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Хотя проблема формирования корпуса текстов на материале индоевропейских языков, 
включая русский, сравнительно хорошо разработана, в отношении других языков, прежде всего 
арабского, она далека от своего окончательного решения. В статье рассматриваются проблемы 
и возможные решения при построении арабского корпуса текстов на базе материала из Интер-
нета и других доступных источников, а также принципы отбора данных. В статье также приве-
дены результаты формирования частотного словаря арабского языка, список наиболее распро-
страненных арабских слов с их частотной индексацией. Библиогр. 6 назв. Табл. 1.
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Although the problem of formation of corpus on the material of the Indo-European languages, including 
Russian, is comparatively developed in relation to other languages and particularly Arabic, it is far from 
its final solution. The article deals with the problems and solutions for building the Arabic corpus, 
based on the material from the Internet and other available sources, and identifies the principles of 
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Корпусная лингвистика является одним из наиболее актуальных направлений 
общего языкознания, о  чем свидетельствуют публикации, посвященные данной 
проблематике, и результаты состоявшихся в последнее десятилетие научных конфе-
ренций, а также публикаций в периодических журналах и сети Интернет [1–3]. Про-
блема формирования корпусов текстов давно перестала носить чисто теоретический 
характер, но имеет также и большое практическое значение в таких областях, как со-
циолингвистика, лексикография, историческая лингвистика, психолингвистика [4], 
а также в разработке поисковых систем в сети Интернет [5] и ряде других областей.

Хотя методика формирования корпусов текстов на материале индоевропейских 
языков, в том числе и русского, в значительной мере разработана в отношении дру-
гих языков, в частности арабского, она далека от окончательного решения. Несмо-
тря на формирование в последние годы корпусов текстов на различном материале, 
в частности на базе текста Корана, что имеет большое научное значение, как спра-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-04-00425.
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ведливо отмечает М. А. Мансур, арабский мир «не располагает арабским лингвисти-
ческим корпусом, сопоставимым с английским» [1, р. 81]. 

В значительной мере это объясняется тем, что многие решения, эффективные 
при обработке материала европейских языков с алфавитным письмом, богатой па-
радигмой словообразования и четко выраженными на графике границами слов, ока-
зываются малопригодны для восточных языков с иероглифической письменностью, 
а также языков, письменность которых хотя и построена на алфавитном принципе, 
однако не всегда позволяет четко маркировать границы между словами, где крите-
рии выделения слов могут трактоваться по-разному.

Хотя в корпусной лингвистике, как правило, рассматриваются базы данных, соз-
данные на основе письменных текстов, существует и принципиальная возможность 
формирования корпусов на базе устного материала, что важно для бесписьменных 
языков и весьма актуально, например, при исследовании арабских диалектов. Ис-
пользование в указанных целях звучащей речи осложняется тем, что обработка аку-
стического материала затрудняется в силу наличия помех (так называемых шумов), 
а также редуцированным характером реализации акустических элементов, напри-
мер, опущением окончаний и  т. д., что является следствием действия общелинг-
вистического принципа экономии артикуляционных усилий; при этом неполнота 
реализации устных текстов компенсируется синхронным экстралингвистическим 
контекстом, использовать который и учитывать при анализе записи в дальнейшем 
в  большинстве случаев не представляется возможным. Меньшая степень исполь-
зования акустического материала объясняется, скорее, недостаточным развитием 
методики регистрации таковых и  сложностью их дальнейшей обработки, нежели 
игнорированием такого рода источника.

В целом причины, обусловливающие сложности сегментации письменных 
и устных текстов, во многом сходны, и в их основе лежат особенности структуры 
арабского языка, уже первое знакомство с которыми показывает если не невозмож-
ность использования методов, применяемых при анализе индоевропейских языков, 
то необходимость серьезной корректировки имеющегося инструментария или раз-
работки новых подходов. 

Как и любой другой, арабский текст представляет собой сложно структуриро-
ванную линейную последовательность графических единиц или, в случае его устной 
реализации — последовательность фонем, а также суперсегментных элементов. Сег-
ментация компонентов осуществляется как на основе формальных признаков — па-
уз в основном тоне в случае обработки устного текста, а также интервалов, которые 
являются формальными маркерами границ между словами письменного текста, — 
так и  на основе чисто лингвистических критериев. Хотя существует набор крите-
риев, позволяющих на первый взгляд успешно сегментировать текст, вместе с тем, 
как показывает практика, при обработке арабского материала все не выглядит столь 
однозначным. 

Так, в случае акустического текста единство слов как произносительных ком-
плексов в значительной мере определяется наличием единого ударения. Однако да-
же предварительный инструментальный анализ показывает, что в арабском языке 
демилитативная функция ударения не столь ярко выражена, как в других языках, 
в арабском, скорее, имеет место комбинация двух типов ударения — квантитатив-
ного и силового. При этом гласный ударенного слога, являющийся своего рода его 



16

ядром, выделяется как за счет пролонгации, так и динамических характеристик (ам-
плитуды колебаний), на что указывают, в частности, данные осциллографического 
анализа.

С проблемами, связанными с сегментацией текста, приходится иметь дело и при 
анализе письменных текстов, где использование таких формальных показателей, как 
интервалы между графическими элементами, оказывается недостаточно эффектив-
ным. Среди факторов, затрудняющих сегментацию арабского письменного текста, 
следует назвать наличие значительного числа слитных предлогов, частиц и транс-
фиксов, равно как и слитное написание определенного артикля, различные вариан-
ты написания одних и тех же графем в зависимости от их положения в слове. 

В случае оптической обработки письменных текстов и их распознавания иссле-
дователь сталкивается и с такими проблемами, как наличие лакун в графике, а так-
же шумов (например, дефектов бумаги, значительной дисперсии диакритических 
знаков, степени наклона графических символов, их нечеткой реализации, повреж-
дений). 

К сказанному следует добавить значительные отличия, существующие между 
диалектными текстами и текстами на арабском литературном языке, что является 
частным проявлением ситуации, получившей более полувека тому назад название 
диглоссии [6]. 

Имеют место также и различия между текстами из различных регионов араб-
ского мира, равно как и между текстами, относящимися к определенным хронологи-
ческим периодам развития арабского языка, например, доисламскому, классическо-
му, современному. Следует учитывать и тематическую маркированность арабского 
лингвистического материала, спектр которой весьма широк и простирается от са-
кральных текстов до предельно функционального и упрощенного стиля электрон-
ной коммуникации, например, текстов электронной почты или sms-сообщений. 
Наконец, реальность такова, что исследователи нередко имеют дело со «средним» 
языком, представляющим собой смесь местной разновидности диалекта и литера-
турного языка. Проблему осложняет и нерешенность ряда теоретических положе-
ний общей лингвистики, в частности критериев понятия слова.

В упрощенном виде алгоритм создания корпуса выглядит следующим образом.
На первом этапе осуществляется морфологическое аннотирование текстов с по-

следующим формированием тезауруса для данного текстового массива; следующий 
блок текстов получает аннотирование уже в автоматизированном режиме путем со-
отнесения словоформ текста со словоформами тезауруса; новые словоформы вруч-
ную заносятся в текст с необходимой разметкой и аннотированием. Последователь-
ность данных операций повторяется при обработке последующих массивов текстов. 

Реализация каждого из данных действий требует решения ряда как теоретиче-
ских, так и сугубо практических задач. Так, одним из основных условий является 
перевод корпуса текстов в цифровой формат с их последующей обработкой; мар-
кированность текста в зависимости от его происхождения, тематики и иных фор-
мальных признаков, реализация действия поисковых запросов по грамматическим 
глоссам и т. д.

Новые компьютерные технологии и разработанные на их базе методики обра-
ботки лингвистического материала позволяют по-новому подойти к решению про-
блемы формирования корпусов текстов, а также создавать массивы текстов, кото-
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рые можно использовать в ходе как теоретических изысканий, так и практических 
разработок. В частности, корпус текстов может быть подвержен различным видам 
дальнейшей цифровой обработки, одной из целей которой является частотный ана-
лиз языковых единиц, позволяющий выявить их разноуровневое актуальное рас-
пределение.

Методы формирования частотных словарей 
на примере материала арабского языка

Частотный анализ текстового материала, отобранного по определенному при-
знаку, или иначе, корпуса текстов, широко применяется в самых разных отраслях 
научного знания, таких как лексикография; прикладная лингвистика; компьютерная 
лингвистика; социо- и психолингвистика, литературоведение и ряде других. 

Анализ лексического материала предполагает учет таких показателей, как ча-
стотность вхождений словоформ и соответствующих им корней в текстовый мате-
риал, т. е. возведение словоформ к корневой основе и выделение списка приоритет-
ных слов в зависимости от их индекса частотности. 

Как и при формировании корпусов текстов, при определении индекса частотно-
сти используются получившие широкое распространение современные технологии 
цифровой обработки материалов естественных языков, что облегчает задачу фор-
мирования максимально репрезентативной выборки текстов для анализа частотно-
го вхождения в них лексических единиц, однако многие из числа такого рода техно-
логий оказываются не вполне эффективны применительно для арабского материала. 

Компьютерные технологии и обработка арабского текста

Разработка и  оптимизация принципов определения частотности вхождения 
лексических единиц в письменные тексты на арабском литературном языке включа-
ют в себя решение следующих задач:

1) сбор лексического материала в  виде письменных текстов с  их дальнейшей 
оцифровкой или использованием текстов в цифровом формате;

2) разработка принципов формализации лексических единиц и  сведения их 
к словарной форме и корневой морфеме;

3) определение частотности вхождения лексических единиц в состав анализи-
руемых текстов. 

Рассмотрим методику составления частотного словаря словоформ на основе 
компьютерного процессинга арабского текста с  целью определения частотности 
вхождения языковых единиц.

Определение индекса частотности арабской лексики было проведено на базе 
сформированного корпуса текстов на литературном языке, результатом проведен-
ной работы было создание арабского частотного словаря. В анализируемый корпус 
текстов были включены фрагменты, имеющиеся в цифровом формате, либо пере-
веденные в  таковой после сканирования. Корпус включал различные по тематике 
тексты (общественно-политические, художественные, научные, учебные и т. д.), что 
позволило учесть максимально возможный инвентарь лексики и объективно оце-
нить частотность ее использования, равно как и  региональную маркированность. 
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В результате был сформирован корпус текстов объемом около одного миллиона лек-
сических единиц, с оформлением в виде тематических разделов, что в дальнейшем 
может быть использовано для формирования специализированных тематических 
словарей. 

Даже предварительный анализ показывает степень сложности классификации 
слов в зависимости от индекса частотности на базе значительных объемов лексики, 
что связано как с особенностями арабской графики, так и богатством арабской мор-
фологической парадигмы, в рамках которой возможна реализация большого числа 
словоформ, производных от отдельно взятого корня. 

Помимо возможностей слитного написания ряда частиц и  предлогов, в  араб-
ском языке существует большое количество факультативно реализуемых графиче-
ских символов  — знаков для гласных, знаков геминации, знаков слитного произ-
ношения — васлы (ا вместо ٱ), знаков для долготы произношения алефа — мадды 
 ى ,ؤ вместо و ,أ вместо ا) а также некоторых согласных, например, хамзы ,(آ вместо ا)
вместо ا , ٸ вместо اء), опущение в ряде случаев точек у конечного ي или «добавле-
ние» точек у конечного алифа максура — ي вместо ى. Список факультативных вари-
антов еще более расширится, если принять во внимание написание знаков, исполь-
зуемых при таджвидном чтении Корана, например,  ۖ ,  ۗ ,  ۘ ,  ۙ ,  ۚ ,  ۜ , указывающих на 
необходимость пауз и реализации других особенностей чтения. 

Столь широкий спектр вариативности еще более увеличивает и  без того зна-
чительное число потенциально возможных форм — дериватов от одного корня, ко-
личество которых нередко превосходит несколько тысяч. Так, для имен (масдаров, 
причастий, прилагательных, имен места и времени действия) это обусловлено нали-
чием, как это было отмечено, элементов, пишущихся слитно в пре- или постпозиции 
к  слову, а  также инфиксов. С  учетом факультативных вариантов написания, даже 
без учета различий в огласовках, число графических вариантов словоформ весьма 
велико. Так, например, насчитывается (без учета огласовок) 208 графических репре-
зентаций производных форм слова  «дверь», а с  наличием факультативных ва-
риантов написания, но без учета омографов, соответствующих различным формам 
склонения, их число достигает 121. 

Что касается глагольных форм, то число их еще более велико, чем именных, и об-
условлено развитой системой глагольной парадигмы. В глагольной, как и в именной 
парадигме, помимо единственного и  множественного числа, присутствуют также 
формы двойственного числа, а также пять наклонений. Так, только с учетом форм 
действительного залога общее число форм парадигмы правильного глагола достига-
ет 166, а с учетом производных пород количество глагольных форм может доходить 
до нескольких тысяч единиц. 

В ходе работы по определению индекса частотности словоформы возводились 
к словарной ячейке, для чего были созданы алгоритмы и на их основе макросы, по-
зволяющие производить данную операцию. Наиболее успешно данная операция 
проходила с незначительным числом слов (до ста единиц), более значительные объ-
емы лексики требовали большего объема времени и мощностей используемого обо-
рудования.

В  результате в  ходе работы была использована комбинированная техноло-
гия. Часть лексики возводилась к корневым морфемам в автоматическом режиме, 
а часть вручную. Как и следовало ожидать, вспомогательные слова и частицы ока-
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Перечень ста наиболее употребительных лексем в арабском языке

و 
في 
من 
على 
أن 
التي 
إلى 
هذا 
ما 
عن 
ذي 
شمس 
هذه 
ان 
لا 
مع 
ذلك 
علي 
قمر 
هو 
الى 
كان 
كل 
خلال 
بين 
لم 
االله 
بعد 
قال 
كما 
أو 
عام 
أمير 
حيث 
هي 
إن 
قد 
كانت 
يإل 
مليون 
قبل 
لكن 
غير 
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Продолжение таблицы

ولا 
مجلس 
بعض 
هناك 
تم 
شركة 
يا 
اليوم 
يمكن 
شركات 
لها 
مثل 
أنا 
شركات 
قطاع 
منها 
أميركية 
عامة 
أنت 
ليس 
مشروع 
خاصة 
دول 
مما 
اقتصادية 
جميع 
سوق 
يكون 
شركة 
نعم 
إلا 
فيه 
إذا 
أنه 
ثم 
عراقية 
أكثر 
بما 
وزارة 
بن 
عم 
تي 
عدد 
به 
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Окончание таблицы

зались наиболее частотными. Одними из самых частотных оказались лексические 
единицы, имеющие нейтрально-стилистическую семантику, такие как  «солнце» 
и  «луна»2, что весьма неожиданно. Отмечена и корреляция индекса частотности 
лексики с текущими политическими событиями (частотность топонимов и этнони-
мов, повторяемых в новостях:  «(президент) Мубарак»;  «Израиль» и т. д.). 
Пропорциональное соотношение между наиболее часто встречавшимися лексиче-
скими единицами и наиболее редко составляло 43 501 к одному.

Проведенная работа позволила идентифицировать у каждой лексической еди-
ницы ее корневую морфему и  частотный показатель вхождения в  состав рассмо-
тренного текстового материала. Зависимости числа вхождений наиболее частотных 
лексем от тематики текстов отмечено не было. 

При рассмотрении анализируемого массива текстов и спектра их тематики ос-
новной список наиболее частотных слов оставался практически неизмененным. Та-
ким образом, удалось выделить наиболее характерную лексику письменных текстов 
литературного арабского языка, имеющую универсальный характер, часть ее воз-
вести к корневой основе. 

Суммируя сказанное выше, следует отметить, что успешная разработка тех-
нологий автоматизированной обработки материала арабского, равно как и других 
восточных языков, требует объединения усилий как лингвистов-востоковедов, так 
и специалистов в области программного обеспечения.

2 Показатели частотности вхождений ста наиболее употребительных словоформ представлены 
в таблице.

الي 
منذ 
قطاع 
مساعد 

كذلك
نحو

مشروع
زيادة
عربية
ماضي
ثاني
تابع
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