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Над решением задач моделирования языковой 
деятельности в настоящее время работают коллективы 
исследователей в Европе, США, России. Проблема по-
нимания естественного языка в значительной степени 
зависит от знания предметной области и является од-
ним из важнейших направлений исследований по ис-
кусственному интеллекту. При создании лингвистиче-
ского анализатора работы исследователей проводятся 
по направлениям фонологии, морфологии, синтаксиче-
ского анализа, семантики, контексно-свободных грам-
матик. 

Одной из важнейших лингвистических задач в об-
ласти проблематики искусственного интеллекта являет-
ся построение таких лингвистических процессоров, 
которые были бы в состоянии обеспечить человеко-
машинное общение на естественном языке. Решение 
этой задачи сводится к разработке адекватной лингвис-
тической модели языкового взаимодействия. Модель 
языкового взаимодействия может быть сведена к сис-
теме автоматов, отражающая коммуникативную среду, 
языковую и коммуникативную компетенцию партнёров 
общения. Язык при этом мыслится как важнейший 
инструмент осуществления рационального поведения 
человека, в связи с чем устройство языка предопреде-
лено устройством сознания и в то же время моделиро-
вание сознания в известной степени может осуществ-
ляться с использованием языковых свидетельств. 

В соответствии с этим принципом взаимодейст-
вуют компоненты семантического представления, 
создаётся и используется арсенал синтаксических 
средств выражения полипредикативности, строится 
предикатно-аргументная структура. Этот принцип об-
ладает объяснительной силой при описании многих 
фрагментов языковой структуры. Более того, лексиче-
ское значение слов также сохраняет следы действия 
принципа приоритета. 

При автоматическом анализе и синтезе целого 
текста, как и в процессе человеко-машинного общения 
в режиме диалога, наряду с проблемами, связанными с 
синтаксисом естественного языка или же с его лекси-
кой, вытекают проблемы, связанные с референцией – 
т. е. соотношением тех или иных языковых сущностей с 
сущностями внеязыковыми. Для придания лингвистике 
черт естественной науки в системах искусственного 
интеллекта используются практически все разделы 
математики и математической логики. 

Графы оказались идеальным средством для фор-
мализации ассоционистских теорий знаний за счёт 
точного представления отношений посредством дуг и 
узлов. Семантическая сеть представляет знания в виде 
графа, узлы которого соответствуют факторам или 
понятиям, а дуги – отношениям или ассоциациям ме-
жду понятиями. Сетевые представления имеют почти 
такую же длинную историю, как и логика. Наиболее 
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ранней работой, имеющей прямое влияние на совре-
менные семантические сети, была система экзистен-
циональных графов, разработанная Чарльзом Пирсом в 
двадцатом столетии [1]. Теория Пирса использовала 
всю выразительную силу исчисления предикатов пер-
вого порядка с аксиоматической основой и формаль-
ными правилами вывода. Графы давно используются в 
психологии для представления иерархий и наследова-
нии свойств [2, 3, 4]. Первые компьютерные реализа-
ции семантических сетей были созданы в начале 1960-х 
для использования автоматического (машинного) 
перевода [4]. Вслед за первыми работами по созданию 
схем представления знаний был предложен ряд сете-
вых языков для моделирования семантики естествен-
ного языка. Примером сетевого языка представления 
являются концептуальные графы [5]. 

Концептуальный граф – это конечный, связный, 
двудольный граф. Узлы графа представляют понятия 
или концептуальные отношения (унарные, бинарные, 
тернарные,…)[6]. Чтобы различать типы узлов, узлы 
понятий представляются прямоугольниками, а концеп-
туальные отношения – эллипсами.  

В концептуальных графах узлы понятий представ-
лены либо конкретные, либо абстрактные объекты в 
мире рассуждений. Конкретные понятия характеризу-
ются нашей способностью сформировать их образ (те-
лефон, трактор). Абстрактные понятия включают такие 
абстракции как любовь, красота, верность, для которых 
не существуют образов в нашем воображении. 

 

Собака: Рекс Цвет Чёрный 

Рисунок 1 – Концептуальный граф, показывающий, 
что собака Рекс – чёрного цвета 

 
В концептуальных графах каждое понятие являет-

ся уникальным экземпляром конкретного типа. Каж-
дый прямоугольник понятия снабжается меткой типа, 
определяющий класс или тип экземпляра, представ-
ленного этим узлом [6]. 

Концептуальные графы позволяют также описы-
вать конкретные, но неименованные экземпляры. Для 
обозначения каждого экземпляра в мире рассуждений 
используется уникальный дескриптор, называемый 
маркером. Он представляет собой число, перед кото-

рым расположен символ #. Маркеры отличаются от 
имён тем, что они являются уникальными: экземпляр 
может иметь одно имя, несколько имён или вовсе быть 
безымянным, но он имеет ровно один маркер. Подоб-
ные экземпляры могут быть тезками, но не могут 
иметь один и тот же маркер. Это различие даёт воз-
можность преодолевать семантические неоднозначно-
сти, возникающие при именовании объектов. Граф на 
рис. 2 означает, что конкретная собака #1352 – чёрная. 

 

Собака: #1352 Цвет Чёрный 

Рисунок 2 – Концептуальный граф, показывающий, 
что отдельная (но безымянная) собака – чёрного 

цвета 

 
Маркеры позволяют отделить экземпляры от их 

имён. Если собака #1352 имеет имя Рекс, для его описа-
ния можно использовать концептуальное отношение 
(имя). Результатом является граф Рис. 3. Имя, заклю-
чённое в кавычки, указывает, что это строка. Там, где 
не возникает опасность неоднозначности, мы можем 
упростить граф и ссылаться на экземпляр прямо по 
имени. При таком соглашении граф на рис. 3 эквива-
лентен графу на рис. 1. 

 

Собака: #1352 Цвет Чёрный 

Имя «Рекс» 

Рисунок 3 – Концептуальный граф, показывающий, 
что собака с именем Рекс – чёрного цвета 

 
Вместо обращения по маркеру или по имени 

можно использовать обобщённый маркер * для опре-
деления неспециафицированных экземпляров. Эта 
информация часто опускается в метках понятий: узел, 
заданный только меткой типа собака, эквивалентна 
узлу собака: *. Дополнительно к обобщённому маркеру 
концептуальные графы позволяют использовать име-
нованные переменные. Они представляются звёздоч-
кой, за которой следует имя переменной (например, 
*x).  
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Вопросы наследования решаются (частично) с по-
мощью частичного упорядочения на множестве типов, 
которое можно обозначить символом ≤. Если s и t – 
есть типы и t ≤ s, то считают, что t – это подтип, а s – 
супертип t. Поскольку эта систематизация частична, тип 
может иметь один или несколько супертипов, а также 
один или несколько подтипов. Если s, t и u – типы, при-
чём  t ≤ s и t ≤ u, то считают, что t – это общий подтип 
для s и u. Аналогично, если s ≤ v и u ≤ v, то v – общий 
супертип для s и v. Иерархия типов концептуальных 
графов представляет собой решётку, описывающую 
общий вид системы множественного наследования [6]. 

В решётке типы могут иметь множество родите-
лей и детей. Однако каждая пара типов должна иметь 
минимальный общий супертип и максимальный общий 
подтип. Тип v является минимальным общим суперти-
пом для типов s и u, если s ≤ v и u ≤ v и для любого 
общего супертипа w типов s и u v ≤ w. Максимальный 
общий подтип имеет аналогичное определение. Мини-
мальный общий супертип совокупности типов служит 
для определения свойств, присущих только этим типам. 
Поскольку многие типы, такие как «эмоция» и «рок» не 
имеют общих супертипов или подтипов, необходимо 
добавить типы, которые выполняют эти роли. Чтобы 
иерархия типов действительно стала решёткой, в кон-
цептуальные графы включают два специальных типа. 
Универсальный тип обозначается символом  и явля-
ется супертипом всех типов. Абсурдный тип обознача-

ется символом  и является подтипом всех типов. В 
теории упорядоченных множеств рис.4 трактуется как 
диаграмма Хассе [6] и используется при решении задач 
характеризационного анализа с помощью семантиче-
ского эквивалентирования.  
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Рисунок 4 – Иерархия типов, иллюстрирующая под-
типы, супертипы, универсальный и абсурдный тип. 

Дуги представляют отношения. 

ВЫВОДЫ 
Рассмотрена одна из задач построения систем 

моделирования языковой деятельности на основе 
построения и преобразования семантической сети. 
Проанализирована возможность использования кон-
цептуальных графов для построения и преобразования 
семантических сетей. 
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