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В работе рассмотрены основные актуальные проблемы в области разработки гибридных баз знаний. Пред-
ложен подход к них решению, основанный на использовании Технологии OSTIS

Введение

В настоящее время системы, основанные на
знаниях (СОЗ), находят применение в различ-
ных сферах человеческой деятельности. Среди
них выделяются медицина, образование, спра-
вочные системы и многие другие. Согласно мар-
кетинговым исследованиям доля систем, осно-
ванных на знаниях, на рынке «умных машин»
составит к 2019 году около 46%. При этом в на-
стоящее время объем рынка таких систем увели-
чивается каждый год на 15% [1].

Ключевым компонентом в системах, осно-
ванных на знаниях является база знаний. В дан-
ной работе база знаний определяется как систе-
матизированная совокупность всех знаний, пред-
ставленных на формальном языке и необходи-
мых для функционирования соответствующей
системы, основанной на знаниях. Таким образом,
качество интеллектуальной системы во многом
определяется качеством ее базы знаний.

Повышение сложности задач, решаемых
компьютерными системами, основанными на
знаниях, приводит к усложнению структуры баз
знаний таких систем и к расширению многообра-
зия видов знаний, входящих в состав базы зна-
ний.

I. Комплексные задачи в
интеллектуальных системах

Среди многообразия видов знаний выделя-
ются факты, различные спецификации объек-
тов, закономерности, процессы, правила и др.

При этом информация в базу знаний посту-
пает из разных источников, кроме того, суще-
ствует большое число факторов, влияющих на
содержимое БЗ, таких, как изменение условий
использования системы, изменения в технологи-
ях и стандартах и др (см. рис. 1).

Расширение сфер применения СОЗ требует
от таких систем способности решать комплекс-
ные задачи [3], т.е. задачи, требующие совмест-
ного использования различных видов знаний и
различных моделей решения задач.

Примерами комплексных задач явлются
следующие: задача понимания текстов есте-
ственного языка, речевых сообщений, изображе-
ний; задача автоматизации адаптивного обуче-

ния; задача комплексной автоматизации различ-
ных предприятий и др.

В свою очередь базу знаний в рамках ко-
торой обеспечивается совместное использование
различных видов знаний при решении любой
комплексной задачи, будем называть гибридной
базой знаний[3].

Рис. 1 – Источники информации, поступающей в
базу знаний

II. Актуальные проблемы в области
разработки гибридных баз знаний

На основе анализа задач, решаемых интел-
лектуальными системами были сформулированы
требования, предъявляемые к гибридным базам
знаний, к ним относятся:

– возможность согласованного использова-
ния различных видов знаний в рамках од-
ной и той же базы знаний, т.е. обеспечение
совместимости знаний различного вида;

– наличие структуры, учитывающей раз-
личные аспекты спецификации сущностей,
описываемых в базе знаний;

– возможность представления в базе знаний
метазнаний различного уровня;

– удобство обработки базы знаний;
– модифицируемость базы знаний, т.е. лег-
кость внесения изменений в такую базу зна-
ний.
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На сегодняшний день выделяются следую-
щие актуальные проблемы в области разработки
гибридных баз знаний:

– трудоемкость одновременного использова-
ния моделей представления различных ви-
дов знаний

– несовместимость уже разработанных ком-
понентов баз знаний, что приводит к необ-
ходимости повторной разработки уже су-
ществующих решений;

– сложность внесения изменений в базу зна-
ний;

– существующие инструментальные средства
не в полной мере обеспечивают комплекс-
ную поддержку разработки, а также не об-
ладают достаточной расширяемостью.
Как следствие разработка баз знаний – тру-

доемкий и продолжительный процесс, требую-
щий высокого уровня квалификации разработ-
чиков, что, в свою очередь, влечет за собой де-
фицит специалистов в данной области, а также
высокую стоимость баз знаний, а, следовательно,
интеллектуальных систем.

Среди попыток решения указанных про-
блем выделяются следующие:

– разработка интегрированных моделей и
языков представления знаний [5];

– разработка онтологии верхнего уровня и
библиотек прикладных онтологий [2, 6];

– переход к редактированию в общей памяти
вместо редактирования исходных текстов;

– разработка новых инструментов создания
баз знаний – редакторов, средств интегра-
ции, верификации и др. [4]
Однако существующие реализации указан-

ных подходов, как правило, направлены на реше-
ние какой-либо одной из указанных проблем и не
учитывают необходимости решения всех указан-
ных проблем в комплексе [4].

Основной причиной указанных выше про-
блем является отсутствие совместимости пред-
ставляемых знаний, которая включает два ас-
пекта: синтаксическая совместимость и семанти-
ческая совместимость.

Синтаксическая совместимость заключает-
ся в обеспечении унификации формы представ-
ления знаний и решается путем разработки но-
вых моделей представления знаний и соответ-
ствующих им языков.

Семантическая совместимость подразуме-
вает однозначную и единую для всех компонен-
тов базы знаний интерпретацию используемых
понятий, одной из попыток обеспечения которой
является разработка онтологий верхнего уровня.

III. Предлагаемый подход

Для решения проблемы совместимости
представляемых знаний необходимо рассматри-
вать оба аспекта в совокупности, при этом тре-

буется наличие единого унифицированного фор-
мального базиса. Такой подход положен в основу
данной работы.

В основе работы используется Технология
OSTIS, предполагающая кодирование информа-
ции в виде семантических сетей с теоретико-
множественной интерпретацией. Такой способ
кодирования назван SC-код [3]. Также в рам-
ках технологии используются алгоритмы и моде-
ли интеграции семантических сетей и обработка
знаний на основе агентно-ориентированного под-
хода.

Основной особенностью SC-кода явля-
ется теоретико-множественная интерпретация
его элементов, что обеспечивает однозначность
представления информации, т.е. SC-код являет-
ся основой для решения проблемы совместимо-
сти представляемых знаний.

Для решения рассмотренных проблем пред-
лагается использовать принципы: унификации
представления знаний; стратификации базы зна-
ний, т.е. построения ее иерархической структу-
ры; структуризации базы знаний по различным
признакам; описание структуры базы знаний в
самой базе знаний; согласованная коллективная
разработка; компонентный подход; автоматиза-
ция разработки; разработка инструментальных
средств на основе Технологии OSTIS для обес-
печения их легкой расширяемости.
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