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В 1996 году Кембриджский биографический центр назвал скромно-
го российского профессора Г. Г. Белоногова человеком года. Как
сказано, за выдающийся вклад в мировую компьютерную науку в
области машинного перевода. Наш соотечественник просто нашел
новый вариант решения этой застарелой проблемы. 

Вместо зашедшего в некоторый ту-

пик метода пословного перевода

российский профессор предложил

принципиально иной метод — фразеоло-

гический. Текст в этом случае переводится

не отдельными словами, а целыми слово-

сочетаниями. Что в перспективе сулит ре-

ально, подчеркиваю, реально адекватный

оригиналу перевод. То есть мы на выходе

будем получать вместо бессмысленной, как

в современных компьютерных переводчи-

ках, абракадабры связный по смыслу и

грамматически текст, причем за считанные

минуты или секунды. 

Но насколько эта заманчивая перспек-

тива осуществима? И как быстро, самое

главное? Ответить на эти вопросы, как нам

кажется, может только сам создатель тео-

рии Герольд Георгиевич Белоногов. 

Герольд Георгиевич, в свое время вы
предложили и обосновали новый, так
называемый фразеологический подход к
машинному переводу. В чем его особен-
ность и отличие от традиционного по-
словного?
Работы по машинному переводу начались с

середины 1950-х годов. Машины в то время

были очень слабые, поэтому пользоваться

можно было только ограниченным набором

лингвистических средств, и, естественно,

применялся исключительно пословный пе-

ревод. Использовались и словосочетания,

но преимущественно в идиоматических вы-

ражениях. По мере возрастания мощности

вычислительной техники подходы слегка

модифицировались. Однако первые три де-

сятилетия основной единицей языка, кото-

рая хранилась в памяти машины, остава- »
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лось слово. Если отдельных слов было за-

ложено в ЭВМ десятки тысяч, то словосоче-

таний только сотни. 

Между тем, в естественных языках слово

на самом деле не является основной смыс-

ловой единицей, как многие века утвержда-

лось. Основной единицей смысла является

понятие. Понятий очень много: по нашим

предположениям, в естественном языке их

сотни миллионов. Тогда как разных слов

всего около одного миллиона. Поэтому

большинство понятий выражаются словосо-

четаниями, причем смысл этих сочетаний,

как правило, несводим или не полностью

сводим к сумме составляющих их слов. Вот

почему, с нашей точки зрения, основными

единицами при переводе должны быть не

отдельные слова, а словосочетания, выра-

жающие понятия, наименования понятий,

отношения между понятиями и фразеологи-

ческие элементы, отражающие типовые си-

туации.

Впервые в печати мысль о том, что пере-

вод должен быть семантико-синтаксичес-

ким, преимущественно фразеологическим,

была мною сформулирована в предисловии

к книге Д. Жукова «Мы — переводчики»

еще в 1975 году. 

А вот Запад задержался на уровне по-

словного перевода. Было проведено два

эксперимента в Англии: первый Крен-

фильдский и второй. 

А что это были за эксперименты?
В ходе этих экспериментов сравнивалась

поисковая эффективность по отдельным

словам и словосочетаниям. Они показали,

что словосочетания ничего не дают по

сравнению со словами. В результате тради-

ционное многовековое заблуждение о сло-

ве как основной языковой единице сохра-

няется во многих странах до сих пор. 

Как реализована ваша теория в совре-
менных компьютерных переводчиках,
прежде всего в системе Retrans Vista? В
полной ли мере нашли отражение ваши
теоретические изыскания на практике?
В науке, да и в жизни, так устроено, что ес-

ли идея носится в воздухе, то стихийно

этим начинают заниматься разные люди.

Раз объективно большинство понятий вы-

ражаются словосочетаниями, то даже поми-

мо желаний и утверждений всяких горе-те-

оретиков фразеологический метод начал

применяться на практике. 

Вообще, пионерами в области машин-

ного перевода у нас в стране были группы

Ю. А. Моторина и Р. Г. Пиотровского. Но

еще примерно пять-шесть лет назад у них

словарь был всего лишь на 17 тыс. слов и,

может быть, несколько тысяч словосочета-

ний. И только в последнее время они стали

использовать готовые словари, которые как

раз построены на основе толкования поня-

тий. Поэтому стихийно (они, может быть,

сами этого не понимают) у них в значитель-

ной степени теперь получается фразеоло-

гический перевод. 

В нашей же научной группе ВИНИТИ

(Всероссийского института научной и тех-

нической информации) была с самого на-

чала установка именно на такой вариант

перевода. Вот почему у нас на сегодняш-

ний день англо-русский и русско-англий-

ский словари имеют объем в одном на-

правлении порядка миллиона семисот

тысяч словарных статей. Словарь, встроен-

ный в систему Retrans Vista, в англо-рус-

ской паре языков самый большой в мире.

При этом на перевод однословных единиц

в нем имеется всего около 300 тыс., а на

все остальные словосочетания от двух

слов до семнадцати. Вообще же, по нашим

предположениям, в естественных языках

наименований понятий сотни миллионов в

различных областях человеческой дея-

тельности. Для нормального перевода тек-

ста достаточно иметь хотя бы десятки мил-

лионов подобных конструкций. 

Многие читатели, наверное, в эту секун-
ду подумают: «А зачем вообще нужен
еще один компьютерный переводчик,
если он по качеству пока что существен-
но от того же Promt или «Сократа» не
отличается?» В чем преимущество ва-
шей системы по сравнению с конкури-
рующими продуктами? 
Все эти системы испытывались на неболь-

ших объемах и в основном либо на бытовой,

либо на общественно-политической лекси-

ке. Тогда как изначально компьютерные

переводчики были ориентированы на науч-

но-техническую информацию. Так вот, экс-

перименты показывали на простейших при-

мерах (если судить не о грамматике, а о том,

как передаются понятия), что при переводе

ими либо допускались грубые искажения,

либо совсем ничего не переводилось. 

Если брать тексты разных тематик, то в

среднем неопознанных слов у Promt будет в
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ÉÂÓÎ¸‰ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜ ÅÂÎÓÌÓ„Ó‚ Ó‰ËÎÒfl 5

Ë˛Ìfl 1925 „Ó‰‡ ‚ ÒÂÎÂ ëÓÎ‰‡ÚÓ‚Ó Å˚ÒÚÓ-

àÒÚÓÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl. Ç

1947 „Ó‰Û ÓÌ ÓÍÓÌ˜ËÎ ÇÓÂÌÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚, ‡ Á‡ÚÂÏ — ÇÓÂÌÌÓ-

ËÌÊÂÌÂÌÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛ ËÏ. Ç. Ç. äÛÈ·˚¯Â-

‚‡ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ËÌÊÂÌÂ-˝ÎÂÍÚËÍ.

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ‡·ÓÚ‡Î ‚ Ó‰ÌÓÏ

ËÁ ‚ÓÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ËÌ-

ÒÚËÚÛÚÓ‚. ë 1980 ÔÓ 2001 „Ó‰ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ

éÚ‰ÂÎ ÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚Ó

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë ÚÂıÌË-

˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË (Çàçàíà). Ç Ì‡ÒÚÓfl-

˘ÂÂ ‚ÂÏfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Û˜Ì˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-

ÎÂÏ Ë ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ÌÚÓÏ ÙËÏ˚ «ÇËÒÚ‡

íÂÍÌÓÎÓ‰ÊËÁ». 

Ç 1961 „Ó‰Û É. É. ÅÂÎÓÌÓ„Ó‚Û ·˚Î‡ ÔË-

Ò‚ÓÂÌ‡ Û˜ÂÌ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ‡ ‚

1969 — ‰ÓÍÚÓ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ. Ç

1995-Ï ÓÌ ·˚Î ËÁ·‡Ì ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ åÄà

àèí.

Ç ÔÂËÓ‰ ‡·ÓÚ˚ ‚ Çàçàíà É. É. ÅÂÎÓÌÓ„Ó-

‚˚Ï ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‰ÂÒflÚÍË Ì‡Û˜Ì˚ı

‡·ÓÚ ÔÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÎËÌ„‚ËÒÚËÍÂ. èÓ‰

Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ ˝ÚÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ·˚ÎÓ

ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒËÒÚÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ-

‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl Ë ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl Ó-

ÙÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Ó¯Ë·ÓÍ ‚ ÛÒÒÍËı Ë ‡Ì„ÎËÈ-

ÒÍËı ÚÂÍÒÚ‡ı, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

ËÌ‰ÂÍÒËÓ‚‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ,

Ù‡ÁÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡

ÚÂÍÒÚÓ‚ — Ò ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í

Ë Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó Ì‡ ÛÒÒÍËÈ. èÓÒÎÂ‰Ìflfl

ÔÓ„‡ÏÏ‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÓÒÌÓ-

‚Û ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

ÔÂÂ‚Ó‰‡ Retrans Vista, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ‚

Ò‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ Ò‡Ï˚Â ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚ ÏËÂ ÔÓÎË-

ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ï‡¯ËÌÌ˚Â ÒÎÓ‚‡Ë.

èÓÙÂÒÒÓ É. É. ÅÂÎÓÌÓ„Ó‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÛÔ-

Ì˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-

ÌÓÈ ÎËÌ„‚ËÒÚËÍË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. Ö„Ó ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊ-

ÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ  Ò‚ÓÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ

¯ÍÓÎ˚ Ù‡ÁÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó ÔÂ-

Â‚Ó‰‡, ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ËÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ

ÛÊÂ ÌÂ Ó‰ËÌ ‰ÂÒflÚÓÍ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ˝ÚÓÈ

ÚÂÏ‡ÚËÍÂ. íÛ‰˚ É. É. ÅÂÎÓÌÓ„Ó‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË

ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ. çÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÓÌ

‚˚ÒÚÛÔ‡Î Ò ‰ÓÍÎ‡‰‡ÏË Ì‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÓÌÙÂ-

ÂÌˆËflı ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡ (êÓÒ-

ÒËfl, ëòÄ, î‡ÌˆËfl, ÉÂÏ‡ÌËfl, äÛ·‡). á‡

‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ 1996

„Ó‰Û äÂÏ·Ë‰ÊÒÍËÈ ·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ

Ì‡Á‚‡Î É. É. ÅÂÎÓÌÓ„Ó‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ „Ó‰‡. »



пять раз больше, чем у Retrans Vista, а гру-

бых искажений — в три. Мы же отстаем в

грамматике, потому что исторически ориен-

тировались прежде всего на русско-англий-

ское направление перевода. Но это можно

легко подправить буквально за полгода, в

отличие от словарей. Там, чтобы улучшить

покрытие всего на один процент, надо как

минимум удвоить словарь. Как минимум… 

Всего-то… Ну тогда понятно, почему,
представляя систему Retrans Vista, вы
сказали, что идеальный машинный пере-
вод невозможен даже теоретически, что
он никогда не сможет достичь уровня
профессионального лингвиста. Но тогда
получается, что разработчики систем
компьютерного перевода работают над
тем, чего не может быть…
Это, конечно, очень остроумный вопрос, но

потребности-то в переводе научно-техниче-

ской документации сейчас настолько ог-

ромны, что никакой, даже самый квалифи-

цированный переводчик не в силах

совладать с этой работой в тех масштабах,

которые требуются. Поэтому машинный пе-

ревод, даже не слишком качественный, мо-

жет стать прекрасным средством повыше-

ния уровня информированности научной и

деловой общественности о достижениях

научных, экономических и т. д. И что еще

важнее, если к системе машинного перево-

да правильно подойти, то она позволит то-

му же квалифицированному переводчику

сэкономить усилия как минимум в два-три

раза. То есть перевод будет сделан быстрее

и, соответственно, дешевле. И кроме того,

как это ни странно, еще и качественнее, по-

тому что реальные тексты всегда будут по-

литематическими. Поверьте переводчику с

многолетним стажем, не родился еще такой

человек, который бы знал терминологию во

всех областях науки и техники. В нашей же

системе огромный словарь, обобщающий

труд многих тысяч экспертов. 

Я слышал, что вы были категорически
против разработок в области создания ис-
кусственного интеллекта. Почему? Разве
машинный перевод не является одним из
элементов такого машинного разума?
Это неправильно. Я никогда не был против

создания искусственного интеллекта. Более

того, я был членом ученого совета Академии

наук по этому вопросу, участвовал в работе

таких секций, как «Общение с ЭВМ» и «Ком-

пьютерная лингвистика».

Никогда я не отрицал, что многие виды

интеллектуальной деятельности человека

машина может выполнять лучше и быстрее.

Это бесспорно, но часто, когда говорят об

искусственном интеллекте, подразумевают

вообще замену человека машиной. Так вот

эта задача теоретически недостижима. На

мой взгляд, машина никогда не заменит нас

целиком, ведь она всегда будет лишь нашей

моделью. А любая модель всегда беднее

оригинала.

Даже один из ведущих отечественных

ученых в этой области Г. С. Поспелов пред-

почитал в последнее время употреблять не

термин «искусственный интеллект», а имен-

но «перспективные информационные тех-

нологии». Я бы с этим определением согла-

сился.

Так что же, мы никогда не будем общаться
с машинами на естественном языке? Как в
американских фантастических триллерах,
где в космических кораблях обязательно
есть какой-то машинный сверхразум, ко-
торый астронавты ласково называют «до-
рогушей» и с которым ведут непринуж-
денную беседу. Неужели это так и
останется утопией?
Это и утопия, и реальность одновременно. В

каких-то предметных областях, которые хо-

рошо изучены и для которых реально смоде-

лировать правильное функционирование

объекта, можно будет со временем создать

систему диалогового общения с машиной на
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óÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ ÌÂÓÙËˆË-

‡Î¸Ì˚È ˛·ËÎÂÈ — 50 ÎÂÚ Ï‡¯ËÌÌÓÏÛ ÔÂÂ-

‚Ó‰Û. Ç ‰‡ÎÂÍÓÏ 1954 „Ó‰Û ‚ ÑÊÓ‰ÊÚ‡ÛÌ-

ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ (ëòÄ) ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚

ÔÂ‚˚Â ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚, ‰ÓÍ‡Á‡‚¯ËÂ ÚÓ„‰‡ Ò‡-

ÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ùÇå ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ¸

ÚÂÍÒÚ˚ Ò Ó‰ÌÓ„Ó flÁ˚Í‡ Ì‡ ‰Û„ÓÈ. ä ÒÓÊ‡ÎÂ-

ÌË˛, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˝Ú‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl

ÌÂÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ. à ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È

ÔÓ„ÂÒÒ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ·˚Î. ç‡ÔËÏÂ, ÒÂÈ˜‡Ò

·ÓÎÂÂ-ÏÂÌÂÂ ÒÌÓÒÌ˚Ï ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Û ÍÓÏÔ¸˛-

ÚÂ‡ ÔÂÂ‚Ó‰ ‰ÂÎÓ‚˚ı Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ·ÛÏ‡„. 

ì Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔËÓÌÂ‡ÏË ÚÂÓËË Ï‡¯ËÌÌÓ-

„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ·˚ÎË Ñ. û. è‡ÌÓ‚, Ä. Ä. ãflÔÛÌÓ‚

Ë à. ë. åÛıËÌ. Ç Ëı ÚÛ‰‡ı ·˚Î Á‡ÎÓÊÂÌ ÙÛÌ-

‰‡ÏÂÌÚ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‡Á-

‚Ë‚‡˛ÚÒfl Ú‡ÍËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÏÔ¸˛-

ÚÂÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡, Í‡Í Promt, «ëÓÍ‡Ú» Ë

ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓfl‚Ë‚¯‡flÒfl Retrans Vista.

ëÂ¸ÂÁÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ï‡¯ËÌ-

ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ‚ÂÎËÒ¸ Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÒËÎ‡ÏË

Ú‡ÍËı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÎËÌ„‚ËÒÚÓ‚,

Í‡Í Ä. ùÚÚËÌ„Â (ëòÄ), à. Å‡-ïËÎÎÂ (ëòÄ)

ç. ïÓÏÒÍË (àÁ‡ËÎ¸). ç‡Ë·ÓÎ¸¯Û˛ ËÁ‚ÂÒÚ-

ÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÎË ÚÛ‰˚ flÔÓÌÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó

å. ç‡„‡Ó. Ç Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl ÓÌ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔË Ï‡¯ËÌÌÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Â ÛÊÂ „Ó-

ÚÓ‚˚Â, Á‡‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ùÇå ‚‡Ë‡ÌÚ˚

ÔÓ˜ÚÂÌËfl ËÒıÓ‰Ì˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚, ‡ÌÂÂ Ò‰ÂÎ‡Ì-

Ì˚Â ÓÔ˚ÚÌ˚ÏË ÎËÌ„‚ËÒÚ‡ÏË. å. ç‡„‡Ó Ì‡-

Á‚‡Î Ò‚ÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Example based translation

(ÔÂÂ‚Ó‰, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÔËÏÂ‡ı). èÓ‰Ó·-

Ì‡fl ÏÂÚÓ‰ËÍ‡, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl Ú‡ÍÊÂ Translation

Memory («è‡ÏflÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡»), Ì˚ÌÂ ¯ËÓ-

ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÔË ÔÂÂ‚Ó‰Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË

‚ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÍÓÔÓ‡ˆËflı ÏË‡. 

ë‡ÈÚ ÑÊÓ‰ÊÚ‡ÛÌÒÍÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ — ÏÂÒ-
Ú‡ ÓÊ‰ÂÌËfl Ï‡¯ËÌ-

ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡  
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»

»
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естественном языке. Там будут происходить

какие-то квазимыслительные процессы. Все

это вполне возможно.

Но все равно это не будет человек. Че-

ловек — это явление другого порядка. Он

не машина и никогда ею не будет. У нас

ведь есть не только мышление, но и интуи-

ция, не только логическое что-то, но и ало-

гическое, не только рациональное, но и ир-

рациональное, не только реальное, но и

трансцендентное.

В Советском Союзе, вы об этом только что
упомянули, велись научные изыскания в
области искусственного интеллекта. Что
это был за проект? Какое место отводи-
лось в нем машинному переводу?
В начале 1960-х годов в стране была настоя-

щая эйфория относительно возможностей

электронно-вычислительных машин. В прин-

ципе, такое в истории часто случалось и

раньше. Например, когда изобрели паровоз,

то сразу возникла концепция человека-ма-

шины. Изобрели компьютер — стали срав-

нивать человека с ним, хотя это величайшее,

по-моему, заблуждение.

Так вот, в качестве типовых задач, кото-

рые относили тогда к классу искусственного

интеллекта, были поставлены перед уче-

ными следующие: во-первых, автоматичес-

кое доказательство теорем, во-вторых,

распознавание звуковых и зрительных об-

разов, в-третьих, игра в шахматы и, нако-

нец, в-четвертых, как раз предмет нашего

разговора — машинный перевод. 

Это тоже, безусловно, интеллектуальная

задача. Ведь переводчик сначала читает

текст на одном языке, осмысливает его и

передает средствами уже другого языка. К

слову, Британская энциклопедия относит

перевод не к ремеслу, а к искусству.

Скажите, если заглянуть лет на двад-
цать-тридцать вперед, то насколько луч-
ше и качественнее станут, по вашему
мнению, системы машинного перевода,
та же Retrans Vista? Сможет ли когда-ни-
будь компьютер сносно перевести Тол-
стого на английский, а Диккенса на рус-
ский? Или все это так и останется
несбыточной мечтой?
Если бы были созданы минимальные усло-

вия для работы нашего научного коллектива,

то не через двадцать-тридцать лет, а макси-

мум через два-три года научно-технический

перевод в лингвистическом плане был бы на

очень высоком уровне. Но это, повторю,

может быть только семантико-синтаксиче-

ский, преимущественно фразеологический

перевод. 

Что касается художественных текстов, то

это моя давняя мечта — попробовать на-

чать переводить их на основе концепции

фразеологического перевода. И не исклю-

чено, что когда-нибудь за переводчиком ос-

танется только функция редактирования и

правки. Даже при переводе поэзии, хотя

здесь без последующей обработки, конечно

же, обойтись нельзя. 

Я не прорицатель, но через два-три года,

ну от силы пять лет, как мне кажется, ком-

пьютерные переводчики будут использо-

ваться в качестве основного средства,

помогающего нам при работе с художест-

венной литературой на иностранных язы-

ках. Но высшим судьей все равно будет

человек.

«Через четыре года здесь будет город-

сад», — помнится, в свое время обещал нам

поэт Маяковский. Профессор Белоногов че-

рез пять лет обещает представить адекват-

ный машинный перевод с одного языка на

другой. Если, конечно, будет соответствую-

щее финансирование проекта. Ну что ж, по-

живем, как говорится, увидим. И немного

помечтаем о мире без языковых проблем.

Может быть, более спокойном мире, мире

всеобщего взаимопонимания. В прямом

смысле слова или словосочетания. 

Беседовал Александр Евдокимов
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Кто хочет знать, читает CHIP

1 é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„ «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË»,

ËÌ‰ÂÍÒ 44077

2 ä‡Ú‡ÎÓ„ «É‡ÁÂÚ˚, ÊÛÌ‡Î˚» Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ «êÓÒÔÂ˜‡Ú¸»,

ËÌ‰ÂÍÒ 80978

7 ëÚ‡ÌË˜Í‡ ÇÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË

»


