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ношения к понятию «языковой нормы» ).
Что же такое с и н т а к с и ч е с к а я
норма языка (именно она-то и важна для
анализа синтаксических средств стили-
стики) — не сказано вовсе.

Важным для И. Р. Гальперина является
и понятие литературного языка, но тер-
мин этот в его книге оказывается много-
значным. Иногда он означает «общенацио-
нальную, отработанную языковую нор-
му» (стр. 318), иногда — язык письмен-
ности (там же), а иногда — язык литера-
туры (стр. 320). Поэтому в разделе о раз-
витии английского языка не всегда ясно,
говорит ли автор о развитии литератур-
ного языка или языка литературы (см.
особенно стр. 333—335). Совершенно не-
правомерно и вводимое И. Р. Гальпери-
ным понятие «речевого» (т. е. ситуативного)
фразеологизма (стр. 176). Оно противоре-
чит важнейшему признаку фразеологиче-
ской единицы как у с т о й ч и в о г о со-
четания слов, воспроизводимого в речи
в силу языковой традиции.

Нетрудно видеть, что большая часть
критических замечаний, адресованных ав-
тору рецензируемой книги, это, собствен-
но говоря, не столько возражения, сколь-
ко вопросы. Готовых и общепризнанных
решений в той области исследования, ко-
торой И. Р. Гальперин посвятил свой
труд, ни у кого еще нет. Можно только
приветствовать творческие усилия иссле-
дователя, направленные на разработку
сложной проблематики экспрессивных
средств языка в ее лингвистическом аспекте.
Большой и интересно проанализирован-
ный материал, множество тонких наблю-
дений, четкие обобщения (особенно в раз-
деле о речевых стилях) — это такие серьез-
ные достоинства книги, что независимо от
того, можно ли ее назвать «лингвистиче-
ской» стилистикой или нет, ее хочется без
всяких колебаний порекомендовать всем
тем, кого интересуют стилистические сред-
ства «книжного типа» современной англий-
ской речи.

Н. Н. Амосова

Л. Booth, L- Brandwood, J. Cleave.
Mechanical resolution of linguistic pro-
blems.— London, 1958. 306 стр.

Среди работ о машинном переводе кни-
га А. Бута, Л. Брендвуда и Дж. Клива
занимает особое место, так как она явля-
ется интересной попыткой найти решение
вопросов, до сих пор еще не освещавшихся
широко в научной литературе. Рецензи-
руемый труд посвящен актуальнейшей
проблеме применения вычислительных ма-
шин для выяснения целого ряда лингви-
стических вопросов и описанию результа-
тов научно-исследовательских работ в этой
области, проводившихся в течение ряда
лет в Лаборатории вычислительных ма-
шин при Биркбекском колледже (Birk-
beck college).

Как справедливо отмечают авторы, в
области лингвистики, точно так же, как и
в других сферах умственной деятельности
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человека, есть процессы, требующие ко-
лоссальных затрат квалифицированного
труда, механическая (т. е. наиболее трудо-
емкая) часть которых может с успехом вы-
полняться современными вычислительны-
ми машинами с недоступной для человека
быстротой и точностью. К таким процес-
сам авторы относят в первую очередь пе-
ревод с одного языка на другой, составле-
ние словарей различных типов, разного
рода статистические обследования языко-
вых фактов и т. п. Авторы очерчивают крут
лингвистических проблем, которые могут
получить свое решение при помощи вычис-
лительных машин, ч детально описывают
технику автоматического подсчета слов,
использованных в текстах, и их частот-
ного анализа. Значение механизации по-
добных процессов трудно переоценить при
определении необходимого словарного
объема при машинном переводе 1, когда
лингвист сталкивается с необходимостью
вручную проанализировать огромный тек-
стовой материал.

Эти опыты по автоматизации лингвисти-
ческих работ, равно как и некоторые более
ранние труды в этой области2, заслужи-
вают внимания как с практической, так и
с теоретической точки зрения: они явля-
ются подтверждением справедливости из-
вестного частотного закона Цппфа—Эсту-
па, имеющего исключительную важность
для составления частотных и специальных
машинных словарей. Основываясь на экс-
периментальных данных, авторы пришли
к выводуо существовании взаимосвязи меж-
ду количеством заключенной в слове ин-
формации и частотой появления слова в
тексте, т. е. к утверждению того, что сло-
ва с минимальной частотой появления не-
сут максимум информации и что, следова-
тельно, содержание высказывания опре-
деляется относительно редко появляю-
щимися словами.

Заслуженное внимание читателя привле-
кает и описание опытов по автоматическо-
му составлению словаря типа конкордан-
ции, проводившихся параллельно в Анг-
лии Биркбекскпм колледжем и в США
фирмой IBM. В этих работах тип тради-
ционной конкорданции претерпел значи-
тельные изменения как в связи со специ-
фикой методов составления словаря (в
зависимости от типа машины, на которой
проводятся опыты), так и в зависимости от
назначения конкорданции.

Простота техники составления таких
словарей при наличии соответствующих
машин может и должна привести к облег-
чению работы их составителей путем ме-
ханизации наиболее утомительных и
трудоемких процессов. Расчеты показали,
например, что при помощи машины можно
составить полный список слов книги объе-
ма библии с указанием частоты их появ-
ления за один-два месяца.

1 См. A. K o u t s o u d a s , Mecha-
nical translation and Zipf's law, «Language»,
vol. 33, № 4, 1957.

2 См., например: G. D e w e y , Rela-
tive frequency of English speech sounds,
Cambridge (Mass.), 1923.



130 РЕЦЕНЗИИ

Авторы ставят в своей книге одну из
наиболее важных и сложных проблем,
подлежащих решению при помощи маши-
ны,— проблему статштичетого анализа
языковых структур — и высказывают
мысль о возможности создания специаль-
ного словаря синтаксических структур.
Необходимость такой работы особенно оче-
видна при составлении алгоритмов для ма-
шинного перевода. Авторы останавлива-
ются на ряде трудностей, связанных со
структурным анализом, в частности на
проблеме автоматического определения ча-
сти речи, и предлагают способы их разре-
шения3.

В книге приводится подробное описание
схемы, пред! значенной для стилистиче-
ского анализа «Диалогов» Платона с целью
приближенного установления хроноло-
гии их написания. Достоинства предлагае-
мой схемы для автоматического стило-
анализа по сравнению с ручными исследо-
ваниями стиля «Диалогов» состоят в со-
единении различных стилистических ас-
пектов анализа — лексического, синтак-
сического и ритмического — в единое
целое, что обеспечивает всесторонний сти-
листический анализ произведения. Попыт-
ка автоматического стилоанализа заслу-
живает внимания особенно в связи с тем,
что тщательное изучение идиосинкразии
различных литературных стилей, и в пер-
вую очередь стиля научной литературы,
имеет актуальное значение для целей об-
легчения и ускорения обмена международ-
ной информацией.

Большое место в книге отведено вопро-
сам машинного перевода, при изложении
которых авторы отправляются от реальных
возможностей современной вычислитель-
ной техники. Авторы особо останавлива-
ются на проблеме создания микрословарей
машинного перевода, решение которой в
значительной степени зависит от нашей
способности свести словарь к более или
менее практическому объему (например,
2800 слов для перевода русской математи-
ческой литературы и 4000 слов для пере-
вода немецкой литературы по электронной
оптике).

В целях сокращения объема словаря
для флективных языков, который увели-
чивается за счет включения производных
форм, авторы предлагают, например, вве-
сти разделение на основу и окончание.
Подобная система принята и в советской
школе машинного перевода как наиболее
экономичная.

Следует оговорить, что такой тип слова-
ря (stem-ending) для флективных языков,
являясь вынужденным в силу современных

3 В 1957 г. Национальное бюро стан-
дартов (США) успешно провело исследо-
вание этой проблемы на вычислительной
машине CEAK (Standards electronic auto-
matic computer) с целью выявления на
ограниченном материале типовых структур
предложений современного английского
языка. Результаты этой работы описаны в
статье «Electronic computer study of Eng-
lish syntax patterns», «Technical news
bulletin», vol. 41, № 6, 1957, стр. 84—86.

технических условий, значительно услож-
няет программу поиска. В отличие от су-
ществующих микрословарей, строящаяся
в настоящее время в США специализиро-
ванная машина4 с фотоиамятью колос-
сальной емкости, предназначенная для пе-
р е в о д а ^ русского языка на английский,
имеет в словаре (макрословарь) в качестве
отдельных лексических единиц слова в ос-
новной («словарной») форме, их произ-
водные словоформы и словосочетания, что
упрощает процесс поиска слова, определе-
ния его грамматической структуры и об-
легчает решение проблемы многозначно-
сти. Относительно проблемы многознач-
ности авторы рецензируемой книги при-
держиваются метода контекстного анализа,
с успехом применяемого и в принятой нами
системе машинного перевода.

Книга содержит подробное описание
экспериментальных схем для перевода с
французского и немецкого языков на аяг-
лийский, специально предназначенных для
операций на АПЕКСе (all-purpose ele-
ctronic computer), и анализ всего круга
проблем, связанных с переводом с данных
языков. Недостатки приведенных в книге
схем в значительной степени объясняются
ограниченностью технических средств —
АПЕКС имеет память, позволяющую хра-
нить всего 250 иностранных слов и их
английских эквивалентов.

Едва ли не половипа всей книги отво-
дится рассмотрению технической стороны
проблемы автоматизации трудоемких линг-
вистических процессов: описываются ос-
новные типы машин, наиболее удобных
для решения лингвистических задач: из-
лагаются принципы устройства и действия
универсальных быстродействующих вы-
числительных машин; анализируется спе-
цифика составления программ для машин-
ного перевода и т. п. В конце книги при-
лагаются оптимальные параметры и ха-
рактеристики будущей специализирован-
ной машины-переводчика с программным
управлением.

Книга А. Бута, Л. Брендвуда и Дж. Кли-
ва представляет интерес не только для
специалистов по вычислительной технике
и лингвистов, но также и для широкого
читателя. Она носит описательный харак-
тер и основана на обширном фактическом
материале; в общедоступной и интересной
форме в ней рассказывается о современ-
ных технических способах решения ряда
задач прикладной лингвистики. В то же
время она затрагивает очень большой крут
проблем, относящихся к области лингви-
стики и вычислительной техники, не пре-
тендуя, однако, на полноту и окончатель-
ность их решения. В целом книга должна
быть оценена как полезный опыт, обога-
щающий науку новыми наблюдениями в
области вопросов, актуальность которых
не подлежит сомнению.

Г. А. Тарасова

« См. G. S h i n е г, The USAF automa-
tic language translator, Mark I, «IRE
national convention record», 6, № 4, 1958,
стр. 296—304.


