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Рассматриваются нетрадиционные способы решения задачи построения продукционных моделей пред-

ставления знаний – одной из важнейших задач искусственного интеллекта (экспертных систем). Пред-

лагается терминология в области традиционных и нетрадиционных продукционных моделей

Введение

Одним из важнейших разделов науки «Ис-
кусственный интеллект» является раздел об экс-
пертных системах, который базируется на мо-
делях представления знаний. Одним из видов
моделей представления знаний являются про-
дукционные модели. Их можно считать наибо-
лее распространенными моделями представле-
ния знаний. Продукционные модели – это моде-
ли, основанные на правилах, позволяющих пред-
ставить знания в виде предложений типа: «ЕС-
ЛИ условие, ТО действие».

Продукционные модели используются для
решения сложных задач, которые основаны на
применении эвристических методов представле-
ния знаний, позволяющих настраивать механизм
вывода на особенности проблемной области и
учитывать неопределенность знаний. Недоста-
ток продукционных моделей в том, что при на-
коплении достаточно большого числа (порядка
нескольких сотен) продукций, правила начина-
ют противоречить друг другу.

Продукционные модели предполагают гиб-
кую организацию работы механизма вывода.
Так, в зависимости от направления вывода воз-
можна как прямая аргументация – от данных к
цели, так и обратная – от целей к данным. Пря-
мой вывод используется в продукционных моде-
лях при решении, например, задач интерпрета-
ции, когда по исходным данным нужно опреде-
лить сущность некоторой ситуации или в задачах
прогнозирования, когда из описания некоторой
ситуации требуется вывести все следствия. Об-
ратный вывод применяется, когда нужно прове-
рить определенную гипотезу или небольшое мно-
жество гипотез на соответствие фактам, напри-
мер, в задачах диагностики.

Любое продукционное правило, содержаще-
еся в базе знаний, состоит из двух частей: анте-
цендента и консеквента. Антецедент представля-
ет собой посылку правила (условную часть) и со-
стоит из элементарных предложений, соединен-
ных логическими связками «и», «или». Консе-

квент (заключение) включает одно или несколь-
ко предложений, которые выражают либо неко-
торый факт, либо указание на определенное дей-
ствие, подлежащее исполнению. Продукционные
правила принято записывать в виде антецедент-
консеквент, а продукционные модели представ-
лять в виде графов.

К сожалению, описанные в самой доступ-
ной в Интернете литературе [1–5] продукцион-
ные модели описываются одинаковым для всех
источников графом для отображения взаимосвя-
зи продукций в предметной области «Ресторан»
(рис. 1). При этом на рис. 1 прямоугольником
изображена продукция, а кружком – действие.

Рис. 1 – Граф для отображения взаимосвязи
продукций в предметной области «Ресторан»

Нетрадиционные продукционные модели

Студенты ИИТ БГУИР при изучении кур-
са «Программное обеспечение интеллектуаль-
ных систем» [6] проанализировали возможные
варианты продукционных моделей для различ-
ных предметных областей. Оказалось, что по
виду графа для отображения взаимосвязи про-
дукций, модели могут иметь множество отличий
от модели для графа на рис. 1. Студент Войт-
ко Л. А. в своём докладе на семинаре [7] предло-
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жил классификацию продукционных моделей по
виду графа для отображения взаимосвязи про-
дукций. В каждом графе им были выделены от-
дельные элементы (звенья, продукции или дей-
ствия), а также цепочки элементов (последова-
тельности звеньев). На рис. 2 показан граф для
отображения взаимосвязи продукций в предмет-
ной области «Зоопарк», построенный студента-
ми Латушко Д. И. и Цыбулько Л. С. (модель с
тремя параллельными цепочками). Кроме того,
на семинаре были представлены продукционные
модели с ветвлением параллельных цепочек, с
тройным ветвлением основной цепочки звеньев
и некоторые другие [7].

Рис. 2 – Ммодель с тремя параллельными
цепочками

На рис. 3 показан граф для отображения
взаимосвязи продукций в предметной области
«Создание на ПК текстового документа», по-
строенный студенткой Кругликовой Е.С. [7] (мо-
дель с уменьшенным числом звеньев). Всего на
семинаре [7] было рассмотрено, обсуждено и
классифицировано 6 разных вариантов продук-
ционных моделей с графами, отличными от гра-
фа рис. 1. Работа по анализу продукционных мо-
делей продолжается.

Рис. 3 – Модель с уменьшенным числом звеньев
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