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О ФОРМИРОВАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

(ЛИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)

С.Г. Маслов

Россия, Ижевск, Удмуртский ГУ
mshsci@yahoo. com

Бурное развитие человечества происходило в периоды появления но-
вых форм представления, методов переработки и распространения инфор-
мации и знаний, а также синтеза существующих технологий. Наскальная
живопись и древние скульптуры, появление письма и рукописи — это пер-
вые формы сохранения знаний. Истинный и массовый прорыв в накопле-
нии знаний произошел с появлением печати. На современном этапе новый
виток концентрации знаний связан с электронной (или цифровой) формой
ресурсов, накапливаемых в электронных библиотеках и каталогах, на про-
фессиональных сайтах и порталах, в системах дистанционного обучения и
в различных базах, в адаптивных, моделирующих и интеллектуальных сис-
темах. Гарантирует ли это нам сохранность, актуальность и эффективность
использования знаний? Будет ли это знание использовано во благо или во
вред?

Высокий динамизм формирования ИТ-ресурсов без должной эксперти-
зы часто приводит к избытку некачественной информации, к ситуации, ко-
гда излишек информации вреден точно также как и ее недостаток. Кроме
того, современные технологии пока слабо или вообще никак не учитывают
возможности реального человека в восприятии информации и той ситуа-
ции, в которой из информации рождается знание и обеспечивается его эф-
фективное применение. Конечно, существуют различные модели адапта-
ции, интеллектуализации и информатизации в процессах обучения, но они,
как правило, создают искусственную среду, далекую от реальной профес-
сиональной деятельности и рассматривают проблемную ситуацию фраг-
ментарно и излишне абстрактно, либо увлекаются продвижением какого-
либо технологического средства или средства представления (web-
решения, онтологии, SCROM, LOM, ... [1, 2]). Фактически, в большинстве
существующих ИТ-решений форма есть, а содержание пропадает, и все
усилия направляются на поддержание формы. Создается ситуация, когда
при изобилии информации и знаний — нет нужных, достоверных и свое-
временных. Как накапливать, пересматривать и преобразовывать знания,
чтобы преодолеть эту ситуацию? Какую роль играет электронная (цифро-
вая) форма и какие проблемы она поможет разрешить при формировании
системы профессиональных знаний?
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Одним из концентраторов профессиональных знаний и эффективной
платформой организации коммуникаций может стать информационный
двойник (ИД). ИД — это информационная система (сфера), которая в ре-
альном времени взаимодействует с субъектом и внешней средой, обеспе-
чивая субъекту более полное и качественное удовлетворение его информа-
ционных потребностей на основе аккумулирования, распределенной и па-
раллельной обработки информации и знаний, связанных с конкретным
субъектом. ИД — это сфера анализа и синтеза разнородных и разноуров-
невых знаний в процессе конструктивной деятельности субъекта. Внешняя
и внутренняя системы знаний субъекта, вовлеченные в конструктивный
процесс, должны взаимодействовать в произвольной точке пространства и
в любой момент времени, сочетая возможности субъекта и искусственного
вычислителя и навигатора. Фактически, происходит добавление степени
свободы в формировании жизненного пространства субъекта. ИД создает
новые условия для управления концентрацией внимания субъекта, согла-
сованного представления и использования знаний как о самом субъекте,
инструментах и процессах его деятельности, так и о создаваемых им объ-
ектах (т. е. знаний о ситуации конструктивной деятельности), обеспечивая
момент наивысшей концентрации внимания субъекта и реального появле-
ния решения возникающих проблем.

Основу создания информационного двойника составляют [4, 5]:
« либернетический подход, возникший в биомеханике и развиваемый

для построения информационных систем и технологий;
» тензорный подход, используемый для моделирования сложных сетей

и систем, а также для построения прикладных научных теории;

• конструктивные и комбинаторные логики, используемые для
построения вычислений, вывода и оценки сложности процессов,
в рамках либернетической парадигмы;

• системные методы исследования и когнитивные науки;
» мобильные и веб-технологии, используемые для технологической

поддержки распределенности, непрерывности и интерактивности в
формирования систем знаний.

Перечисленные подходы и механизмы объединяются в реализации на
концептуальном уровне в виде описания взаимодействующих систем
понятий (или систем онтологии), для использования которых создаются
механизмы:

• выявления степеней свобод и их свойств;
• формирования ограничений на разных уровнях представления

знаний;
• либернетического и функционального насыщения структур;
• выявление и разрешения противоречий;
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« выявления функциональных и ресурсных альтернатив и аналогий;
в ресурсных оценок и принятия решений;
» вывода и вычислений на основе управления степенями свободы;
в формирования и обеспечения стилей мышления.
Концептуальный этап построения ИД предполагает реализацию конст-

руктивных процессов на основе потокового мышления субъекта [5], опе-
рирующего схемными, интерактивными и динамическими образами, кото-
рые обеспечивают непрерывность моделирования от концептуального до
программно-аппаратного уровня. Для потокового мышления, в рамках сис-
темной ситуации, можно говорить о направлениях в организации стиля
мышления:

в когнитивном — направленном на познание некоторой реальности
{позиция наблюдателя);

« креативном — направленном на развитие творческого потенциала
личности {позиция самоконтроля, самопознания и развития);

• конструктивном — направленном на создание или реконструкцию
некоторого объекта {позиция конструктора);

« коммуникативном — направленном на создание эффективных
каналов обмена информацией и знаниями {позиция соучастника).

Потоковое мышление формируется из трех взаимосвязанных потоков
(создаваемых объектов, создающих функций и преобразований, исполни-
мых процессов), управление которыми осуществляется на параметриче-
ском, структурном и базисном уровнях. Причем конкретизация (и интер-
претация) создаваемых объектов может осуществляться как в горизон-
тальном, так и в вертикальном (в частном случае, иерархическом) направ-
лениях (или слоях). В данном случае, понятия могут иметь качественные и
количественные характеристики, а также абстрактные и конкретные ото-
бражения. Важно отметить, что этап концептуализации дает необходимую
информацию для других этапов формализации, в частности математиза-
ции, в качестве исторического примера можно привести взаимодействие
Майкла Фарадея и Джеймса Максвелла (Franz Hermann). Рассматриваемый
к концептуализации подход направлен на достижение гибкости и устране-
ния явного эмоционального фона, который потом восстанавливается уже в
других формах.

ИД включает в себя новый класс публикаций — конструктивные элек-
тронные издания [3, 4], которые позволяют в полисенсорной, интерактив-
ной и динамической форме адекватно описывать и моделировать конст-
руктивную деятельность субъекта (см. табл. 1). Кроме того, создание ИД
опирается на опыт автоматизации системного моделирования биомехани-
ческих объектов (система Ньютон), в которой использовалось синтетиче-
ское программирование, конкретизирующее концептуальный уровень в
тензорные описания и классические языки.
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Таблица I

Концептуальная архитектура электронного издания

Объект « Внешняя вычислительная среда *> Абстрактная вычислительная среда
(слои: информационный, инструментально-технологический, дидактический, научно-
исследовательский) О Внутренняя вычислительная среда О Субъект

Информационный слой —
массивы электронных документов:

• инклюзивная форма;
• эксклюзивная форма (системные

и полисистемные представления;
терминологическая база;
база специалистов);

• форматы представления (LaTeX, xml,
mathml, pdf, ps,...)

Дидактический слой:

• моделирование коммуникантов;
• моделирование игрового режима и

режима реального времени
взаимодействия;

• формирование пространства и
траекторий обучения, а также
полисенсорных планов отображения
информации;

• технологии проверки и тестирования
знаний;

• формирование критериев качества
образования

Инструментально-технологический слой:
• технология структуризации знаний;
• технология быстрого системно-

аналитического и семантического
чтения;

• обеспечение компактности и
надежности хранения; автоматизация
обновления информации;

• автоматизация фонового анализа
содержания;

• технология творчества формирования
и развития системных описаний

Научно-исследовательский слой:

• организация междисциплинарного
взаимодействия;

• организация повышения
достоверности и точности
информационных массивов;

• организация коллективного
взаимодействия в решении сложных
проблем;

• технология прогнозирования, роста и
развития контакта сфер знаний;

« технология семантического сжатия и
пересмотра информации и знаний
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