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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы создания цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта сегодня приобретают новый, 
актуальный смысл и это характерно для всех разви-
тых стран мира, в том числе и для России1. Искусст-
венный интеллект стал проникать во все сферы жиз-
ни человека и общества в целом. 

Появление новых возможностей и выгод при рас-
ширении сферы использования искусственного ин-
теллекта связано со многими сферами деятельности 
человека и его потребностями: 

1) бытовая техника: от технологического искусст-
венного охранника до умного дома; 

2) компьютерная и телефонная техника. Компью-
тер и телефон как современный мобильный офис; 

3) IT-технологии на транспорте и в связи; 
4) IT-технологии в науке и образовании; 
5) коллективный общественный интеллект, во-

площенный искусственный интеллект в глобальных 
информационных и социальных сетях. 

6) IT-технологии в экспертной деятельности, су-
допроизводстве, управлении и многое другое.  

По мнению В.В. Рубанова, применение искусст-
венного интеллекта в экспертной области сосредото-
чено на распознавании объектов и реагировании на 
изменения их состояний по некоторым шаблонам. 
Подобные технологии могут оказывать информаци-
онную поддержку экспертам и управленцам, но не 
заменять их [5]. Нам представляется, что невозмож-
ное сегодня, завтра будет обыденным явлением ис-
кусственного интеллекта. Это подтверждает деятель-
ность нашего Нобелевского лауреата Ж.И. Алферова, 
который в начале работал с простейшими проводни-
ками, а затем довел эти технологии до искусственно-
го интеллекта [6]. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Если с IT-технологиями и искусственным интел-
лектом в бытовой сфере, а равно в промышленности 
для бытовых нужд, многое понятно, то в более рис-
кованных и опасных сферах не все обстоит так про-
сто. Об этом свидетельствуют примеры в области 
разработки вооружения, что приводит к опасному 
соперничеству и, соответственно, правовым ограни-
чениям. 

Различные проблемы уровня могут возникнуть во 
многих сферах деятельности человека: от экономиче-
ской и военной, имплантации киберфизических систем 
в тело человека – до социальной сферы (например, при 
составлении социальных рейтингов) и создания до-

                                                 
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации" 
(вместе с "Национальной стратегией развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года"); Указ Президен-
та РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации" // Собрание 
законодательства РФ , 05.12.2016 , № 49, ст. 6887; Указ 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» // Собрание законодательства РФ, 
15.05.2017 , № 20, ст. 2901. 

полненной реальности. В связи с этим необходимо 
определить само понятие «искусственный интел-
лект» как основы для создания цифрового рынка.  

В настоящее время идет разработка Европейской 
стратегии развития цифровой экономики, в основе ко-
торой лежат новейшие информационно-коммуника-
ционные технологии с использованием искусственно-
го интеллекта [7]. 

Понятия, определяющие виды, сущность и опас-
ности, сопровождающие всеобъемлющее распро-
странение искусственного интеллекта, зависят от 
сферы его применения.  

Так, применение искусственного интеллекта в 
сфере деятельности вооруженных сил опасно воз-
можностью нарушения самого основного и неотъем-
лемого права человека – права на жизнь. Известно, 
что во всем мире новейшие достижения науки всегда 
брались в разработку и внедрение в первую очередь 
военными ведомствами. Однако предоставление воз-
можности какой-либо военной структуре с искусст-
венным интеллектом принимать решение о начале 
военных действий, об уничтожении людей или объек-
тов создает проблему определения субъекта ответст-
венности в случае ошибки при принятии таких реше-
ний, что формирует обширное поле для преступной 
безнаказанности. Из этого следует одно из требований, 
которое, на наш взгляд, должно быть применено в 
области действия искусственного интеллекта и за-
креплено в определении его понятия – действие 
структур с искусственным интеллектом должно про-
исходить исключительно в рамках опознавательных 
факторов, к которым можно отнести: регистрацию, 
информацию о владельце и управлении, о фактах пе-
рехода контроля, в том числе путем удаленного дос-
тупа и т.п. 

По мнению С.Ю. Кашкина и А.В. Покровского, дру-
гая перспективная сфера применения искусственного 
интеллекта – это развитие киберфизических систем, в 
том числе их имплантация в тело человека [8].  

Киберфизические системы, состоящие из различ-
ных природных объектов, искусственных подсистем 
и управляющих контроллеров, призваны обеспечи-
вать тесную связь между физическими процессами и 
компьютороинтегрированными встроенными уст-
ройствами или системами. Киберфизические систе-
мы возникают на стыке интернета людей, вещей и 
сервисов. Они распространяются практически на все 
виды человеческой деятельности, включая промыш-
ленные, транспортные, энергетические, военные и эко-
номические системы, а также на все механизмы жиз-
необеспечения: от медицины до создания умных домов 
и городов. Уже сейчас применение искусственного 
интеллекта в киберфизических системах усиливает 
аналитические способности человека посредством 
создания интерактивных систем нового уровня при 
сохранении человека в контуре управления. 

Искусственный интеллект постепенно завоевыва-
ет все сферы нашей жизни. Переход человеческого 
разума в полностью виртуальное пространство уже 
не кажется мечтами фантастов. На наших глазах проис-
ходит слияние человеческого разума и компьютера. На 
базе развития идеологии философии трансгуманизма 
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идёт формирование нового, улучшенного постчеловека 
с искусственным интеллектом. 

Однако переход к новой ступени эволюции путем 
модификации тела с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта, предполагаемый трансгу-
манистами, оставляют без внимания вопросы духов-
ности и возникает опасность утраты людьми тех 
качеств и свойств, которые формируют человечество 
как биологический вид. Чипы, встроенные в тело че-
ловека, уже сейчас позволяют идентифицировать 
людей при совершении ими покупок, при управлении 
автомобилем или системой «умный дом». Таким пу-
тём запущен процесс расчеловечивания личности, 
что неминуемо ведёт к расслоению общества, так как 
объективное отсутствие по разным причинам равно-
мерного доступа к новейшим технологиям модифи-
кации тела создаёт социальное неравенство.  

В 1997 г. Ник Бостом (шведский физик и философ) 
вместе с британским предпринимателем и филосо- 
фом Дэвидом Пирсом основали в Великобритании 
Всемирную Трансгуманистическую Ассоциацию, объе-
динившую более 3 тыс. членов (в 2008 г. Ассоциация 
поменяла свое название на Humanity+). Эти трансгума-
нисты позиционируют себя приемниками античного 
гуманизма и утилитаризма, построенного на продви-
жение идеологии оправдания применения высоких 
технологий для продления жизни и достижения бес-
смертия финансовой олигархии. Акцент делается на 
расширении применения искусственного интеллекта, 
оцифровки человеческого сознания, крионике, а так-
же на внедрении нанороботехники в медицине и т.п. 
В 2000 г. и в нашей стране (в Москве) было образо-
вано Российское трансгуманистическое движение, 
представители которого позиционируют себя как 
«продолжатели дела Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолков-
ского, В.И. Вернадского и других представителей 
русского космизма» и пропагандируют в России 
«идеи научного иммортализма и трансгуманизма, а 
также новые исследования и технологии, которые 
позволят каждому превзойти «естественные» преде-
лы возможностей своего тела, своего разума, своей 
жизни» [9]. В США сформирована и действует Транс-
гуманистическая партия, и её представитель, Золтон 
Иштван, в 2016 г. даже балатировался на пост прези-
дента США. Эта партия является частью международ-
ного движения, в основе которого лежит мировоззре-
ние, что биологический человек настоящего – это не 
окончательная ступень эволюции, а перспектива раз-
вития сферы применения технологий искусственного 
интеллекта ведет к неизбежности и целесообразности 
полной замены органов человека и отмены физиче-
ского тела [10]. 

Однако ускоряющийся рост числа устройств со 
встроенными процессорами и средствами хранения 
большого объема данных приводит к лавинообраз-
ному увеличению объема информации, необходимой 
для принятия решений. Это вступает в противоречие 
с ограниченными когнитивными способностями че-
ловека, эволюционирующими медленнее, чем кибер-
нетические возможности, в результате этого нараста-
ет опасность вытеснения человека из процесса 
управления.  

Необходимость обработки большого объема ин-
формации и возникновение глобального оборота дан-
ных обусловили разработку и внедрение новейших 
технологий искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому 
при формулировании понятийного аппарата ИИ клю-
чевой позицией является описание функции сбора и 
анализа огромного массива фактов для принятия на 
их основе необходимых оптимальных решений.  

Для осуществления своей стратегии по искусствен-
ному интеллекту, принятой в апреле 2018 г., Европей-
ская комиссия 7 декабря представила согласованный 
план, подготовленный вместе с государствами-членами 
для содействия развитию и использованию ИИ в Евро-
пе. В этом плане декларируется, что «… осмысливая 
огромные объемы данных для предложения эффектив-
ных решений, искусственный интеллект совершенству-
ет продукты, процессы и бизнес-модели во всех секто-
рах экономики» [11]. 

Европейский парламент ещё в 2017 г. обратился с 
рекомендацией разработать для Европейской комис-
сии по гражданско-правовому регулированию робо-
тотехники меры для «ограничения рисков, связанных 
с возможностью взлома или отключения оператив-
ных систем программирования, встроенных в орга-
низм человека, либо стирания их памяти, что может 
поставить под угрозу здоровье человека, а в особых 
случаях даже его жизнь» [12].  

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Для защиты интеллектуальной собственности 
понятийный аппарат искусственного интеллекта 
должен включать и правовые основы, что особенно 
важно, так как неизбежное расширение сферы 
применения искусственного интеллекта предопреде-
ляет перспективы развития цивилизации и формиру-
ет главные ценности человечества. На материальный 
объект или услугу, создаваемые с использованием 
искусственного интеллекта, должны распространять-
ся определенные права на интеллектуальную собст-
венность, которые в перспективе станут основным 
источником современного синергетического и муль-
типликационного эффекта интеллектуального и ма-
териального производства.  

Сложности в определении понятия искусственно-
го интеллекта заключаются в том, что мы сталкива-
емся с совершенно новым для человечества явлени-
ем, объединяющим человеческие характеристики (что 
предопределяет необходимость поднять вопрос о защи-
те прав человека) и механические свойства искусствен-
ного интеллекта. Правосубъектность единицы искус-
ственного интеллекта может быть определена только 
при четком разграничении ответственности между 
юридическим и физическим лицом. Поэтому возни-
кает необходимость введения новой формы право-
субъектности – электронное лицо [8]. 

Таким образом, становится очевидным, что для 
введения юридически значимого определения поня-
тия «искусственный интеллект» (как для применения 
в процессе проектирования, производства и эксплуа-
тации технических средств с искусственным интел-
лектом, так и для использования в процессе судебной 
деятельности) необходимо проработать не только 
сущностные характеристики ИИ, обозначить воз-
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можные сферы применения, легальные объекты воз-
действия и механизмы защиты интеллектуальных 
прав на создаваемый продукт, но и ввести юридиче-
ски значимые обязательства по соблюдению опреде-
ленных стандартов безопасности с обеспечением 
должного уровня контроля за действием устройств с 
участием искусственного интеллекта. 

При определении понятия искусственного интел-
лекта следует учитывать, что существующий класс 
IT-продуктов (к которым относятся программно-
аппаратные системы и технологии автоматического и 
автоматизированного решения многообразных задач 
приема, передачи, накопления, обработки и управле-
ния данными и знаниями, в том числе с имитацией 
некоторых интеллектуальных функций человека, та-
ких как распознавание видеообразов, анализ трех-
мерных изображений, обработка и перевод на разные 
языки текстов и речи, машинное обучение, выявле-
ние закономерностей, визуализация и анализ боль-
ших объемов данных, облачные вычисления и т.п.), 
по большому счету, не является в полной мере ис-
кусственным интеллектом, так как пока не обладает 
способностью человека «самоозадачиваться», т. е. не 
умеет сам себе ставить задачи, осознавая ситуацию и 
себя в ней. Для них применяются такие определения, 
как «слабый искусственный интеллект» или «интел-
лектуальные системы и технологии», поскольку они 
используют нарабатываемое и уже созданное в об-
ласти искусственного интеллекта.  

Специалисты в области теории управления, мате-
матической кибернетики и системного анализа, а 
также такие ученые, как С.Н. Васильев, Е.Н. Ведута, 
В.В. Рубанов, при определении ИИ выделяют в ос-
новном два понятия: «сильный» и «слабый» искусст-
венный интеллект. К «сильному» ИИ они относят 
будущие системы и технологии со способностями не 
только автоматического достижения цели, но и само-
озадачивания, то есть обладающие помимо реактив-
ных и других регуляторных механизмов поведения 
также механизмами целеполагания [13, 14]. К «сла-
бому» ИИ относят интеллектуальные человеко-
машинные системы и технологии, в которых функ-
ция самоозадачивания реализуется человеком. По 
мнению В.В. Рубанова, те, кто непосредственно связан 
с предметными практиками, не спешат называть по-
добные программы и оснащенные ими устройства ис-
кусственным интеллектом, предпочитая более скром-
ный термин – «высокоавтоматизированные системы». 
Термином «искусственный интеллект» чаще пользу-
ются «институты развития» и бенефициары про-
грамм «цифровизации» – для обоснования затрат на 
проекты по соответствующей графе бюджета [5]. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙНОГО 
АППАРАТА 

Возникает много вопросов по стандартизации по-
нятийного аппарата искусственного интеллекта в 
различных отраслях экономики. В связи с этим, а 
также в целях реализации Федерального закона  
«О стандартизации в Российской Федерации»2 и по-

                                                 
2 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ  
"О стандартизации в Российской Федерации". 

вышения эффективности работ по стандартизации на 
национальном, межгосударственном и международ-
ном уровнях и по согласованию с заинтересованны-
ми организациями, приказом Росстандарта создан 
технический комитет по стандартизации «Искусст-
венный интеллект»3. В соответствии с этим приказом 
за техническим комитетом закреплены объекты стан-
дартизации с кодами ОКПД2, имеющие смежную об-
ласть деятельности: 

 оборудование коммуникационное (в области 
искусственного интеллекта); 

 средства транспортные и оборудование, про-
чие (в области искусственного интеллекта);  

 продукты программные и услуги по разра-
ботке программного обеспечения; консультационные 
и аналогичные услуги в области информационных 
технологий (в области искусственного интеллекта); 

а также многочисленные услуги: 
 по изданию прочего программного обеспече-

ния (в области искусственного интеллекта); 
 в области информационных технологий (в 

области искусственного интеллекта); 
 юридические (в области искусственного ин-

теллекта); 
 в области геологических, геофизических и 

взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не 
включенные в другие группировки (в области искус-
ственного интеллекта); 

 в области технического регулирования, стан-
дартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации 
продукции (в области искусственного интеллекта); 

 в области картографии (в области искусст-
венного интеллекта); 

 работы, связанные с научными исследова-
ниями и экспериментальными разработками (в об-
ласти искусственного интеллекта); 

 по обеспечению безопасности и проведению 
расследований (в области искусственного интеллекта); 

 в области образования (в области искусст-
венного интеллекта); 

 в области медицины прочие (в области ис-
кусственного интеллекта). 

Закрепленные объекты стандартизации с кодами 
ОКПД2 по смежной области деятельности имеют свою 
отраслевую операциональную специфику в определе-
ниях. Термин «операциональные определения» ввел 
известный ученый по теории управления Эдвардс 
Деминг. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о 
том, что предстоит большая и серьезная работа по 
системному выстраиванию сущностных характери-
стик и систематизации понятийного аппарата в об-
ласти искусственного интеллекта для различных 
сфер и областей общественной и экономической дея-
тельности. В этой работе возможны ошибки и не-
удачные решения. В.Я. Цветков писал об этом: «При 

                                                 
3 Приказ Росстандарта от 1 ноября 2019 г. № 2612 «Об ут-
верждении Программы национальной стандартизации на 
2020 год»; Приказ Росстандарта от 25 июля 2019 года  
№ 1732 "О создании технического комитета по стандарти-
зации "Искусственный интеллект". 
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получении информации человек может вносить по-
грешности в измерения за счет несовершенства при-
боров и методик измерения. Все это приводит к тому, 
что в результате познания человек создает свое соб-
ственное информационное поле, которое следует 
считать искусственным» [15]. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Возникает много вопросов и по другим пробле-
мам искусственного интеллекта. Примерами могут 
служить:  

 обозначение пределов внедрения технологий 
искусственного интеллекта в деятельность государ-
ственных органов власти;  

 влияние искусственного интеллекта на стра-
тегическую стабильность, меры повышения прозрач-
ности в киберпространстве, современные и будущие 
технические разработки в сфере нераспространения и 
связанные с этим ядерные угрозы: 

 создание в России научных центров мирового 
уровня в рамках национального проекта «Наука» 
предусматривает организацию до конца 2023 г. не 
менее девяти научных центров, выполняющих иссле-
дования и разработки по приоритетным научно-
техническим областям.  

Именно под таким углом зрения выступали члены 
РАН на осенней сессии Общего собрания РАН в 
2018 г. [16]. 

Совет по государственной поддержке создания и 
развития научных центров утвердил перечень из се-
ми приоритетных направлений развития науки4. В 
первую очередь это цифровые технологии и искусст-
венный интеллект с использованием роботизирован-
ных системы на базе создания и применения мате-
риалов нового поколения. 

По мнению специалистов есть опасность, что по 
мере того, как искусственный интеллект будет воз-
вышаться, естественный интеллект (в своей массе) 
будет опускаться. У ученых возникает вопрос, зачем 
тогда прогнозная аналитика про будущее, когда мас-
совый спрос будет формироваться рефлексами про 
настоящее? 

Успехи в движении к искусственному интеллекту 
напрямую связаны с успехами в формировании языка 
человеко-машинных коммуникаций. Однако совре-
менные информационные системы пользуются инст-
рументами времен «доисторического материализма»: 
классификаторами, словарями, тезаурусами и т.п. Их 
стали даже величаво называть онтологиями. Но на 
такой основе невозможно создание «умных» агентов 
и «размышляющего» искусственного интеллекта. 
Причина в том, что понятия словарей (семантика), не 
объединяемые причинно-следственными связями 
(синтаксис), не позволяют строить из них комбина-
ции, несущие смысл (прагматика). 

Возможно ли создание нового языка для цифро-
вой реальности? В.В. Рубанов полагает, что эта акту-
альная задача хотя и суперсложна, но разрешима. 

                                                 
4 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 538 
«О мерах государственной поддержки создания научных 
центров мирового уровня». 

Следует только подчеркнуть, что для ее решения 
нужна не традиционная лингвистика, а относительно 
новая наука семиотика [5]. Считается, что подобный 
язык понятен человеку, а также легко переводим в 
алгоритмы для компьютерных вычислений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

За IT-технологиями и искусственным интеллектом 
большое будущее. Ещё более могущественными они 
станут, если человечество и его лучшие представители 
объединят усилия и предложат технологии совершен-
ствования биологического человека с большими ге-
номными возможностями. Такое научное направление 
предполагает сотрудничество ученых и специалистов 
из различных областей: от гуманитариев – до техна-
рей; от медиков – до селекционеров и т.д. [17]. 

Технологии самой значительной сложности 
должны быть воплощены в очень простых решениях, 
которые будут управляться человеческим голосом и 
мозгом: электронные очки, электронная авторучка, го-
лосовой компьютер, планшет и т.д. В недалеком буду-
щем наши технологии станут технически живыми! 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основу методического обеспечения поиска ин-
формации составляет ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Инфор-
мационно-поисковые языки. Термины и определе-
ния1, созданный в 90-е гг. ХХ в., который позволил 
сформировать информационно-поисковый язык для 
индексирования документов, информационных за-
просов посредством понятий, рубрик, ключевых 
слов, классификационных признаков. С тех пор ка-
ких-либо существенных изменений в области стан-
дартизации поиска научно-технической информации 
практически не проводилось. На процедуру поиска 
научно-технической информации существуют две 
точки зрения: поиск по кодам, например, УДК, ББК; 
поиск по ключевым словам. Если коды имеют жест-
кую структуру, десятки лет не меняются и достаточ-
но сложно внести новую классификационную груп-
пировку, то ключевые слова формируются самими 
авторами, либо выбираются из известного списка, 
                                                            
1 Дата введения 1997-07-01. Разработан Всероссийским ин-
ститутом научной и технической информации с участием 
Российской государственной библиотеки и ТК 191 "Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское 
дело", внесен Госстандартом России, принят Межгосудар-
ственным Советом по стандартизации, метрологии и сер-
тификации (протокол № 9 от 12 апреля 1996 г.)  

содержащего сотни или тысячи различных слов. На-
пример, раздел Информационная безопасность в сис-
теме УДК отсутствует, что приводит к необходимо-
сти классификации работ этой тематике по другим 
классификационным признакам. Система управления 
публикациями ScholarOne использует фиксирован-
ный список ключевых слов, из которого автор может 
выбрать наиболее подходящие. 

Поскольку ни система классификации с применени-
ем кодов, ни ключевые слова не обеспечивают качест-
венный поиск, существуют такие методы как тематиче-
ские подборки материалов, группировка журналов и 
разделов в них по соответствующей тематике. В каче-
стве примера можно привести аннотируемые издания 
ВИНИТИ, или системы индексации научных работ, та-
кие как Scopus, Web of Science, Google Scholar и др. 

Таким образом, информационные запросы, по-
строенные на классификационных признаках, могут 
выдавать достаточно широкий спектр публикаций, а 
ключевые слова могут выступать ограничителями 
для этой выборки. Однако в запросах иногда требу-
ется найти информацию, которая не присутствует в 
ключевых словах. Информационно-поисковые систе-
мы в этом случае становятся малопригодными. Совре-
менные ресурсы дают возможность в электронном виде 
получить доступ к тексту научно-технической инфор-
мации, поэтому одним из направлений поиска стал 
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семантический анализ текста научной публикации. 
Эту работу выполняют программные боты – пауки или 
черви. Как правило, в тексте научной статьи разбира-
ются семантические конструкции, оценивается совме-
стная встречаемость слов и т.д. Такой подход основан 
на интеллектуальных методах обработки информации. 

Современные методы информационного поиска и 
сравнения текстов учитывают следующие критерии 
при сопоставлении текстов друг с другом [1]:  

1) совместную встречаемость, порядок слов за-
проса и расстояние между словами в текстах доку-
ментов [2];  

2) синтаксические и семантические связи между 
словами запроса [3, 4];  

3) предметную область и тематику текстов [5-7];  
4) отношения между словами текста в тезаурусе 

или онтологии предметной области (синонимиче-
ские, родовидовые и др.) [8, 9]. 

На сегодняшний день функции полнотекстового 
поиска реализованы в большинстве поисковых сис-
тем общего назначения, таких как Яндекс, Гугл [10]. 
Подобные поисковые системы для повышения каче-
ства результатов используют большой набор критериев 
ранжирования документов, таких как учет географиче-
ского положения пользователя, его предыдущие запро-
сы и предпочтения, классификацию запроса по типу  
и т.д.. Однако не все эти критерии применимы для 
поиска научно-технической информации [11]. 

Перспективными методами поиска научно-техни-
ческой информации считается построение семантиче-
ских сетей и онтологий [12-18] Релевантность результа-
тов семантического поиска информации определяется 
смысловым содержанием, а не синтаксисом и частотой 
встречаемости ключевых слов в документе.  

Основополагающие принципы семантического по-
иска – представление данных и метаданных в модели 
RDF, использование методов Linked Data для представ-
ления информацию в виде объектов и классов. 

Онтологии используются для детальной формализа-
ции некоторой области знаний [15] в виде концепту-
альной схемы и позволяют определить отношения ме-
жду понятиями, провести интеграцию экземпляров 
данных и сопоставление их с другими схемами данных.  

Однако, как показано в работах [11, 14], на дан-
ный момент не существует единой методологии по 
созданию онтологий, отсутствуют установленные 
стандарты разработки онтологических моделей, что 
усложняет проблему повышения качества поиска на-
учно-технической информации. Поэтому дальнейшее 
развитие теории и практики поиска научно-
технической информации является актуальной зада-
чей. В нашей работе предлагается использование 
объектной модели данных для описания структуры 
научной публикации и совершенствование на её ос-
нове методов поиска. 

ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Объектную модель научно-технической инфор-
мации будем представлять в виде древовидной 
структуры, где корневой вершиной выступает DOI 
статьи, а ветвями и листьями структуры являются 
основные параметры. 

Будем различать две базовые структуры научно-
технической информации – общие сведения и сведе-
ния о содержательной части. Общие сведения насле-
дуются из стандарта СИБИД: УДК, название, авторы, 
аннотация, ключевые слова, организация, в которой 
выполнена работа, тематика, научная специальность, 
список использованных источников. Сведения о со-
держательной части включают элементы: объект ис-
следования, методы исследования, научный резуль-
тат, практическая полезность. 

В общем случае структура научной статьи может 
быть представлена следующим кортежем:  

 
(DOI, U, Type, N, A, D, KW, Org, S, Ref, В, Url,  

O, M, RS, P), 
 
где: DOI – цифровой идентификатор статьи; U – 
УДК; Type – тип научной статьи; N – название ста-
тьи; A – авторы; D – аннотация; KW – ключевые сло-
ва; Org – организация, в которой выполнена работа;  
S – тематика или научная специальность; Ref – спи-
сок использованной литературы; B – библиографиче-
ская ссылка; Url – ссылка на электронный ресурс 
публикации; O – объект исследования; M – методы 
исследования; RS – научный результат; P – практиче-
ская полезность; T – полный текст научной статьи. 

Кортеж (DOI, U, Type, N, A, D, KW, Org, S, Ref,  
В, Url) содержит стандартные сведения о научной 
статье, которые могут быть использованы для клас-
сического синтаксического поиска по совпадению 
слов в запросе, либо по системе классификации. 

Кортеж (O, M, RS, P) возможно применять как для 
синтаксического, так и для семантического поиска 
информации.  

Семантический поиск требует реализации семан-
тических технологий – онтологий, которые в объект-
ном подходе реализуются через принцип наследова-
ния, множественность форм описания терминов и 
понятий реализуется через полиморфизм. [19-21] 

Онтология представляется ориентированным 
графом: 

 

(E,L)EG = , где 0 1 1{E ,E ,...E }OE -= , 
 
где:  E – понятие предметной области; L – множество 
связей между понятиями. Каждая связь определяет 
отношения понятий. При определении отношений 
необходимо избегать зацикливания. 

Понятие предметной области E представляет со-
бой кортеж  

 
(ID, Name, NV), 

 
где: ID – идентификатор понятия; Name – наимено-
вание понятия; NV – характеристика понятия. 

При полнотекстовом поиске используется само по-
нятие, его характеристика и отношения между ними. 

Для организации эффективного поиска научно-
технической информации предлагается создание ба-
зы данных, в которую собираются сведения о содер-
жательной части научной публикации. Поскольку 
каждое тематическое направление, область научных 
знаний характеризуется своим набором способов на-
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учного исследования, а также терминологией, пред-
лагается создавать специализированные методы ра-
боты с научным текстом для формирования проекции 
научной статьи в виде её содержания в соответствии 
с объектной моделью данных. Предполагается, что 
онтологии будут формироваться компетентным спе-
циалистом в конкретной области знаний, это позво-
лит называть методы авторским пониманием науч-
ной сути статьи. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ПОИСКА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Онтологии могут стать эффективным инструментом 
индексации пространства, научно-технической инфор-
мации [22–27]. Математически онтологии определяют-
ся как множество объектов и отношения между ними, а 
также процессы их изменения, которые определяются 
конкретной областью научных знаний: 

 
D O R M= È È , 

 
где:  D – пространство научно технической информа-
ции; O – универсальное множество объектов; R – 
универсальное множество отношений; M – универ-
сальное множество процессов изменения объектов и 
отношений.  

При этом терминология предметной области T стро-
ится на основе нотационного бинарного отношения: 

 
(( : : ,r d t d D t T= Î Î , 

 
где:  t – термин, обозначающий элемент d предмет-
ной области. 

Онтология имеет иерархическую структуру и со-
гласно объектной парадигме представляется в виде 
множества классов, причем классы более нижнего 
уровня иерархии более детально описывают объекты 
пространства научно-технической информации. При 
этом классы могут содержать атрибуты, определяю-
щие свойства, и внутреннюю структуру понятий, ле-
жащих в основе классов. 

Возможно, что онтология будет включать и эк-
земпляры классов, т. е. такие классы, в которых уста-
новлены значения всех их атрибутов. Логические 
правила вывода при работе с онтологиями дают воз-
можность манипулировать понятиями и данными го-
раздо эффективнее, позволяя проводить индексацию 
научно-технической информации. 

По критерию ориентированности на специализа-
цию и специфику терминологии пространства науч-
но-технической информации выделяются: предмет-
ная, тематическая, авторская онтологии. 

Предметные онтологии содержат данные об об-
щепринятой терминологии предметной области. 
Онтологии могут формироваться в автоматическом 
и автоматизированном режимах, например по под-
борке научных статей, посвященных определенной 
тематике, либо использовать разработанные ранее 
онтологии. 

Тематическая онтология – это часть предметной 
области с расширенной терминологией, ограничен-
ной конкретной областью научных знаний.  

Авторская онтология является узкоспециализиро-
ванной, ориентирована на конкретное научное направ-
ление и должна обеспечивать функции предметной и 
тематической онтологий, иметь возможность описы-
вать методы научного исследования, а также про-
странство научного результата и его практическую 
значимость. Авторские онтологии позволят решать 
проблему поиска научно-технической информации по 
национальным ресурсам, представленным на различ-
ных языках [28-30].Для отслеживания востребованно-
сти авторских онтологий предлагается применять тех-
нологию блок-чейн, которая в дальнейшем может быть 
использована для оценивания и монетизации автор-
ского права ученого на онтологию. 

По функциональному назначению выделяются 
онтологии: 

 описывающие объекты и понятия области 
научных знаний и их видовые отношения; 

 описывающие методы научных исследований; 
 определяющие принадлежность научного ре-

зультата; 
 определяющие возможности применения на-

учного результата в практической деятельности; 
 определяющие семантические отношения 

между элементами других онтологий. 
В соответствии с общепринятым подходом при 

разработке онтологии необходимо иметь глоссарий 
базовых понятий предметной области и их таксоно-
мические отношения, на которых строится иерархия 
классов и объектов пространства научно-техничес-
кой информации, правила логических выводов, по-
зволяющие оперировать данными, представленными 
в онтологии, и извлекать из онтологии объекты, ме-
тоды и результаты научного исследования. 

В основе создания онтологий лежат принципы:  
таким принципам как: эксплицитность, согласован-
ность, расширяемость, минимальность. 

Принцип эксплицитности предполагает явное 
объявление аксиом онтологии. Все понятия в онтоло-
гии должны иметь определение, а выбор того или 
иного термина для обозначения какого-либо понятия 
следует подкреплять объяснением. Любые неодно-
значности, связанные с использованием естественно-
го языка для описания терминов, подлежат выделе-
нию. Многозначность понятий минимизируется. 
Онтологии необходимо иметь внутреннюю связность 
и последовательность. Все аксиомы, содержащиеся в 
онтологии, а также логически следующие из них ут-
верждения, должны быть непротиворечивыми. Для 
обеспечения принципа расширяемости следует убе-
диться, что добавление в онтологию новых терминов 
из этой же предметной области не ведёт к необходи-
мости пересматривать имеющуюся схему понятий. 
Онтология разрабатывается по принципу необходи-
мости и достаточности: в неё закладываются только 
те неотъемлемые термины предметной области, а 
также дополнительные термины, которые необходи-
мы для полноценного описания ключевых понятий.  

Весь процесс создания онтологии может быть 
разбит на четыре последовательных шага: 

1) идентификация цели и охвата онтологии; 
2) построение онтологии; 
3) оценка онтологии; 
4) создание документации. 
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На этапе идентификации цели и охвата онтологии 
специалисту предметной области необходимо отве-
тить на вопросы о причине создания новой онтоло-
гии, выделить задачи и подзадачи, а также макси-
мально определить группу пользователей онтологии. 

Этап построения онтологии состоит из несколь-
ких процессов. В первую очередь, перед разработчи-
ком возникает задача идентификации ключевых кон-
цептов, выработки для них текстовые определения, 
выбора терминов для обозначения концептов. Также 
необходимо удостовериться в наличии соглашения о 
принятых решениях среди экспертов.  

Этап оценки онтологии выполняется на основе 
трёх критериев: непротиворечивость, полнота и точ-
ность. Под первым понимается невозможность полу-
чить одновременно противоречащие друг другу за-
ключения при условии корректных исходных 
данных. Критерий полноты подразумевает достаточ-
ность информации онтологии для разграничения зна-
чений всех её терминов. Под точностью понимается 
смысловое соответствие вводимых понятий комму-
никативному замыслу автора, реальности, а так же их 
организация в рамках научной теории. 

АРХИТЕКТУРА  
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ  
СИСТЕМЫ 

Информационно-поисковая система научно-техни-
ческой информации основана на сервис-ориентиро-
ванной архитектуре [31, 32], т.е. строится как набор не-
зависимых сервисов, обеспечивающих получение 
структурированных данных из подсистемы создания 
онтологий, в том числе распределенной индексирован-
ной базы данных, интеграцию с внешними источника-
ми структурированных данных и цифрового простран-
ства научно-технической информации. 

На рисунке показана предлагаемая для создания 
информационно-поисковой системы архитектура: 
модуль создания онтологий; модуль интеграции с 

внешними источниками структурированных данных; 
модуль интеграции с источниками исходных текстов 
научных публикаций; поисковый модуль; модуль фор-
мирования индексированной базы данных; распреде-
ленная индексированная база научных публикаций; ба-
за данных адресов и ссылок архивов научно-техни-
ческой информации; модуль реализации запросов на 
поиск научно-технической информации; шина данных. 

Модуль создания онтологий позволяет формиро-
вать новые онтологии понятий специалистам кон-
кретных предметных областей, для их дальнейшего 
применения при решении задач поиска научно-
технической информации. Поисковый модуль обра-
батывает исходные тексты научно-технической ин-
формации на основе онтологий и формирует индек-
сированную базу данных в соответствии с объектной 
моделью научной статьи. Составной частью модуля 
являются программы-пауки, осуществляющие непре-
рывный поиск. 

Модуль запросов на поиск научно-технической 
информации осуществляет поиск по индексирован-
ной базе данных согласно критериям общих сведе-
ний о статье и содержательной части.  

Шина данных выполняет функции интегрирую-
щего элемента. 

Модуль интеграции с внешними источниками 
структурированных данных позволяет использовать 
ранее созданные онтологии, хранящиеся на удаленных 
ресурсах. Модуль интеграции с источниками исходных 
текстов научных публикаций формирует базу данных 
электронных библиотек научных статей, обеспечивает 
доступ к исходным текстам научных статей. 

Модуль формирования индексированной базы дан-
ных создает структуру распределенной объектной базы 
данных, которая может располагаться на ресурсах элек-
тронной библиотеки, журнала, издательства или автора. 
База данных адресов и ссылок архивов научно-
технической информации необходима для функциони-
рования информационно-поисковой системы.  

 
 
 
 

 
 
 

Архитектура информационно-поисковой системы 
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ЯЗЫК ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОИСКА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Для поиска научно-технической информации не-
обходим специализированный язык манипулирова-
ния данными, который строится на формальном ма-
тематическом описании базовых моделей объектов 
на основе исчисления предикатов. Для формирования 
алгебраической системы использованы введенные 
ранее математические структуры. 

Элементы множеств задают основное множество 
(Q ) алгебраической системы A  и сигнатуры (S ). 
Описание представленных множеств происходит в 
соответствии с объявленными элементами в структу-
ре научной публикации. 

Ключевые предикаты в предлагаемой алгебраиче-
ской системе описывают объект, методы и результа-
ты исследования, его практическую полезность. 

Предикат, описывающий объект исследования, 
имеет вид: 

 
obj_res(U, N, D, KW, S, T, E), 

 
предикат определен на множестве: 
 

{(u,n,d,kw,s, t) | u , ,kw ,

, }

j j

i

O U N D KW S

T U n N KW

s S t T

= ´ ´ ´ ´ ´

´ É Î Î Î

Î Î

. 

 
Предикат, описывающий метод исследования 

имеет следующий вид: 
 

Met_res(U, N, D, KW, S, T, O, E), 
 
предикат определен на множестве  
 

{(u,n,d,kw,s, t,o) | u , ,kw ,

, , }

j j j

j j j

M U N D KW S T

O U n N KW

s S t T o O

= ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ É Î Î Î

Î Î Î

 

 
Предикат, описывающий результат исследования 

имеет вид: 
 

RS_res(U, N, D, KW, S, T, M), 
 
предикат определен на множестве:  
 

{(u,n,d,kw,s, t,o) | u , , kw ,

, ,m }

j j j

j j j

RS U N D KW S T

M U n N KW

s S t T M

= ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ É Î Î Î

Î Î Î

. 

 

Научный результат определяется отношением 
элементов двух множеств – объектов и методов ис-
следования. Возможны четыре вида отношений:  

1) OR1 известный объект исследуется извест-
ными методами; 

2) OR2 новый объект исследуется известным 
методом; 

3) OR3 известный объект исследуется новыми 
методами; 

4) OR4 новый объект исследуется новыми мето-
дами. 

Новые объекты и методы исследования описыва-
ются в авторских онтологиях. 

Предикат, определяющий практическую полез-
ность исследования имеет вид: 

 
P_res(U, N, D, KW, S, T, RS, E), 

 
предикат определен на множестве:  
 

{(u,n,d,kw,s, t, rs) | u , ,kw ,

, , rs }

j j j

j j j

P U N D KW S T

RS U n N KW

s S t T RS

= ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ É Î Î Î

Î Î Î

 

 
Множества O, M, RS, P функционально связаны 

между собой. 
Выделение практической полезности из научной 

статьи проводится с помощью онтологий. 
Таким образом, полученная алгебраическая сис-

тема позволяет построить модель индексированной 
базы, для организации хранения структурированной 
научно-технической информации и перейти к спе-
циализированному языку поиска. 

Язык запросов для поиска научно-технической 
информации состоит из двух компонентов: язык опи-
сания структур данных и формирования распреде-
ленной индексированной базы данных, язык поиска 
научно-технической информации на основе распре-
деленной индексированной базы данных. 

Первый компонент, включая, функции создания 
объектов индексированной базы данных, позволяет 
определять структуры для сущностей: предметная 
онтология, тематическая онтология, авторская онто-
логия, структура научной статьи. 

Второй компонент языка содержит описание сле-
дующих функций манипулирования данными:  

 создание оригинала научной статьи – запол-
нение базовых сведений о научной статье;  

 сематического анализа текста статьи. Вход-
ными параметрами является текст статьи, авторская 
онтология, выходными – объект исследования, мето-
ды исследования, научные результаты, практическая 
полезность. 

Таблица 1  
 

Базовые функции языка описания структур данных 
 

Описание функции Предикат 
Создание структуры публикации Struct_art(O,K) 
Создание онтологии prop_type(H,T) 
Добавление в структуру онтологии нового понятия obj_name(O,B) 
Назначение имени и характеристики понятия prop_name(H,A) 
Добавление в структуру онтологии другой онтологии inserted_sd(O, N, O , L) 
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Таблица 2   
 

Базовые функции языка манипулирования данными 
 

Название функции Аргументы Значение функции Обозначение 

Добавление новой статьи Общие сведения о статье 
Идентификатор экземпля-
ра статьи либо код ошибки 

InstanceArt  
(DOI, PropKeyInTree, 
Value) 

Запуск процесса анализа  
статьи для извлечения  
объекта исследования,  
методов исследования,  
научных результатов,  
практической полезности 

Идентификатор статьи, 
набор онтологий, исполь-
зующихся при анализе 

Идентификатор объекта 
исследования, набор иден-
тификаторов методов ис-
следования, идентифика-
тор научного результата, 
идентификатор практиче-
ской полезности, фактиче-
ское время получения 
данных либо код ошибки 

StartAnalysis 
(DOI, Ont, O, M, RS, P)

Поиск научных публикаций 
по семантическим характе-
ристикам: объект исследова-
ния, методы исследования, 
научный результат,  
практическая полезность 

Объект исследования,  
набор методов  
исследования, научный 
результат, практическая 
полезность 

Набор публикаций,  
соответствующих  
условиям поиска, либо  
код ошибки 

Search (O, M, RS, P) 

 
 
 

В табл. 1 представлены  предикаты и соответст-
вующие им функции языка запросов. 

В табл. 2 представлены базовые функции добав-
ления, извлечения данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье представлена методология по-
строения информационно-поисковой системы научно-
технической информации, основанная на трех видах 
онтологий: предметная, тематическая, авторская. Осо-
бенность последней состоит в том, что она может на-
чинаться с любого места дерева предметной или тема-
тической отологии понятий и к одной и той же ветви 
родительской онтологии могут быть привязаны не-
сколько авторских. Авторская онтология позволяет оп-
ределять объект, методы, результаты исследования и 
практическую полезность научной публикации. 

Система создается на основе объектной модели 
данных, которая включает общие сведения и содер-
жательную часть, имеет открытую архитектуру и не 
ограничивает участников проекта по созданию ав-
торских онтологий.  

Предложена структура и базовые функции языка 
информационных запросов. 

Рассмотренная информационная система позволя-
ет формировать индексированную распределенную 
базу данных и организовывать взаимодействие с про-
странством научно-технической информации. 
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модель сетевой информационной системы, взаимодействующей с системой под-
держки принятия решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество характеризуется широким 
применением сетевых информационных систем для 
поддержки принятия решений, обеспечивающих 
сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информа-
ции лицу, принимающему решения. Однако часто на 
такие системы, особенно в сфере государственного и 
муниципального управления, военного и двойного 
назначения, образования и др. оказывается влияние, 
относящееся к классу негативных внешних воздейст-
вий, приводящее к снижению показателя устойчиво-
сти функционирования таких систем. Особенно часто 
это происходит в условиях неполноты априорных 
сведений, а также из-за воздействия на каналы ин-
формационных потоков, на работоспособность эле-
ментов системы, на передаваемую информацию [1-8]. 

Оценка устойчивости функционирования сетевых 
информационных систем является особо важной и 
сложной проблемой, которая не поддаётся точному 
количественному выражению. В качестве противо-
действия негативным внешним воздействиям исполь-
зуются средства парирования [1–9]. На устойчивость 
функционирования систем под действием негатив-
ных внешних воздействий влияет множество факто-
ров, которые требуют соблюдения серии условий для 
средств парирования. Во-первых, набор этих средств 
идеальном случае (обеспечение максимальной ус-
тойчивости функционирования) должен быть таким, 

чтобы перекрыть все пути и возможности влияния 
негативных внешних воздействий на систему. Во-
вторых, особую значимость имеет показатель сопро-
тивляемости средств парирования попыткам их пре-
одоления или обхода [10, 11]. В-третьих, в случае 
успешного негативного внешнего воздействия на 
систему необходимо учитывать величину ущерба, 
наносимого её пользователю. Так как эти три приве-
дённых фактора трудно формализуемы, процесс вы-
бора средств парирования, позволяющих повысить 
устойчивость функционирования системы, является 
сложной нечёткой задачей для соответствующего 
лица, принимающего решения, ответственного за 
риски нанесения значительного материального и ре-
путационного ущерба пользователю системы.  

Для решения задач повышения безопасности 
функционирования сетевых информационных систем 
для поддержки принятия решения введём три группы 
средств парирования негативных внешних воздейст-
вия: 1) однородные средства парирования; 2) разно-
родные средства единичного парирования; 3) разно-
родные средства двойного парирования. Для каждой 
из этих групп нами разработаны аналитические мо-
дели процедур парирования [12-14], позволяющие 
максимизировать устойчивость функционирования 
сетевых информационных систем с помощью систе-
мы поддержки принятия решений [15]. Процедурная 
модель этих систем показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщённая процедурная модель сетевой информационной системы с блоком поддержки  
принятия решений: СИС – сетевая информационная система, ИСi – локальные информационные системы,  
НВВ – негативные внешние воздействия, ППР – поддержки принятия решений, ЛПР – лицо, принимающее  

решения, БЗ – база знаний, СПНВВ – средства парирования негативных внешних воздействий 
 
 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Задача 1. Сетевая информационная система под-
вергается воздействиям j-х угроз, которые наносят 
ущерб с вероятностью jw . В системе поддержки 

принятия решений предусмотрена совокупность 
средств парирования негативных внешних воздей-
ствий. Необходимо обеспечить максимальную ве-
роятность сохранения системы путём распределе-
ния однородных средств единичного парирования. 
Вероятность парирования j-й угрозы pj = 1 – qj, где 
qj – вероятность отсутствия парирования. Для этого 

требуется найти вектор { }
1

n

jY y= , при котором 

функция (Y) достигает max: 
 

( ) { }
1 1

( ) 1 max,j
nn y

j j jj
f Y q Y yw

=
= -  =   

 
при ограничениях:  
 

{ }
1

; 0,1,2,... ;
n

j jj
y m y m

=
£ Îå  

( )1 1 0; 1,j jq p j n³ = - ³ =  

( )1 1 0j jw e³ = - ³  

 

Задача 2. Сетевая информационная система под-
вергается воздействиям j-х угроз, которые причиня-
ют ущерб с вероятностью jw . Необходимо обеспе-

чить максимальную вероятность сохранения системы 
путём распределения m разнородных средств еди-
ничного парирования (матрица rjγ ). Возможности 

разнородных средств определяются элементами мат-
рицы rjγ . Для этого требуется найти матрицу 

0
0 jr=γ γ , обеспечивающую max функции: 

 

( ) ( )1 1
1 max,rj

j

n m

j rj r
f qw

= =
= -   γγ  

1, , 1,r m j n= =  
 
при ограничениях: 

 

{ }
1

1, 0,1 ;
n

rj rjj=
= Îå γ γ  ( )1 1 0, 1, ;j jq p r m³ = - ³ =  

( )1 1 0, 1,jq j nw e³ = - ³ =  

 
Задача 3. Сетевая информационная система подвер-

гается воздействию и угрозе, причиняющей ущерб с 
вероятностью jw . Необходимо обеспечить максималь-
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ную вероятность сохранения системы из разнородных 
средств двойного парирования ( rjγ ). При этом при 

парировании i-й угрозы с вероятностью ija  пари-

руется и j-я угроза, 1,j n= . Для этого необходимо 

найти матрицу 0
0 jr=γ γ , обеспечивающую max 

целевой функции: 
 

( ) ( )1 1 1
1 1 max,rj

j

n m m

j r ijj i r
f qw a

= = =
é ù= - - ê úë û   γγ  

 
при ограничениях: 

 

1
1, 1, ;

n

rii
r n

=
= =å γ

{ } ( )0,1 ;1 1 0, , 1, ;rj ri riq p r i nÎ ³ = - ³ =γ  

( )1 1 0;1 0j j ijw e a³ = - ³ ³ ³  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ  
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. Представим целевую функцию в адди-
тивном виде: 

 

( ) ( )1
ln 1 j

n y

j jj
R y qw

=
= -å . 

 
Пусть на t-м шаге процесса распределения ресурсов 

j-я угроза парируется с вероятностью ( ) ( )1 11t t
j jP Q- -= - , 

тогда значения функции 1tR+
-  равны следующей 

величине: 
 

( )( )1
1 1

ln 1
n t

t j jj
R Qw -+

- =
= -å . 

 
Далее: 
 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

( )( )

1 1

1

1 1

1

1

ln 1 ln 1

ln 1 ln 1

ln 1 .

n t t
t j j j j jj

n t t
j j j j jj

t
j j

R Q Q q

Q Q q

Q

w w

w w

w

- -+

¹

- -

=

-

= - + - =

= - + - -

- -

å
å  

 
Приращение функции tR+  определим следующим 

образом: 
 

( )

( )

1

1 1

1
ln , 1,

1

t
j j j

t t t
j j

Q q
t R R j n

Q

w

w

-
+ + +

- -

-
D = - = =

-
 . 

 
Полученное выражение запишем в упрощённом 

виде: 
 

( )

( )

1

1

1
ln , 1, ;

1

t
j j

t
j

q
t j n

w

w

-
+

-

-
D = =

-
  ( ) ( )1 1t t

j j jQw w- -º . 

 

Это приращение соответствует полной вероятно-
сти парирования j-го негативного внешнего воздей-
ствия. 

Аналогично имеем: 
 

( ) ( )1t t
j j jqw w -= . 

 
Таким образом, обеспечивается максимальная ве-

роятность сохранения сетевой информационной сис-
темы однородными средствами единичного париро-
вания негативных внешних воздействий. 

Задача 2. Представим целевую функцию в виде: 
 

( ) ( )11
ln 1 rj

j

n m

j rrj
R j qw

==
= -å  γ . 

 
Получим формулы для приращения функций 

tR+ , tR- : 
 

( )

( )

( )

( )

1 1

1 1

1 1
ln ln

1 1

t t
l l kl l kl

kl t t
l l l

Q q q
t

Q

w w
w w

- -
+

- -

- -
D = =

- -
 . 

 
Введём в рассмотрение матрицы: 
 

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

td
-
- =     

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 1 0

1 1 1 1

td
- =  

 
Для 1tR-

-  получим выражение вида: 
 

( ) ( )( )1 1
1 1

ln 1
n t t

t j jj
R bw - --

- =
= -å ; 

( ) ( ) ( )
( )

1 1 1 , 1,t t t
j rj j j jr m t

b q Q j nw w- - -

Î
= = = , 

 
где: m(t) – массив нераспределённых к моменту t 
единиц парирования. 
 

( )
( )

( ) ( )( )
1

1 1 1ln 1 ln 1
t

t t tj
t j l jj t

kj

b
R b

q
w w

-
- - --

¹

æ ö÷ç ÷ç= - + -÷ç ÷ç ÷çè ø
å , 

 
откуда следует: 
 

1 ln ,kl t t j l

A
K K

B
- - -

- ¹
D = - =å   

( ) ( )1 1

1
t t

l j

kj

b
A

q

w - -

º - , ( ) ( )1 11 t t
j jB bw - -º - . 

 
Суммарное приращение определим следующим 

образом: 
 

( ) lnt
kl kl kl

A

B
+ -D =D -D =


; 
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( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )1 1

1 1 1

1
1 1 1

t t
nt t t j j

l kl l l j
kj

b
A q b

q

w
w w

- -
- - -

=

æ ö÷ç ÷çº - - - ÷ç ÷ç ÷çè ø
 ; 

( )( )
( ) ( )

( ) ( )( )
1 1

1 1 1

1
1 1 1

t t
nt t tl l

l j jj
kl

b
B b

q

w
w w

- -
- - -

=

æ ö÷ç ÷çº - - -÷ç ÷÷çè ø
  

Так как распределение единиц парирования осу-
ществляется в соответствии с max приращения, то 
будем использовать короткое выражение: 

 

( )
( ) ( )1 1

1
1

t t
nt j j

kl j
kj

bA

B q

w - -

=

æ ö÷ç ÷çD = - ÷ç ÷ç ÷çè ø
 ; 

( )( ) ( ) ( )( )1 1 11 1t t t
l kl l lA q bw w- - -º - - ; 

( )( )
( ) ( )1 1

11 1
t t

t l l
l

kl

b
B

q

w
w

- -
-

æ ö÷ç ÷çº - - ÷ç ÷÷çè ø
; ( ), 1, , 1,tk m j n l nÎ = = . 

 
Таким образом, обеспечивается максимальная ве-

роятность сохранения сетевой информационной сис-
темы разнородными средствами единичного париро-
вания негативных внешний воздействий. 

Задача 3. Рассмотрим аддитивный аналог целевой 
функции: 

 

( ) ( ){ }1 11
1 1 1 rj

j

n m m

j r iji rj
F qw a

= ==

é ù= - - -ê úë ûå   γγ ; 

( ) ( )( )1

11
ln 1 1

n n t
j i ijij

R j Pw a-

==
é ù= - -ê úë ûå  , 

 

Здесь ( )1t
iP -  – вероятность парирования i-ой угро-

зы на шаге t-1, тогда 
 

( )( )1
1 11

ln 1 1
n n t

t j i ijij
R Pw a-+

- ==
é ù= - -ê úë ûå  ; 

( )( )11
ln 1 1

n n t
t j i ijij

R Pw a+

==
é ù= - -ê úë ûå  , 

 
где:  
 

( )
( )

( )

1

1

,

1 ,

t
t i

i t
l ki

P i l
P

i lQ q

-

-

ìï ¹ïï=íï =-ïïî
 ; ( )0 0iP = , 1,i n= ; 

( ) ( )1t t
iQ P= - , 1,i n=  

 
Приращение опишем соотношением:  
 

( )( )
( )( )

1
1 1 1

1

1 1
ln .

1 1

n t
j i ijn j

kl t t nj t
j i ijj

P
R R

P

w a

w a
=+ + +

- = -

=

- -
D = - =

- -


å


  

 
Смежные состояния функции потерь выведем из 

выражений: 
 

( ) ( )( ){ }1 1
1 11

ln 1 1 1
n m t t

t j i i ijij
R Q bw a- --

- ==
é ù= - - -ê úë ûå  , 

( ) ( )( ){ }11
ln 1 1 1

n m t t
t j i i ijij

R Q bw a-

==
é ù= - - -ê úë ûå  , 

где ( )
( )1t

t i
i

ki

b
b

q

-

=  ; ( )0

1

m

i rir
b q

=
=  , 1,i n= . 

 
Формула, определяющая приращение, имеет вид: 
 

( ) ( )( )
( ) ( )( ){ }

1 1

1

1 1

1 1 1

n nt t
kl j i ijj i

n t t
j i i iji

P

Q b

w a

w a

= =

=

é ùD = - -ê úë û
é ù- - -ê úë û

 


. 

 
Таким образом, обеспечивается максимальная ве-

роятность сохранения системы разнородными сред-
ствами двойного парирования негативных внешних 
воздействий. 

 

ПРОЦЕДУРЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ 

Процедура решения задачи 1. 

1. Вычислить компоненты текущего вектора: 
 

{ }( ) ( )
( ) ( )

( )

1 0

1

, ,
1, ;

, , 1,

t
t t l t l l

l l t
l l t

l l
l n

q l l l n

w w w
w

w

-
+

-

ìï ¹ =ïïD = =íï = =ïïî
. 

 
2. Закрепить средство парирования за tl l=  

негативным воздействием: 
 

max
tl l
+ +D = D  ; 1 l n£ £ . 

 
3. Вычислить значение lR+ : 
 

1 ln
tt t lR R+ + +

-= + D ; 0 1
ln

n

jj
R e+

=
=å ;  ( )( )0 1,j jQ = " . 

 

4. Вычислить компоненты ( )ty : 
 

( )

( )

( )

1

1

0

,

1,

0, 1,

t
j t

t t
j j t

j

y j l

y y j l

y j n

-

-

ìï ¹ïïïï= + =íïï =ï " =ïïî

 

 
5. Проверить для шага t=t+1 условие t m£ .  

Если «да», то перейти к шагу 1, если «нет» – к шагу 6. 
6. Сохранить результат:  
 

( ) { } ( ){ }0
0 , m

m j jR y R y y= = . 

 

Процедура решения задачи 2. 

1. Вычислить элементы матрицы: klD , 1,k m= , 

1,l n= ; ( )0
j jw w= , ( )0

1

m

j rjr
b q

=
=  ,  1,j n=  . 

2. Выбрать пару индексов kt, lt из условия: 

,maxt t k lk lD =  , 1,l n= . 



 

ISSN 0548-0027. НТИ. Сер. 2. ИНФОРМ. ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ. 2020. № 9 19 

3. Вычислить ( ) ( ),t t
j jbw : 

 

( )
( )

( )

1

1

,

,
t

t
l tt

j t
j k t

j l

q j l

w
w

w

-

-

ìï ¹ïï=íï =ïïî
; ( )

( )1

t

t
t j

j
k j

b
b

q

-

=  , 1,j n= . 

 
4. Проверить условие t m£ . Если «да», то перей-

ти к шагу 1, если «нет» – к шагу 5. 
5. Вычислить f(j0). 
6. Сохранить результаты в виде f(j0), 

0

jrγ . 

Процедура решения задачи 3. 

1. Вычислить начальные значения:  
 

( )0
iP  , ( ) ( )0 0: 0i ib P = ; ( )0

1

m

i rir
b q

=
= ; 1,i n=  

 

2. Вычислить элементы матрицы: ( )t
klD , ( )tk mÎ , 

1,l n=  
3. Выбрать пару индексов kt, lt из условия 

( )
,max

t t

t
k l k lD = ; ( )t

klD ; ( )tk mÎ , 1,l n= . 

4. Пересчитать вероятности: 
 

( )
( )

( )

1

1

,

1 ,
t

t
i tt

i t
i k i t

P i l
P

Q q i l

-

-

ìï =ïï=íï - =ïïî
;  ( )

( )1

t

t
t i

i
k i

b
b

q

-

=  , 1,i n= , 

1t t= + . 
 
5. Проверить соблюдение условия t m£ . Если 

«да», перейти к шагу 2, если «нет», то к шагу 6. 
6. Вычислить значение целевой функции. 
7. Сохранить результаты f(j0), j0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модели и процедуры решения поставленных за-
дач позволяют аналитически моделировать различ-
ные ситуации парирования внешних воздействий на 
сетевую информационную систему. Проектировать 
такие системы возможно одновременно с блоком 
поддержки принятия решений и блоком, содержа-
щим средства парирования негативных внешних воз-
действий. Надёжность функционирования таких се-
тевых информационных систем будет обеспечивать-
ся с максимально возможной вероятностью. 
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О методах искусственного интеллекта для анализа 
онкологических данных* 

Проводится краткий обзор методов искусственного интеллекта, применяе-
мых к медицинским данным, связанным с онкологией. Перечисляются актуальные 
цели использования искусственного интеллекта – типы решаемых с его помощью 
прикладных задач. Описывается исходная информация, которая, как правило, со-
держит генотипические данные: о ДНК и связанных с ней молекулах, а также 
общеклинические параметры пациентов. Приводится описание логико-матема-
тического и программного аппарата основных решений в этой области. Работа 
призвана ознакомить аналитиков данных с задачами в современной онкологии 
для применения искусственного интеллекта, а также сориентировать биомеди-
цинских исследователей в многообразии методов интеллектуального анализа 
данных и его возможностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из основных направлений искусственного ин-
теллекта – интеллектуальный анализ данных, представ-
ляющий процесс поиска закономерностей в исходных 
данных. Его применяют в тех областях знаний, где от-
сутствует строгая формализация информации и нет од-
нозначного общепринятого алгоритма её обработки. К 
этим областям относятся: медицина, биология, химия, 
социология и другие естественно-научные дисциплины. 

Онкология – одно из наиболее наукоемких на-
правлений медицины. Онкологическое заболевание 
характеризуется сбоем в регуляции процессов жиз-
недеятельности клеток и возникает в результате ком-
бинации различных факторов: как внутренних, про-
исходящих в организме, так и внешних. Однако 
процесс развития опухоли всегда происходит в ре-
зультате различных нарушений в работе ДНК, кото-
рые могут являться как первопричиной заболевания, 
так и следствием внешних воздействий окружающей 
среды. В настоящий момент науке известны далеко 
не все биологические механизмы опухоли и функ-
ции генов, составляющих ДНК, соответственно, 
речь идет о плохо формализованной области знаний.  
В данном случае применение методов интеллекту-
ального анализа данных является оправданным. 

                                                       
 Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (проект № 18-29-03063) 

К инструментам его реализации относится машин-
ное обучение, отличающееся от широко распростра-
ненных в медицине статистических методов анализа 
данных возможностью исследования нелинейных за-
висимостей для переменных, которые не являются 
независимыми друг от друга, что часто имеет место в 
биологических системах. 

ТИПЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ 

Основные задачи, требующие решения в совре-
менной онкологии – это определение риска возник-
новения злокачественной опухоли или ее рецидива и 
предсказание состояния пациента (прогноз развития 
заболевания). В задачу определения прогноза также 
входит проблема выявления молекулярных механиз-
мов (в частности, вовлеченных в них генов), которые 
вносят ключевой вклад в возникновение и развитие 
заболевания: с помощью такой информации можно 
подобрать персонализированную высокоточную те-
рапию, обладающую высокой эффективностью, а 
также внести вклад в разработку новых препаратов. 

Для пациентов, находящихся в ремиссии заболе-
вания, крайне важно определить риски возникнове-
ния рецидива, что необходимо для индивидуального 
планирования схемы наблюдения или принятия ре-
шения о превентивном лечении. Решение этих задач 
осуществляется при помощи методов определения 
риска и предсказания развития опухоли, как, напри-
мер, в исследовании при раке молочной железы [1]. 
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Прогнозирование развития заболевания часто 
представляет самостоятельную – полноценную зада- 
чу [2]. Определение прогноза заболевания может 
быть представлено в виде задачи регрессии, когда 
имеет место предсказание времени выживаемости 
пациентов, к примеру с раком молочной железы [3] и 
с опухолями головы и шеи [4], либо как задача би-
нарной классификации в виде предсказания преодо-
ления пациентами пятилетней выживаемости, что 
реализовано на примере множественной миеломы 
[5]. Одним из способов определения прогноза забо-
левания является классификация подтипов рака мо-
лочной железы по генетическим и клиническим дан-
ным, что информативно для определения прогноза 
развития заболевания [6].  

Иммунотерапия является одним из наиболее пер-
спективных направлений лечения онкозаболеваний. 
При этом до сих пор отсутствуют строгие критерии 
применения этого типа лечения. Поэтому важно выяв-
лять таких пациентов, у которых ожидается положи-
тельный эффект от иммунотерапии, который превысит 
эффекты от других типов лечения. Исследователями 
решается задача предсказания иммунного ответа на 
опухоль в результате применения иммунотерапевти-
ческих препаратов вместе с реакцией организма на 
радиотерапию [7]. 

Важным направлением, необходимым не только 
для прогнозирования состояния пациента, но и для 
создания новых лекарственных препаратов, – моде-
лирование протекающих в опухоли метаболических 
процессов [8]. Так, в работах [9, 10] решаются задачи 
протеин-протеиновых взаимодействий и определения 
статуса белков, что также важно при определении 
молекулярных мишеней для воздействия и перечня 
молекул, способных стать лекарствами.  

В некоторых постановках задач исследователями 
выявляются факты наличия нарушений в ключевых 
механизмах опухоли, которые, в свою очередь, могут 
являться факторами прогноза заболевания или целя-
ми для назначения терапии [11]. Часто исследователи 
стремятся дать не прогноз состояния пациента или 
роста опухоли, а найти значимые биомаркеры онко-
логического заболевания в виде нарушений в работе 
ДНК и вовлеченных в них генов [12]. 

Сравнительно новая прикладная задача, обла-
дающая высокой степенью практической примени-
мости – это прогнозирование выживаемости пациен-
та под воздействием различных способов лечения. 
Такой подход может быть использован для подбора 
оптимальной терапии онкологического заболева- 
ния [13] или для прогнозирования исхода клиниче-
ских испытаний новых препаратов [14], что призвано 
ускорить внедрение новых способов лечения онколо-
гических заболеваний. Этой тематике также посвя-
щены исследования по предсказанию результата и 
токсичности химиолучевой терапии [15] и прогнози-
рование эффекта операции [16]. 

Значительное количество публикаций по теме ис-
кусственного интеллекта в онкологии касается про-
блем распознавания изображений, которые представ-
ляют либо микроскопические снимки окрашенных 
клеток опухоли (гистологические материалы), либо 
результаты лучевой диагностики. Решение таких 

проблем нацелено на помощь в постановке диагноза 
или раннем выявлении онкозаболевания. Однако ме-
тоды, исходные данные для которых не содержат 
признаковые описания, в нашей работе не рассмат-
риваются.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Перспективным подходом интеллектуального 
анализа данных в онкологии является использование 
комбинации клинических и генетических данных. В 
частности, разработанные в США прикладные ин-
теллектуальные системы Tempus [13] и Flatiron [14] 
используют как клинические данные, так и генотипи-
ческие, которые относятся к совокупности всех генов и 
включают не только информацию о самой последова-
тельности ДНК, но и о механизмах, обуславливающих 
ее активность, в частности: количество копий генов, 
их экспрессия, генетические сшивки. Такой подход 
повышает качество предсказания и устойчивость ал-
горитма [17]. 

Что касается диагнозов пациентов, которые пре-
имущественно обрабатываются в задачах с примене-
нием искусственного интеллекта, то в основном к 
ним относятся наиболее распространенные типы 
опухолей: рак молочной железы, рак легкого, коло-
ректальный рак, рак простаты и рак печени [1, 6, 12, 
18]. Фокус на этих диагнозах позволяет формировать 
масштабные по численности массивы исходных дан-
ных. Так, в работе [12] исследуется 18100 пациентов: 
3291 – с метастатическим колоректальным раком, 
2409 – с метастатическим раком молочной железы, 
1329 – с меланомой кожи, 11071 – с немелкоклеточ-
ным раком легкого; при этом в обучающую выборку 
были включены 4525 пациентов, в тестовую – 13575.  

Для большинства же остальных типов опухолей 
классические методы искусственного интеллекта слож-
но применять по причине малого количества данных 
вследствие их редкой встречаемости. Так, в одном из 
наиболее востребованных источников – базе Нацио-
нального института рака США [19] – представлено  
53 типа опухолей по месту локализации в организме, 
из которых 29 имеют наборы данных объемом менее 
100 пациентов. 

Тем не менее, столь малочисленные выборки так-
же активно используются в прогнозировании заболе-
вания и поиске новых знаний. Так, в работе [3] при-
водятся данные 78 пациентов, которые включают 
экспрессию 70 генов, а также клинические данные 
(возраст, стадия заболевания, пол и др.). В работе 
[15] исследуются 12 наборов данных из 3496 пациен-
тов, где каждый набор имеет размер от 131 до  
922 пациента с числом признаков от 9 до 83. 

Большое количество признаков в некоторых слу-
чаях повышает устойчивость работы алгоритма даже 
при небольшом количестве примеров обучающей 
выборки. Так,  в работе [4], посвященной опухолям 
головы и шеи, исследовано 109 пациентов и 725 ге-
нов, при этом исследование показало приемлемую 
точность: показатель F1 (отношение произведения 
точности и полноты предсказаний к сумме этих ве-
личин) был равен 0,89. 

Часто исследователями анализируются источники 
данных, создаваемые внутри учреждений и не нахо-
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дящиеся в открытом доступе. К примеру, ученые из 
Великобритании провели анализ данных 668 пациен-
тов с диагнозом рак яичников, которые отсутствуют 
в открытых источниках [16]. В работе [20] определя-
ется прогноз возникновения рака поджелудочной 
железы на выборке из 73 пациентов с 53 признаками. 

Поскольку часто различные онкологические заболе-
вания вызываются одними и теми же нарушениями в 
работе ДНК, при изучении молекулярно-генетических 
механизмов опухоли  популярностью пользуются обу-
чающие выборки, состоящие из данных пациентов с 
различными диагнозами (pan-cancer) [2]. Так, иссле-
дование [11] проводилось по 33 типам опухолей, бла-
годаря чему удалось достичь значительного по чис-
ленности пациентов набора исходных данных: 
обучающая выборка насчитывала 4283 пациента, тес-
товая – 476, при этом признаками являлись данные 
размером восемь тысяч генов. В другой работе ис-
следователи из Китая проанализировали 1216 паци-
ентов с 12 типами опухолей с числом признаков в 
311 генов [21]. 

Активность (экспрессия) генов, в отличие от са-
мой структуры ДНК, является динамической харак-
теристикой, подверженной значительным изменени-
ям в процессе развития опухоли. В этой связи в 
настоящее время многими исследователями внима-
ние уделяется не только мутациям в ДНК, но и ген-
ной экспрессии, поэтому этот тип данных учитывает-
ся во многих работах [2, 4, 6, 18].    

Белок-белковые взаимодействия молекул, значи-
мые для опухоли, организованы в особые цепочки 
превращений и активаций, именуемые сигнальными 
путями [22]. В работах американских исследователей 
из компании IBM [23], других американских коллек-
тивов [18, 24], а также корейских ученых из Сеуль-
ского национального университета [6] учитывается 
топология этих взаимодействий, которая включается в 
обучающую выборку. В работе [10] в качестве обу-
чающей выборки используется более 30 тысяч как по-
зитивных примеров (пар белков, взаимодействующих 
друг с другом), так и негативных (не вступающих в 
реакцию), полученных из открытых источников. 

ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  
И ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

В области анализа онкологических данных на те-
кущий момент отсутствует научный консенсус отно-
сительно единственного общепринятого  метода, на-
правленного на решение перечисленных выше задач. 
При этом существуют популярные у исследователей 
подходы. Авторы значительной части работ в качест-
ве способов машинного обучения используют логи-
стическую регрессию [11, 12, 16], метод опорных 
векторов (SVM) [1, 4], нейронные сети [10, 16]. Про-
водятся также сравнительные исследования, в кото-
рых различные алгоритмы применяются для одной и 
той же обучающей выборки. К примеру, в работе [16] 
сравнивались нейронные сети и логистическая рег-
рессия, при этом нейронные сети показали более вы-
сокие результаты качества предсказания с точностью 
(accuracy), равной 0,77. 

Однако этот перечень методов не является исчер-
пывающим. Так, в одном из исследований, проведен-

ном учеными из Нидерландов, с целью сравнения ре-
зультативности различных алгоритмов применяются, 
помимо перечисленных алгоритмов, также деревья 
решений, случайный лес, и ансамблевый алгоритм 
LogitBoost на основе деревьев решений и логисти-
ческой регрессии [15]. Все эти алгоритмы были реа-
лизованы при помощи среды R, которая использует-
ся, к примеру, и в работе [11], где логистическая рег-
рессия реализована на языке python с применением R. 

В масштабном мета-исследовании, проведенном 
по более чем 1800 доступным исследованиям [1], 
изучается точность алгоритмов машинного обучения, 
перечень которых  составляют метод опорных векто-
ров, нейронные сети, деревья решений, наивный бай-
есовский алгоритм и метод k-ближайших соседей. 
Лучший результат в работе был достигнут методом 
опорных векторов (SVM), при этом площадь под кри-
вой чувствительности-специфичности (ROC AUC) 
составила свыше 90%. 

Среди динамично развивающихся направлений 
анализа онкологических данных в рамках подходов, 
связанных с нейронными сетями, можно назвать глу-
бокое обучение на основе сверхточных нейронных 
сетей [6, 10]. Иногда глубокое обучение применяется 
в комплексе с другими методами, в частности, с рег-
рессионным анализом, как, например, в работе ис-
следователей из США [2]. Одной из точек прило-
жения подобных методов является применение 
глубокого обучения к моделированию биологических 
процессов, происходящих в клетке: с этой целью ис-
пользуется многослойный перцептрон [25]. Авторы 
указанной работы признают, что существенным не-
достатком нейронных сетей является работа в режи-
ме «черного ящика», что не позволяет интерпретиро-
вать полученные результаты в исходных терминах 
решаемой задачи и снижает, таким образом, доверие 
медицинских экспертов к предсказаниям. Поэтому 
предпринята попытка сделать нейронную сеть «ви-
димой», при помощи выделения отдельных участков 
под определенные подсистемы клеток. Однако такая 
архитектура, созданная для определения прогноза 
развития и выявления значимых генов колонии 
дрожжей, которая по набору биологических меха-
низмов проще злокачественной опухоли, потребова-
ла 97 тысяч нейронов и 12 слоев, что, очевидно, обу-
славливает высокую вычислительную стоимость 
подобного алгоритма. 

Представление молекулярных механизмов в каче-
стве топологических схем делает возможным приме-
нение к их анализу методов машинного обучения на 
основе графовых ядер, как, например, в технологии, 
поддерживаемой IBM [23] и в другой разработке 
американских исследователей [9], в которых графо-
вые ядра могут применяться для определения схоже-
сти подструктур графа. Для обоих представленных 
подходов авторами созданы интеллектуальные сис-
темы с помощью языка python.  

Другой подход, связанный со схематическим 
представлением задачи – байесовские сети, в виде 
которых также представляются реакции и превраще-
ния белков [26]. 

Для моделирования биологической системы в не-
которых подходах применяются дифференциальные 
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уравнения, при этом система является нестационар-
ной [13]. В этом случае имеется возможность пред-
сказания ее состояний в будущем, в том числе изме-
нений в результате внешних воздействий. В рабо- 
те [7] также использовались обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения, описывающие процессы по-
ведения иммунных клеток. 

Вышеперечисленные инструменты искусственно-
го интеллекта, судя по опубликованным описаниям, 
имеют в своем составе модули, отвечающие за пред-
ставление исходных данных (база фактов, БФ), хране-
ние результатов (база знаний, БЗ), а также решатель за-
дач, реализующий исследование. В том случае, если 
инструмент, помимо названных компонентов, имеет 
комфортный для работы пользовательский интерфейс, 
он считается интеллектуальной системой [20, 27]. В од-
ной из наиболее известных интеллектуальных систем 
для анализа онкологических данных Flatiron (США) 
используются логистическая регрессия, метод опор-
ных векторов, деревья решений с градиентным бус-
тингом, случайный лес [5]. Еще одна интеллектуаль-
ная система – Tempus (США) – не раскрывает 
применяемые алгоритмы, сообщая лишь о высокой 
точности и устойчивости исследований за счет при-
менения комбинации исходных данных различных 
типов [17]. Показатель точности F1 при этом не пре-
вышает 0,62.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди вышеперечисленных методов искусствен-
ного интеллекта, применяемых в современной науке 
к онкологическим данным, в большинстве случаев 
используются метрические алгоритмы машинного 
обучения, которые имеют существенный недостаток, 
заключающийся в сложности интерпретации резуль-
татов такого анализа в содержательных терминах ис-
следуемой предметной области. Это вызвано тем 
фактом, что вводимые в таких алгоритмах метрики, 
чаще всего не имеют явной взаимосвязи с парамет-
рами решаемой задачи. 

Также серьезной проблемой при использовании 
нейронных сетей является невозможность установ-
ления порядка принятия решения этими методами, 
что затрудняет использование основанных на них 
интеллектуальных систем медицинскими специали-
стами в клинической сфере. 

Один из инструментов интеллектуального анализа 
данных, используемый для решения задач исследо-
вания медицинских и онкологических данных, – 
ДСМ-метод автоматизированной поддержки иссле-
дований [28–31], который реализует обнаружение за-
кономерностей в сложноструктурированных эмпири-
ческих данных, содержащих причинно-следственные 
зависимости в неявном виде. Этот метод обеспечива-
ет формализацию знаний предметной области сред-
ствами многозначной логики, для чего обобщает в 
гипотезах информацию, полученную из обучающей 
выборки, затем применяет эти гипотезы для предска-
зания исследуемого эффекта неизвестных объектов, а 
также имеет критерий достаточного основания прав-
доподобного вывода. 

ДСМ-метод автоматизированной поддержки иссле-
дований был успешно применен к задачам предсказа-

ния возникновения онкологического заболевания [20], 
определения прогноза развития злокачественной мела-
номы кожи, а также и выявления значимых для опухо-
ли биомаркеров (генов) [32]. В результате примене-
ния этого метода была достигнута не только высокая 
точность предсказания неизвестных примеров (пока-
затель F1 равен 0,8, точность (accuracy) составила 
0,79, что выше многих из вышеперечисленных ре-
зультатов), но и обнаружены эмпирические законо-
мерности, состоящие из комбинаций признаков и яв-
ляющиеся причинами исследуемых явлений, что 
является актуальной задачей современной онкологии 
и важным подспорьем в научно-исследовательской 
деятельности.  

Функциональные возможности ДСМ-метода, в 
отличие от большинства перечисленных подходов 
машинного обучения, позволяют эффективно ис-
пользовать его как инструмент автоматизированной 
поддержки исследований, с помощью интеллекту-
альных систем на его основе. 
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Рассматриваются апеллятивные вводные конструкции (ВК) с ментальными гла-
голами 2-го лица (Я после этого, верите ли, всю ночь не спал) на фоне модальных 
вводных конструкций (Он, я думаю, уехал). Впервые обосновывается противопостав-
ление вопросительного, или эмфатического (Вчера, представляешь [?], встретил в 
театре одноклассника), и парентетического, или нейтрального (А я, знаете, люблю 
посидеть с удочкой на берегу), употребления апеллятивных вводных конструкций. 
На материале, извлеченном из Национального корпуса русского языка, проанализи-
рованы системные свойства апеллятивных вводных конструкций представляешь, 
веришь, знаешь, понимаешь, помнишь: типы употреблений, грамматические па-
раметры, синтаксические позиции, подгруппы, семантические различия. Результа-
ты исследования могут быть использованы не только для анализа (в том числе  
типологического) разных типов ВК, но и для совершенствования программ авто-
матической обработки текста. 

Ключевые слова: вводные (парентетические) конструкции, ментальные глаго-
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МОДАЛЬНЫЕ И АПЕЛЛЯТИВНЫЕ ВВОДНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ  

В грамматических справочниках и учебных посо-
биях традиционно выделяются две группы вводных 
конструкций (далее – ВК), в которых фигурируют 
ментальные глаголы. 

Одна группа – показатели достоверности / пред-
положительности пропозиции Р (знаком Р мы будем 
обозначать вмещающее предложение, в которое 
включена ВК): Он, я знаю, уехал – ‘Он уехал’ – дос-
товерное сообщение, знание, факт; Он, я думаю, уе-
хал – ‘Он уехал’ – предположение. Эту группу будем 
называть модальной. Вторую группу ВК можно на-
зывать апеллятивной, ср.: Я после этого, верите ли, 
всю ночь не спал; Вчера, представляешь, встретил в 
театре одноклассника; А я, знаете, люблю посидеть 
с удочкой на берегу. В работах [1–3] считается, что 
функция второй группы ВК – привлечь внимание со-
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беседника; в [4, 5] предлагается несколько другая 
формулировка функции этой группы – подчеркнуть, 
акцентировать, выделить то, что высказывается. Соб-
ственно, эти формулировки не противоречат друг 
другу, так как привлечение внимания является им-
пликацией акцентирования: если говорящий что-то 
акцентирует, выделяет в своем высказывании, значит 
он считает это важным и хочет, чтобы адресат обра-
тил на это особое внимание. При этом специальных 
исследований, посвященных тому, как ведут себя 
ментальные глаголы во вводных конструкциях, очень 
мало, и касаются они только первой группы – в на-
шей терминологии, модальной (ср. [6–11]). Для нас 
особый интерес представляют исследования, связан-
ные с конвенциональными и неконвенциональными 
импликатурами (см. [12–19]), особенно – с имплика-
турами ментальных глаголов (ср. [20, 21]). 

Вводные конструкции модальной группы (думаю, 
знаю, считаю) можно рассматривать как редукцию 
матричного глагола, т.е. подчиняющего глагола с 
пропозициональным дополнением в сложном предло-
жении: Я думаю, что он уехал → Он, я думаю, уехал. 
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При этом исследователей интересуют в первую оче-
редь не глагольные конструкции, субъект которых 
(говорящий) очевиден и детерминирован формой 
глагола (думаю), а конструкции с другими модаль-
ными словами (ср.: Он, видимо / очевидно / возмож-
но, уехал), где субъект тоже есть и определяется, на-
пример, в [22], как субъект сознания, который, в 
конечном счете, совпадает с говорящим или, для 
нарратива, с другим типом повествователя, ср. [23, 
24]. Вторая группа – апеллятивная – находится вне 
фокуса внимания исследователей.  

В работе [25] была предпринята попытка сфор-
мулировать различия между модальной и апелля-
тивной группами ВК и определить специфику 
апеллятивной группы. При этом автор пришел к 
следующим выводам. 

Во-первых, при исследовании ментальных глаго-
лов – как в матричной, так и во вводной позиции – 
необходимо противопоставлять глаголы знания, или 
фактивные (знать, понимать, помнить), и глаголы 
мнения, или путативные (думать, считать, пола-
гать, предполагать, к ним примыкают глаголы с 
оценочным компонентом: бояться – ‘думать, что 
плохое Р возможно’; надеяться – ‘думать, что хоро-
шее Р возможно’). Во-вторых, необходимо противо-
поставлять формы 1-го и 2-го лица (говорящего и ад-
ресата), у которых достаточно разные свойства –  
в том числе, и во вводных конструкциях.  

Сравнение ментальных глаголов модальной и 
апеллятивной групп ВК показало, что для модальной 
группы характерны глаголы мнения; при этом в со-
ставе ВК могут употребляться формы как 1-го, так и 
2-го лица глаголов мнения (фактивные глаголы, т.е. 
глаголы знания, для модальной группы в целом не 
характерны и встречаются, в основном, в особой со-
юзной конструкции типа как я понял; как я помню; 
как я узнал, которую мы не рассматриваем). Важно, 
что модальные ВК могут включаться как в повество-
вательные, так и в вопросительные предложения. Для 
повествовательных предложений типичны ВК 1-го 
лица: Управляющему, думаю, уже обо всем доложи-
ли; для вопросительных предложений типичны ВК  
2-го лица: Управляющему, думаешь, уже обо всем 
доложили? Но сами модальные вводные конструк-
ции не могут быть вопросительными ни в каких 
предложениях, т.е. не могут произноситься с вопро-
сительной интонацией. Они имеют редуцированный, 
«парентетический», нейтральный  статус и произно-
сятся с характерной для вводных конструкций «ос-
лабленной» интонацией (пониженным тоном). 

Пропозиция Р в контексте модальной ВК с глаго-
лами мнения является предположением, т.е. имеет не-
верифицируемый, неассертивный статус (о статусе 
пропозиций см., например, [24, с. 95–113; 26]). При ВК 
1-го лица автором предположения Р является говоря-
щий: Завтра, думаю, он вернется; ВК 2-го лица упот-
ребляется в вопросах, т.е. говорящий еще не знает, есть 
ли у адресата предположение Р (‘Он вернется’), – но 
спрашивает он именно об этом: есть ли У АДРЕСАТА 
предположение Р: Завтра, думаешь, он вернется? 

Вводные конструкции апеллятивной группы име-
ют совершенно другие – и во многом парадоксаль-
ные – свойства. Во-первых, они совместимы только с 

повествовательными предложениями и никогда (!) не 
включаются в вопросительные предложения (т.е. не-
возможно: *Он, верите ли / представляешь, всю 
ночь не спал?). Во-вторых, сами ВК (в большинстве 
своем, – об исключениях см. далее) обычно бывают 
вопросительными, что является уникальным свойст-
вом апеллятивных ВК среди всех остальных групп 
ВК (речь идет о формах настоящего времени типа 
знаешь, представляешь. В апеллятивной группе ши-
роко представлены также императивы, ср. пойми, 
вспомни, послушай и подобные, которых мы в на-
стоящей работе не касаемся). Для обозначения во-
просительной интонации апеллятивных ВК мы будем 
использовать знак [?], как в работе [27]: Вчера, пред-
ставляешь [?], на работу опоздала. 

Для вводных слов как типа конструкций в целом 
характерен «редуцированный» статус, что сказывает-
ся и на их позиции (для них типична интерпозиция), 
и на их грамматических возможностях (вводные сло-
ва обычно имеют редуцированную парадигму и 
употребляются в определенных формах), и на их инто-
нации – «вводной», «парентетической». Тем не менее в 
определенных случаях на ВК можно поставить логи-
ческое ударение: Управляющий [пауза], к счастью \ 
[пауза], пока еще ничего не знает (знак \ показывает 
понижение тона). Однако никакие ВК не могут про-
износиться с вопросительной интонацией (с повыше-
нием тона), кроме апеллятивных.  

В [25] было высказано предположение, что это 
уникальное свойство апеллятивных ВК связано с их 
происхождением. Апеллятивные ВК являются не ре-
зультатом редукции матричного глагола в исходном 
сложном предложении, как модальные ВК, а резуль-
татом контаминации, компрессии двух отдельных 
высказываний – сообщения и вопроса о реакции ад-
ресата: Вчера у меня, представляешь [?], три раза 
отключался интернет ≈ ‘Вчера у меня три раза от-
ключался интернет + Ты представляешь [такую си-
туацию]?! / Ты можешь себе это представить?!’. 
Представляешь здесь является не настоящим вопро-
сом, предполагающим настоящий ответ, а риториче-
ским, экспрессивным, эмфатическим вопросом, си-
нонимичным риторическому же императиву: Ты 
только представь! Тем не менее формально (в пер-
вую очередь – интонационно) вопросительность со-
храняется, и на такое обращение может последовать 
ответ: Очень хорошо представляю, у меня у самого 
интернет уже сутки не работает. Аналогично: 
Это было на заправке. Мы там, помнишь [?], оста-
навливались ≈ ‘Мы там останавливались + Ты пом-
нишь это?’. Здесь также ответ не требуется, но воз-
можен (‘Помню / Не помню’). Разумеется, не во всех 
случаях уместен какой-либо ответ, ср.: Этот человек 
был, знаешь [?], настоящим мастером – если речь 
идет о незнакомом человеке, адресат не может отве-
тить ‘знаю’ или ‘не знаю’. Нам важно лишь подчерк-
нуть, что апеллятивные ВК сохраняют интонационную 
и семантическую связь с вопросом, что не случайно – 
именно вопрос (наряду с императивом) является про-
тотипически апеллятивным речевым актом. 

Гибридной природой предложений с апеллятив-
ными ВК (контаминацией сообщения и вопроса) оп-
ределяются и другие важные для нас свойства: пред-
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ложение Р всегда передает факт (не предположение, 
а знание), однако в качестве вводного слова исполь-
зуются не только глаголы знания, т.е. фактивные зна-
ешь, понимаешь, помнишь, но и нефактивные глаго-
лы веришь, представляешь. 

Ещё одна парадоксальная особенность предложе-
ний с апеллятивными ВК: из-за того, что это конта-
минация разных предложений (вводный глагол бе-
рется из одного предложения, а содержание Р из 
другого), Р является не знанием адресата, а знанием 
говорящего: Там, знаешь [?], документы перепутали – 
знаешь – предикат адресата, а факт Р ‘перепутали 
документы’ – знание говорящего, адресату этот факт 
как раз не известен и сообщается ему впервые. 

Термин «вопросительные» к апеллятивным ВК 
применяется до известной степени условно. По-
скольку речь идет не о настоящем вопросе, на кото-
рый говорящий хочет получить ответ, а об использо-
вании вопросительной интонации в апеллятивных 
целях (для воздействия на адресата, для привлечения 
его внимания), правильнее было бы говорить, что ВК 
имеют эмфатический статус, или эмфатическое упот-
ребление. Тем не менее интонация апеллятивных ВК 
близка к вопросительной и отчетливо противопос-
тавлена другому типу употребления апеллятивных 
ВК – невопросительному, когда ВК произносятся с 
классической парентетической (вводной) интонаци-
ей. Поэтому для простоты мы будем использовать 
термин «вопросительный (тип употребления)» наря-
ду с терминами «эмфатический», или «акцентиро-
ванный». Невопросительный тип употребления мы 
будем называть редуцированным, или парентетиче-
ским, или нейтральным. 

Все апеллятивные ВК имеют эмфатическое (ак-
центированное, вопросительное) употребление, но 
только знаешь и понимаешь имеют, в дополнение к 
этому, парентетическое (нейтральное) употребление. 
К ним мы обратимся далее. 

Если бы функция апеллятивных ВК исчерпыва-
лась привлечением внимания адресата, достаточно 
было бы одного вводного слова – например, перцеп-
тивного смотри(те) или слушай(те). Однако в апел-
лятивной группе используются еще и формы мен-
тальных глаголов представляешь, веришь, помнишь, 
знаешь, понимаешь. И для этих форм противопостав-
лены не только два типа употребления (эмфатическое 
и парентетическое), но и отдельные ВК внутри этих 
типов. Это означает, что у разных ВК разные функ-
ции и разные семантические особенности, ради кото-
рых их и выбирают говорящие.  

Задача нашей работы – на материале, извлеченном 
из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), 
проанализировать системные свойства апеллятивных 
ВК представляешь, веришь, знаешь, понимаешь, пом-
нишь: типы употреблений, грамматические параметры, 
синтаксические позиции, подгруппы, семантические 
различия. 

ВК апеллятивной группы употребляются в фор-
мах единственного (веришь) и множественного (ве-
рите) числа, имеют вариант с частицей ли (веришь 
ли, верите ли) или без нее, а также вариант с место-
имением (ты представляешь) или без него (пред-
ставляешь). Далее мы для краткости будем обозна-

чать всю парадигму ВК основной формой ед. ч. 
(веришь, знаешь и т.д.), если речь не идет об особенно-
стях какой-либо отдельной формы. В силу ограничен-
ности объема статьи мы сосредоточимся, в основном, 
на «минимальной» форме ВК – без местоимения и без 
частицы ли. 

ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ И ВЕРИШЬ 

Как уже было отмечено,  представляешь и веришь 
имеют только вопросительный (эмфатический) ста-
тус. Они употребляются во всех трех позициях. 

Препозиция: ― Представляешь [?], в вагоне толь-
ко три купе, и в каждом отдельная ванна [Виктор Пе-
левин. Желтая стрела (1993)]; 

Жор напал. Начала с печени трески, представля-
ешь [?], никогда не пробовала [Александр Снегирев. 
Вера (2015)] – ВК относится ко второй части пред-
ложения (никогда не пробовала) и стоит в препози-
ции относительно нее; 

Такие масштабы! Веришь [?], газеты некогда чи-
тать. Новости по дороге ухватываю [Семен Дани-
люк. Бизнес-класс (2003)]. 

Интерпозиция: И ему, представляешь [?], разре-
шили прямо в Малом Эрмитаже жить, дедку этому 
[«Сибирские огни», 2012]; 

Месяц назад у меня случилась великая радость ― 
сын родился. Так я, верите [?], даже не пригубил 
[Труд-7, 2006]; 

И так мне, веришь [?], хорошо, так спокойно на 
душе, что хоть не просыпайся… [Евгений Шклов-
ский. Будь мужчиной, Макс (1996) // «Новый мир», 
1998]. 

Постпозиция: Это для двукратных олимпийских 
чемпионов места не хватило, представляете? [«Со-
вершенно секретно», 2003.07.04]; 

Мама величает Максима Малановича «дорогим 
гостем». Я здороваюсь с ним за руку, верите? [Генна-
дий Башкуев. Маленькая война // «Сибирские огни», 
2013]. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В такой же функции употребля-
ется сленговое прикинь. Особенно примечательно, 
что прикинь употребляется с такой же «вопроситель-
ной» (восходящей) интонацией, хотя это форма им-
ператива: Он уже вторую неделю на Канарах, при-
кинь [?]. 

 

У представляешь и веришь есть некоторые струк-
турные различия, на которых мы не будем подробно 
останавливаться, а просто упомянем их. Представля-
ешь свободно присоединяет ты (выступает в форме 
ты представляешь [?]), но почти не употребляется с 
ли (представляешь ли) – в Национальном корпусе 
русского языка (НКРЯ) обнаружился только один 
пример: ― А вот я, представляешь ли, хочу, ― ска-
зал отец задумчиво [Альберт Лиханов. Чистые ка-
мушки (1967)] – при том что в матричной позиции 
(т.е. в позиции подчиняющего глагола в главной час-
ти сложного предложения) ли свободно присоединя-
ется к глаголу: ― Представляете ли вы, какую тя-
жесть на себя взваливаете [Г. Я. Бакланов. Жизнь, 
подаренная дважды (1999)]. 
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Веришь, напротив, неохотно употребляется с ты 
(в НКРЯ нашлось только два примера, причем оба – в 
препозиции): Ну зачем мне было воровать? И по-
этому я не могу. Мне кажется, что все видят, гля-
дят. Мне стыдно… Ты веришь [?], братушка, мне 
стыдно… [Борис Екимов. Пиночет (1999)]; Ты ве-
ришь [?], Параскева, пятого дня смотрю ― возле 
этого ферта из ДОСААФ хвостом вращат [Виль 
Липатов. Деревенский детектив (1967–1968)], – но 
свободно сочетается с ли: На устах моих цвела улыб-
ка, которая была для меня, верите ли [?], родом су-
дороги [Евгений Водолазкин. Лавр (2012)]. 

Веришь и представляешь маркируют сообщаемый 
факт Р как необычный, удивительный, неожиданный 
и т.д.: ‘Р настолько удивительно / неожиданно / не-
обычно, что это трудно представить / в это трудно 
поверить’, ср. синонимичные выражения: Ты уди-
вишься; Ты не поверишь. 

Вводное представляешь близко к матричному 
употреблению представляешь с косвенным вопросом 
(по существу, риторическим) или косвенным воскли-
цанием. Такие предложения тоже маркируют некото-
рый факт как удивительный или неожиданный и не 
требуют ответа: Представляешь, как я испугался! = 
‘очень сильно’. 

Вводное веришь, в принципе, соотносится с во-
просительным предложением, где  матричный глагол 
веришь присоединяет союзное придаточное, ср.: На-
шел я ее в таком расстройстве, что, верите [?], я не 
мог выдержать… заплакал… [П.Д. Боборыкин. Труп 
(1892)] или: Вы верите, что я не выдержал и запла-
кал? Однако если вопрос Ты веришь, что Р? может 
быть буквальным, то вопрос вводной конструкции 
является риторическим и не требует ответа, посколь-
ку ситуация Р имеет статус факта. Просто ситуация 
Р, с точки зрения говорящего, необычная, редкая, 
маловероятная. Аналогично «нормальный» вопрос 
Ты в это веришь? часто связан с обсуждением мало-
вероятных ситуаций и имеет импликацию ‘в это 
трудно поверить’, ‘это странно / маловероятно’, ко-
торая становится характеристикой ситуации Р и на-
следуется вводной конструкцией. При этом сам по 
себе факт Р может быть действительно редким и не-
обычным, ср.: Верите [?], неделю не сплю, не ем. 
Лишь дурнину эту глотаю, ― щелкнул ногтем по 
бутылке [Борис Екимов. Высшая мера (1995)] – ма-
ловероятно, чтобы человек не спал и не ел целую не-
делю, и в это действительно трудно поверить, – а 
может быть вполне обычным, ср.: Верите [?], мне 
даже в голову не пришло спросить, кто они такие 
[Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)], 
т.е. необычность события Р – вопрос интерпретации 
говорящего. 

Итак, представляешь относится к ситуациям, ко-
торые удивили самого говорящего, и он хочет, чтобы 
слушающий тоже разделил его чувство – восприятие 
ситуации Р как удивительной или неожиданной. Ве-
ришь относится к ситуациям, которые, по мнению 
говорящего, должны адресату казаться необычными, 
маловероятными, выпадающими из «нейтрального» 
жизненного потока, т.е. представляешь маркирует 
ситуацию как удивительную для говорящего, веришь – 
как необычную с точки зрения любого человека, в 
том числе адресата. 

ВК представляешь и веришь семантически связа-
ны с устойчивыми выражениями–восклицаниями: Ты 
можешь себе представить?!; Ты можешь в это по-
верить?!; Кто бы мог подумать!; Ничего себе!; Вот 
это да!; Что творится! и подобными. Кстати, пута-
тивный глагол подумать совершенного вида, в отли-
чие от думать несовершенного вида, тоже употреб-
ляется в апеллятивной группе, но только в форме 
императива: Вчера, ты подумай, полтора часа жда-
ли трамвая. 

ВВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОМНИШЬ 

Только вопросительное употребление имеет ввод-
ная конструкция помнишь (-ите): 

― В сводке за вчерашний день… ну, помните [?], 
о гастрономе… один из налётчиков был в офицер-
ском кителе без погон… [Анатолий Азольский. Обл-
драмтеатр // «Новый Мир», 1997]. 

Помнишь по функции близко к императиву 
вспомни: Кстати, вспомни, пожилой звонил кому-то 
по сотовому [Петр Галицкий. Опасная коллекция 
(2000)]. 

Как отмечалось в работе [25], общий тезис о том, 
что ВК 1-го лица сочетаются с пропозицией говоря-
щего (Он, думаю, приедет – ВК – 1 лицо, Р ‘он прие-
дет’ – предположение говорящего), а ВК 2-го лица 
(думаешь) – теоретически – должны сочетаться с 
пропозицией адресата, для апеллятивной группы не 
верен. ВК 2-го лица знаешь, понимаешь, представля-
ешь, веришь вводят знание не адресата (как можно 
было бы ожидать, исходя из формы вводного глаго-
ла), а говорящего (1-го лица): Я, знаешь, не люблю 
курорты, лучше на даче; Я, знаешь [?], решил ос-
таться – адресат этого не знает и знать не может, 
так как слышит эту информацию впервые: говоря-
щий сообщает ему факт из своего личного опыта или 
своей внутренней информационной сферы. В этом 
смысле ВК помнишь, на первый взгляд, занимает 
особое место в апеллятивной группе, потому что, как 
и матричное помнишь, вводит факт, известный обоим 
собеседникам, а не только говорящему, факт, отно-
сящийся к совместной истории говорящего и адреса-
та. В противном случае помнишь нельзя употребить, 
ср.: – Я еще, помнишь [?], документы не мог найти. – 
Как я могу это помнить, я был в командировке.  
Однако на самом деле, используя ВК помнишь, гово-
рящий не имеет цели узнать, помнит ли адресат факт 
Р – в своем высказывании говорящий уже напомнил 
о Р, независимо от того, помнит адресат или нет. 

Сферой действия (о понятии сферы действия  
см. [28]) помнишь может быть не только целая си-
туация, ср.: Мы еще, помнишь[?], на выставку по-
шли, но и отдельный ее аспект или участник: ―  
Откуда у тебя эти сведения? ― Я свидетеля опросил, 
помнишь [?], в синем костюме – здесь помнишь [?] от-
носится не к факту опроса свидетеля, а к самому сви-
детелю и его костюму как «опознавательному» знаку.  

Итак, предложения с ВК помнишь, как и предло-
жения с другими вопросительными (эмфатическими) 
ВК, содержат факт (сообщение о факте). Отличие 
помнишь от других ВК в том, что это факт не новый 
для адресата, и говорящий исходит именно из из-
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вестности этого факта адресату. При этом помнишь 
не столько напоминает этот факт, сколько маркирует 
тему или эпизод, который адресат должен актуали-
зировать в своем информационном поле. Этим ВК 
помнишь отличается от ВК знаешь и понимаешь, 
которые вводят совершенно новую для адресата, 
неизвестную ему информацию. 

ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ЗНАЕШЬ И ПОНИМАЕШЬ 

Особое место в классе апеллятивных ВК занима-
ют знаешь и понимаешь, так как у них есть два раз-
ных интонационных варианта – вопросительный 
(эмфатический) и нейтральный (редуцированный), 
которым соответствуют и два разных значения (две 
разные семантические функции).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для знаешь и понимаешь широко 
используется вариант с вопросительной частицей 
(знаешь ли, понимаешь ли), – при этом ли возможна и 
при вопросительной, и при нейтральной интонации. 

 

Знаешь – это наиболее «нейтральный» фактивный 
глагол по сравнению с понимаешь или помнишь: он 
не имеет никаких семантических «добавок». Вероят-
но, именно поэтому знаешь так широко используется 
в экспрессивных высказываниях уже в матричной по-
зиции: Да ты знаешь, сколько я с ним возился!; Ты не 
знаешь, как мы намучились с этой дачей!; Если бы ты 
знал, как мне это надоело! Интересно, что в подобных 
экспрессивных контекстах знаешь практически сино-
нимичен представляешь: Ты не представляешь, как 
мне это надоело; Ты не можешь представить…  

В системе вводных конструкций такой синонимии 
нет – ВК знаешь, в отличие от ВК представляешь, не 
маркирует удивительные факты. Тем не менее гово-
рящий, по каким-то причинам, считает нужным от-
метить сообщаемую адресату информацию Р с по-
мощью ВК знаешь. 

Интонация знаешь / знаете зависит от позиции.  
В препозиции знаешь (знаешь ли / знаете / знаете 

ли) всегда «вопросительное» (эмфатическое): Знаешь 
[?], я никак не ожидал от него такого. 

ВК должна находиться в препозиции к содержа-
тельной части высказывания, но при этом может сто-
ять после служебного слова (союза, частицы) или по-
сле обращения:  

Голубчик, не надо мне объяснять про «творчест-
во» ― я и сам все это знаю, на себе испытал и ис-
пытываю. И, знаешь [?], убедился, что это всегда 
временно: что-то сместится, щелкнет, откроется 
[Юлий Даниэль. Письма из заключения (1966-1970)]; 

И, знаешь [?], лизнула, на спор, металлический 
поручень подъемника…  [Марина Палей. Дань сала-
мандре (2008)]; 

Конечно, я шучу, но, знаете ли [?], в каждой шутке 
есть рациональное зерно [«Зеркало мира», 2012]; 

Следователь явно все на то поддавливал, не убий-
ство ли. Хотя, знаешь  [?], заметно было, что не по 
себе ему. Руки дрожали, голос… [Роман Сенчин. 
Квартирантка с двумя детьми (2010)]; 

Таня, знаешь  [?], я думаю, дело обстояло так 
[Дарья Донцова. Рождественский кролик (2011)]. 

В интерпозиции произнесение обычно редуциро-
ванное: 

Очень, знаете ли, похоже на впечатление от вы-
ступления группы «Блестящие» [«Русская Жизнь», 
2008]. 

Легко увидеть (вернее, услышать), что при перено-
се «начальной» (препозитивной) ВК в интерпозицию 
произнесение обычно становится редуцированным: 

Знаете [?], все это не ново → ― Всё это, знаете, 
не ново, ― сказал он [Виктор Пелевин. Желтая стре-
ла (1993)];   

Четвёртый месяц я здесь. И, знаете ли [?], на-
хожу, что здесь очень и очень неплохо [М. А. Булга-
ков. Мастер и Маргарита (1929-1940)] → И нахожу, 
знаете ли, что здесь очень и очень неплохо. 

Тем не менее в интерпозиции возможно и экс-
прессивно-вопросительное произнесение:  

Валентина сходит с ума. Она, знаешь [?], Паша, 
на седьмом месяце… ― Гольдберг как будто изви-
нялся [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого // «Но-
вый Мир», 2000]. 

В постпозиции  возможен только редуцированный 
вариант ВК: 

А то, как всегда, сначала вляпаешься, а потом 
разберёшься, ― нехорошо, знаешь [Андрей Волос. 
Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]; 

― Ты ещё ходишь? ― спросил матрос. ― Хожу, ― 
сказал Виктор. ― Привык, знаешь [Василий Аксе-
нов. Пора, мой друг, пора (1963)]; 

Мне всё это было нипочем. Я был счастлив, 
знаете. Молодой, способный. Возможно, даже та-
лантливый [И. Грекова. Хозяева жизни (1960)]. 

Итак, в интерпозиции, в принципе, возможны оба 
произнесения: А ещё, знаете, перед показом я жут-
ко волновалась: хотелось выглядеть достойно на 
фоне профессиональных моделей [«Дело» (Самара), 
2002.05.26] – здесь возможна и вопросительная, и 
нейтральная ВК. Это означает, что интерпозиция – 
позиция противопоставления, а пре- и постпозиции – 
позиции неразличения. 

Таким образом, с формальной точки зрения пра-
вило следующее: экспрессивно-вопросительное зна-
ешь встречается в пре- и интерпозиции, хотя пред-
почтительна препозиция; редуцированное – в интер- 
и постпозиции. Это не означает, однако, что позиция 
определяет значение (а значения, как мы предполо-
жили, у вопросительного и редуцированного знаешь 
разные). Значение определяется коммуникативным 
намерением говорящего. Но при этом выбор говоря-
щего ограничен: если значение «вопросительное», он 
выбирает препозицию, реже – интерпозицию; если 
«парентетическое» – помещает знаешь в интер- или 
постпозицию.  

Каковы функционально-семантические различия 
двух знаешь, которые мы условно назвали вопроси-
тельным и парентетическим? 

Вопросительное знаешь используется в тех случа-
ях, когда говорящий считает, что информация важна, 
значима, интересна для адресата. Например, сооб-
щаемое может прямо касаться адресата: Я привезу 
тебе девочку, обязательно. Я, знаешь [?], хочу много 
детей. Девочек и мальчиков, штук пять [Людмила 
Улицкая. Казус Кукоцкого // «Новый Мир», 2000]. 
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Особый случай – если говорящий апеллирует к 
личному опыту адресата (т.е. у адресата действи-
тельно предполагается соответствующее знание): 

Там росли цветы, такие, знаешь [?], как фиалки, 
только желтые; 

В супермаркетах, знаете [?], бывает, товар вы-
валят, ценник один, а подходишь на кассу, и там це-
на уже другая [«Русская жизнь», 2012]. 

Здесь вводное слово приближается к настоящему 
вопросу и, как и в случае помнишь, на него может 
быть получен ответ: ‘да, знаю’; ‘нет, никогда не 
сталкивался с Р / не видел Р / Р не встречалось’. Од-
нако говорящий употребляет вводное вопроситель-
ное знаешь все-таки не ради получения ответа на во-
прос, в отличие от настоящего вопроса, который 
задается ради ответа, ср.: Таких, кстати, мы называ-
ем толстолобики, рыба такая есть, знаете?.. [Мак-
сим Милованов. Естественный отбор (2000)] – здесь 
говорящий действительно интересуется, известна ли 
адресату такая рыба. 

В случае редуцированного (парентетического) 
знаешь говорящий сообщает свой личный опыт или 
даже свое мнение, и знаешь показывает, что этот 
факт, мнение, жизненные представления и установки 
важны для самого говорящего:  

― Со мной тут однажды случай был, знаешь 
[Дина Рубина. Медная шкатулка (2011-2015)]; 

Пела когда-то. И даже играла на гитаре. Со вре-
менем перестала. Некогда, знаете ли [Дина Сабито-
ва. Цирк в шкатулке (2007)]; 

Если задуматься, то жить вообще вредно, 
знаете ли [Форум (2005)]. 

Итак, есть два разных знаешь (знаете) – вопроси-
тельное и редуцированное, – которые различаются не 
только интонационно, но и функционально (семан-
тически). Предложения с вопросительным знаешь 
сообщают информацию Р, которая значима, по мне-
нию говорящего, для адресата. В частном случае это 
может быть информация, прямо касающаяся адресата 
или апеллирующая к его личному опыту. Но даже 
если эта информация прямо не относится к адресату, 
говорящий считает, что адресату ее важно или инте-
ресно будет узнать.  

Редуцированное знаешь / знаете – это информа-
ция, значимая для самого говорящего, иногда – пря-
мо касающаяся говорящего, иногда – важная для по-
нимания событий. Это может быть не только факт, 
но и, например, наблюдение говорящего, которым он 
хочет поделиться с адресатом. Говорящий по каким-
то причинам считает нужным выделить, маркировать 
эту информацию с помощью знаешь – в противном 
случае он не стал бы употреблять ВК. Тем самым он 
приобщает адресата к своему опыту, к своим ценно-
стям, к своей логике рассуждений и размышлений – 
и хочет, чтобы адресат тоже обратил внимание на Р. 
Весьма показательно, что редуцированное знаешь 
присоединяется не к очевидным и наглядным фактам 
(ср.: ?Вон, знаете, трамвай идет), а к фактам, неиз-
вестным адресату, или к оценочным, интерпретаци-
онным, объяснительным, комментирующим выска-
зываниям, которые являются не обязательными для 
развития повествования, а раскрывают позицию и 
воззрения говорящего: Он, знаете, был со сдвигом в 

голове [Маринетти] и потом приветствовал фашизм 
в Италии [«Эксперт», 2014]; У нас, знаешь, насчет 
равенства было очень строго [Дина Рубина. Медная 
шкатулка (2015)]. 

Именно к парентетическому знаешь относится та 
интонация доверительности, о которой упоминается 
в литературе (ср. [29, с. 424]): говорящий показывает, 
что хотя Р – это информация личного характера, не-
известная адресату и прямо не касающаяся его, адре-
сат имеет право ее узнать, он может «заглянуть» во 
внутренний мир говорящего, приобщиться к его 
мыслям и переживаниям. Итак, термин «доверитель-
ное» применим не к любому употреблению знаешь, а 
только к парентетическому.  

Таким образом, вопросительное и редуцированное 
знаешь маркируют две разные стратегии взаимодей-
ствия говорящего с адресатом: воздействие на лич-
ную сферу адресата и вовлечение адресата в свою 
собственную личную сферу. 

 

Понимаешь. Глагол понимать, как отмечалось  
в [29, с. 413–414], отличается от глагола знать каче-
ством информации в зависимой пропозиции Р. Если 
знание может возникнуть в результате восприятия 
ситуации, получения информации о ней из внешнего 
источника, то понимание предполагает более слож-
ную, неочевидную информацию и требует интеллек-
туальных усилий – анализа, обработки данных, со-
поставления, «проникновения в глубину». В случае 
ВК понимаешь эти усилия могут быть связаны не со 
сложностью самой ситуации Р, не с логическими 
операциями, требуемыми от адресата, а с особой 
коммуникативной целью говорящего. Понимаешь 
репрезентирует своего рода призыв к адресату войти 
в положение говорящего, принять во внимание ка-
кие-то специальные обстоятельства, сблизить свою 
позицию с позицией другого человека или просто 
вникнуть в ситуацию, ср. речевые формулы: Ты пой-
ми … / постарайся меня понять…; Ты не хочешь ме-
ня понять…; Ну, как ты не понимаешь…; Неужели 
это трудно понять?! и подобные. В этом смысле 
семантика ВК понимаешь также связана с усилиями 
(как и не-вводное употребление понимать), но речь 
идет скорее о психологических усилиях, эмоцио-
нальном отклике. Говорящий предлагает адресату ра-
зобраться в ситуации, и именно это требует опреде-
ленных усилий от адресата: 

― Надоело, Миша, понимаешь [?], надоело, ― 
заговорил Алексей, ― что она меня всю жизнь пуга-
ет и пугает… [Михаил Кураев. Записки беглого ки-
нематографиста // «Новый Мир», 2001]; 

― А я, понимаешь [?], Марин, слышу, воду кто-
то льет, ― радостно хохоча, приговаривала тетя 
Валя [Борис Минаев. Детство Левы (2001)]. 

Иногда ситуация требует объяснения: 
Борька, конечно, не удержался и все объяснил сра-

зу, по телефону. ― Там, понимаешь [?], пацан поте-
рялся, ― сказал он. ― Наш, московский, семнадцать 
лет [Анна Берсенева. Возраст третьей любви (2005)]. 

Вообще, здесь речь идет о том, чтобы адресат как 
можно более наглядно представил себе ситуацию, 
поставил себя на место говорящего или на место уча-
стников ситуации. Но глагол представляешь здесь 
неуместен, поскольку у него другая функция – он за-
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креплен за выражением удивления, необычности си-
туации. 

Для эмфатического понимаешь (понимаете) воз-
можны все три позиции. 

Препозиция: 
― Спасибо! ― обрадовалась Наташа, когда 

Светлана вручила ей подарки, так и не подобрав сло-
ва ― от кого все это. ― Натусь, понимаешь [?], 
это я купила, ― завела разговор Светлана [Маша 
Трауб. Замочная скважина (2012)] – здесь ВК стоит 
после обращения, но перед Р;  

― Понимаете [?], я играла Офелию, а он в это 
время играл Эйса Вентуру [«Экран и сцена», 
2004.05.06]; 

Понимаете [?], о России, то есть о Советском 
Союзе, как и вообще о Восточном мире, даже и речи 
не шло [«Автопилот», 2002.02.15]; 

― Понимаешь ли [?], ― продолжал он, ― для 
него, и для меня тоже, это очень важно [Елена Ха-
ецкая. Синие стрекозы Вавилона (2004)]. 

Интерпозиция: 
Стасик заметил мой удивлённый взгляд. Объяс-

нил, показывая на Митрофанова: ― Ему, понима-
ешь [?], оса залетела в рот. ― Господи, ― сказала 
моя жена, ― она и сейчас там? ― Да нет. Он, по-
нимаешь [?], заканчивал экскурсию в монастыре. И 
тут ему в рот залетела оса [Сергей Довлатов. Запо-
ведник (1983)]. 

Постпозиция: 
― Да не мог он не вырезать, понимаете? [«Фи-

нансовая Россия», 2002.09.19]; 
У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, 

понимаешь? [Андрей Геласимов. Нежный возраст 
(2001)]. 

Иногда позиция ВК допускает двоякую трактовку: 
А важно то, что он заранее, понимаете ли  [?], 

заранее знал о подсолнечном масле! [М. А. Булга-
ков. Мастер и Маргарита (1929-1940)] – здесь мож-
но говорить о постпозиции по отношению к перво-
му заранее или препозиции по отношению ко 
второму заранее. 

Постпозиция для понимаешь – наиболее слабая 
позиция с точки зрения вводности. В постпозиции 
понимаешь легко превратить, при некотором измене-
нии интонации (на письме – пунктуации), в само-
стоятельное высказывание, ср.: Он не мог не прийти. 
Понимаешь?. Конечно, это высказывание будет 
иметь ту же апеллятивную функцию (апелляция к 
адресату); кроме того, такое высказывание нельзя 
считать самостоятельным в том смысле, что оно при-
вязано к предыдущему высказыванию и без него не 
имеет смысла. 

В «Русской грамматике» Н.Ю. Шведовой [5, § 
2221] знаешь и понимаешь трактуются как асеманти-
ческие, «пустые вставки». В действительности, это 
относится только к паразитическому употреблению 
понимаешь (оно бывает только интер- и постпози-
тивным): Вы тут, понимаешь, пьянствуете, а я, по-
нимаешь, работаю [Андрей Белозеров. Чайка 
(2001)]. В этом случае понимаешь может быть заме-
нено на другие паразитические ВК: значит, так ска-
зать, вообще и подобные, а также на другие парази-
тические элементы речи (слова-паразиты), ср. как бы, 

ну вот. Такое понимаешь может не согласовываться 
с параметрами высказывания: Вы, понимаешь, все-
гда чем-то недовольны (при семантическом употреб-
лении должно было бы быть множ. ч. – понимаете). 
Знаешь никогда так не употребляется и всегда соот-
ветствует грамматическому числу других форм, свя-
занных с  адресатом: Вы, знаете ли, кое-что забыли, 
но: *Вы, знаешь ли, кое-что забыли / *Ты, знаете 
ли, кое-что забыл. Это означает, что знаешь и в па-
рентетическом статусе сохраняет свою семантику (а 
именно – семантику доверительности, при всей рас-
плывчатости этой формулировки), противопоставле-
но другим ВК и не может быть заменено на них, т.е. 
знаешь, в отличие от понимаешь, никогда не стано-
вится асемантической вставкой. 

Таким образом, нейтральное (редуцированное) 
употребление, которое есть у знаешь, и асемантиче-
ское, «пустое», паразитическое употребление, кото-
рое есть у понимаешь, – это разные вещи. 

Аналогичным нейтральному, т.е. «доверительно-
му», знаешь является понимаешь ли (понимаете ли) – 
с частицей ли: 

У него с женой, понимаете ли, школьная еще лю-
бовь [Дина Рубина. Медная шкатулка (2011-2015)]; 

Вскоре после ареста Москвина газета перестала 
выходить ― рекламодатели как-то, понимаете ли, 
притормозили [«Русская жизнь», 2012]. 

У знаешь и знаешь ли такого расхождения нет: 
обе эти ВК могут употребляться в доверительной 
функции, но не бывают асемантическими (паразити-
ческими). 

Наконец, есть еще один особый тип употребления 
понимаешь ли / понимаете ли – риторический (поле-
мический), который синонимичен видите ли (он ха-
рактерен для таких речевых актов, как упрек, осуж-
дение, выражение возмущения и под.), ср.: Он, 
видите ли, не знал! – Он, понимаете ли, не знал! А 
кто должен знать?!; Ему, понимаете ли, некогда! 

ЭКСКУРС В ОБЛАСТЬ ПУНКТУАЦИИ 
В заключение – небольшой экскурс в область 

пунктуации. Как уже неоднократно отмечалось, 
предложение, в которое вставляется апеллятивная 
вводная конструкция, – повествовательное (оно ни-
когда не бывает вопросительным), при этом ВК, на-
оборот, имеет вопросительную интонацию. Если ВК 
находится в пре- или интерпозиции, проблемы не 
возникает – в конце повествовательного предложе-
ния ставится точка (или, в экспрессивном варианте, 
восклицательный знак). При этом вопросительность 
самой ВК в русской пунктуации никак не отмечается. 
Если же ВК оказывается в конце предложения, то 
ставится вопрос, – и поскольку предложение повест-
вовательное, этот знак вопроса относится только к 
ВК: Сказали, что нельзя приходить после девяти ве-
чера, представляешь? [«Столица», 1997.06.17]; Где 
старший с младшим, неизвестно, а средний приехал 
учиться к нам. Сын миллионера, представляешь? 
[«Столица», 1997.04.01]; ― В той газете, ― про-
должала она, ― ну в той, старой, которую мы с 
тобой смотрели, помнишь? [Вера Белоусова. Вто-
рой выстрел (2000)]; Но её нигде нет. Нигде, пони-
маешь? [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]. 
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Эта ситуация сама по себе необычна, так как ни в од-
ном пособии по пунктуации не сказано, что знак 
препинания может относиться только к вводной кон-
струкции, а не к предложению в целом, и что, вооб-
ще, интонация вводного слова может обозначаться на 
письме (при том что интонация всего предложения 
может никак не обозначаться). Между тем в данной 
конструкции это именно так. 

Однако у ВК помнишь ситуация еще более не-
обычная. Видимо, из-за того, что помнишь выбивает-
ся из группы, отличается от других апеллятивных ВК 
наличием у адресата знания Р и близостью к матрич-
ному употреблению (Помнишь, как я документы не 
мог найти? или Я еще, помнишь [?], документы не 
мог найти; Помнишь, что говорилось в сводке о 
гастрономе? или ― В сводке за вчерашний день… 
ну, помните [?], о гастрономе…), у предложений с 
ВК помнишь имеется следующая уникальная пунк-
туационная особенность. В предложениях вида: ― 
Нет, не из-за поездки. ― Тогда из-за тех баб? ― Ка-
ких баб? ― Ну, помнишь [?], летели с нами в Сочи? 
[Андрей Геласимов. Ты можешь (2001)]; ― Перед 
отъездом он подарил мне микроскоп, маленький, 
медный, чудо какой хорошенький, ― улыбнулась Ка-
тя, ― а я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой, 
помнишь [?], во втором классе со мной училась? 
[Людмила Улицкая. Пиковая дама (1995-2000)], –  
говорящий не спрашивает: «Они летели с нами в  
Сочи?»; «Она со мной училась во втором классе?» – 
наоборот, он это сообщает (напоминает) в качестве 
факта. Предложение является повествовательным, а 
вопросительная ВК помнишь находится не в конце, а 
в середине предложения. Тем не менее в конце пред-
ложения стоит вопросительный знак, т.е. фактически 
знак вопроса относится к вводному слову – при этом 
формально он стоит в конце повествовательного (!) 
предложения. Очевидно, что ни в одном пособии по 
пунктуации такой случай не упоминается и не преду-
сматривается. 

ВЫВОДЫ 

Итак, мы выделили и рассмотрели два основных 
типа употребления вводных конструкций апеллятив-
ной группы – акцентированный, или вопроситель-
ный, и редуцированный, или нейтральный.  

Те формулировки, которые используются в литера-
туре (привлечь внимание собеседника, выделить то, 
что высказывается), не отражают всего спектра функ-
ций и значений вводных конструкций апеллятивной 
группы. Вся группа в целом служит для выделения, 
подчеркивания, а знаешь, понимаешь могут употреб-
ляться как асемантические, «пустые вставки». 

В грамматиках и словарях служебных слов акцен-
тированный и редуцированный типы не выделяются 
и даже не упоминаются. Не отмечается также, что 
доверительность, которая часто упоминается в связи 
с данной группой ВК, относится только к редуциро-
ванному типу и, кроме того, зависит от позиции: вы-
сказывание Я, знаете, люблю посидеть на берегу с 
удочкой может произноситься с нейтральной («довери-
тельной») интонацией, а в высказывании Знаете [?], 
мне все это надоело! – знаете может быть только 
вопросительно-эмфатическое. 

В ходе рассмотрения апеллятивных вводных кон-
струкций с ментальными глаголами обнаружилось, 
что предложения с вопросительными ВК реального 
вопроса не содержат и ответа не предполагают. Автор 
вопроса: Ты знаешь, что Сидоров уехал?, как уже отме-
чалось, хочет получить ответ (‘знаю’ / ‘не знаю’). У ав-
тора предложения с вопросительной ВК другая комму-
никативная цель: вопросительная интонация ВК 
является приемом «вовлечения» адресата, эмфатиче-
ского воздействия на него, чтобы придать особое зна-
чение сообщаемой информации, акцентировать ее. 

При этом, с одной стороны, специфические функ-
ции каждого вводного слова и его отличие от других 
вводных слов связаны, разумеется, с исходной се-
мантикой ментального глагола, которую он имеет в 
текстовом (не вводном) употреблении. С другой сто-
роны, во вводном употреблении происходит как 
грамматическая, так и семантическая редукция ис-
ходного глагола, т.е. вводный глагол не является ме-
ханическим переносом «текстового» глагола во 
вводную позицию, и исходная семантика претерпева-
ет определенные модификации. 
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