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Введение

Среди проблем автоматической обработки информации в ком-
пьютерной лингвистике синтаксический анализ играет значитель-
ную роль, так как применяется в  широкой области задач: автома-
тическая коррекция текста, машинный перевод, извлечение сущ-
ностей и т. д. Являясь наиболее сложным этапом досемантической 
обработки текста, проблема автоматического синтаксического ана-
лиза русского языка до сих пор не нашла общепринятого решения. 
На данный момент существующие парсеры, или синтаксические 
анализаторы, для русского языка чаще всего оказываются коммер-
ческими или узкоспециализированными. Нам представляется, что 
путь к решению проблемы — в развитии открытых некоммерческих 
лингвистических платформ.

Данная статья состоит из 2  глав. Первая глава посвящена уже 
готовым компонентам синтаксического анализатора: синтаксису 
в NLTK и категориальным грамматикам, а также правилам, описан-
ным в проекте АОТ. Во второй главе в общих чертах описывается 
процесс разработки анализатора: особенности правил, программ-
ная реализация и перспективы работы. Более детально изучить ме-
ханизм работы ядра анализатора можно в другой нашей статье [Мо-
сквина и др., 2016].

Основные компоненты синтаксического анализатора
Синтаксис в NLTK
Одно из первых мест среди открытого программного обеспече-

ния занимает NLTK (Natural Language Toolkit) [Bird et al.], набор би-
блиотек и инструментов для языка программирования Python, пред-
назначенный для основных процедур автоматической обработки 
текстов. В NLTK уже встроены морфологические и синтаксические 
анализаторы для работы, например, с английским языком, а также 
в нём есть всё необходимое для самостоятельной разработки своей 
формальной грамматики или анализатора. Подключая к встроенно-
му в NLTK парсеру свою грамматику, мы можем получить на выходе 
структуру составляющих, которые отражают то, как слова и после-
довательности слов сочетаются, формируя синтаксические группы.

Категориальные грамматики

Мы работаем с таким видом формальной грамматики, как ка-
тегориальная грамматика, основанная на признаках категорий 
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(feature-based grammar). Это один из видов порождающих грамма-
тик Хомского, содержащих в  себе нетерминальные элементы, тер-
минальные элементы и правила порождения. В категории, которые 
заложены в правилах порождения, мы можем вписать признаки, то 
есть грамматические характеристики слова, и с их помощью мы мо-
жем регулировать согласование в одной группе. Другими словами, 
каждой категории приписывается некоторый набор изменяемых 
параметров, информация о значении которых используется при вы-
делении синтаксических групп. Это позволяет явно указывать мор-
фологические особенности компонентов сочетания, напр.:

NP[CASE=?c, GENDER=?g, NUMBER=?n] -> Adj[CASE=?c, GENDER=?g, 
NUMBER=?n] Noun[CASE=?c, GENDER=?g, NUMBER=?n]

Приведенное правило описывает объединение прилагательного 
и существительного в именную группу. Здесь мы работаем с тремя 
категориями. С помощью переменных ?c, ?g, и ?n мы обозначаем со-
гласование по, соответственно, падежу, роду и числу прилагательно-
го и существительного и сохраняем те же значения признаков у по-
лучившейся именной группы.

Такой подход представляется нам выгодным для русского язы-
ка, обладающего развитой морфологией.

Правила выделения синтаксических групп

При разработке правил категориальной грамматики мы опи-
рались на синтаксические группы, описанные в документации син-
таксического модуля АОТ [АОТ: Синтаксический анализ]. Проект 
«АОТ» (Автоматическая обработка текста) с  2002  года занимается 
многоуровневым анализом текста и выкладывает свои данные в от-
крытый доступ. Синтаксический компонент на данный момент не 
представлен в виде отдельной работающей программы, однако с его 
описанием можно ознакомиться на официальном сайте. Синтакси-
ческий анализ в АОТ основывается на морфологической информа-
ции и направлен на выявление синтаксических групп в одной клаузе.

Взяв за основу некоторые синтаксические группы проекта АОТ, 
мы разработали правила выделения синтаксических групп. Для 
того, чтобы правила работали корректно, нам необходима была 
морфологическая информация, и для этого мы сначала применяем 
морфоанализатор PyMorphy2 [Korobov, 2015], также написанный на 
языке Python.
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Разработка синтаксического анализатора

Некоторые особенности нашей грамматики

Напомним, что для разработки синтаксического анализатора 
мы, во-первых, воспользовались уже готовыми синтаксическими 
группами проекта АОТ, во-вторых, «перевели» эти правила на язык 
категориальной грамматики, заложенной в NLTK, и, в-третьих, для 
синтаксического анализа обратились к выходным данным морфоло-
гического анализа, произведённого PyMorphy2, которые также вло-
жили в правила категориальной грамматики.

В правилах применяется рекурсия, т. е. группа из правой части 
правила повторяется в левой. Мы можем вводить в правила неко-
торый параметр, имеющий булево значение. Так мы сохраняем ин-
формацию о некоторой подкатегории, не меняя имя самой группы 
и обеспечивая рекурсию. Сохранение информации о подкатегории 
необходимо для введения некоторых ограничений на объединение. 
В качестве примера рассмотрим правило объединения переходного 
глагола с объектом в несколько сокращенном виде:

VP[+objt, <…>] -> VP[-objt,<…>] NP[CASE=accs]

Такая запись обозначает, что правило может примениться для 
одной глагольной группы только один раз. В правой части правила 
параметр objt имеет значение «ложь», но после срабатывания прави-
ла параметр приобретает значение истины и предупреждает рекур-
сивное срабатывание. Таким образом, в словосочетании вижу лапу 
кота, глагольная группа вижу лапу уже не сможет присоединить 
к себе слово кота в качестве объекта, хотя оно и следует линейно за 
группой и стоит в винительном падеже.

Программная реализация

Разработанная нами категориальная грамматика для русско-
го языка в виде списка правил записывается в файл. Пользователю 
предлагается ввести предложение или словосочетание для разбо-
ра. Каждое слово обрабатывается морфоанализатором PyMorphy2, 
а полученные морфологические параметры словоформ представля-
ются в виде терминальных элементов в категориальной грамматике 
NLTK, напр.:

NOUN[CASE=gent, GENDER=femn, NUMBER=sing, PERS=3, NF=u 
‘рука’] -> ‘руки’
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Перспективы

На сегодняшний день разрабатываемый парсер успешно справ-
ляется с разбором простых предложений. В будущем мы планируем 
увеличить количество правил, а также ввести механизм выбора бо-
лее вероятного разбора предложения, в основе которого будет ле-
жать концепция силы связей между членами предложения, приня-
тая в теории конструктивного синтаксиса Н. Ю. Шведовой [Русская 
грамматика, 1980].

По итогам проведенного исследования можно утверждать, что 
идея создания синтаксического анализатора на основе категори-
альной грамматики является состоятельной. На данный момент мы 
продолжаем работу, чтобы перейти к тестированию парсера на рус-
скоязычном корпусе текстов и оценке результатов его разборов.
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