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Пропедевтика к автоматической семантической разметке структурированного и не
структурированного контента для систем обработки и понимания естественного языка.
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PARTS OF LANGUAGE AND PARTS OF SENTENCE

The presented approach is a pre-description for automatic semantic markup of structured 
and unstructured content for Natural Language Processing and Natural Language Understanding.
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E Семантика -  лингвистическая дисциплина, изучающая отношение 
языка к модели мира. Под семантикой также понимается содержание сте
реотипов, значение знаков и смысл предложений. Комбинаторная семан
тика исследует отображение языком динамики ролей индивидов в событии 
(в отличие от комбинаторной, которая изучает совместную встречаемость 
знаков статистическими методами). Таким образом, семантика как отношение
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языка к модели мира проявляется в динамике ролей индивидов в событии, 
что находит своё отражение в содержании стереотипов, значении знаков 
и смысле предложений.

2. Части язы ка -  подмножества языковой системы, элементами которых 
являются знаки с общим предельно абстрактным значением, а именно: суб- 
стантиеы (тайгены) и предикативы (ёгены), обозначающие, соответственно, 
индивидов и признаков индивидов. Постоянные субстантивы обозначают 
множества однородных индивидов (i-const), наир, слесарь, переменные -  
разнородных (i-var), наир, он; постоянные предикативы  обозначают мно
жества свойств индивидов p(i), наир, слесарный, переменные -  процессов f(i), 
в которых участвуют индивиды, наир: слесарить. Предикативы первой 
степени обозначают основной признак индивида: бежевый —> цвет, сжи
мать —>■ пружину. Предикативы второй положительной степени 
(оценочные) сужают значения предикативов первой степени: красивый —> 
бежевый, быстро —> сжимать, а предикативы третьей положительной 
степени -  значения предикативов второй положительной степени: самый —> 
красивый, очень —> быстро. Предикативы первой степени, в свою очередь, 
сужают значения предикативов второй отрицательной степени (модаль
ных): рад <— видеть, любить <— бегать, а предикативы третьей отрица
тельной степени -  значения предикативов второй отрицательной степени: 
очень —> рад, очень —> любить. Лексема -  субстантив или предикатив 
конкретного естественного языка; будучи знаком, имеет в аспекте выражения 
комбинацию фигур, а в аспекте содержания -  стереотип; в синтетических 
языках обладает развитой морфологической парадигмой; является централь
ной единицей лексикографического описания. Комбинаторный вариант 
лексемы -  вариант лексемы в упорядоченном наборе её вариантов. Номина
тивная единица -  устойчивая последовательность комбинаторных вариантов 
лексем, в которой один вариант лексемы (модификатор) определяет другой 
(актуализатор), наир.: записная книжка, бежать галопом. М орфология -  
лингвистическая дисциплина, изучающая зависимость формы знака от его 
комбинаторики. Под морфологией также понимается вариант формы знака в 
упорядоченном наборе её вариантов (морфологической парадигме). Если у фор
мы знака нет вариантов или они для комбинаторики являются неупоря
доченными (нерелевантными), наир.: резюм/э/ vs. резюм/е/, то знак считается 
аморфным. Комбинаторный вариант включается в морфологическую (формо- 
изменительную) парадигму лексемы только при отсутствии изменений 
в её семантике (качественных, количественных, временных, родовых, видо
вых и др.). Все диахронические (глоттогонические) и синхронические 
(семиозисные) генеративные (формообразовательные) лексические парадигмы 
относятся к синтаксису, т. е. к микросинтаксическим правилам построения 
и преобразования лексем.
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3. Синтаксис -  лингвистическая дисциплина, изучающая комбинаторику 
составных частей языковых структур. Под синтаксисом также понимается 
упорядоченность языковых структур и техника (алфавит и правила) их 
построения и преобразования. Знаки алфавита синтаксиса -  вспомогательные 
средства синтаксиса (на макроуровне -  частицы, на микроуровне -  аффиксы), 
служащие для соединения составных частей языковых структур и образования 
морфологических парадигм. Под динамическим синтаксисом понимается 
порождение второстепенных членов предложения из главных, а главных 
членов -  из глоттогонического ядра с целью достижения баланса противопо
ложных коммуникативных стратегий говорящего и слушающего: свёртки 
высказывания для экономии времени и мускульной энергии (принцип экономии 
[1]) и развёртки высказывания для облегчения восприятия информации 
(принцип запаса прочности). Предложение -  семантически некоммутативная 
последовательность комбинаторных вариантов знаков, ср.: Я  ем суп и * Суп ест 
меня. Делятся на: а) повествовательные и вопросительные (по форме); 
б) утвердительные и побудительные (по цели); в) положительные и отри
цательные (по оценке); г) нейтральные и восклицательные (по окраске).

4. Члены  предложения -  роли частей языка в предложении. Подле
жащее -  исходный пункт описания события, выбранный наблюдателем, 
прямое дополнение -  конечный пункт описания, сказуемое -  отображение 
наблюдателем исходного пункта описания события в конечный. С точки 
зрения семантики и синтаксиса подлежащее, сказуемое и прямое дополнение 
являются тремя главными членами предложения, потому что, во-первых, при 
прямой предикации отображаются в субъект , акцию  и объект, без которых 
невозможно событие, во-вторых, имеют зависимые члены: подлежащее 
и прямое дополнение -  определения, сказуемое -  обстоятельства. Обстоя
тельство -  второстепенный член предложения, модифицирующий либо 
локализирующий сказуемое; обстоятельство степени и обстоятельство образа 
действия модифицируют сказуемое, обстоятельства места и обстоятельство 
времени локализуют сказуемое в пространстве и, соответственно, во времени. 
Определение -  второстепенный член предложения, модифицирующий подле
жащее, дополнение, обстоятельство места и времени.

6. В 2018 г. в базу Web of Science было включено 1,6 млн. статей. 
В среднем рост числа рецензируемых журналов составляет 4 % в год [2]. Без 
автоматического интеллектуального поиска и семантического анализа 
текстов уже не обойтись, над чем усиленно трудятся специалисты в рамках 
проекта Semantic Web и ресурса Schema.org разработчиков Google, Microsoft, 
Yahoo и Yandex.
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