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Под задачей паузирования понимается проблема определения местоположе
ния, длительности и вида паузы при автоматическом анализе текста и его компьютер
ном воспроизведении. При анализе текста важно учитывать, что пауза может быть 
грамматической (отделять интонационные границы предложения) и неграмматиче- 
екие. Только закономерности появления грамматических пауз можно формализовать.

Полный синтаксический анализ текста -  задача достаточно сложная с точки 
зрения алгоритмизации. К тому же просодическая структура предложения проще, чем 
синтаксическая. В связи с этим разработчики систем автоматического синтеза речи 
(АРС) стараются разработать эвристические методы анализа структуры синтезируе
мого текста.

Существует следующая классификация методов анализа:
1. Системы, которые обходятся анализом структуры текста с помощью вруч

ную” обнаруженных эвристик (экспертные системы).
2. Системы, в которых проводится полный синтаксический анализ с использо

ванием формальных грамматик.
3. Системы с вероятностным анализатором текста, основанным на статистиче

ской модели, параметры которой получены через обучение по аннотированной тексто
речевой базе данных.

Сравним различные методы анализа.
Эвристический анализ только на основе знаков пунюуации не дает желаемый 

результат. Этот метод дополняют тем, что учитываются не только знаки препинания, 
но и знаменательные и служебные слова. Именно в рамках этого метода работает 
очень грубый, но эффективный алгоритм (т.н. chunks'n'chinks-алгоритм).

Развитие методов полного синтаксического анализа имеет важное теоретиче
ское значение в системах АСР. Такие системы сперва строят поверхностную синтак
сическую структуру. Обычно дтя полного синтаксического анализа текста использу
ются формализмы, расширяющие контекстно-свободные грамматики.

Статистический анализ текста. Каждое предложение рассматривается как мар
ковская цепь, в которой состояниям соответствуют слова, а переходам - вероятности

Творчество молодых '2001 3

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



гипотетически возможных границ разных типов. Слова груп-пируются в «классы эк
вивалентности» (чаще всего по частям речи). Тогда состояниям марковской цепи со
ответствуют части речи, и необходимый материал можно собрал». Однако ресурсы 
памяти при увеличении объема быстро истощаются. Другой, более эффективный ме
тод, состоит в том, что правила, извлекаемые из базы, организуются в деревья приня
тия решений, полученные с помощью классификационно-регрессионных деревьев. 
Использование классификационно-регрессионных деревьев позволяет автоматически 
выбрать самый значимый из контекстных параметров.

Статический метод оценивается как наиболее перспективный.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
НАНОРЕЛЬЕФЕ НА ОСНОВЕ ЕГО ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

А. М. Евтухов

В настоящей работе использовалась гипотеза, что большинство поверх
ностей в природе имеет фрактальную природу [1], из-за чего для описания та
ких объектов уже нельзя использовать такие базовые понятия геометрии, как 
длина, площадь или объём, и многие физические свойства у объектов с фрак
тальной природой приходится выражать через такую величину, как фракталь
ная размерность.

При сканировании атомным силовым микроскопом (ACM) мы получаем, 
как правило, только набор высот нанорельефа. Это даёт немного информации, 
если перед нами стоит задача идентификации исследуемого материала. Однако 
для этой цели можно привлечь сравнение фрактальных чисел материалов. По
этому важно умение точно определять фрактальную размерность. Фрактальная 
размерность вычисляется на основе измеренных высот рельефа, в первоначаль
ное измерение которых закладывается ошибка, связанная с тем, что остриё зон
да, при помощи которого производят измерения, представляет собой объект 
ненулевой ширины и конечной высоты. Целью данного исследования было оп
ределение того, можно ли пренебречь данными погрешностями при определе
нии фрактального числа поверхности, и, тем самым, можно ли использовать 
фрактальное число как дополнительную информацию о нанорельефе.

Исследования проводились с использованием АСМ-изображений, пре
доставленных лабораторией “Микромеханика поверхности” ИММС НАНБ, и 
полученных при помощи атомно-силового микроскопа “Нанотоп-203”. Была 
создана программа, которая вычисляла фрактальные числа у исходного релье
фа, и у рельефа, преобразованного с учётом формы острия зонда [2]. При срав
нении получившихся фрактальных чисел был сделан вывод о том, что искаже
ния, вносимые в рельеф формой зонда, практически не сказываются на фрак
тальной размерности рельефа и ими можно пренебречь.
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