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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕКСТОВ  

In the article application various quantitative methods in studying the text as statistical set is con-
sidered, and also the domestic on the basis of given methods domestic and foreign software products in-
tended for the analysis and linguistic processing of texts are described. A number most the pressing ques-
tions demanding more detailed studying is allocated: it, first of all, researches in readability area with use 
of modern information technologies and development of corresponding toolkit for classification of Rus-
sian-speaking texts on a number of fields of knowledge depending on readiness of the reader.   

Введение. С возникновением и развитием 
ряда наук, в которых центральным объектом 
анализа выступает текст, подтвердилось пред-
положение о том, что текст представляет собой 
структуру, элементы которой подчиняются за-
конам, определяющим статистическую упоря-
доченность и строгую организацию. Точный 
характер проявляющихся закономерностей, ре-
гулярностей в языке в целом крайне сложно 
уловить без применения математических мето-
дов и ЭВМ. Поэтому интерес к квантитативным 
методам как инструменту научного и практиче-
ского познания статистических свойств языко-
вых структур повышается и обусловлен объек-
тивной реальностью. 

Основная часть. Текст как статистическая 
совокупность может быть охарактеризован че-
рез множество количественных переменных, на 
основе которых он преобразуется из последова-
тельности символов в набор чисел. Особенно-
стью этих переменных является то, что они по 
определению не отражают глубинных, сущно-
стных сторон текста, а описывают только внеш-
нюю, поверхностную сторону текста. При этом 
многие исследователи полагают, что формаль-
ные признаки каким-то опосредованным, веро-
ятностным образом связаны с содержательной 
сущностью текста. В связи с этим набор коли-
чественных признаков часто является диагности-
ческим при решении конкретной задачи (напри-
мер, атрибуции текста, оценке его трудности), 
что, несомненно, открывает путь для проникно-
вения в глубинную организацию текста, не дос-
тупную непосредственному наблюдению. 

Замена словесного описания текста его ма-
тематическим представлением в компьютерной 
среде позволяет избежать бесконечного богат-
ства ассоциаций, возникающего при «живом» 
общении с текстом, и при этом вскрыть харак-
тер закономерностей, присущих определенным 
языковым структурам. 

Квантитативный анализ текстов в настоя-
щее время позволяет решать различные научно-
практические задачи. В работах, связанных с 
изучением текстов как статистических объек-
тов, преобладают исследования, направленные 
на оценку близости и однородности стилей тек-
стов и их классификацию.  

Задача проверки близости стилей состоит в 
том, чтобы сравнить два или более текстов, за-
данных совокупностью количественных при-
знаков, и установить различие между стилями. 
После попарного или множественного сравне-
ния стилей есть возможность установить раз-
личие в виде альтернативы «да/нет» либо в ви-
де значения степени различия стилей. 

Первая работа в этом направлении принад-
лежит Т. Менденхоллу [1], в которой автор 
сравнивает стили текстов произведений раз-
личных писателей, написанных как на одном 
языке, так и на разных. Сравнение проводится 
на основе гистограмм, которые отражают час-
тоту появления слов с разной длиной. 

Похожий подход для сравнения стилей ис-
пользовал Н. А. Морозов [2]. В качестве при-
знаков стиля исследователь использовал часто-
ту появления наиболее встречающихся слов 
(предлогов, союзов, частиц). На основании гис-
тограмм распределений данных слов Н. А. Мо-
розов проверял близость стилей. 

Среди работ, написанных в последние годы, 
следует отметить диссертацию О. Г. Шевелева 
[3], в которой разработаны алгоритмы и инст-
рументарий для сравнения стилей текстовых 
произведений. В частности, предложены новые 
подходы для сравнения стилей текстов с ис-
пользованием гипергеометрического критерия 
(двустороннего точного критерия Фишера) и 
критерия хи-квадрат по отдельным частотным 
признакам текстов, совокупности признаков, а 
также по их распределению; предложен новый 
подход к кластеризации текстов с использова-
нием таких мер сходства, как «частота рассо-
гласования» и интегральная мера рассогласова-
ния; предложены модификации метода Хмеле-
ва классификации текстов по авторскому стилю 
с использованием для оценки расхождения час-
тот мер Кульбака и хи-квадрат. Автором также 
создан программный комплекс «СтилеАнализа-
тор» для сравнения стилей текстов. 

Смежной по отношению к задаче проверки 
близости стилей текстов является задача проверки 
текстов на однородность стиля. Методы проверки 
текстов на однородность могут использоваться для 
сравнения стилей, и наоборот, методы сравнения 
стилей — для проверки однородности текстов. 
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Наиболее известным методом проверки 
текстов на однородность авторского стиля яв-
ляется метод накопительных сумм [4], суть ко-
торого заключается в том, чтобы выбрать не-
сколько характеристик, являющихся функция-
ми предложения. Например, для английского 
языка А. К. Мортон использовал длину пред-
ложения и число двух- и трехбуквенных слов 
плюс число слов, начинающихся с гласной бук-
вы. После этого производился расчет этих ха-
рактеристик для каждого предложения, вычис-
лялись их средние значения. По отклонениям 
от средних значений для каждого предложения 
строилась накопительная сумма. Для однород-
ного стиля графики характеристик практически 
совпадали. 

Для проверки однородности текста исполь-
зуется и метод структурного анализа текста, 
предложенный отечественными исследовате-
лями А. Ф. Толочко и Н. И. Миницким [5]. Раз-
работанная авторами математическая модель на 
основе изучения учебного текста позволяет 
создать функцию возмущений частоты появле-
ний отдельных букв алфавита на заданной вы-
борке относительно этих же характеристик на 
генеральной совокупности. В качестве эталона-
образца может использоваться норма русского 
языка или других языков, характеристика стиля 
автора на генеральной совокупности текста 
учебника, который признан в педагогическом 
сообществе образцовым. 

Н. С. Закревская в [6] рассматривает подход 
к проверке однородности, основанный на про-
верке соответствия числовых последовательно-
стей модели фрактального броуновского дви-
жения. Числовые последовательности получе-
ны путем замены слов текста на их длины, 
измеренные в слогах.  

Набор алгоритмов, позволяющих произво-
дить классификацию и идентификацию изу-
чаемых объектов, в научной литературе при-
нято обозначать термином «распознавание 
образов». При этом задачей классификации 
является построение алгоритма классифика-
ции, т. е. правила отнесения предъявляемого 
объекта к тому или иному классу.  

Когда в качестве объектов выступают тек-
сты, то наиболее часто исследователи решают 
задачу классификации текстов по авторству. 
Среди методов, связанных с атрибуцией, мож-
но выделить энтропийный метод Д. В. Хмелева 
[7] и метод О. Хрулева, основанный на исполь-
зовании частотного словаря [8]. 

Метод Д. В. Хмелева позволяет с высоким 
качеством (84%) классифицировать тексты по 
авторству на основе формальной математиче-
ской модели последовательности букв текста 
как реализации цепи А. А. Маркова. Для вы-
бранных текстов вычисляется матрица пере-
ходных частот употребления пар букв. Она 

служит оценкой матрицы вероятностей перехо-
да из буквы в букву. Автором анонимного тек-
ста полагается тот, у которого вычисленная 
оценка вероятности больше. Существуют и 
другие исследования Д. В. Хмелева, в которых 
при разработке методики определения авторст-
ва учитываются такие формальные характери-
стики языка автора, как число служебных слов 
(предлогов, союзов и частиц), используемые 
морфемы (приставочные, корневые, суффик-
сальные, флективные) и их последовательно-
сти, сложность используемых грамматических 
конструкций и собственно словарь, используе-
мый автором. Каждый из параметров использо-
ван в модели ЛингвоАнализатора, позволяю-
щей определять наиболее вероятное авторство. 

Метод О. Хрулева позволяет классифици-
ровать тексты по авторству на основе сравне-
ния частотных словарей писателей. В словарь 
входят 10 000 наиболее употребительных слов 
русского языка. Полученные частоты для каж-
дого писателя делятся на средние частоты в 
русском языке, взятые из частотного словаря 
С. А. Шарова. Писатель определяется по наи-
меньшему расстоянию между словарями пи-
сателей и словарем анализируемого текста. 
Расстояние определяется как сумма разностей 
частот между отдельными анализируемыми 
словами. Для текстов, участвовавших в форми-
ровании словарей, частота правильных клас-
сификаций составляет 98%. 

Для классификации текстов используются и 
другие, более сложные методы: нейронные се-
ти; метод опорных векторов; классический 
дискриминантный анализ; вероятностный клас-
сификатор; метод сжатия данных; методы, ос-
нованные на извлечении правил (методы нако-
пительного извлечения правил, деревья реше-
ний, метод «колонии муравьев»). 

Перечисленные подходы и методы позво-
ляют в настоящее время решить ряд вопросов, 
связанных с систематизацией и изучением тек-
ста. Благодаря точным математическим мето-
дам открываются возможности для анализа 
скрытых потенциальных возможностей текста. 
Наработки в этой области можно с успехом 
применить во многих сферах, в том числе и ре-
дакционно-издательской деятельности. Во-
первых, появляется возможность тестировать 
стили авторского коллектива (в случае, когда 
несколько авторов пишут одну книгу) на пред-
мет их близости, однородности. Это особенно 
важно в сфере учебного книгоиздания. Во-
вторых, можно проанализировать лингвостати-
стические характеристики текстов и дать реко-
мендации по их корректировке. И в-третьих, 
можно установить атрибуцию текста, что очень 
важно для текстологической науки. Кроме того, 
важной является информация и о том, исполь-
зовал ли автор при написании произведения 
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дополнительные источники (например, сеть 
Интернет). Это может быть серьезным аргу-
ментом при экономических расчетах с автором. 

Несмотря на разноплановые исследования в 
области квантитативного анализа текстов, один 
из важнейших вопросов остается недостаточно 
разработанным. Данная проблема связана с 
оценкой трудности текста для будущих читате-
лей, решение которой будет являться важным 
шагом в повышении качества подготовки лите-
ратуры, что имеет особое значение при выпуске 
учебных изданий.  

В отечественной науке в настоящее время 
практически отсутствуют объективные инстру-
менты для классификации текстов в зависимо-
сти от подготовленности читателей. В опреде-
ленной степени вопросы количественного ана-
лиза текстов и выявления факторов, влияющих 
на усвоение материала, раскрыты в работах, 
связанных с читабельностью текста [9]. 

На данный момент существуют компьютер-
ные программы, предназначенные для анализа 
и лингвистической обработки текстов. Однако 
следует отметить, что провести всестороннюю 
обработку текстов в рамках какой-то одной 
программы невозможно. Каждый программный 
продукт направлен на решение конкретных 
прикладных задач.  

Одним из наиболее известных продуктов 
для классификации текстов по авторству явля-
ется система «ЛингвоАнализатор» Д. В. Хме-
лева, доступная на сайте автора по адресу 
http://www.rusf.ru. Программа определяет воз-
можного автора текста (выдает имена трех пи-
сателей) среди 128 писателей, заложенных в 
систему. Кроме того, ЛингвоАнализатор нахо-
дит три произведения каждого из авторов, ко-
торые наиболее близки данному тексту. При-
меняемая методика определения авторства 
опирается на математическую модель, в кото-
рой учтены формальные характеристики языка 
автора. Набор авторов, их тексты и признаки 
авторских стилей для алгоритма (но не для об-
работки) заложены в программу. Возможность 
их изменения со стороны пользователя не пре-
дусмотрена.  

Информационная система «СМАЛТ» (Ста-
тистические методы анализа литературного 
текста) [10], разработанная в Петрозаводском 
государственном университете, позволяет про-
извести настраиваемый анализ от выбора тек-
стов до конечного представления результатов 
анализа. Блок-анализ состоит из трех основных 
модулей. Первый модуль ориентирован на вы-
борки из базы данных, основанные на лингво-
статистических параметрах (например, общее 
распределение длины слов и предложений, 
средняя длина предложения в словах, индекс 
разнообразия лексики и т. д.). Модуль допуска-
ет задание объема выборки, а также проверки 

статистических гипотез о равенстве средних на 
основе критерия Стьюдента и проверки данных 
на однородность при помощи непараметриче-
ского критерия Колмогорова-Смирнова. Вто-
рой модуль предназначен для реализации мето-
дики атрибуции, основанной на изучении зако-
номерности расположения частей речи в 
рамках предложения. Третий модуль позволяет 
измерять близость текстов на основе методов 
кластерного анализа: иерархической кластери-
зации, метода корреляционных плеяд и т. д.  

В автоматизированной системе обработки 
лингвостатистических данных «ЛИНДА» [11], 
разработанной на кафедре структурной, при-
кладной и математической лингвистики Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, решаются следующие задачи: 

а) первичная обработка лингвистических 
данных (построение рядов распределения, вы-
числение статистик, статистических оценок, 
проверка статистических гипотез и др.); 

б) лексикографическая обработка текстовых 
данных: создания частотных и алфавитно-
частотных словарей, словарей-конкордансов, 
словоуказателей, обратных словарей, словарей 
ключевых слов и т. п.; 

в) информационно-поисковые, в том числе 
поиск текстовых единиц, обладающих опреде-
ленным набором количественных и качествен-
ных характеристик для решения стилистиче-
ских и грамматических проблем; автоматиче-
ский поиск текстов (авторский, жанровый, 
историко-хронологический и др.);  

г) систематико-таксономические, в том чис-
ле обработка многомерных данных с использо-
ванием стандартных алгоритмических проце-
дур (кластерного, факторного и других методов 
многомерного анализа); обработка лингвисти-
ческих данных с помощью специальных лин-
гвистических методов (дешифровочных алго-
ритмов, методов датировки, атрибуции, диаг-
ностики и типологии текстов и др.);  

д) теоретико-статистические исследования: 
изучение статистических закономерностей в сим-
вольных последовательностях, изучение проблем 
устойчивости и вариативности лингвостатисти-
ческих чисел, проблемы однородности текстов, 
условий действия закона больших чисел, оптими-
зация выборочных исследований и др. 

Одной из самых мощных систем аналитиче-
ской обработки, позволяющей работать с тек-
стами, является PolyAnalyst [12]. Основная 
функциональность программы предназначена 
для извлечения знаний из больших баз данных. 
В аналитический инструментарий системы 
входят модули для построения числовых моде-
лей и прогноза числовых переменных, алго-
ритм кластеризации, алгоритмы классифика-
ции, алгоритмы ассоциации, модули визуали-
зации данных. 
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Для работы с текстом в PolyAnalyst преду-
смотрен модуль TextAnalyst, являющийся сред-
ством формализации неструктурированных 
текстовых полей баз данных. В модуле преду-
смотрены построение семантической сети по-
нятий, выделенных в обрабатываемом тексте, 
со ссылками на контекст; смысловой поиск 
фрагментов текста с учетом скрытых в тексте 
смысловых связей со словами запроса; анализ 
текста путем построения иерархического дере-
ва тем/подтем, затрагиваемых в тексте; рефери-
рование текста. 

Система DICTUM (система для универ-
сальной обработки и анализа словарей и тек-
стов) разрабатывается и используется лабора-
торией общей и компьютерной лексикологии и 
лексикографии филологического факультета 
МГУ с 1991 г. Эта система позволяет создавать, 
расширять, сравнивать, объединять словари, 
осуществлять по ним сложный поиск, вклю-
чающий грамматические, частотные и другие 
характеристики, делать привязку словарных 
статей к определенным местам какого-либо 
текста. Подсистема обработки текстов произ-
водит разметку текстов как признаками, задан-
ными извне (например, название, жанр), так и 
извлеченными в процессе анализа его внутрен-
ней структуры. Подсистема позволяет произво-
дить лексический, морфологический и синтак-
сический анализ. Аналитические инструменты 
включают в себя морфолемматизатор, поиск 
повторяющихся фраз, инструмент для попол-
нения и использования семантических характе-
ристик слов и фраз и некоторые другие. Среди 
баз данных DICTUM имеются базы синонимов, 
омонимов, идиом, морфем, грамматически раз-
меченных слов, тезаурус. 

Следует также отметить семейство про-
граммных продуктов, выпускаемых под тор-
говой маркой RCO, которое предназначено 
для решения задач, требующих автоматиче-
ского анализа текста на русском языке. Раз-
работанное лингвистическое и алгоритмиче-
ское обеспечение позволяет решать такие 
прикладные задачи, как составление содержа-
тельного портрета текста, извлечение имено-
ванных объектов, связей и фактов из масси-
вов неструктурированных данных, анализ то-
нальности текста, выявление заимствований и 
дубликатов.  

Экспертная система «ВААЛ» производит 
количественный анализ текстов, но для реше-
ния психолингвистических задач: прогноза эф-
фекта неосознаваемого воздействия текста на 
массовую аудиторию, анализа текстов с точки 
зрения такого воздействия, генерации текста с 
заданным вектором воздействия, выявления 
личностно-психологических качеств автора 
текста. Система позволяет оценивать слова с 
точки зрения их фоносемантического воздейст-

вия на человека; задавать желаемые фоносе-
мантические характеристики текстов и редак-
тировать их в диалоговом режиме с использо-
ванием словаря синонимов; производить 
лексический анализ текстов, при этом оцени-
вать нагрузку на сенсорные каналы восприятия 
информации; настраиваться на лексически оп-
ределенные группы людей посредством анали-
за характерных для них текстов. 

Ценным является и отечественный про-
граммный продукт «Текстоанализатор», разра-
ботанный А. Ф. Толочко и Н. И. Миницким [5]. 
Среди функций программы можно отметить 
следующие: возможность точного математи-
ческого описания авторского речевого стиля; 
наличие методов и процедур, позволяющих 
корректировать авторский стиль и обеспечить 
его единообразие по всему тексту; наличие 
технологии создания норм любых языков на 
основе кириллицы либо латиницы (белорус-
ского, украинского, польского, английского и 
др.); оценка текста минимальных объемов и 
сравнение результатов этой оценки с образца-
ми-эталонами; использование звуко-цветовых 
соответствий для проведения психолингви-
стической диагностики; проведение сравни-
тельного анализа национальных учебников с 
аналогичными учебниками зарубежных 
стран. 

Что касается компьютерных программ по 
изучению читабельности текста, следует отме-
тить, что первые программы появились в нача-
ле 80-х гг. ХХ в.: Readability Calculations, Intext, 
Nisus Writer и др. Разработанные продукты 
предназначены для анализа английского, не-
мецкого и других языков (но не русского). 

Заключение. Исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что в настоящее 
время отсутствуют исследования в области 
читабельности с использованием современ-
ных информационных технологий и необхо-
димого инструментария для классификации 
русскоязычных текстов по ряду областей зна-
ний в зависимости от подготовленности чита-
теля. Это дает основание выделить ряд наи-
более актуальных направлений, требующих 
детального изучения: 

1. Исследование и разработка количествен-
ных критериев трудности понимания текста 
интересующей группой читателей. В этой связи 
проанализированы основные методы для опре-
деления трудности понимания различных тек-
стов данной группой лиц и проведены экспе-
рименты, которые позволили получить инфор-
мацию относительно трудности текста в 
зависимости от подготовленности не только 
выбранной группы, но и потенциальных чита-
телей [13]. 

2. Выбор структурных элементов исследуе-
мых текстов, которые поддаются точному из-
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мерению, и их детальное изучение. С этой це-
лью следует использовать методы многомерно-
го статистического анализа (кластерный и фак-
торный анализ, метод корреляционных плеяд, 
многомерное шкалирование), которые позволят 
выявить связь между изучаемыми текстовыми 
признаками и на этой основе существенно со-
кратить их количество. 

3. Проведение дискриминантного анализа, 
который на основании наиболее информатив-
ных признаков текста позволит предсказать 
принадлежность объектов к двум непересе-
кающимся группам, т. е. классифицировать ис-
следуемые тексты в зависимости от их трудно-
сти для читателей. Результатом проведения 
дискриминантного анализа станет вывод дис-
криминантных функций, которые станут осно-
вой для разработки соответствующего про-
граммного инструментария для автоматической 
классификации текстов. 

4. Создание компьютерной программы для 
классификации текстов в зависимости от труд-
ности их восприятия читателями. Эта програм-
ма должна включать: 

– поиск необходимых параметров текста и 
их вычисление; 

– функции предварительной обработки, со-
хранения и загрузки данных; 

– расчет на основе текстовых характеристик 
дискриминантных функций, необходимых для 
классификации текстов; 

– принятие решения относительно трудно-
сти текста для потенциальных читателей. 

Исследования по данным направлениям 
позволят поставить и в определенной степени 
решить вопрос о внедрении в редакционно-
издательскую подготовку изданий автоматизи-
рованных систем, выполняющих информаци-
онные, логические, аналитические и другие за-
дачи, решение которых до сих пор связывают 
иногда с деятельностью живого мозга. Полная 
или частичная замена человека (редактора) 
сложной специализированной системой позво-
лит добиться не только невозможного для че-
ловека быстродействия, но и необходимого ка-
чества изданий благодаря объективной оценке 
трудности текста на основе его информацион-
ных характеристик. 
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