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АРХИТЕКТУРА ГИБРИДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
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аннотация. 
Цель работы: совершенствование научно-методической базы информационного обеспечения системы су-

дебной практики арбитражных судов.
Методы: методы проектирования гибридных интеллектуальных информационных систем на основе моде-

лей сложных сетей.
Результаты: рассмотрен подход к разработке гибридных интеллектуальных информационных систем 

(ГИИС), основанный на использовании модулей сознания, подсознания и коммуникации; исследован подход на ос-
нове сложных сетей для реализации ГИИС; показано, что метаграфовая модель позволяет описывать данные, 
знания и процессы, как составные части ГИИС; исследована структура метаграфового агента, обеспечивающе-
го обработку метаграфовой модели; показано, что метаграфовый агент можно представить в виде метагра-
фовой модели, что позволяет агентам верхнего уровня модифицировать структуру агентов нижнего уровня; 
введено понятие активного узла метаграфа как комбинации метаграфовой модели данных и знаний, и мета-
графовых агентов; на основе активного узла метаграфа введено понятие метаграфового процесса; обоснована 
архитектура ГИИС анализа судебной практики арбитражных судов.
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Введение

Защита законных прав и интересов предпринима-
телей не обходится без взаимодействия с судеб-
ной системой. В арбитражные суды обращаются 

как индивидуальные предприниматели, так и юри-
дические лица. Судебный процесс состоит из этапов, 
каждый из которых сопровождается документальным 
оформлением. В завершение процесса суды прини-
мают судебный акт, который может называться по-
разному, в зависимости от инстанции и сути принятого 
решения. В соответствии с ч. 1 ст. 15 АПК РФ к судебным 
актам относят: судебный приказ, решение, постановле-
ние, определение.

Хотя судебная система России не является преце-
дентной, судебные решения играют ключевую роль при 
подготовке к судебному процессу. Из-за законодатель-
ных коллизий или отсутствия регулирующих норм боль-
шинство судебных решений основывается на правовых 
позициях Пленумов Верховного Суда РФ (и/или Высше-
го Арбитражного Суда РФ до упразднения в 2014 г.). 

Представители как истцов, так и ответчиков в обя-
зательном порядке начинают подготовку к делу с из-
учения судебной практики, поиска похожих дел, опре-
деления схожих обстоятельств и обоснований своих 
позиций. Мотивированный судебный акт может зани-
мать от 4 до 15 страниц. При этом таких решений нуж-
но изучить достаточно много, чтобы составить более 
полное представление о возможном исходе судебного 
процесса.
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По информации сайта «Электронное правосудие», 
за девять месяцев 2019 г. в арбитражных судах России 
было выпущено более 1 300 000 документов1. Обрабо-
тать, обобщить и сделать какие-либо выводы из тако-
го массива документов в ручном режиме достаточно 
сложно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального конститу-
ционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», Верховный 
суд РФ в целях обеспечения единообразного приме-
нения законодательства РФ дает судам разъяснения по 
вопросам судебной практики. Это выражается в подго-
товке обзоров судебной практики по разным отраслям, 
а иногда и конкретным статьям. Такие обзоры пред-
ставляют собой краткое изложение дел и позиции суда 
по нему. Иногда в рамках одного вопроса рассматрива-
ются сразу несколько однотипных споров, по которым 
делается обобщенный вывод.

Для совершенствования законодательства также 
необходимо изучать судебную практику. При этом мож-
но заметить единообразные решения, которые вынуж-
дены принимать суды из-за несовершенства законода-
тельного акта. Примером такой ситуации может слу-
жить отсутствие четкого закрепления сроков подачи 
искового заявления после отмены судебного приказа в 
делах о взыскании финансовых санкций с организации. 
Данный пример включен в обзор № 2 (2019)2 судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации. В 
этих ситуациях судам приходится принимать решения 
по аналогии, каждый раз указывая одни и те же причи-
ны, а также ссылаясь на позицию Верховного Суда РФ. 

Подобные дела оборачиваются высокой экономи-
ческой неэффективностью. Государство оплачивает 
расходы судов и других органов, сотрудники тратят 
большое количество времени на судебные процессы, 
которых могло и не быть, хотя достаточно было бы 
внести соответствующие технико-правовые нормы в 
законодательство, чтобы прервать череду подобных 
процессов, снизить нагрузку на суды по аналогичным 
делам [3]. 

Для продуктивного использования судебной прак-
тики представляется целесообразным ускорить про-
цесс её изучения и обобщения [4]. Это возможно, в 
частности, на основе применения разработанной ав-
томатизированной системы, архитектура которой 
рассматривается в данной статье. В результате исполь-
зования системы вместо текста в несколько страниц 
юристы могут получить краткое содержание текста с 
наиболее значимой информацией, которую можно ис-
пользовать для принятия решения о необходимости 
подробного изучения документа или в каких-то других 
целях. Юристам будет также предоставлен граф связей 
между извлеченными концептами, ассоциативные свя-
зи между ними и статистическая информация.

1 Сайт «Электронное правосудие». URL: http://ras.arbitr.ru
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации. URL: http://www.supcourt.ru/documents/ practice/?year=2019 .

Гибридные интеллектуальные информационные 
системы

В настоящее время для построения интеллектуаль-
ных систем используется большое количество под-
ходов: продукционные правила, нейронные сети, не-
четкая логика, эволюционные методы и др. При этом 
можно отметить явную тенденцию к совместному ис-
пользованию разных методов для решения различных 
классов задач. Это привело к появлению такого на-
правления, как «гибридные интеллектуальные систе-
мы» (ГИС) [1, 2]. 

Ключевым вопросом является вопрос о том, каким 
образом реализовать принцип гибридности. Ответ на 
этот вопрос предлагается, в частности, в работе [6]. В 
ней сформулирован следующий принцип гибридности 
[6, с. 20—21]: «В литературе встречаются схемы гибри-
дизации нейроинформатики и искусственного интел-
лекта, построенные по следующему принципу: правое 
полушарие — нейрокомпьютер; левое полушарие — 
основанная на знаниях система, а вопрос лишь в их 
взаимодействии или балансе право- и лево-полушар-
ности. В реальном поведении человека невозможно 
разделить восприятие и логическую обработку, поэто-
му более успешной представляется схема глубинной 
интеграции».

В настоящее время интеллектуальные системы, 
как правило, не разрабатываются отдельно, но встра-
иваются в виде модулей в традиционные информа-
ционные системы для решения задач, связанных с 
интеллектуальной обработкой данных и знаний. Та-
кую комбинированную систему в соответствии с [12] 
назовем гибридной интеллектуальной информацион-
ной системой (ГИИС), которая обладает следующими 
особенностями:

 – сочетает различные методы, используемые для 
построения интеллектуальных систем, и в этом 
смысле является ГИС;

 – сочетает интеллектуальные методы с традицион-
ными методами, используемыми для разработки 
данных в информационных системах, и в этом 
смысле является комбинацией ГИС и информаци-
онной системы, предназначенной для обработки 
данных.

Таким образом, под ГИИС будем понимать инфор-
мационную систему, которая использует комбинацию 
традиционных методов обработки данных и интел-
лектуальных методов, что полностью соответствует 
концепции [6]. Однако, по мнению авторов статьи, 
вместо право- и лево-полушарности скорее стóит 
говорить о «подсознании» и «сознании» ГИИС. «Под-
сознание» строится на основе методов мягких вычис-
лений, а «сознание» — на основе традиционных мето-
дов обработки данных и знаний. На рис. 1 представ-
лена обобщенная архитектура ГИИС, построенная на 
основе «сознания» и «подсознания».



17

Архитектура гибридной интеллектуальной информационной системы...

Правовая информатика № 1 – 2020

Рис. 1. Обобщенная архитектура ГИИС

Основой системы являются «подсознание» (модуль 
подсознания — МП) и «сознание» системы (модуль со-
знания — МС). «Подсознание» связано со средой, в ко-
торой функционирует ГИИС.

Основной задачей МП является обеспечение взаи-
модействия ГИИС со «средой», или «выживание» ГИИС 
в среде.

Поскольку среда может быть представлена в виде 
набора непрерывных сигналов, то в качестве методов 
обработки данных «подсознания» хорошо подходят 
методы, основанные на нейронных сетях и нечеткой 
логике, в том числе и комбинированные нейронечет-
кие методы.

Модель данных «подсознания» максимально при-
ближена к «понятийной системе» среды, представляет 
собой набор данных, который позволяет максимально 
эффективно взаимодействовать со средой. Часть этих 
данных может не иметь «физического смысла» с точки 
зрения МС, однако позволяет МП взаимодействовать 
со средой с нужной производительностью.

«Сознание» ГИИС строится на принципах обработ-
ки данных и знаний. Обработка данных в МС может ве-
стись на основе традиционных языков программиро-
вания или известной технологии «потока работ» (англ. 
“workflow”). Однако в последнее время все большую по-
пулярность приобретает подход на основе продукци-
онных правил. Раньше данный подход использовался 
для принятия решения в экспертных системах [5], но 
в настоящее время на основе правил пишутся обычные 
программы. Такой подход называется программирова-
нием на основе правил (англ. “rule-based programming”). 
К достоинствам подхода на основе правил можно от-
нести гибкость, так как в этом случае программа не ко-
дируется жестко, а фактически «выводится» из правил 
на основе данных. К недостаткам можно отнести воз-

можность зацикливания правил, а также сложность об-
работки большого объема правил.

Заметим, что задача хранения требуемых данных 
решается отдельно на уровне МС и на уровне МП. Мы 
предполагаем, что на уровне обобщенной архитектуры 
соответствующие хранилища «встроены» в МС и МП, 
поэтому на рис. 1 хранилища явно не представлены.

Модуль сознания воспринимает понятийную систе-
му как целостную модель «онтологического» класса и 
может «осознанно» обрабатывать элементы данной 
модели на основе правил. 

Модуль подсознания воспринимает понятийную си-
стему в виде отдельных (возможно, несвязанных) при-
знаков. Требование «осознания» целостности модели 
не предъявляется. Основным критерием является эф-
фективность взаимодействия системы со средой.

С точки зрения коммуникации в ГИИС возможны 
следующие варианты или их комбинации:

Коммуникация осуществляется через среду. МП чи-
тает данные из среды, преобразует и передает в МС. 
МС осуществляет логическую обработку и возвращает 
результаты обработки в МП. МП записывает результи-
рующие данные в среду, откуда они могут быть прочи-
таны другими ГИИС.

Для коммуникации с другими ГИИС используется 
модуль коммуникации (МК). В зависимости от решае-
мых задач с МК может взаимодействовать МС (что ха-
рактерно для традиционных информационных систем) 
или МП (что более характерно для систем на основе 
мягких вычислений).

Взаимодействие с пользователем также может осу-
ществляться через МС (что характерно для традицион-
ных информационных систем) или через МП (что может 
быть использовано, например, в автоматизированных 
тренажерах).
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Граничная модель сознания и подсознания предна-
значена для глубинной интеграции модулей сознания 
и подсознания и представляет собой интерфейс между 
этими модулями с функцией хранения данных. В каче-
стве данных выступает комплексная онтология, которая 
используется как сознанием, так и подсознанием. Ос-
новной задачей подсознания является распознавание 
из среды элементов онтологии. Если рассматривать со-
знание как разновидность экспертной системы, то рас-
познанные элементы онтологии могут рассматриваться 
в качестве элементов операционной памяти эксперт-
ной системы, которые приводят к срабатыванию соот-
ветствующих правил. В зависимости от целей системы, 
правила могут формировать выходную информацию 
для пользователя или сигналы для модуля подсознания, 
которые оказывает требуемое воздействие на среду.

Предложенная архитектура рассматривается как 
основа обобщенного подхода, который должен быть 
адаптирован для создания информационных систем в 
конкретных предметных областях.

Использование подхода на основе сложных сетей
для реализации ГИИС

В современных информационных системах тради-
ционно используются разнородные информационные 
модели данных, знаний и процессов. Эта ситуация сло-
жилась исторически, потому что раньше мощность вы-
числительных систем была невысока и во главу угла 
ставилась производительность обработки информаци-
онной модели. Вопросы интеграции информационных 
систем и унификации информационных моделей оста-
вались на втором плане.

В настоящее время ситуация изменилась. Появле-
ние и активное развитие технологий обработки боль-
ших данных [10], расширение круга информационно-
аналитических задач привело к тому, что в качестве 
обрабатываемых данных вполне могут выступать зна-
ния, ситуации, процессы. Это требует новых подходов к 
интеграции систем, к информационным моделям.

Сервис-ориентированный подход (в том числе в его 
современном микросервисном варианте) до опреде-
ленной степени решает задачу интеграции информаци-
онных систем, но при этом каждая система функциони-
рует как «черный ящик». Интеграция возможна только 
на уровне элементов, которые вынесены в интерфейс 
сервиса. Например, если в целях решения информа-
ционно-аналитических задач мы хотим использовать 
OLAP-куб для хранения и агрегации не чисел, а ситуа-
ций или процессов, то использование сервис-ориенти-
рованного подхода не поможет; потребуется интегра-
ция на уровне единой информационной модели.

В качестве интеграционной модели для реализа-
ции ГИИС мы предлагаем использовать метаграфовую  
модель [13].

На кафедре «Системы обработки информации и 
управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках в рамках 
развития данного направления метаграфовую модель 

предлагается применять как средство для описания: 
сложных сетей [11], семантики и прагматики информа-
ционных систем [7], гибридных интеллектуальных ин-
формационных систем [12].

Для обработки метаграфовой модели предлагается 
использовать подход на основе многоагентной систе-
мы (МАС). В соответствии с [9], под программным аген-
том будем понимать программный модуль, который 
выполняется в виде автономной задачи (не зависит от 
других агентов), способен обмениваться информацией 
со средой и другими агентами. Под МАС будем пони-
мать систему однородных или разнородных агентов, 
функционирующих в среде.

Для реализации ГИИС наиболее интересным пред-
ставляется подход на основе холонической многоа-
гентной системы (холонической МАС). В соответствии с  
[9, с. 234], холон — это «целое, рассматриваемое в то же 
время как часть целого». С точки зрения данного подхо-
да, рассмотренные компоненты, такие как МП, МС, МК, 
являются агентами. В то же время они являются частями 
системы, которая, в свою очередь, является агентом.

При этом МП является сложной структурой, которая 
включает агенты нижнего уровня, каждый из которых 
может, в свою очередь, включать МП, МС, МК, пред-
назначенные для решения конкретных задач данного 
агента. Несмотря на то, что агент нижнего уровня нахо-
дится в составе МП, он может включать в свою структу-
ру МС, предназначенный для решения задач МП более 
высокого уровня. Поэтому с точки зрения данного под-
хода нет ничего удивительного в том, что в МС могут 
использоваться нечеткие продукционные правила, а в 
МП входят «классические» модули обработки данных.
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где mei — метаребро метаграфа; vS — исходная вершина (метавершина) ребра; 
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фрагмент метаграфа. При этом ребра и метаребра этого фрагмента могут быть 
только направленными, eo=true. 

Определения метавершины и метаребра являются рекурсивными, так как 
элементы evj могут быть, в свою очередь, метавершинами и метаребрами. 
Метавершина является формализмом описания данных, а метаребро — 
формализмом описания процессов. 

Наличие у метавершин собственных атрибутов и связей с другими 
вершинами является важной особенностью метаграфов. Это соответствует 
принципу эмерджентности, т. е. приданию понятию нового качества, 
несводимости понятия к сумме его составных частей. Фактически, как только 
вводится новое понятие в виде метавершины, оно «получает право» на 
собственные свойства, связи и др., так как в соответствии с принципом 
эмерджентности новое понятие обладает новым качеством и не может быть 
сведено к подграфу базовых понятий. 

Таким образом, метаграф можно охарактеризовать как «сеть с 
эмерджентностью», т. е. фрагмент сети, состоящий из вершин и связей, 
который может выступать как отдельное целое. 
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где mei — метаребро метаграфа; vS — исходная вершина (метавершина) ребра; 
vE — конечная вершина (метавершина) ребра; eo — признак направленности 
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Определения метавершины и метаребра являются рекурсивными, так как 
элементы evj могут быть, в свою очередь, метавершинами и метаребрами. 
Метавершина является формализмом описания данных, а метаребро — 
формализмом описания процессов. 

Наличие у метавершин собственных атрибутов и связей с другими 
вершинами является важной особенностью метаграфов. Это соответствует 
принципу эмерджентности, т. е. приданию понятию нового качества, 
несводимости понятия к сумме его составных частей. Фактически, как только 
вводится новое понятие в виде метавершины, оно «получает право» на 
собственные свойства, связи и др., так как в соответствии с принципом 
эмерджентности новое понятие обладает новым качеством и не может быть 
сведено к подграфу базовых понятий. 

Таким образом, метаграф можно охарактеризовать как «сеть с 
эмерджентностью», т. е. фрагмент сети, состоящий из вершин и связей, 
который может выступать как отдельное целое. 
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Рис. 2. Пример описания метавершины метаграфа

Пример описания метавершины метаграфа пока-
зан на рис. 2. Данный метаграф содержит вершины, 
метавершины и ребра. На рис. 2 показаны три мета-
вершины: mv1, mv2 и mv3. Метавершина mv1 включает 
вершины v1, v2, v3 и связывающие их ребра e1, e2, e3. 
Метавершина mv2 включает вершины v4, v5 и связыва-
ющее их ребро e6. Ребра e4, e5 являются примерами ре-
бер, соединяющих вершины v2-v4 и v3-v5, включенные в 
различные метавершины mv1 и mv2. Ребро e7 является 
примером ребра, соединяющего метавершины mv1 и 
mv2. Ребро e8 является примером ребра, соединяюще-
го вершину v2 и метавершину mv2. Метавершина mv3 
включает метавершину mv2, вершины v2, v3 и ребро e2 
из метавершины mv1, а также ребра e4, e5, e8, что пока-
зывает холоническую структуру метаграфа.

Если метавершины предназначены прежде всего 
для описания данных и знаний, то метаребра предна-
значены в большей степени для описания процессов. 

Пример описания метаребра метаграфа представ-
лен на рис. 3. Метаребро содержит метавершины vS, 

Рис. 3. Пример описания метаребра метаграфа
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… vi, … vE и связывающие их ребра. Исходная мета-
вершина содержит фрагмент метаграфа. В процессе 
преобразования исходной метавершины vS в конечную 
метавершину vE происходит дополнение содержимо-
го метавершины, добавляются новые вершины, связи, 
вложенные метавершины.

В целом, метаграфовая модель позволяет в рамках 
единой модели описывать данные, знания и процессы.

Обработка метаграфовой модели
с использованием метаграфовых агентов

Для обработки метаграфовой модели используются 
два вида агентов: агент-функция и метаграфовый агент.

Определим агент-функцию следующим образом: 

10 
 

Пример описания метаребра метаграфа представлен на рис. 3. Метаребро 
содержит метавершины vS, … vi, … vE и связывающие их ребра. Исходная 
метавершина содержит фрагмент метаграфа. В процессе преобразования 
исходной метавершины vS в конечную метавершину vE происходит дополнение 
содержимого метавершины, добавляются новые вершины, связи, вложенные 
метавершины. 

В целом, метаграфовая модель позволяет в рамках единой модели 
описывать данные, знания и процессы. 

 
Обработка метаграфовой модели 

с использованием метаграфовых агентов 
 
Для обработки метаграфовой модели используются два вида агентов: 

агент-функция и метаграфовый агент. 
Определим агент-функцию следующим образом:  

,,, ASTMGMGag OUTIN
F    

где agF — агент-функция; MGIN — метаграф, который выполняет роль входного 
параметра агента-функции; MGOUT — метаграф, который выполняет роль 
выходного параметра агента-функции; AST — абстрактное синтаксическое 
дерево агента-функции, которое можно представить в виде метаграфа. 

Определим метаграфовый агент следующим образом:  
 ,,,, j

ST
D

M rRAGRMGag    
где agM — метаграфовый агент; MGD — метаграф данных и знаний, на основе 
которого выполняются правила агента; R — набор правил (множество правил 
rj); AGST — стартовое условие выполнения агента (фрагмент метаграфа, 
который используется для стартовой проверки правил, или стартовое правило). 

Структура правила метаграфового агента:  
,: MG

ji OPMGr    
где ri — правило; MGj — фрагмент метаграфа, на основе которого выполняется 
правило; OPMG — множество операций, выполняемых над метаграфом. 

Антецедентом правила является фрагмент метаграфа, консеквентом 
правила является множество операций, выполняемых над метаграфом. 

Пример представления метаграфового агента в виде фрагмента метаграфа 
приведен на рис. 4. 

Метаграфовый агент представлен в виде метавершины метаграфа. В 
соответствии с определением, он связан с метаграфом MG1, на основе которого 
выполняются правила агента. Данная связь показана с помощью ребра e4. 

Метаграфовый агент содержит множество вложенных метавершин, 
соответствующих правилам (правило 1 — правило N). Каждая метавершина 
правила содержит вершины антецедента и консеквента. В данном примере с 
антецедентом правила связана метавершина данных mv2, что показано ребром 
e2, а с консеквентом правила связана метавершина данных mv3, что показано 
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метаграфа с метавершиной агента, в данном примере 
это ребро e1.

Под «активным узлом метаграфа» ACTIVE
nodemv  будем 

понимать вершину или метавершину метаграфа, с ко-
торой связаны программные агенты, выполняющие 
определенные функции. Под «метаграфовым процес-
сом» (рис. 5) будем понимать метаребро, базирующее-
ся на активных узлах: 
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— фрагмент метаграфа, такой, что каждая его вершина 
или метавершина mvnode является активным узлом ме-
таграфа. 

На рис. 5 окружностями показаны вершины и мета-
вершины, используемые для описания данных. Прямо-
угольниками показаны метавершины или метаребра, 
соответствующие элементам процесса. Метаграфовые 
процессы PROC1 и PROC2 показаны двойными пря-
моугольниками. Ненаправленными связями показаны 
ненаправленные ребра (eo=false), а направленными 
стрелками показаны направленные ребра (eo=true). 
Пунктирной связью показана вложенность фрагмента 
метаграфа.

Процесс состоит из элементов процесса v1* (под «*» 
понимается произвольное значение второго индекса). 
Элементы процесса соединены направленными ребра-
ми e1*. В качестве примера для элемента процесса v15 
показаны элементы вложенного подпроцесса. Таким 
образом, элемент v15 одновременно является и эле-

ментом процесса me1, и метаребром, которое содержит 
вложенный процесс.

Данные, поступающие на вход элемента v11, пока-
заны в виде метавершины mv1, которая содержит вло-
женные вершины данных v31 и v32 и ненаправленную 
связь между ними e31. Связь метавершины mv1 с эле-
ментом процесса v11 осуществляется с помощью ре-
бра e41. Признак того, что метавершина mv1 содержит 
входные данные процесса v11, моделируется с помо-
щью атрибута ребра e41 (вершины и ребра могут иметь 
атрибуты, так как используется модель атрибутивного 
метаграфа). В данном случае используется атрибут v11.
in=true. Аналогично с использованием ребер e42, e43, 
e44 производится привязка метавершин mv2 и mv3 к 
элементам процесса v11 и v12 в качестве входных-вы-
ходных данных.

На рис. 5 показан случай, когда выходные данные 
предыдущего процесса являются входными данными 
следующего процесса. Однако предлагаемая модель 
связи метавершин данных с элементами процесса но-
сит более гибкий характер и позволяет моделировать 
передачу данных как через входные-выходные мета-
вершины данных, так и другими способами, например, 
через представленный метавершиной общий контекст.

Архитектура системы анализа арбитражной 
практики

Рассмотрим предлагаемую архитектуру информа-
ционной системы анализа судебной практики арби-
тражных судов, построенную на основе подхода ГИИС 
(рис. 6).

Рис. 5. Пример метаграфового процесса
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Классическая архитектура практически любой ана-
литической информационной системы включает под-
систему сбора данных и подсистему обработки данных. 
В классической архитектуре при проектировании под-
системы сбора рассматриваются в основном аспекты 
сбора данных из различных источников, меньшее зна-
чение уделяется унификации семантики данных. Под-
система обработки формирует аналитику на основе со-
бранных данных.

Напротив, в архитектуре ГИИС основной упор де-
лается на семантику данных. В концепции ГИИС подси-
стеме сбора можно сопоставить подсознание, а подси-
стеме обработки сопоставить сознание, но такое сопо-
ставление достаточно условно. Основная задача под-
сознания — формирование концептов, используемых 
для принятия решения. Основная задача сознания — 
принятие решения на основе выделенных концептов. 

Средой в данной системе являются исходные тек-
стовые документы юридической направленности. 

Подсознание системы включает модуль извлечения 
концептов и модуль извлечения фрагментов текстов, 
при этом фрагменты текстов могут рассматриваться 
как укрупненные концепты, используемые при форми-
ровании аналитики.

Извлеченные концепты и фрагменты текстов поме-
щаются в хранилище концептов, которое соответствует 
граничной модели сознания и подсознания.

Сознание системы включает модули автоматическо-
го реферирования, визуализации, ведения статистики, 
поиска ассоциативных правил.

Модули «подсознания» системы

В модуле извлечения концептов из текста извлека-
ются основные данные: имя или название истца и от-

ветчика; имя или название заявителя (в жалобах); суть 
дела; цена иска; решение суда и др.

Модуль строится на гибридном подходе, сочетая 
в себе как подход на основе правил, так и исполь-
зование машинного обучения. Отметим, что такой 
подход хорошо зарекомендовал себя в обработке 
текстов [16]. Для тривиальных случаев использу-
ются правила. Например, тип документа, цена иска, 
решение суда и др. Остальной текст анализируются 
нейросетевыми моделями на основе фреймворка 
TensorFlow [14].

В зависимости от извлекаемых данных, требует-
ся решить различные задачи машинного обучения, а 
именно: извлечение именованных сущностей; извле-
чение фактов; извлечение временных данных.

Для каждой задачи создается свой подмодуль с 
нейросетью и/или правилами. Для обучения моделей 
можно использовать датасеты не только на основе 
судебной практики, так как извлечение именованных 
сущностей и временных данных носят универсальный 
характер. Однако, специальный размеченный датасет 
со специализированными текстами может дать более 
высокое качество.

Модуль извлечения фрагментов текстов отвечает за 
отбор текстовых блоков, которые могут быть использо-
ваны в реферате. Для решения этой задачи использу-
ются методы машинного обучения [15].

С точки зрения машинного обучения предсказание 
подходящего текстового блока можно отнести к задаче 
обучения с учителем (по прецедентам), а именно мно-
гоклассовой классификации. У каждого объекта есть 
определенный набор признаков. В нашем случае это 
абзац и некоторые дополнительные данные, которые 
извлекаются на предыдущем шаге. Ответом является 
метка класса, к которому отнесен блок.

Рис. 6. Архитектура системы анализа арбитражной практики



23

Архитектура гибридной интеллектуальной информационной системы...

Правовая информатика № 1 – 2020

После классификации остаются только блоки, отне-
сенные к полезным. В хранилище концептов передает-
ся уже частично сжатый текст.

Модули «сознания» системы

Модуль автоматического реферирования является 
основным инструментом, который значительно уско-
ряет для юриста обработку документов. В [8] отмечает-
ся, что методы автоматического реферирования мож-
но разделить на две большие группы: 

 – экстракция (извлечение предложений, Sentence 
Extraction, квазиреферирование) — извлечение из 
исходного текста наиболее важных и существенных 
информационных блоков (абзацев, предложений);

 – абстракция (извлечение содержания, Content 
Extraction) — генерация реферата с порождением 
нового текста, содержательно обобщающего пер-
вичный документ или документы.

Для методов, основанных на абстракции, в большей 
степени подходят концепты, извлеченные с помощью 
модуля извлечения концептов. Для методов, основан-
ных на экстракции, могут быть использованы фрагмен-
ты текстов, полученные на выходе модуля извлечения 
фрагментов текстов. Следует заметить, что методы, 
основанные на абстракции, вызывают все больший ин-
терес, а для решения задачи реферирования использу-
ются методы на основе графов.

Сформированный граф документа может быть пред-
ставлен юристу с использованием модуля визуализации.

Сокращение объема текста — далеко не единствен-
ная задача, которую должна решать информационная 
система; не менее важной задачей является выявление 
причин принятия судебных решений. Здесь на помощь 
приходит модуль поиска ассоциативных правил, кото-
рый позволяет понять, какие факторы привели к при-
нятию конкретного судебного решения. Необходимо 
отметить, что практически все существующие алго-
ритмы поиска ассоциативных правил предполагают 
работу с концептами, поэтому очень важно то, что под-
сознание ГИИС выделяет не просто текст, а концепты, 
которые поступают на вход данного модуля.

Ассоциативные правила также могут быть пред-
ставлены в виде графов с использованием модуля ви-
зуализации.

Модуль ведения статистики позволяет хранить и об-
рабатывать количественную информацию: сколько дел 

было обработано в том или ином суде за определенный 
временной период и др. Для реализации этого модуля 
может быть использована OLAP-система, в этом случае 
она может иметь собственной хранилище. Хранилище 
концептов может быть использовано для формирования 
и иерархической организации измерений OLAP-системы.

Статистические данные в графическом представ-
лении также отображаются с использованием модуля 
визуализации.

Выводы

Обоснованная архитектура информационной си-
стемы анализа судебной практики арбитражных судов 
базируется на концепции ГИИС. Средой в данной си-
стеме являются исходные текстовые документы юри-
дической направленности.

Обобщенную структуру ГИИС предлагается стро-
ить на основе модулей «сознания» и «подсознания». На 
основе обобщенной структуры могут быть построены 
частные случаи структуры ГИИС, которым соответству-
ют конкретные ГИИС. Подсознание системы включает 
модуль извлечения концептов и модуль извлечения 
фрагментов текстов, при этом фрагменты текстов могут 
рассматриваться как укрупненные концепты, исполь-
зуемые при формировании аналитики. Извлеченные 
концепты и фрагменты текстов помещаются в храни-
лище концептов, которое соответствует граничной 
модели сознания и подсознания. Сознание системы 
включает модули автоматического реферирования, 
визуализации, ведения статистики, поиска ассоциатив-
ных правил.

Для реализации ГИИС предполагается использо-
вать холоническую многоагентную систему. Структура 
такой МАС может быть описана с использованием ме-
таграфового подхода. Метаграфовый подход является 
одним из вариантов описания «сетей с эмерджентно-
стью». Эмерджентность обеспечивается за счет исполь-
зования метавершин. С использованием метаграфовой 
модели возможно унифицированное представление 
архитектуры разрабатываемой системы. Для обработ-
ки метаграфовой модели используются два вида аген-
тов: агент-функция и метаграфовый агент. C активным 
узлом метаграфа связаны программные агенты, выпол-
няющие определенные функции обработки метаграфо-
вой модели. Под «метаграфовым процессом» понима-
ется метаребро, базирующееся на активных узлах.
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Abstract.
Purpose of the work: improving the scientific and methodological basis of information support for the commercial courts 

practice system.
Methods used: methods of hybrid intelligent information systems design based on complex networks models.
Results obtained: an approach to the development of Hybrid Intelligent Information Systems (HIIS) based on the use 

of modules of conscious, subconscious and communication is considered. An approach for HIIS implementation based on 
complex networks is studied. It is shown that a metagraph model allows describing data, knowledge, and processes as HIIS 
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components. The structure of a metagraph agent providing for the processing of the metagraph model is studied, and it is 
shown that a metagraph agent can be represented by a metagraph model, which allows top-level metagraph agents to modify 
the structure of lower-level metagraph agents. The concept of an active metagraph node is introduced as a combination of 
a metagraph data & knowledge model and metagraph agents. The concept of a metagraph process based on the active 
metagraph node concept is introduced, and a justification is given for an architecture of a HIIS for analysing commercial 
courts practice.
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