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Определение

Графематический анализ – начальный этап 
анализа текста, обеспечивающий выделение 
синтаксических и/или структурных единиц из 
входного текста.
■ К синтаксическим единицам относятся: абзацы, 

предложения, отдельные слова и знаки 
препинания;

■ К структурным единицам относятся: заголовки, 
вставки, пункты, параграфы, основный текст, 
врезки, комментарии, списки и т.п.

Основной целью графематического анализа 
является получение выборки полных 
словоформ из текста. Эта выборка будет 
обрабатываться на следующем этапе анализа 
текста.
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Процесс

Единицей графематического анализа является 
цепочка символов, выделенная с двух сторон 
пробелами. 

Выделенная цепочка символов подвергается 
последовательной обработке эвристическими 
правилами:
■ отсечь знаки пунктуации;
■ проверить присутствие гласных внутри цепочки;
■ проверить чередование верхнего и нижнего 

регистров и т.д.

   Эвристическое правило – это правило, которое 
может помочь найти решение, но, в отличие от 
алгоритма, не гарантирует его нахождение.

!
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Процесс

В зависимости от результатов обработки полученная 
цепочка символов направляется в один из 
следующих потоков данных:
❑ цифровые и символьные комплексы – числа, 

даты в цифровых форматах, буквенно-
цифровые комплексы и т.п. (например, 15 кг, 
ХХ ст., 12.01.99, 2017 г., тел. 555-44-33);

❑ аббревиатуры – названия государств, 
организаций, предприятий и т.п. (например, США, 
КНР, ООН, ЮНЕСКО, ДорСтройСервис);

❑ полные словоформы.
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Процесс

❑ выделение нестандартных элементов текста, а 
именно:
■ элементов форматирования (жирность, 

курсив, подчеркивание, зачеркивание и т.п.);
■ иноязычных вкраплений (например, 

иностранных лексем, записанных латиницей: 
генерал-аншеф = général en chef);

❑ сборка слов, написанных в разрядку
(например, Л И Н Г В И С Т И К А).
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Сложности

1.  Определение конца предложения.
2.  Выделение слов с дополнительными 

"внутрисловными" знаками (например, сім'я, 
м'який, розв'язання, м-е-е-е-дленно, he's и т.п.)

3.  Обработка сокращений (например, вв., и т.п., ст.)
4.  Выделение имен (имя, отчество), написанных 

инициалами (например, П. Петров, Иванов И.И.,)
5.  Выделение составных предлогов, т.е. 

предлогов, состоящих из нескольких слов 
(например, на відміну від, у зв'язку з, несмотря на, 
по части, в деле, в соответствии и т.п.).

6.  Выделение устойчивых оборотов речи.
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Сложности

7.  Выделение аналитических форм. 
Аналитические формы – это сложные, описательные 

словосочетания, состоящие из вспомогательного и 
полнозначного слова и функционирующие в 
качестве грамматической формы последнего 
(например, «буду читать» – А.ф. будущего времени 
глагола «читать», «самый красивый» – А.ф. 
превосходной степени прилагательного 
«красивый»; англ. I have seen, франц. J'ai vu, нем. 
Ich habe gesehen – «видел»).

Вспомогательное слово является постоянной, а 
полнозначное – переменной частью А.ф., что 
обеспечивает продуктивность А.ф.
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Сложности

8.  Обработка межсловного дефиса, который 
может выполнять:

■ объединительную функцию (играет роль буквы) 
например, кто-то, где-нибудь, давным-давно, брейд-
вымпел, генерал-аншеф

или
■ разделительную функцию (играет роль знака 

препинания) например, старик-художник, 
словарь‑справочник.
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Сложности

9.  Обработка пробела, который может выполнять:
■ объединительную функцию

например, сто двадцать пять, четыреста двадцать
или
■ разделительную функцию

например, прикладная лингвистика, естественный 
язык.
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Примерный план графематического 
анализа текста

1.  Определить количество синтаксических единиц 
анализируемого текста.

2.  Определить какие структурные единицы имеются в тексте.
3.  Определить присутствуют ли в тексте: 

цифровые и символьные комплексы; 
аббревиатуры;
нестандартные элементы текста;
слова, написанные в разрядку;
слова с дополнительными "внутрисловными" знаками;
сокращения;
имена (имя, отчество), написанные инициалами;
составные предлоги;
устойчивые обороты речи;
аналитические формы;
слова с межсловным дефисом.
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Пример текста для графематического 
анализа

А.Старостин в своем интервью так определил понятие 
«компьютерная лингвистика»: «Компьютерная 
лингвистика (КЛ, англ. Computational linguistics) – 
это область научного знания. Это наука, с одной 
стороны, о языке, а с другой стороны, о том, как 
работать с языком (не обязательно естественным) с 
помощью компьютерных методов. Это наука, 
возникшая на стыке лингвистики и computer science.»

 КЛ возникла относительно недавно – в середине 
20 ст. в связи с развитием компьютерной техники. 
Сейчас – это самая быстро развивающаяся область. 



Лингвистический 
анализ текстовой 

информации

Морфологический анализ
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Определения

Морфология – это раздел грамматики, изучающий 
формы слов (словоформы), их значимые части 
(морфемы) и морфологические признаки.

Основные разделы морфологии: 
1.  Словоизменение (inflection) 
– бежать – бегу – бежишь – бежит – бегут – 

бежите – … – бегущий – …
2.  Словообразование (derivation)
 – рыба – рыбка – рыбный – рыбарь – рыбак – 

рыбалка – зарыбление – рыбзавод – 
рыболов – рыбачить – … 
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Определения

Словоформа – слово в определенной грамматической 
форме, т.е. так как оно встретилось в тексте.

Нормальная форма слова (лемма) – это 
каноническая словоформа лексемы или форма слова, 
принятая для обозначения понятия, связанного с 
данным словом.

Морфема – это минимальная морфологическая 
единица или минимальная значащая часть слова 
(приставка, корень, суффикс, окончание).

Граммема – определенное грамматическое значение 
словоформы. Например, мужской род, единственное 
число, предложный падеж и т.д.

Парадигма – список словоформ одной лексемы.
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Примеры парадигм существительных



17

Примеры парадигм прилагательных
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Пример парадигмы глагола
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Определения

Морфологический анализ – определение 
нормальной формы, от которой была 
образована данная словоформа, и набора 
морфологических параметров, приписанных 
данной словоформе.

При этом может оказаться, что одной словоформе 
может быть сопоставлено несколько таких пар.
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Определения

Морфологический параметр – это пара <имя 
параметра, значение параметра>.

Имя параметра – это грамматическая категория 
(признак слова), например, род, число, падеж, 
время, склонение и др., принятые в данном языке. 

Значение параметра (граммема) – это конкретное 
значение, которое может принимать данный 
признак.

Так, например:
■ род может быть мужским, женским, средним;
■ число – единственным, множественным;
■ падеж – именительным, родительным и т.д.



21

Подходы
1.   Морфологический анализ на базе словаря 

(детерминированный подход или подход, 
основанный на правилах)

•на реальных текстах возможны сбои из-за 
наличия опечаток, ошибок, неизвестных слов;

•не существует абсолютно полных словарей, 
поскольку язык постоянно меняется, его лексика 
непрерывно пополняется; 

•невозможно включить в словарь все возможные 
имена, фамилии, термины, новые слова и т.д.

•словари дают максимальную информацию по 
форме известного слова;

•более высокая точность анализа по сравнению с 
анализом без словаря.
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Подходы
2.   Морфологический анализ без словаря 

(статистический подход) использует:
▪ вероятностно-статистические методы; 
▪ лексиконы суффиксов или квази-суффиксов, основ 

или квази-основ, построенных эмпирически.
•в большинстве случаев можно найти общую основу 
или квази-основу для некоторого множества 
словоформ и привести их к нормальной форме.

•низкая точность анализа по сравнению с 
морфологическим анализом со словарем; 

•не используются точные лингвистические методы 
анализа;

•большие объемы лексиконов;
•вероятностно-статистические методы плохо 
работают с малой выборкой.
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Частные задачи морфологического анализа

УКР: флективный язык -> свободный порядок слов
 (синтетический язык, т.е. роль слова во 
фразе определяется морфологией этого 
слова, со всеми флексиями)

Аналитический язык отличается от синтетического 
тем, что сами по себе слова изменяются 
незначительно или вообще неизменны, не 
склоняются, не спрягаются, и без изменения 
формы могут играть роль разных частей речи, а 
смысл определяется их сочетанием во фразе.

EN: 
OK: существительное, прилагательное, глагол, 
наречие, междометие 
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Частные задачи морфологического анализа

Noun: We can start as soon as we get the OK.
Verb: I don't want to OK this amount of money.
Adjective: Do you think it's OK to stay here for 
the night?
The soup was OK, but the dessert was 
excellent.
He's not feeling well now, but he should 
be OK after some rest.
Adverb: The team did OK in the playoffs.
Interjection: I promise to give it 
back. Reply: OK.
Let's meet again this afternoon. Reply: OK. 
OK! I get it! Stop nagging me!
OK, I'm thinking of a number…
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DE:  составные, сложные слова -> задача: разбить 
слово на составляющие для анализа:
Sauerstoffverbrauchsrate  (уровень расхода 
кислорода)
Lebensversicherungsreformgesetz (закон о 
реформе страхования жизни)

TR:  агглютативный язык – это язык, имеющий 
строй, при котором преобладающим типом 
словоизменения является «приклеивание» 
(агглютинация) различных суффиксов и 
префиксов, причем каждый из них несет только 
одно значение:
Bayramlasamadiklarimiz – «те из нас, кого мы не 
можем поздравить с байрамом» 

Частные задачи морфологического анализа
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Общие задачи морфологического анализа
1.  Лемматизация – приведение словоформы к 

лемме.
Начальный текст:
Предмет исследования прикладной лингвистики лежит 

на границе языка и различных отраслей 
производства, науки, техники, культуры, которые 
используют лингвистические данные и знания в 
своей деятельности.

Результат лемматизации:
Предмет исследование прикладной лингвистика 

лежать на граница язык и различный отрасль 
производство наука техника культура который 
использовать лингвистический данные и знание в 
свой деятельность.



27

Общие задачи морфологического анализа
Процедура лемматизации используется:

в поисковых алгоритмах для повышения 
релевантности поиска;
для определения уникальности текстового 
контента;
в качестве этапа предварительной обработки 
текстов при классификации документов;
при создании машиночитаемых словарей;
при разметке корпусов текстов;
в системах машинного перевода;
в системах, обучающих иностранному языку и др.
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Общие задачи морфологического анализа
2. Стемминг – процесс поиска основы слова.
Конкретный способ решения задачи стемминга 

называется алгоритмом стемминга, 
конкретная реализация – стеммером, а 
результаты стемминга, полученные для 
конкретного слова, – стеммом.

Стемминг применяется в поисковых системах для 
расширения поискового запроса пользователя.

Например, 
кошка -> кош -> кошка, кошки, кошек, …, 

кошачий, кошатник, кошара, … кошмар, 
кошелек, кошевой, кошелка, кошерный, …
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Общие задачи морфологического анализа
Основа слова – это неизменяемая часть слова, 

которая выражает его лексическое значение.

 Основа 
слова

Все 
слово

Формо-
образующий 

суффикс

Часть 
слова

Окончание

Корень 
слова



30

Общие задачи морфологического анализа
Начальный текст:
Лингвистический процессор – это программа (или 

часть прикладной системы) для обработки 
текстов на естественном языке, использующая 
некоторую формальную модель языка.

Результат стемминга:
Лингвистичес процессор – эт программ (и ча 

приклад систем) дл обработ текст на естествен 
язык, использующ некотор формал модел язык.
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Общие задачи морфологического анализа
Ошибки стемминга первого рода – стем дает 

слишком большое обобщение и поэтому 
сопоставляется со словоформами более чем 
одной лексемы.

Это самая многочисленная группа ошибок 
стемминга. С одной стороны, для флективных 
языков эту проблему устранить достаточно 
сложно. С другой стороны, ошибки такого рода 
могут рассматриваться и как способ включить в 
поиск однокоренные слова.

Исправление ошибок первого рода 
осуществляется либо введением списка стоп-
слов, либо использованием лемматизатора или 
флексера.
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Общие задачи морфологического анализа
Ошибки стемминга второго рода – стем слишком 

длинный и не сопоставляется с некоторыми 
грамматическими формами этого же слова.

Например, кошка –> кошек (винительный падеж, 
множественное число) 

Если при стемминге будет получен стем кошк, то он 
будет несопоставим со словоформой кошек. 

Такие слова есть даже в крайне регулярном в плане 
словоизменения английском языке, например – 
группа неправильных глаголов. 
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Общие задачи морфологического анализа
Ошибки стемминга третьего рода – стем 

построить невозможно из-за изменения в корне 
слова, которое оставляет одну или две буквы в 
стеме, либо модель словоизменения 
подразумевает использование приставок. 

Пример для первого случая – глагол впиться (дает 
стемм вп), имеющий форму вопьемся (дает 
стем воп). 

Второй случай возникает, например, для 
сравнительной степени прилагательных и 
наречий в русском языке: покрасивее (стем 
покрасив) как форма прилагательного 
красивый, или помедленнее (стем помедлен) 
как форма наречия медленно. 
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Общие задачи морфологического анализа
Существует несколько типов алгоритмов 

стемминга, отличающихся по соотношению 
производительности и точности работы, а 
также по устранению ошибок стемминга.

1. Алгоритм поиска или полного перебора  – 
самый простой способ – словоформа ищется в 
специальной таблице, которая содержит все 
возможные словоформы и производные слова. 
Всем словоформам в таблице соответствует свой 
стем. 

Словоформы для словаря обычно генерируются в 
полуавтоматическом режиме.
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Общие задачи морфологического анализа
•простота реализации;
•высокая скорость обработки;
•легкость обработки исключений.
•все словоформы должны быть явно перечислены в 
таблице; 

•большие размеры таблицы, особенно для 
флективных языков;

•новые или незнакомые слова не будут 
обрабатываться, даже если они являются 
правильными (например, словоформа iPads 
лексемы iPad);

•могут генерироваться допустимые, но 
неупотребимые в обычной речи слова (например, 
для английского слова run автоматически будут 
сгенерированы формы runned, runly).
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Общие задачи морфологического анализа
2. Алгоритм усечения окончаний  – используется 

список правил, учитывающих форму слова для 
нахождения основы слова.

Примеры некоторых правил для английского языка:
▪ если слово оканчивается на 'ed', удалить 'ed'
▪ если слово оканчивается на 'ing', удалить 'ing'
▪ если слово оканчивается на 'ly', удалить 'ly'
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Общие задачи морфологического анализа
•высокая скорость обработки;
•более высокая эффективность по сравнению с 
алгоритмами полного перебора;

•нет необходимости в таблице;
•используются лингвистические методы анализа.

•неэффективен для исключительных ситуаций 
(например, 'ran' и 'run');

•полученные алгоритмом решения ограничиваются 
теми частями речи, которые имеют хорошо 
известные окончания и суффиксы с некоторыми 
исключениями, но не все части речи имеют строго 
определенный набор правил;

•не во всех языках слова имеют окончания и 
суффиксы.
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Общие задачи морфологического анализа
3. Стохастические алгоритмы (от греч. «умеющий 

угадывать», случайный) – строят вероятностную 
модель и обучаются с помощью таблицы 
соответствия основ и флективных форм. Эта 
модель обычно представлена в виде 
лингвистических правил, аналогичных 
использующимся в алгоритмах усечения 
окончаний.
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Общие задачи морфологического анализа
Стемминг выполняется следующим образом:

вводятся флективные формы для обучения 
модели и определения основы в соответствии с 
внутренним набором правил модели; 

какое правило или набор правил применять, 
какую основу выбрать решается на основании 
того, что верная основа будет иметь самую 
высокую вероятность (неверная – самую низкую).
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Общие задачи морфологического анализа
4. Статистические алгоритмы – используют 

статистические закономерности, существующие в 
естественном языке. Для стемминга используется 
либо анализ N-грамм, либо стемминг 
осуществляется на основе корпуса текстов.

N-грамма – последовательность из n элементов. Это 
может быть последовательность звуков, букв, 
слогов или слов.

Некоторые алгоритмы стемминга используют анализ 
N-грамм, для того чтобы найти подходящую 
основу для слова.
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Общие задачи морфологического анализа
Основная идея стемминга на основе корпуса текстов 

состоит в разбиении слов «классических» 
стеммеров (например, стеммера Портера) на 
классы эквивалентности на основе оценки 
вероятности их совместной встречаемости в 
корпусе.

Но при использовании корпусов для обучения 
стеммера может возникнуть другая проблема: 
некоторые алгоритмы стемминга могут быть 
пригодны для одного корпуса и вызывать слишком 
много ошибок в другом.
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Общие задачи морфологического анализа
5. Алгоритмы сопоставления – используют базу 

данных основ. Данные основы в большинстве 
случаев представляют собой подстроку 
(например, для английского языка «brows» является 
подстрокой в словах «browse» и «browsing»). 

Для того, чтобы определить основу слова алгоритм 
пытается сопоставить его с основами из базы 
данных, применяя различные ограничения, 
например, на длину искомой основы в слове 
относительно длины самого слова (так например, 
короткий префикс «be», который является 
основой таких слов, как «be», «been» и «being», 
не будет являться основой слова «beside»).
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Общие задачи морфологического анализа
6. Гибридные подходы – используют два или 

более методов (алгоритмов) описанных выше.
Простым примером является алгоритм, 

использующий суффиксное дерево, который 
сначала использует таблицы поиска для 
получения первоначальных данных с помощью 
полного перебора. Однако в таблице не хранятся 
все возможные словоформы всех слов, в ней 
хранятся исключения (например, для английского 
языка «ran => run»). Если слово отсутствует в 
списке исключений, применяется алгоритмы 
усечения окончаний или лемматизации для 
получения результата.
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Общие задачи морфологического анализа
3. Частеречная разметка (POS-tagging, part-of-speech 

tagging) – одна из задач морфологического анализа, 
суть которой состоит в определении части речи и 
граммем слов в тексте (корпусе) с приписыванием им 
соответствующих тегов. 

Первым большим компьютерным корпусом считается 
Брауновский корпус (БК, англ. Brown Corpus, BC), который 
был создан в 1960-е годы в Университете Брауна (США) и 
содержал 500 фрагментов текстов на английском языке по 
2000 слов в каждом, корпус был опубликован в 1961 году. Он 
задал стандарт в 1 млн. словоупотреблений для создания 
представительных корпусов на других языках.

 Размер в один миллион слов достаточен для 
лексикографического описания самых частотных слов, 
поскольку слова и грамматические конструкции средней 
частоты встречаются по несколько раз на миллион слов.
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Общие задачи морфологического анализа
4. Генерация одной словоформы (постановка 

слова в заданную форму) или всей
парадигмы слова



Лингвистический 
анализ текстовой 

информации

Синтаксический анализ
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Определения

Синтаксический анализ (или разбор, парсинг – 
англ. parsing) – эксплицитное (явное) описание 
синтаксической структуры предложения или 
словосочетания на основании установленных 
синтаксических связей между членами 
предложения или словами словосочетания.

Синтаксическая структура – теоретический 
конструкт, описывающий деривацию 
синтаксического объекта из минимальных 
синтаксических единиц (синтаксем) и 
определяющий на нем отношения зависимости 
и вложения (части-целого).
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Определения

Конструкт – нечто недоступное 
непосредственному наблюдению, но 
выведенное логическим путем на основе 
наблюдаемых признаков.

Деривация (от лат. derivatio – отведение; 
образование) – процесс образования любых 
вторичных знаков, (в т.ч. предложений) 
которые могут быть объяснены с помощью 
единиц, принятых за исходные, или выведены 
из них путем применения определенных 
правил, операций.
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Определения

Синтаксическая деривация – процесс 
образования разных синтаксических 
конструкций путем трансформации 
определенной ядерной конструкции.

Трансформация – правило или набор правил 
получения из ядерной конструкции ее 
производных.

Ядерная конструкция – простые 
утвердительные предложения с глаголом в 
изъявительном наклонении активного залога 
настоящего времени без модальных слов и 
осложняющих элементов.
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Определения

Например,
Ядерная конструкция:

Рабочие строят дом.
Производные:
Дом строится рабочими.
Строительство дома рабочими.
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Синтаксическая связь

Синтаксическая связь – выражаемая 
грамматическими средствами (окончаниями, 
предлогами, союзами, союзными словами, а 
также интонацией) смысловая связь между 
компонентами синтаксической единицы или 
конструкции, а также языковое выражение или 
средство выражения синтаксических 
отношений между ними.
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Виды синтаксической связи

Синтаксическая связь может быть двух видов:
1. Сочинительная – возникает между 

равноправными синтаксическими единицами. Она 
существует только на уровне предложения и 
объединяет однородные члены предложения. 

2. Подчинительная –  возникает между 
неравноправными синтаксическими единицами. 
Она существует как в словосочетании, так и в 
сложном предложении. В ней один компонент 
выступает как главный по отношению к другому. 
Выделяют три основных вида подчинительной 
связи в словосочетаниях: согласование, 
управление, примыкание.
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Виды подчинительной связи

Согласование – вид связи, при котором зависимое 
слово по форме уподобляется главному, так как 
оно морфологически приспособлено к изменению 
формы под влиянием подчиняющего слова. 
Например, желтый лист, желтые листья, о 
желтых листьях.

Главным словом при согласовании является 
существительное или субстантивированная часть 
речи, зависимым – прилагательное, причастие, 
местоименное прилагательное, порядковое 
числительное и количественное числительное в 
косвенных падежах. Например, новый дом, 
тающее мороженое, некто неизвестный, наш 
сын, первый класс, о двух друзьях.
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Определения

Субстантивированная часть речи – часть речи 
(прилагательное, причастие, числительное, 
наречие), перешедшая в разряд существительных. 
Этот переход произошел вследствие приобретения 
ими способности непосредственно указывать на 
предмет (что значит отвечать на вопрос «кто?» или 
«что?»).

Примеры частей речи, подвергаемых субстантивации:
− прилагательное: больной поправился;
− причастие: командующий отдал приказ;
− числительное: подали на второе, двое на 

качелях;
− наречие: наше завтра.
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Виды подчинительной связи

Управление – вид связи, при котором зависимый 
компонент употребляется в форме, определяемой 
лексико-грамматическими свойствами главного 
слова, а именно: главное слово требует постановки 
зависимого в определенном падеже с предлогом 
или без него. 

Зависимое слово при этом – имя существительное 
или любая другая субстантивированная часть речи, 
а главное слово – практически любая 
знаменательная часть речи. Например, читать 
книгу, изучать новое, помочь ему, сестра друга, 
жду друга, два друга, старше друга, жаль друга.
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Определения
Знаменательные части речи – лексически 

самостоятельные части речи, которые 
характеризуются номинативным значением, то есть 
называют предметы, признаки, свойства, действия и 
т.д., и способны функционировать в качестве членов 
предложения.

К знаменательным словам относят: имя 
существительное, глагол, имя прилагательное и 
наречие, различающиеся между собой по 
морфологическим, синтаксическим и семантическим 
свойствам. Традиционно в эту категорию включают 
также имя числительное и местоимение.

Знаменательные слова противопоставляются лексически 
несамостоятельным служебным словам: союзам, 
предлогам, послелогам, частицам, артиклям, и другим 
частям речи, а также междометиям.
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Виды подчинительной связи
Примыкание – вид связи, при которой зависимый 

компонент является неизменяемым словом или 
неизменяемой формой изменяемых слов.

Примыкают:
1)наречия (повернуть направо, говорить по-немецки);
2)неизменяемые прилагательные (куртка хаки, покрой 

реглан, соль экстра);
3)сравнительная степень прилагательных и наречий (дети 

постарше, быть умнее, бежать быстрее);
4)инфинитивы (приехал учиться, начал работать);
5)деепричастия (идет прихрамывая, ест стоя);
6)примыканием считается также связь между 

существительным и формами притяжательных 
местоимений его, её, их. (ср.: его / её / их / семья, дом, 
дети).
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Синтаксические отношения

Синтаксические отношения – это соединения 
слов, частей предложения и самостоятельных 
предложений в тексте.

Синтаксические отношения делятся на:
1. Предикативные – реализуются при связи 

подлежащего и сказуемого.
2. Непредикативные – реализуются как на 

уровне предложения, так и на уровне 
словосочетания.
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Синтаксические отношения

2.1. На уровне предложения к непредикативным 
относятся:
полупредикативные – устанавливаются между 
обособленным членом предложения и словом, к 
которому данный член относится по смыслу. 
Например, Внутренность рощи, влажной от 
дождя, беспрестанно изменялась. 
непредикативные на основе сочинительной 
связи бывают соединительные (и ты и я), 
разделительные (крупный, но не сладкий) и 
противительные (не кошки, а собаки).
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Синтаксические отношения

2.2. Непредикативные на уровне словосочетаний.

Название Определение Примеры
Определи-
тельные 
(атрибу-
тивные)

зависимое слово 
обозначает признак 
предмета, 
обозначенного главным 
словом

синяя тетрадь, 
дом у реки, 
желание учиться, 
книга 
поинтереснее 

Обстоя-
тельственные

зависимое слово 
обозначает признак 
действия или 
состояния, названного 
главным словом

бежать быстро, 
поехать на отдых, 
встретиться 
вечером
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Синтаксические отношения

Название Определение Примеры
Объектные зависимое слово 

обозначает объект, 
действие или состояние, 
названное главным словом

рисовать 
карандашом, 
чтение книги, 
склонный к полноте

Субъект-
ные

зависимое слово 
обозначает производителя 
действия или носителя 
состояния, выраженного 
главным словом

пение соловья, 
синева неба, 
нарисованный 
художником, 
опрокинутый 
ветром

Компле-
тивные 
(воспол-
няющие)

зависимое слово 
восполняет информативную 
недостаточность главного 
слова

становиться 
грустным, два 
дома, быть 
неграмотным
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Связь синтаксических связей и отношений

Одному виду синтаксической связи может 
соответствовать одно или несколько 
синтаксических отношений. Например,

Синтаксическая связь Синтаксическое отношение
Согласование Определительные

Управление

Определительные
Обстоятельственные
Объектные
Субъектные
Комплетивные

Примыкание
Определительные
Обстоятельственные
Комплетивные
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Определения

Результатом синтаксического анализа является 
явное описание синтаксической структуры 
предложения, которая обычно представляется 
в виде дерева синтаксического разбора.

Большинство моделей представления 
синтаксической структуры опираются на:

1. Грамматику зависимостей.
2. Грамматику непосредственно составляющих 

(грамматику составляющих).
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Грамматика зависимостей

1. Грамматика зависимостей  (англ. dependency 
grammar) – формальная модель, 
представляющая синтаксическую структуру 
предложения в виде иерархии компонентов, 
между которыми установлено отношение 
зависимости, т.е. структура предложения 
рассматривается в терминах вершин и 
зависимых.

Современная грамматика зависимостей в 
значительной степени основывается на идеях 
французского лингвиста Луи Теньера. Наглядное 
представление синтаксической структуры, 
основанное на грамматике зависимостей, иногда 
называют «графом Теньера».
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Грамматика зависимостей

Считается что, грамматика зависимостей хорошо 
отражает специфику языков с произвольным 
порядком слов, в которых между словами 
может присутствовать значительное количество 
непроективных связей.

Например, Я   люблю   громкую   музыку.
Я   люблю   музыку   громкую.
Я   громкую   музыку   люблю.
Я   музыку   громкую   люблю.
Люблю   громкую   музыку   я.
Люблю   музыку   громкую   я.
Громкую   музыку   люблю   я.
Музыку   громкую   люблю   я.
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Грамматика зависимостей
Свойство проективности синтаксического дерева 

означает, что если дерево представить 
графически, то связи между собой не 
пересекаются.

Примеры проективных деревьев 

Пример непроективного дерева 
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Дерево подчинения (дерево зависимостей)

1)  Все связи между словами в предложении 
рассматриваются как подчинительные.

2)  Вершинами дерева разбора являются все 
слова, составляющие предложение, а его 
ребрами – подчинительные связи. 

3)  Связи между словами устанавливаются по 
правилам грамматики.

4)  Корневой вершиной предложения считается 
сказуемое (при его наличии) или его 
знаменательная часть.

5)  Предлоги управляют связанными с ними 
формами существительных.
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Дерево подчинения. Примеры

Я поеду домой 
на машине

Большой кот 
сладко спит 
на старом 
диване
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Дерево подчинения. Примеры

Хороший алгоритм 
отличается 
умеренной 
сложностью

Скрытые 
знания 
человека 
служат 
основой 
интуиции 
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Дерево подчинения. Примеры

We are trying to understand 
the difference

Bills on ports and 
immigration were submitted 
by Senator Brownback
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Грамматика зависимостей

•приспособленность для языков со свободным 
порядком слов;

•относительная простота семантической 
интерпретации получаемого дерева разбора.

•трудности с представлением рядов однородных 
членов предложения;

•трудности с анализом знаков пунктуации, в 
частности, ролей запятых (необходимо заранее 
знать синтаксическую структуру предложения);

•необходимо заранее расставить все 
потенциальные связи между словами 
(появляется много шума).
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Грамматика непосредственно составляющих

2. Грамматика непосредственно составляющих 
(грамматика составляющих) (англ. constituency 
grammar) – формальная модель, 
представляющая синтаксическую структуру 
предложения в виде иерархии 
непосредственно составляющих.

Грамматика непосредственно составляющих была 
разработана в рамках американской генеративной 
лингвистики и подробно описана в трудах 
Ноама Хомского и его последователей. Однако, 
первые упоминания о ней встречаются в работах 
Леонарда Блумфилда.
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Грамматика непосредственно составляющих

Непосредственно составляющие – это группы, 
состоящие из одного или нескольких идущих друг 
за другом и синтаксически друг с другом 
связанных слов.

Составляющая, включающая более одного слова, 
называется группой (англ. phrase).

Классификация групп может основываться на 
частеречной принадлежности их вершин. Такие 
классы называются фразовыми категориями, 
или классами групп (англ. phrasal categories).

Некоторые фразовые категории обладают свойством 
рекурсивности  – способностью включать в себя 
составляющие той же фразовой категории.
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Грамматика непосредственно составляющих

Выделяют следующие фразовые категории:
− именная группа  или группа существительного 

(ИГ; англ. noun phrase, NP);
− группа прилагательного (ГПрил; англ. adjectival 

phrase, AP);
− наречная группа (НарГ; англ. adverbial phrase, 

AdvP);
− предложная группа (ПрГ; англ. prepositional 

phrase, PP);
− глагольная группа (ГГ; англ. verb phrase, VP);
− предложение (П; англ. sentence, S).
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Грамматика непосредственно составляющих

Считается, что грамматика непосредственно 
составляющих хорошо подходит для языков с 
фиксированным порядком слов, где 
проективность соблюдается более строго, и, по 
сути, недопустимы непроективные 
синтаксические связи между словами 
предложения.

Безусловно, в каждом естественном языке 
существуют синтаксические конструкции-
исключения, но если для большинства 
конструкций какого-либо языка свойство 
проективности соблюдается, целесообразно 
использовать грамматику составляющих.
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Выявление составляющих

1.   Разбить предложение на непересекающиеся 
именную и глагольную группы (или проще группу 
подлежащего и группу сказуемого).

2.   Разбить полученные группы на две (иногда 
больше) более мелкие составляющие.

(Скрытые знания человека) (служат основой интуиции)

3.   Продолжать разбиение до тех пор, пока не будут 
получены элементарные, атомарные 
составляющие, т.е. любое слово, как 
знаменательное, так и служебное.

((Скрытые) (знания человека)) ((служат) (основой интуиции))

((Скрытые) ((знания) (человека))) ((служат) ((основой) (интуиции)))
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Дерево составляющих

1)  Вершинами дерева синтаксического разбора 
являются составляющие.

2)  Каждая составляющая состоит из нескольких (в 
большинстве работ – из 2) составляющих 
меньшего размера, определяемых правилами 
грамматики.

3)  Корневой вершиной считается составляющая, 
соответствующая всему предложению.

4)  Листьями дерева являются слова.
5)  Связь между вершинами носит ненаправленный 

характер, поскольку главные и зависимые 
единицы среди непосредственно составляющих 
не выделяются.
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Дерево составляющих. Примеры

Мама мыла раму

Ямщик сидит на облучке
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Дерево составляющих. Примеры
Я поеду домой на машине

Большой кот сладко спит на старом диване
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Дерево составляющих. Примеры
Хороший алгоритм отличается умеренной 
сложностью

Скрытые знания человека служат основой 
интуиции



Лингвистический 
анализ текстовой 

информации

Семантический анализ


