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Анализ проблемы и постановка задачи
Проблема принятия решений играет важную роль в жизни человека. В результате развития формаль-

ных методов ее решения сложилась отдельная дисциплина – теория принятия решений (ТПР) [1]. Ста-
новление ТПР определялось, с одной стороны, развитием вычислительной техники и математических 
методов, а с другой – возникновением новых задач в сфере жизнедеятельности человека. Появление задач 
в порой слабо формализованных предметных областях требует модификации уже существующих и разра-
ботки новых подходов. В последнее время это часто связано с проблемами измеримости и структуризации 
информации, использования экспертных знаний и многими другими аспектами ТПР. Решение подобных 
проблем невозможно без привлечения современных научных теорий, таких как теория искусст венного 
интеллекта, теория распознавания образов (ТРО) и пр. Симбиоз ТПР и ТРО как раз и представляет собой 
одно из возможных направлений в развитии новых моделей и методов принятия решений.

Универсальной постановки для задач принятия решений не существует. Построение решений осущест-
вляется стандартным для математики образом. Если обозначить через X множество возможных решений, 
то процесс построения решений реализуется в множестве X  2. Для организации процесса в множестве X  2 
необходимо определить тип отношения на этом множестве: либо частичный порядок, либо эквивалент-
ность. Множества могут быть заданы либо аналитически (с использованием принципа свертки), либо 
по прецедентности (или по примерам).

Таким образом, конкретизируя тип отношения на множестве X  2, а также способы задания информации 
и принятия решений, можно получить большое разнообразие задач принятия решений. 

Ограничимся случаем, когда на множестве X  2 задано отношение эквивалентности. Следствием этого [2] 
является разбиение множества решений X на непересекающиеся подмножества, включающие сходные 
между собой решения. Существенную роль при этом играет способ задания информации о множестве X. 
Практически важным является случай, когда такая информация задана неполностью (частично). В этой 
ситуации говорят о задании информации по прецедентности (или по примерам). Приходим к варианту 
задачи, который можно назвать задачей выбора или в формальном смысле задачей вычисления свойств 
объектов x ∈ X. Сам же способ принятия решений в такой последовательности просто ассоциируется 
с вычисленным свойством [3].

В данной ситуации задача принятия решений сводится к вычислению (определению) свойств ана-
лизируемой информации и на формальном уровне может быть сведена к одной постановке. Это задачи 
исчисления высказываний, предикатов [4], задачи логической диагностики [5] и, наконец, просто плохо 
формализованные задачи ТРО [6]. 

Во всех перечисленных задачах имеются множества, разбитые на подмножества, которые заданы 
примерами объектов – носителями определенного свойства. Таким образом, приходим к классическо-
му варианту задачи распознавания образов с обучением: множество объектов X произвольной природы 
разбито на некоторое, возможно и бесконечное, число подмножеств (классов) X1, …, Xl. Информация 
о подмножествах X1, …, Xl задана с помощью конечной выборки X  0, содержащей объекты из каждого 
класса Xi. Требуется, пользуясь только выборкой X  0, указать алгоритм A (может быть, наилучший в неко-
тором смысле), определенный на всем множестве X, результат работы которого для каждого x ∈ X можно 
интерпретировать в терминах принадлежности классам Xi.

Задача распознавания в приведенной постановке является индуктивной по построению, и все алгорит-
мы, используемые для ее решения, будут эвристическими. Вместе с тем в задачах принятия решений даже 
в условиях индуктивности необходимо, чтобы 
результат был в максимальной степени строгим. 
Для этого в ТРО разработана методология, харак-
терная именно для индуктивных задач. Ее суть 
заключается в следующем: вначале с помощью 
эвристических алгоритмов получается возможное 
решение, которое затем улучшается допустимы-
ми математическими средствами. Это позволяет 
как минимум существенно упростить требования 
к алгоритмам, а как максимум повысить качество 
финального решения.

На рис. 1 приведена общая схема построе-
ния многоуровневых моделей распознавания 
для случая, когда число уровней равно двум. 
Обобщение для большего числа уровней оче-
видно.

Рис. 1. Общая схема построения  
двухуровневых моделей распознавания (Инф – информация):  

а – вариант 1; б – вариант 2
Fig. 1. General scheme for constructing two-level recognition models: 

a – variant 1; b – variant 2


