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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранении, передачи и использования 

знаний на основе технологии «прямого наложения знаний». Описываются новый способ мо-
делирования знаний, новая технология прямого наложения знаний, новые виды интеллекту-
альных систем – элинги, АСУЗ, БАНЗ. Показывается, что технология прямого наложения 
знаний и элинги/АСУЗ/БАНЗ могут обеспечить «практически вечное» сохранение, как ми-
нимум, знаний, необходимых людям для практической деятельности. 
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Введение. В последние десятилетия 

резко активизировались работы в области 
создания интеллектуальных систем (ИС), 
которые помогут решить проблему «сату-
рации» («пере-насыщения информацией») 
[8]. Одной из таких является технология 
прямого наложения знаний (ТПНЗ) [2-6]. 
Первым ТПНЗ в 90-х годах использовал 
Д. Грей [13] при создании «виртуальной 
астрономической обсерватории» для обра-
ботки численных данных наблюдений за 
звездным небом. Однако, видимо Д. Грей 
не сообразил, что этот эффект применим в 
широком аспекте в иных предметных об-
ластях для разных видов знаний при ис-

пользовании разных ИС.  
ТПНЗ основана на подходе, исполь-

зующем интеграцию знаний. Вообще зна-
ния содержатся в разной форме. В частно-
сти, и известный философ К. Поппер, и 
академик Д.А. Поспелов, говорили, что 
знания об окружающем мире отражены и в 
книгах, и документах, созданных челове-
ком. Это – тексты в соответствии с приня-
тым подходом в лингвистике. Специали-
стов при решении текущих проблем инте-
ресуют тексты, множество которых опре-
деленного предметного направления назы-
вается сверхтекстом. 

Используемая модель знаний. По-
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пробуем промоделировать знания новым 
методом. Известно из лингвистики, что 
«простое предложение … было и остается 
основной единицей синтаксиса текста...», 
«наиболее существенной чертой предложе-
ния является его способность формировать 
и выражать мысль» [9]. Используем это.  

Метод описания знаний моделью, на-
званной молингой [2-6], заключается в сле-
дующем. Каждое простое предложение тек-
ста (сложные делятся на простые) представ-
ляется семантической сетью с составлением 
словарей терминов (включая синонимы), от-
ношений, качественных признаков и т.д. Из 
предложений убирается эмоциональная ок-
раска, они упрощаются с сохранением ос-
новных риторических отношений. 

Молинги имеют формальный вид: 
 

D ; Р; Z; K; О; N. 
 

здесь D – множество идентификаторов, с 
помощью них молинга выделяется из всего 
множества молинг. При выдаче ответа мо-
жет восстанавливаться близкий к исходному 
текст. Элемент Р-условие применимости 
ядра молинги. Ядро молинги Z представляет 
собой простое предложение текста. В К ука-
заны номера словарей, фиксирующих поло-
жение в ядре молинги – терминов, отноше-
ний, качественных признаков и т.д. В О за-
фиксированы уровни достоверности молинг, 
например, в виде факторов уверенности, 
впервые примененных в экспертной систе-
ме (ЭС) MYCIN. Элемент N описывает по-
стусловия молинги, которые включают в 
себя визуальные и графические образы, за-
программированные формулы, расчетные 
модели и подключаемые внешние пакеты 
программных средств.  

 В результате база знаний (БЗ) ИС 
представляются огромным набором корот-
ких семантических сетей специального ви-
да, внешне читаемых, как вполне ясные и 
достаточно короткие предложения, под-
робнее в [2-6] 

Технология «прямого наложения 
знаний». При вводе знаний в виде молинг в 
БЗ, указываются идентификаторы из какого 
текста-источника и места в исходном тексте. 
Повторение знаний, уже содержащихся в БЗ 

и полученных ранее из других источни-
ков, приводит к повышению достоверности 
имеющихся знаний. Чего нет, вводится и 
увеличивает объем БЗ, т.е. с каждым новым 
введенным текстом БЗ подобной ИС пред-
ставляет собой новую версию. Введение 
противоположного утверждения уменьшает 
достоверность уже введенного. Расчетные 
модели, визуальные и графические образы 
запоминаются и подключаются через посту-
словия. Подобный подход позволяет сохра-
нять знания в актуальном состоянии столе-
тиями и тысячелетиями без всяких специ-
альных дополнительных затрат [2-6]. 

Такой процесс создания БЗ ИС для 
интеграции знаний и будем называть ТПНЗ 
(рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Технология прямого наложения знаний 
 

 Ключевая особенность – значительно 
меньший объем БЗ сверхтекстов по сравне-
нию с другими способами получения БЗ с 
иными моделями знаний. А это приводит к 
ускорению поиска ответа даже с одинако-
выми методами логического вывода от де-
сятков и сотен раз быстрее до практической 
бесконечности при полном переборе. 
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Разновидности новых ИС. ИС с БЗ 
на основе ТПНЗ могут иметь следующие 
три базовых варианта, – с массовым произ-
водством для индивидуального потребите-
ля в варианте интеллектуальная электрон-
ная книга (ИЭК), названная автором – 
элингой, в индиивидуальном варианте для 
отдельного предприятия (организации) в 
варианте аналитическая система управле-
ния знаниями (АСУЗ) [2-5] и в виде биб-
лиотеки аналитического накопления знаний 
(БАНЗ) [6] для традиционного массового 
потребителя на почти бесплатной основе 
пользования. 

 Идею работы над общим полем зна-
ний в понятном для него варианте высказал 
в 1945 г. бывший советник по науке прези-
дента Рузвельта В.Буш, что даже подтолк-
нуло развитие гипертекстовой технологии.  

 Именно в частичном разрешении 
этой основной проблемы и заключается ос-
новной эффект проекта ИЭК – элинга.  

 Элинги позволят: 
−  заносить в них постепенно большое 

количество знаний; 
−  получать ответ почти со скоростью 

расчетных программных средств без изуче-
ния технической литературы, задавая во-
просы элинге;  

−  приобретать их по низкой стоимо-
сти (о чем мечтал В.Буш); 

−  работать в широкой предметной об-
ласти (в отличие от ЭС, которые работают 
только в узкой области и для ограниченно-
го набора задач); 

−  пользователю постепенно получать 
со временем результаты на уровне лучших 
специалистов мира и выше. 

 В состав элинги входят программные 
средства, реализующие машину вывода, 
интеллектуальный интерфейс, БЗ и сервис-
ные и вспомогательные программы. БЗ 
включает в себя словари терминов, отно-
шений и др. (и их синонимов), собственно 
знания, содержащиеся в текстах в виде мо-
линг, расчетные модели (реализованные в 
виде отдельных подпрограмм, ускоряющих 
работу элинги, и повышающих ее цен-
ность), визуальные и графические образы. 

 Физически элинги представляют со-
бой съемное устройство хранения инфор-

мации со специальной машиной вывода и 
БЗ. Одновременно могут создаваться элин-
ги по многим направлениям знаний. Каж-
дые 1-2 квартала будет выходить новая 
версия элинги определенного направления 
с новой расширенной версией БЗ.  

Могут существовать две модификации 
элинг – просто в виде комплекса программ и 
БЗ, так и виде специально разработанного и 
массово производимого машинного носите-
ля знаний (МНЗ) на основе изобретения [3]. 
В МНЗ те же алгоритмы обработки, как и в 
первом варианте, но реализуются с помо-
щью встроенных микропроцессорных 
средств, обеспечивающих более высокую 
скорость работы и усложняющих возмож-
ность копирования и воспроизводства. 

Практически «вечное» сохранение 
знаний. Производитель вначале выбирает 
печатные источники для ввода информации 
(знаний) в объединенную БЗ. Затем экс-
перт-редакторы моделируют тексты молин-
гами и вводят молинги в БЗ. Затем проис-
ходит массовый выпуск элинг на конкрет-
ном специальном (стандартном) машинном 
носителе на тот период. Эксплуатация эл-
линг-потребителями вряд ли будет более 1 
года (мало кто из людей узнает новости из 
вчерашних газет и журналов). Постепенно 
формируется запрос от потребителей на 
новый вариант элинги с более полной БЗ. И 
далее по «бесконечному» циклу, пока су-
ществует человечество или не придумают 
нечто гораздо более лучшее, чем элинга. 

Элинга выступает в данном случае 
для потребителя, как «носитель знаний», 
или иначе – локальная библиотека знаний в 
конкретной предметной области или облас-
тях. С АСУЗ и БАНЗ будет происходить 
близкая ситуация с периодической заменой 
используемых технических средств и про-
граммного обеспечения.  

Попутно решается еще очень важная 
проблема, кроме чисто технических (посте-
пенный беспроблемный переход на новые 
технические носители с полным сохране-
нием всех накопленной ранее информации 
и знаний за годы, десятилетия и сотни лет). 
С течением времени меняется и сам язык, 
появляются новые понятия, а старые меня-
ются [4,10]. Поэтому так плохо восприни-
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маются многие знания и факты, изложен-
ные в древних индийских, буддийских тек-
стах, Библии и т.п. А многие письменные 
тексты вообще не в состоянии расшифро-
вать. Элинга/АСУЗ/БАНЗ позволят посте-
пенно адаптироваться к языковым измене-
ниям и сохранять семантическое содержа-
ние устаревших понятий и технологий и 
состыкуют с новыми.  

Диалого-ассоциативный поиск. Ло-
гический вывод в элинге проводится на ос-
нове модифицированного modus ponens (в 
простейшем виде «если А, то В»), где в ка-
честве А и В используются термины из сло-
варей терминов, которые помечены в каж-
дой молинге [5,6] . Причем не имеет значе-
ния, в каком порядке находятся термины в 
молинге. При этом выводятся последова-
тельно варианты возможных сочетаний мо-
линг, упорядоченные по уровню фактора 
уверенности. Но выводятся блоками, не пе-
регружая информацией пользователя. 

Логический вывод в ИС ведет нередко 
к неограниченному перебору вариантов, 
даже при относительно простых запросах, 
что создает проблемы в общении с пользо-
вателем. Однако элинги создают здесь но-
вые возможности.  

Для чего пользователь обращается к 
системе? 

Чтобы получить знания, как ему, на-
пример, обрабатывать конкретную деталь. 
Есть, например, отработанные автоматизиро-
ванные системы технологической подготов-
ки. Ну а если в детали есть некие особенно-
сти конструкции или материалов, непреду-
смотренные технологической системой? 

Тогда ему приходится искать решение 
самостоятельно – вот тут требуется элинга. 
Пользователь задает вопрос системе и пошла 
цепочка ответов в виде блоков взаимосвязан-
ного текста на основе разных принципов, в 
том числе при логическом выводе – через 
связь понятий или использования имманент-
ных свойств исходных текстов – когезии (ло-
кальной связности) и когерентности (связно-
сти в пределах текста). И хотя получаемый 
текст – совершенно искусственен (совмест-
ное творчество компьютера с пользователем), 
он обладает свойством интертекстуальности, 
является линейным (хотя получен нелиней-

ным образом) в основных блоках, и обла-
дает свойством семантической связности 
[5,6,10]. 

В элинге возможна выдача значитель-
ной части БЗ даже по одному запросу. Но 
это не нужно, поскольку пользователь не в 
состоянии воспринять выдаваемые элингой 
огромные объемы знаний. А критерии ре-
шения часто и самому пользователю не яс-
ны [1,7], и в задаче нет всех необходимых 
условий и ограничений. 

В теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) [1] и методе «мозгового 
штурма» – используется путь создания оп-
ределенной среды и условий для эффектив-
ной работы по поиску решений для пользо-
вателя.  

В элинге также создается своя специ-
альная среда для ускоренного и эффектив-
ного нахождения рациональных решений. 

Такой подход к восприятию решения 
задач высказал и Пойа [11] – «найти реше-
ние задачи – это значит установить связь 
между заранее дифференцированными объ-
ектами или идеями (...предпосылкой и за-
ключением)…». 

Назовем применяемый в элинге (а 
также в АСУЗ/БАНЗ) подход – диалого-
ассоциативным поиском [2-6]. Каждый раз 
при подаче запроса сложно сказать, найдет 
ли пользователь необходимый ответ и ка-
ков он будет, но зато можно уверенно ут-
верждать, что пользователь разберется в 
интересующем его вопросе намного лучше. 
И, одна из главных особенностей, – быстро, 
поскольку, не надо обращаться вначале – 
ни в другие книги, ни в другие библиотеки, 
ни к другим специалистам, ни в другие ор-
ганизации (конечно, при достаточной раз-
витости элинги).  

Описание одного из зарубежных 
конкурентов. В 2013 г. был опубликован 
патент US 8583422 System and method for 
automatic semantic labeling of natural lan-
guage texts (Система и способ для автома-
тического семантического маркирования 
текстов естественного языка) [14], авторы 
Д. Тодхантер, И. Совпель, Д. Пастанохау из 
компании Invention Machine Corporation 
(IMC, США, основные разработчики нахо-
дятся в Минске, Беларусь). Основателем 
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компании IMC является Цуриков В.М., раз-
работчик программного комплекса «Изо-
бретающая машина» (1988 г.), который 
поддерживал технологию ТРИЗ, созданную 
Г. Альтшуллером [1]. Теперь уже с помо-
щью компьютерной системы ТРИЗ позво-
ляла находить решения на уровне изобре-
тений. Затем уже в США, основав фирму 
IMC, Цуриков В.М. развил и преобразовал 
эту систему, получив постепенно десятки 
патентов в разных странах. В нулевые годы 
его основная система стала называться In-
vention Machine Goldfire. Одними из важ-
ных дополнительных возможностей стали 
лингвистический и семантический анализ 
текстов в Интернете и реферирование ин-
тересующих результатов с выдачей пользо-
вателю [12,15]. Этот подход подходил для 
реферирования текстов, но конечно совер-
шенно не мог конкурировать с возможно-
стями подхода [2-6], в первую очередь, в 
связи с ограниченными возможностями ис-
пользуемых моделей знаний – SAO-
структур. Однако эта группа патентов IMC 
послужила хорошим опорным прототипом 
для получения патента [3]. В дальнейшем 
логика решаемых проблем подвела IMC к 
необходимости расширения возможностей 
используемых моделей знаний, а соответ-
ственно возможностей логического вывода. 
И вот в новых патентах, в частности [15], 

они сделали решительный скачок и пе-
решли к расширенной модели знаний еSAO, 
которая по возможностям и размеру соот-
ветствует молинге. Кроме того, они впер-
вые ввели в описание патента возможность 
участия эксперта в работе системы в диало-
ге с компьютером, что сразу заложено в 
элинге, в т.ч. зафиксировано в патенте [3]. 
При этом автоматический логический вы-
вод, зафиксированный в патентах для почти 
одинаковых моделей знаний, тоже оказыва-
ется близким, даже прямо судя по описа-
нию. Однако присутствует разная термино-
логия и разное целевое назначение и все-
таки разница в некоторых возможностях.  

 Надо отметить, что в 2012 г. компа-
ния IMC была куплена компанией IHS inc. и 
теперь основное программное средство на-
зывается IHS Goldfire. 

 Заключение. В целом, можно конста-
тировать то общее, что проявилось, – появ-
ление нового направления в развитии ИС – 
интеллектуальные системы создания нового 
смысла, что прямо обеспечивается в работе 
участием человека в процессе диалога элин-
ги с пользователем, а у компании IHS уже 
поддерживается алгоритмической основой и 
фактически уже заложено в описании патен-
та. Это все создает новые возможности для 
сохранения, передачи и использования зна-
ний для массового пользователя. 
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