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тики, в ее задачу входит создание и различных проблемно- и предметно-ориенти-
рованных автоматизированных и автоматических словарей и баз данных. Полнота 
и адекватность лексикографических систем в значительной степени определяют 
уровень и надежность извлечения информации и знаний из текстов различного со-
става, структуры и назначения. 
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Современная прикладная лексикогра-

фия превращается сегодня в важную от-
расль прикладной лингвистики. 

Развитие информационных техноло-
гий (ИТ), составляющих сегодня часть 
профессиональной подготовки специа-
листов-филологов, определяет возмож-
ность разработки и использования ком-
пьютерных средств и специализирован-
ных технологий в области анализа и об-
работки естественного языка для созда-
ния и ведения различных типов лексико-
графических систем. Полноценность и 
адекватность спектра лексикографиче-
ских систем в значительной степени оп-
ределяют уровень и достоверность из-
влечения информации и знаний из тек-
стов различного состава, структуры и 
назначения, а информационные техно-

логии позволяют ускорить процесс сбо-
ра и анализа материала. 

Автоматизированная лексикография 
является особым направлением при-
кладной лексикографии и прикладной 
лингвистики с особыми подходами не 
только к способам отображения ин-
формации, но и к содержанию словаря. 
Это связано с тем, что современные 
задачи словарной науки и практики за-
ключаются: 

1) в совершенствовании сущест-
вующих типов словарей; 

2) в создании новых типов словарей 
на основе новых актуальных принципов 
и технологий; 

3) в соединении уже известных ти-
пов словарей в новые словарные ком-
плексы и терминологические системы; 
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4) в создании компьютерной мето-
дологии лексикографической деятельно-
сти на основе машинных фондов языков 
[6; 7]. 

Автоматизированный словарь — это 
особый лексикографический объект, об-
ладающий рядом специфических струк-
турных особенностей [15]. Под автома-
тизированными словарями будем пони-
мать электронные словари, описываю-
щие конкретную терминологию, энцик-
лопедические и толковые словари на 
машинных носителях, а также автомати-
ческие словари систем компьютерной 
переработки информации, включая ав-
томатические словари систем машинно-
го перевода. Важность создания и веде-
ния таких словарей постоянно возраста-
ет, поскольку сегодня изменились функ-
ции терминолога: именно терминолог 
идентифицирует в тексте термины, про-
веряет фиксацию их и их переводов в 
базе данных и ведет всю лексикографи-
ческую работу по установлению перево-
да и описанию нового термина. Только 
после этого «размеченный» и/или обра-
ботанный системой машинного перево-
да текст передается переводчику [16, 
с. 19−20]. 

Автоматизированные словари суще-
ственно отличаются от словарей тради-
ционных, во-первых, способом хране-
ния, во-вторых, строгой формализован-
ностью записи информации [1, с. 46]. 
Фундаментальные «бумажные» слова-
ри — неизбежно словари устаревшие 
или устаревающие, так как они не обла-
дают динамикой [13]. А для програм-
мных продуктов, таких как словари сис-
тем автоматической переработки тек-
стов, характерны частая смена версий, 
наличие постоянной обратной связи с 
пользователями, динамичность сущест-
вования, актуальность и открытость от-
носительно каждого временного среза. 

Кроме того, автоматизированные слова-
ри, в отличие от традиционных, сочета-
ют большой объем информации с удоб-
ством использования благодаря автома-
тизации механизмов поиска по соответ-
ствующему запросу. 

Автоматизированные и автоматиче-
ские словари — словари систем перера-
ботки данных ориентированы на ис-
пользование программами автоматиче-
ского анализа и переработки текстов на 
естественном языке. В современном ва-
рианте для таких словарей создается 
специализированная система их созда-
ния и ведения, обеспечивающая удоб-
ную работу лексикографа с информаци-
ей, которая может быть представлена в 
формальном и/или закодированном ви-
де. Так, принято различать: 

• автоматизированные словари, 
предназначенные для конечного пользо-
вателя-человека; 

• автоматизированные словари, 
предназначенные для программной об-
работки текста — автоматические сло-
вари. 

Термин «автоматический словарь» 
относится именно к словарю, исполь-
зуемому системой автоматической пере-
работки текста и не предназначенному 
для использования человеком [3, с. 67]. 
В такой формулировке под автоматиче-
ским словарем подразумевается автома-
тический переводной словарь (АПС), 
предназначенный в основном для обра-
ботки научно-технических текстов. Та-
кие словари, являясь упорядоченным 
массивом лингвистической информации, 
регистрируют и хранят лексические 
единицы (слова и словосочетания) с их 
морфологическими, синтаксическими и 
семантическими характеристиками, не-
обходимыми для синтаксического ана-
лиза (парсинга) и автоматического пере-
вода текста. 
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Автоматические словари ориентиро-
ваны на перевод специальных текстов и 
задачи конкретного пользователя, а так-
же отражают отдельную предметную 
область знаний и соответствующую ей 
узкоспециальную терминологию. В свя-
зи с этим бóльшая часть состава автома-
тического словаря представлена именно 
терминологической лексикой. Однако 
АПС включает не только узкоспециаль-
ную терминологическую лексику, но и 
наиболее употребительную лексику 
смежных областей, общеспециальную 
терминологическую и нетерминологиче-
скую лексику, лексику общеупотреби-
тельную. 

Автоматизированный словарь рас-
сматривается как база данных, в которой 
каждая статья представлена как текст, 
расписанный по зонам словарной ста-
тьи, при этом каждая зона имеет свое 
уникальное имя [10]. Такой словарь 
должен иметь жесткую организацию и 
высокий уровень формализации пред-
ставления данных. Соответственно ав-
томатизированный словарь включает 
словарные файлы, индексы к ним, опи-
сание микро- и макроструктуры словаря 
и систему программ, обеспечивающую 
создание этой конструкции, ее поддер-
жание в рабочем состоянии и обращение 
к ней за справками из других программ 
[2, с. 124]. 

Классификация автоматических сло-
варей и в целом лексикографических 
продуктов, созданных с использованием 
информационных технологий и исполь-
зуемых с их применением, может про-
водиться по нескольким параметрам: 

1) По способу создания словарей: 
• словарь может создаваться метода-

ми традиционной лексикографии, но 
может быть доступен и в электронном 
формате. В этом случае мы имеем дело 
со словарем на электронном носителе, 

полностью воспроизводящем микро- и 
макроструктуру исходного «бумажного» 
варианта, но доступным для работы на 
компьютере и соответственно снабжен-
ном средствами поиска информации. 
Как правило, в таком словаре поиск ин-
формации осуществляется по слову в его 
канонической (словарной) форме или по 
указанному пользователем словосочета-
нию. Система поиска дает возможность 
выбрать все словарные статьи, содержа-
щие слово/словосочетание запроса; 

• словарь может создаваться с ис-
пользованием информационных техно-
логий непосредственно в электронной 
форме и в соответствии с установлен-
ными принципами. 

2) По назначению словарей: 
• для традиционных филологических 

исследований (частотные, алфавитные и 
обратные словники, конкордансы), 

• для использования в системах ав-
томатической переработки информации. 

Использование ИТ в лексикографии 
предполагает ряд возможностей: 

1. Для поддержания работы лексико-
графа при создании и ведении словарей: 

− решение задач отбора лексических 
единиц (ЛЕ), их лексикографирования, 
извлечения информации о лексической 
единице из проблемно-ориентирован-
ного массива текстов; 

− создание, редактирование и кор-
рекция оригинал-макета словаря, после-
дующего издания; 

− создание и ведение словников на 
основе отбора ЛЕ из лексикографиче-
ских баз данных по заданному критерию 
или набору критериев; 

− создание и ведения терминологи-
ческих баз данных и онтологий. 

2. Для поддержания работы специа-
листа и/или переводчика при обращении 
к словарям разного типа и на разных но-
сителях: 
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– извлечение информации из раз-
личных лексикографических источников 
(автоматических, автоматизированных, 
резидентных словарей); 

– исследование лексического соста-
ва и динамики лексического спектра 
конкретного языка/ подъязыка. 

Необходимость использовать весь по-
тенциал ИТ на этапах создания и веде-
ния современных лексикографических 
систем определяется сегодня потребно-
стями научного и технического сообще-
ства, задачами исследования терминоло-
гии, развитием множества (более 300) 
[8, с. 23] языков для профессиональных 
целей, а также собственно потребностя-
ми современной лексикографической 
работы. 

Основные преимущества электронно-
го словаря по сравнению с бумажным 
состоят: 

• в значительном ускорении процес-
са поиска слов и словосочетаний, а так-
же переводных значений в развернутой 
словарной статье, 

• в различных возможностях про-
смотра содержания словарной статьи, в 
максимальной локализации требуемой 
информации, 

• в возможности быстрой подста-
новки переводных эквивалентов в тек-
стовые файлы (путем копирования в бу-
фер обмена), 

• в относительной гарантии того, 
что благодаря частым обновлениям сло-
варь соответствует современному со-
стоянию языка, 

• в возможности оперативного вне-
сения добавлений в словарь. 

Компьютеризация лексикографии и 
условия нового информационного про-
странства обусловливают необходи-
мость разработки принципов построения 
автоматизированных словарей и терми-

нологических баз данных (ТБД), к кото-
рым относятся: 

• м о д у л ь н о с т ь  [2; 12; 3] — 
словарные статьи формируются как от-
носительно независимые объекты, но 
организуются в системы, «которые в 
дальнейшем могут рассматриваться как 
подсистемы некоей конкретной системы 
обработки данных» [2, с. 107] 

• д и н а м и ч н о с т ь  [4] — этот 
принцип подразумевает возможность 
оперативно, и без существенных труд-
ностей корректировать номенклатуру 
словаря, состав и объем информации в 
словарной статье, а также включать но-
вые программы и файлы в уже создан-
ную систему [2]; 

• г и б к о с т ь  — заключается в 
способности уже созданных баз данных 
и словарей удовлетворять новым требо-
ваниям без глобальной перестройки их 
организации, что подразумевает воз-
можность информационного поиска и 
выборки данных, а также обратимость 
словаря [4]; 

• с б а л а н с и р о в а н н о с т ь  — 
определяет системность комплектования 
баз данных и словарей, исключает 
произвольность и стихийность в отбо-
ре информации и подразумевает тща-
тельный отбор материала, структур-
ность базы, полноту представляемой 
информации [5, с. 13]; 

• д р у ж е с т в е н н о с т ь  — обес-
печивает наиболее эффективный харак-
тер взаимодействия между системой и 
пользователем; она выражается в ис-
пользовании графических изображений, 
разного вида меню, в звуковом сопро-
вождении, т. е. в средствах, делающих 
работу пользователя максимально удоб-
ной. Такой принцип взаимодействия по-
лучил название «дружественного ин-
терфейса», а также «интуитивно-понят-
ного интерфейса» [14, с. 16]. 
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Выбор конкретной макро- и микрострук-
туры словаря определяет оценку соответ-
ствующих информационных ресурсов, ко-
торые способны поддерживать выбранный 
формат представления и хранения данных. 
Это могут быть стандартные базы типа 
Microsoft Access или специально создава-
емые средства типа систем ABBY Lingvo 
Content, Polyglossum и им подобные. 

Первоначально электронные словари 
создавались в виде электронных версий 
традиционных и проверенных бумаж-
ных словарей, однако при таком подходе 
они обновлялись не чаще, чем переизда-
вался печатный первоисточник. 

Такие словари до сих пор существуют 
в электронном формате и доступны че-
рез сеть Интернет (например, Большой 
англо-русский словарь под редакцией 
Ю. Д. Апресяна (http://www.rambler-co. 
ru/dict/enru/) и на компакт-дисках. Одна-
ко гораздо более полно современное со-
стояние языка отражают такие элек-
тронные словари, которые являются са-
мостоятельной (независимой от бумаж-
ных версий) единицей и постоянно об-
новляются и пополняются. 

В некоторых случаях бумажный сло-
варь используется в качестве отправной 
точки для создания электронного слова-
ря (например, так составлялись словарь 
общей лексики Контекст и специализи-
рованные словари Lingvo), но в даль-
нейшем словарь пополняется по мере 
изменения лексического состава языка. 
Поскольку выпуск новой версии элек-
тронного словаря или же просто обнов-
ление предыдущей версии занимает го-
раздо меньше времени, чем переиздание 
словаря бумажного, а также благодаря 
установленной электронной обратной 
связи разработчиков с пользователями 
словарей (например, для Lingvo), элек-
тронные словари чаще модернизируют-
ся и соответственно не устаревают. 

При создании электронных словников 
или электронных версий словников на 
базе «бумажных» словарей должны быть 
решены следующие задачи: 

1) Перевод материала из печатной 
формы в электронную. Как правило, та-
кое преобразование осуществляется пу-
тем сканирования информации с помо-
щью современных средств распознава-
ния. Будем называть результат сканиро-
вания словарной информации электрон-
ным словарным текстом. 

Электронный словарный текст может 
быть конечным результатом преобразо-
вания словаря в электронную форму. В 
этом случае мы имеем дело со словарем 
на электронном носителе, который, как 
правило, оформляется как сопровож-
дающий диск и может использоваться 
параллельно с «бумажным» словарем. 
Формат работы с таким словарем может 
быть различным: как с резидентным 
словарем, копируемым в память компь-
ютера и формирующим часть автомати-
зированного рабочего места специали-
ста, или как с текущим рабочим слова-
рем, устанавливаемым в соответствую-
щий дисковод и доступным только в 
этом режиме. В последнем случае сло-
варь хранится на диске и устанавливает-
ся при выполнении конкретной работы 
(см., например, электронную версию 
«Нового англо-русского медицинского 
словаря», которая не копируется в па-
мять компьютера и может быть исполь-
зована только с диска); 

2) Объединение словников, пред-
ставленных в виде электронных словар-
ных текстов, для введения в словарную 
базу или формирования нового словаря; 

3) Перевод информации из формата 
электронного словарного текста во 
внутренний формат (микроструктуру) 
автоматизированного или автоматиче-
ского словаря. 
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Перевод словаря из бумажной формы 
в электронную требует проведения тща-
тельного сканирования с обязательной 
последующей «ручной» проверкой. Та-
кая проверка должна основываться на 
сопоставлении исходного материала 
словаря и распечатки его отсканирован-
ного варианта. Необходимость подобной 
трудоемкой и требующей тщательного 
выполнения и скрупулезности работы 
связана с тем, что в словарях любой 
сложности используются разные алфа-
виты и надстрочные знаки, распознава-
ние которых при сканировании может 
вызывать ошибки. 

Следует отметить, что при создании 
таких ответственных продуктов, как 
лексикографические системы, ручная 
проверка распечатанных материалов яв-
ляется обязательным этапом работы: 
опыт показывает, что при визуальной 
проверке материала на дисплее часть 
ошибок и/или опечаток остаются не вы-
явленными. 

После того, как текст традиционного 
«бумажного» словаря переведен в элек-
тронную форму и выверен, должны быть 
реализованы алгоритмы распознавания 
его макро- и микроструктуры. 

Распознавание макроструктуры сло-
варя определяет способ представления 
словарных статей — алфавитный, гнез-
довой, алфавитно-гнездовой, тематиче-
ский и т. д. Это распознавание может 
производиться алгоритмически или за-
даваться лексикографом в режиме диа-
лога или при «ручной» обработке. 

Микроструктура словаря и параметры 
описания лексических единиц (ЛЕ) 
должны устанавливаться алгоритмиче-
ски. При этом выделяются границы за-
главия словарной статьи, параметры 
описания и все компоненты описания 
ЛЕ. Особую сложность представляет 
собственно установление границ компо-

нентов, поскольку в «бумажных» слова-
рях они не всегда выделяются и/или 
маркируются специальными символами, 
и соотнесение выделенных компонентов 
с параметрами описания. 

Решение этой задачи может облег-
чаться и упрощаться при условии обу-
чения алгоритма в диалоге с лексико-
графом. В процессе такого диалога на 
первом этапе должны предъявляться вы-
явленные компоненты описания, которые 
диагностируются человеком-лексикогра-
фом в режиме ограниченного выбора с 
использованием разворачивающихся 
меню. Так могут диагностироваться па-
раметры описания и соответствие выде-
ленного компонента определенному па-
раметру. Спектр возможных вариантов в 
меню определяется микроструктурой 
создаваемой словарной базы. 

Так, например, если микроструктура 
описания ЛЕ в создаваемой базе данных 
включает следующие параметры: загла-
вие, морфологическая характеристика, 
стилистическая помета, толкование, пе-
ревод, то предлагаемый набор парамет-
ров должен быть иерархически органи-
зован и после установления границ за-
главия информация должна представ-
ляться в формате «признак−значение». 

Например, в словаре терминов элек-
троэнергетики [9] словарная статья сло-
ва switch имеет следующий вид: 

switch 1. переключатель; коммутаци-
онный аппарат; коммутатор || переклю-
чать; коммутировать 2. выключатель; 
прерыватель; разъединитель; рубильник 
|| выключать; прерывать; разъединять 
3. ж-д стрелка 

При переводе этого формата в формат 
базы данных на основании символов-
разделителей, используемых в словар-
ной статье, должны быть выполнены 
преобразования, позволяющие запол-
нить часть информации в базе данных: 
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заглавие  — switch 
морфологическая характеристика  — существительное 
стилистическая помета  — 
толкование  — 
перевод  1. переключатель 
   коммутационный аппарат 
   коммутатор 
 2. выключатель 
   прерыватель 
   разъединитель 
   рубильник 
 3. стрелка 
морфологическая характеристика  — глагол 
стилистическая помета  — 
толкование  — 
перевод  1. переключать 
   коммутировать 
 2. выключать 
   прерывать 
   разъединять 

 
Структура формируемой статьи зави-

сит от выбранного формата и системы 
поддержки базы данных, приведенный 
пример демонстрирует возможный ва-
риант анализа. 

После установления модели соответ-
ствия «электронный словарный текст − 
микроструктура» целесообразен переход 
к автоматическому решению задачи с 
обращением к диалогу только в случаях 
с возможными множественными реше-
ниями. 

Следует особо подчеркнуть, что ре-
зультат преобразования из электронно-
го словарного текста в базу данных 
также должен тщательно проверяться 
«вручную». 

Создание словарей на основе исполь-
зования информационных технологий и 
имеющихся автоматизированных ресур-
сов может производиться различными 
способами: 

1) напрямую средствами систем 
управления базами данных — использо-

вание специальных программных средств 
позволяет создавать новые словари, вно-
сить в них описания, добавлять новую 
информацию и новые словарные статьи; 
таким же образом можно удалять или 
модифицировать словарные статьи в 
уже существующих словарях; 

2) путем компиляции словника из 
исходного текста на специализирован-
ном формальном языке — как правило, в 
современных системах предусмотрен 
специальный формальный язык, на ко-
тором можно описать любую систему 
атрибутов и произвольное множество 
слов с установленными атрибутами, ко-
торые могут храниться и обрабатывать-
ся системой; в пакет часто входит ком-
пилятор, который на основе исходного 
текста словаря создает готовую базу 
данных; при обнаружении ошибок в ис-
ходном тексте компилятор выдает соот-
ветствующий отчет [11, с. 2003]; 

3) «вручную» на основе специально-
го программного приложения, в котором 
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предусмотрены операции создания сло-
варей, внесения описаний, добавления, 
удаления или модификации слов — это 
наиболее трудоемкий способ создания и 
редактирования словарей, однако для 
мелких правок он может быть наиболее 
удобен; 

4) посредством использования име-
ющихся словарных ресурсов путем 
включения в лексикографическую сис-
тему или автоматизированный словарь 
новых языков или подъязыков — это 
позволяет достичь существенной эко-
номии трудозатрат на разработку сло-
варных баз при сохранении поисковых 
возможностей системы, повысить точ-
ность переводов для третьей пары язы-
ков, если в распоряжении исследовате-
ля имеются словари для первых двух 
пар языков, можно с учетом информа-
ции о тематике, хранящейся в каждом 
из словарей. 

Следует учитывать, что лексикогра-
фическая работа даже с использованием 
возможностей ИТ остается работой 
творческой и не может быть полностью 
автоматизирована. В то же время суще-
ствуют возможности подготовки масси-
вов текстов для автоматизации лексико-

графического анализа. Идеальным ис-
точником материала являются корпусы 
параллельных текстов, построенные на 
основе материалов узкой предметной 
области (статей, монографий, материа-
лов конференций и их переводов на дру-
гой язык). 

Такой корпус должен быть выровнен 
по предложениям, что позволяет выяв-
лять и анализировать термины и их пе-
реводы, оценивать стандартизованность 
и единство переводов, распространен-
ность конкретных вариантов. Однако 
получение такого параллельного кор-
пуса не всегда возможно. Одним из ва-
риантов создания материала для по-
следующего лексикографического ана-
лиза является формирование особых 
корпусов текстов, включающих парал-
лельное представление исходных тек-
стов, их машинных переводов и отре-
дактированных переводов, согласован-
ных с экспертами в конкретной облас-
ти знаний. Важно отметить, что каче-
ство и потенциал такого корпуса в 
большой степени зависит от сотрудни-
чества с экспертами при отборе исход-
ного материала и редактировании пе-
реводов. 
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ЖАНР ЛЕГЕНДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ США XIX ВЕКА: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
Рассматривается развитие жанра легенды в литературе США в XIX веке в 

сравнении с европейской традицией. Анализируются циклы легенд Вашингтона Ир-
винга, Натаниэля Готорна, Фрэнсиса Брета Гарта, исторические легенды Джорд-
жа Липпарда, а также легенда как часть книги очерков (в творчестве Ирвинга и 
Марка Твена). С одной стороны, жанр легенды используется для осмысления нацио-
нальной истории. С другой стороны, американские писатели тяготеют к ирониче-
скому восприятию жанра легенды как принадлежащего чужой, европейской куль-
туре, что проявляется в усилении пародийного элемента. Вторая особенность аме-
риканской версии жанра оказывается наиболее востребованной. 

 
Ключевые слова: жанр, фольклорная легенда, литературная легенда, цикл, исто-

ризм, пародия. 
 

N. Tuljakova 
 

THE GENRE OF LEGEND IN THE 19th CENTURY USA LITERATURE 
 

The article is devoted to the main features of the genre of legend in the 19th century 
USA literature in its development and in comparison with the European tradition. Two dis-
tinctive features of the American versions of the genre are its historicism, represented in 
the works of Nathaniel Hawthorne and George Lippard, and irony, developed by Washing-
ton Irving, Francis Bret Harte and Mark Twain. 

 
Keywords: genre, folk legend, literary legend, cycle, historicism, parody. 

 
В начале XIX века интерес немецких 

романтиков к народным песням вызыва-
ет повышение интереса к легендам, как 
и предсказывал в 1808 году Якоб Гримм 
[3, c. 275]. Помимо обработок фольк-
лорных легенд, в европейской литерату-
ре появляются авторские, или литера-

турные, легенды (Келлер, Беккер, Фло-
бер, Костер, Лагерлеф, Франс), в кото-
рых используются многие черты фольк-
лорных и религиозных легенд. Тем не 
менее авторская легенда, так же как и 
авторская сказка, является самостоя-
тельным жанром, который, будучи дос-


