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Исследования интеллектуального управления в динамической среде 

и работы оператора выявили серьезные отличии ментального образ объ-
екта оперативно-технологического управления от его отображения в 
автоматизированных системах, используемых оператором, что меша-
ет ему работать и выполнять действия в уме, способствует возникно-
вению ошибок интерпретации данных. Обработка разнородной инфор-
мации логико-символьными методами изучена и результаты широко 
применяются на практике. Однако вопросы именно правосторонних, 
визуально-образных рассуждений оператора, обеспечивающих интуи-
тивное принятие решений на основе демонстрируемого образа проблем-
ной ситуации и предлагаемых вариантов ее понимания, остаются не-
изученными. В данной работе представлены результаты исследования 
субъекта оперативно-технологического управления в региональной энер-
госистемы, особенностей его работы, мышления и окружающей его дей-
ствительности. 

 
Studies of intelligent control in a dynamic environment and the work of 

an operator have revealed serious differences between the mental image of an 
operational and technological control object and its display in automated sys-
tems used by the operator, which prevents him from working and performing 
actions in his mind, and contributes to the occurrence of data interpretation 
errors. The processing of heterogeneous information by logical-symbolic meth-
ods has been studied and the results are widely used in practice. However, the 
questions of the right-handed, visual-figurative reasoning of the operator re-
main unexplored. Such reasoning provides intuitive decision-making based on 
the demonstrated image of the problem situation and the proposed options for 
understanding it,. This paper presents the results of the study of the subject of 
operational and technological management in the regional power system, the 
features of his work, thinking and his surrounding reality. 
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Введение 
 
Настоящая работа — вторая часть публикации с единым названием, 

логически увязанная с содержанием первой части [29], где рассмотрены 
результаты анализа особенностей и структуры системы оперативно-
технологического управления (ОТУ) региональными электроэнергети-
ческими системами на примере Калининградской области, а также ре-
зультаты исследования объекта оперативно-технологического управ-
ления с онтологической и математической точек зрения. В настоящей 
части изложены результаты анализа субъекта (человеческого фактора) 
оперативно-технологического управления в региональной интеллекту-
альной электроэнергетике, его внешней среды, особенностей восприя-
тия им информации и его мыслительных механизмов, а также языка 
профессиональной деятельности. 

 
 

Онтологическая семантика субъекта  
оперативно-технологического управления  

в региональной интеллектуальной электроэнергетике 
 

Субъекты электроэнергетики — лица, осуществляющие деятельность 
в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, 
тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электриче-
ской энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание 
услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерско-
му управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии 
(мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и 
мощности [1]. 

Оперативно-технологическое управление — комплекс мер по управле-
нию технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии [1]. 

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике — комплекс 
мер по централизованному управлению технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии [1]. 

Субъект ОТУ региональной энергосистемы (ЭС) в условиях внеш-
ней среды представлен на рисунке следующими основными компонен-
тами: «человеческий фактор» — коллектив диспетчеров; динамическое 
пространство экранов видеостен и рабочих мест; математические моде-
ли расчета параметров режима; программно-аппаратный комплекс ав-
томатизированной системы ОТУ.  
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Н-В — низкое напряжение — высокое напряжение 
В-Н — высокое напряжение — низкое напряжение 
Р — распределительная 
ЛЭП В — высоковольтная линия электропередачи 
Тр — трансформатор 
ИБП — источник бесперебойного питания 
Эсклад — склад инструментов и электрооборудования оперативно-выездных бригад 
МГТЭС — мобильная газотурбинная электростанция 
ВЭС — ветроэлектрическая электростанция 
РЗ — релейная защита 
ПА — противоаварийная автоматика 

 
Рис. Схема системы оперативно-технологического управления  

региональной электроэнергетической системой в условиях внешней среды  
 
Человеческий фактор (коллектив диспетчеров). В [2] подчеркнута ак-

туальность человеческого фактора для повышения скорости и надеж-
ности ОТУ и оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) сложными 
технологическими процессами. Об этом говорят и сами специалисты, 
например диспетчер центров управления сетями (ЦУС) по Екатерин-
бургу и Свердловской области В. Никонов: «Для работы диспетчером 
электросетей нужны технические познания и понимание физики про-
цессов. Когда возникает событие, диспетчер должен в голове прики-
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нуть, что его ждет: по перетокам мощности, по уровню напряжения в 
контрольных точках. Без технического склада ума здесь работать нель-
зя. Более четко оценить последствия события помогает программный 
комплекс. Наша профессия противопоказана людям медлительным, 
скрупулезным: порой у нас нет времени вдумываться, поэтому надо 
заранее знать, что делать. Важен оперативный склад ума и быстрое 
принятие решений. На мнемосхеме диспетчер видит только условные 
обозначения ЛЭП, надписи, которые на самом деле, в реальности – от-
дельные электроэнергетические установки с работающими на них 
людьми, электромонтерами. Они прекрасно знают объект, но не пони-
мают картину в целом, которую видит диспетчер ЦУС, координирую-
щий их работу и раздающий команды. Диспетчер управляет людьми, 
которые уже воздействуют на электроустановку» [3]. 

Одно из важнейших условий безаварийной работы энергообъектов — 
обеспечение надежности человеческого фактора, представляющего со-
бой совокупность интеллектуальных, физиологических, эмоциональ-
ных, волевых, мотивационных и других качеств личности, обеспечива-
ющих безошибочное, своевременное и адекватное восприятие сложив-
шейся ситуации, выполнение предписанных функций в определенных 
режимах работы [4]. 

Из детального анализа [5] видно, что наиболее значимыми источ-
никами ошибочных действий оперативного персонала являются не-
корректные процедуры, неадекватный человеко-машинный интерфейс 
и неэффективная тренировка. Анализ 35 нештатных ситуаций на 
Кольской АЭС показал, что в 77 % случаев от общего числа инцидентов 
оперативный персонал совершил ошибки в интерпретации информа-
ции (41%), аналитические (38 %) и сенсомоторные (неадекватные дей-
ствия, запоздалые реакции) ошибки (21 %) [6]. В частности, ошибки вза-
имодействия с автоматикой в ситуациях, когда РЗ и ПА бурно прогрес-
сирует; отсутствие взаимопонимания из-за разных моделей мышления 
оперативного персонала, работающего в одной смене за одной мнемо-
схемой, разных традиций отображения информации и различного 
культурного опыта; использование в коллективной коммуникации, не-
смотря на нормы, неоднозначных по смыслу и понимаемых по-разному 
слов; нарушение координации, многословие; несоблюдение «стериль-
ности оперативного помещения»; эффект «слепоты к изменениям» 
(диспетчер не знает, где именно происходит изменение, и поэтому не 
замечает его); пространственная дезориентация в восприятии и интер-
претации событий и ситуаций объекта ОТУ. 

Динамическое пространство экранов видеостен и рабочих мест. Основ-
ные инструменты труда человека-оператора в ОТУ и ОДУ — мнемо-
схема динамической и статической систем управляемого объекта для 
слежения в основном за событиями, возникающими при перемещении 
динамичных ресурсов относительно статичных и относительно друг 
друга, отображенная на технических носителях (например, на жидко-
кристаллических видеостенах значительных размеров) диспетчерских 
пультов управления, и средства голосовой коммуникации (телефоны и 



Теоретическая и экспериментальная физика  

 

42 42

радиосвязь). Мнемосхема в инженерной психологии — совокупность 
опорных точек производственной мыслительной деятельности опера-
тора, основное средство формирования у диспетчера динамической, 
образно-концептуальной модели объекта управления (ОУ) — основы 
его трудового мышления. В [7] подчеркнуто, что понятия «информа-
ционная модель» и «концептуальная модель деятельности» приобрели 
общепсихологический характер.  

Информационная модель — совокупность организованной информа-
ции, получаемой разными способами по сигналам от программно-
технического комплекса автоматизированной системы ОТУ (АС ОТУ). 
С одной стороны, сигнал, исполняя семантическую функцию, осведом-
ляет человека-оператора о событиях, ситуациях, состоянии, чаще всего 
об отклонениях от нормального режима, причем предполагается, что 
эта информация является значимой для человека-оператора. С другой 
стороны, прагматическая функция сигнала — предупредить о необхо-
димости или целесообразности действий оператора, его воспринима-
ющего. 

Вне зависимости от соотношения количества семантической и 
прагматической информации в сигнале и от характера самой опера-
ции-действия (например, передача, распределение, преобразование 
электроэнергии) основные задачи переработки информации операто-
ром — диагностирование проблемной ситуации, выбор, планирование 
и организация релевантной реакции-действия. При этом прием и пе-
реработка информации, зависят от качества систем отображения ин-
формации (СОИ) мнемосхемами, видеокубами, видеостенами и други-
ми средствами когнитивной инженерии.  

Для человека-оператора лишь незначительный процент отражае-
мых на панелях ситуаций (событий, состояний объекта ОТУ) требует 
вмешательства. Автоматизация усугубляет разрыв между семантиче-
ской и прагматической функциями сигналов: количество семантиче-
ской информации возрастает из-за актуальности представления в СОИ 
не только смены состояний объектов ОТУ, но и работы РЗ и ПА, а ко-
личество прагматической информации по мере совершенствования 
этих устройств сокращается. Это ведет к тому, что большая часть ре-
зультатов телеизмерения и телесигнализации прагматична лишь по-
тенциально.  

Человек-оператор часто вынужден исходить в своих решениях из 
информации не о факте возникновения события, а из предшествующей 
последовательности (истории) событий на мнемосхеме, перегруженной 
сигнализацией. Кроме того, оператор, по мнению профессионала В. Ни-
конова, не располагает достаточным временем для ретроспективного 
анализа истории событий в тот момент, когда событие уже налицо и, 
следовательно, переработка информации будет неэффективной. В ОТУ 
актуальны постоянный контроль за динамикой параметров, прогнозиро-
вание возникновения событий и экстраполирование, что может подгото-
вить оператора к действиям в критический момент. 
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Форма сигнализации на мнемосхемах нерелевантна оперативной 
деятельности. Сложная, событийно ориентированная сигнализация 
затрудняет восприятие оператора, избирательную функцию его вни-
мания. Необходимо отказаться от однопланового, рядоположного 
отображения на панели хода технологического процесса в целом. 
Представление на панели последовательных состояний объекта ОТУ 
должно быть функционально и подчинено процессу управления, ди-
намике взаимоотношений между субъектом и объектом ОТУ. Актуален 
контроль (мониторинг) всех показателей динамики процесса, соотне-
сение их с нормами и прогнозирование тех или иных событий. Нужно 
отображать только динамику развития процессов в сторону отклоне-
ния от норм и на тех интервалах времени, когда события, ситуации и 
состояние развиваются к аварийным. Д. А. Ошанин [8] подчеркивает, 
что очень удобным может оказаться отображение процессов в виде 
элементарных, легко воспринимаемых, опознаваемых и дифференци-
руемых пространственно-временных структур. При этом динамике 
развития процесса в сторону одного из событий соответствует посте-
пенное приближение преобразующейся на панели структуры к стан-
дартной форме — фигуре-коду данного события. 

Математические модели расчета параметров режима. Достаточно пол-
но математические модели по составу задач (функций) ОДУ в ЭС рас-
смотрены в [9]: переработка исходной информации, ведение баз дан-
ных, надежность технических средств (5 задач); планирование электри-
ческих режимов (27 задач); планирование энергетических режимов 
(26 задач); обучение (2 задачи). Цели и задачи, принципы организации 
и структура ОДУ ЭС, методы, модели и средства управления нормаль-
ными режимами ЭС, методические подходы к ликвидации основных 
аварийных режимов в энергосистемах, системообразующих и распре-
делительных сетях даны в [10]. Главная цель применения искусственно-
го интеллекта (ИИ) в АС ОТУ — уменьшение влияния человеческого 
фактора и целесообразность использования технологий ИИ по функ-
циям АСУ ТП (табл.) [11]. 

 
Целесообразность использования методов, систем и технологий ИИ  

по функциям АСУ ТП  
 

Функция 
АСУ ТП 

Содержание функции 
Целесообразность  

использования методов,  
систем и технологий ИИ 

Первичная об-
работка инфор-
мации 

Ввод/вывод данных и преобразо-
вание их в цифровой (физический) 
вид 

Нецелесообразно 

Верификация 
данных 

Контроль достоверности данных 
и замена недостоверных достовер-
ными 

Возможно, актуальны экс-
пертные системы 

Сигнализация Оценка отклонения параметра от 
установленных регламентных гра-
ниц 

Возможно и целесообразно 

Архивирование Сжатие, архивирование, извлече-
ние из архива 

Нецелесообразно 
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Окончание табл. 

 

Функция 
АСУ ТП 

Содержание функции 
Целесообразность  

использования методов,  
систем и технологий ИИ 

Противоаварий-
ные защиты 

Мониторинг и реагирование в слу-
чае аварийных ситуаций 

Недопустимо из-за фактора 
неопределенности 

Автоматическое 
регулирование 

Регулирование технологических 
процессов в зависимости от анали-
за поступающих данных 

Перспективно, востребовано 

Дистанционное 
управление 

Управление оборудованием, изме-
нение положения исполнительных 
механизмов, коммуникации с пер-
соналом 

Перспективно в формате 
ЦС 

Расчеты Расчеты и вычисления автомати-
зированного управления 

Не требует ИИ 

Диагностика  
ТОУ 

Мониторинг оборудования и тех-
нологического процесса 

Перспективно в формате ЦС 

Диагностика  
ПТК 

Вспомогательная функция в АСУ 
ТП, мониторинг ПТК 

Перспективно в формате ЦС 

Человеко-ма-
шинный ин-
терфейс 

Комплекс задач взаимодействия 
пользователей с ПТК АСУ ТП 

Перспективно 

 
Примечание: ТОУ — технологический объект управления; ПТК — програм-

мно-технический комплекс; ЦС — цифровой советник. 
 
Одна из тенденций интеллектуализации ЭС — внести смысл «внутрь» 

аппаратно-программного комплекса АС ОТУ, что требует интеграции, 
объединения на формальном уровне математических моделей вер-
бально-предикативного и предметно-изобразительного представлений 
знаний. Эта потребность, уже реализуемая в теории познания (пробле-
ма интерпретации) и компьютерном моделировании, до настоящего 
времени еще не осознана разработчиками АС ОТУ. Однако «законы 
природы» с указанием условий их применения могут постепенно на-
капливаться в базе знаний независимо от постановки тех или иных 
конкретных задач. Совокупность законов и теорий образует при этом 
«глобальную модель действительности» [12]. 

Описание закона или изложение теории физической реальности 
аппаратом математической реальности ОТУ ЭС распадается на две ча-
сти: 1) математическая формула или система формул («математиче-
ский аппарат», «математическая действительность») и 2) содержатель-
ное описание — неформальное, словесно-вербальное представление на 
профессиональном языке, устанавливающее связь между системой по-
нятий, умственных обобщенных концептов, существенных для элек-
тростатики, электродинамики ОТУ ЭС, а также для неэлектрических 
процессов и явлений, в том числе природного характера, и математиче-
скими знаками (символами) в математическом формализме. Рассмотрим 
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это на примере закона Ома для переменного тока: UI Z , где ,I U  — 

действующие значения переменного тока и напряжения, Z  — полное 
сопротивление данного участка цепи. Курсив относится к содержатель-
ному описанию, интерпретирующему употребляемые в формуле мате-
матические символы в терминах понятий «электрический ток», «напря-
жение», «полное сопротивление», которые предполагаются в языке фи-
зики известными. В содержательное описание войдет и указание на ус-
ловия и допущения («полное», «переменный», «участок цепи») приме-
нимости формулы. Проблема отображения «физического смысла» со-
стоит в том, что содержательное описание остается вне машинной, рас-
четной математической модели, затрудняет и ограничивает стыковку 
запрограммированных по отдельности расчетных моделей, возможно-
сти расширения, анализ, корректировку их исходных посылок и ре-
зультатов в человеко-машинном диалоге. 

В этой связи традиционно «узкое место» в жизненном цикле разра-
ботки интеллектуальных систем (ИС) [13] составляют логико-семанти-
ческие аспекты на стадии концептуального анализа или структуриро-
вания знаний. Кроме того, описание понятийной системы именно как 
системы требует введения в словарь АС ОТУ единиц, никогда не упо-
треблявшихся в речи, внутрисистемных единиц [12]. Стремление к ло-
гической полноте концептуальной модели ведет к тому, что эксперт, 
конструирующий модель, постоянно обнаруживает логические пробе-
лы в профессиональной терминологической системе. 

Программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы ОТУ 
[14]. Тенденциями технического оснащения современных ЭС в инду-
стриально развитых странах являются гибкие, управляемые системы 
электропередачи (англ. Flexible Alternative Current Transmission Systems — 
FACTS), асинхронизированные синхронные машины (АСМ), интеллек-
туальные сети (англ. Smart Grids), транзит ультравысокого напряжения 
постоянного и переменного тока (Сибирь — Урал — европейская часть 
России), распределенная генерация, силовая электроника в сетевых 
управляемых устройствах, гибкие системы передачи переменного тока, 
интеллектуальные электронные устройства с поддержкой технологии 
векторных измерений, распределенные системы автоматики (англ. 
Wide Area Control System — WACS), распределенные системы релейной 
защиты (англ. Wide Area Protection System — WAPS), комбинированные 
распределенные системы управления, защиты и автоматики (англ. 
Wide Area Monitoring, Protection, and Control System — WAMPACS). 

Из изученных по открытым источникам программно-технических 
комплексов ниже приведен список организаций — разработчиков ба-
зисных решений для интеллектуализации ОТУ и ОДУ в ЭС: АО 
«РТСофт» (rtsoft.ru), компания «АльтероПауэр» (alteropower.ru), АО 
«Монитор Электрик» (monitel.ru), АО «НТЦ ФСК ЕАС» (ntc-power.ru), 
ООО «Институт энергосистем» (enersys.ru), ООО «Созвездие-Сервис» 
(sozvezdie-service.ru), «Сименс» (Siemens, smart-grid.siemens.ru), ABB 
(new.abb.com), компания «ПиЭлСи Технолоджи» (plctech.ru), ЗАО 
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«НПФ Прорыв» (proryv.com), группа компаний «Прософт-Системы» 
(prosoftsystems.ru), АО «Атомик Софт» (automiq.ru), инженерный 
центр ЭНТЕЛС (ersr.ru), ООО ETAP SYSTEMS Russia (etapru.ru). Ниже 
перечислены интеграторы и решения по щитовому оборудованию для 
ОТУ и ОДУ ЭС: компании ПОИСК (poisk-company.ru), «Делайт 2000» 
(delight2000.com), «Юг-Система Плюс» (yugsys.nt-rt.ru), MultiRu (multi-
ru.ru), «CофтCистема» (video-panels.ru), «Форсайт» (forsite-company.ru), 
ООО «ТехПроМедиа» (displite.ru), ВГУП «Уральский электромеханиче-
ский завод» (uemz.ru), центр проекционных технологий «Викинг» 
(viking.ru). 

 
Язык отношений и связей человека-оператора  

в системе оперативно-технологического управления  
региональной интеллектуальной электроэнергетикой 

 
В дистанционном централизованном управлении ЭС посредством 

телеизмерения, телесигнализации и телеуправления наиболее полно 
воплощены характерные черты человека как регулятора ИС управле-
ния. Особенности и компоненты интеллектуальной деятельности, пси-
хологии мышления человека-оператора в процессе ОТУ, его роли в 
производстве исследованы в [15—19].  

Д. А. Поспелов и В. Н. Пушкин неразрывно связывают качество и 
надежность диспетчерского труда с построением в структурах мозга по-
средством «языка» информационных аналогов ресурсов той среды, в ко-
торой живет и действует человек-оператор. Воссоздавая тот или иной ре-
сурс окружающей среды, оператор фиксирует его свойства относительно 
времени и в своем сознании изменяет отражаемый ресурс, преобразует 
его. Благодаря способности строить информационные модели («внут-
ренние образно-концептуальные модели обстановки», по Г. В. Дружи-
нину [20], «образно-концептуальные модели обстановки», по С. И. Ма-
гиду [21], «концептуальные модели деятельности», по С. А. Дружилову 
[7], которые следует отличать от информационных моделей-мнемосхем 
на «языке мнемонического изображения», по Д. А. Ошанину), оператор 
апробирует варианты поведения «про себя», прежде чем начать дей-
ствовать.  

Ресурсы в объекте ОТУ по-разному воздействуют на органы чувств 
человека-оператора и находятся друг с другом в определенных отно-
шениях. Для разумных целенаправленных действий в системе ОТУ 
оператору нужна возможность отражать эти отношения. Поскольку от-
ношения и связи ресурсов не отображаются чувственно, актуальна роль 
мышления в деятельности человека-оператора. Мышление, по Д. А. Пос-
пелову и В. Н. Пушкину, — это установление отношений между ресур-
сами. Мыслительными механизмами объект управления, в котором 
действует человек-оператор, воссоздается в его голове с отражением об-
наруживаемых свойств и связей между ресурсами. В отличие от языка 
восприятия, фиксирующего свойства ресурсов, проявляющиеся в воз-
действиях на органы чувств, для мышления характерен специальный 



А. В. Колесников, С. Б. Румовская, Э. В. Ясинский, Р. В. Демьянец  

 

47 47

язык отношений и связей (ЯОС), посредством которого субъект получа-
ет возможность внутренней работы с теми ресурсами и их свойствами, 
которые не даны в восприятии и находятся вне сферы его непосред-
ственных контактов с ОУ. Мышление объединяет, интегрирует всю 
воссоздающую деятельность человека-оператора, которого Д. А. Поспе-
лов и В. Н. Пушкин сравнивают с математиком, решающим алгоритми-
чески неразрешимую задачу в проблемной ситуации. 

Операторы ЦУС решают задачи [9] как форму взаимодействия с не-
определенностью, условия запуска мыслительного процесса [22], выполняя 
функции планирования, контроля, разработки регулирующих воздей-
ствий, мероприятий и диагностики. Труд операторов сопряжен с воз-
никновением проблемных ситуаций с недостаточно выявленными или 
обнаруженными условиями и с неопределенной целью, которую необ-
ходимо достичь, чтобы уменьшить или целиком снять затруднения 
[23], с резкими, кажущимися непреодолимыми противоречиями в оцен-
ке контрольной информации по мнемосхеме. Для проблем у оператора 
нет четкого способа действия, реагирования: либо он не известен из 
личного опыта и не предусмотрен регламентами и инструкциями, ли-
бо известны отдельные приемы (регулирующие команды), комбинируя 
которые можно снять противоречия и справиться с проблемой. У опе-
ратора могут «выпадать» из памяти известные ему инструктивные спо-
собы решения (прецеденты), и он вынужден «открывать» их для себя 
заново. Оператор — предметное существо, действующее предметным 
образом в созданном человеком искусственном предметном мире — 
«мире оперативно-технологической действительности» (мир ОТД). 

Распредмечивание — превращение, «перевод» определений предме-
та, логики его бытия на «язык» живых сущностных сил человека (субъ-
екта). Это раскрытие объекта ОТУ субъекту [23]. 

Для категориального отражения предметного мира ОТД актуален 
когнитивно-семантический анализ языка профессиональной деятель-
ности (ЯПД) оператора ОТУ, объясняющий механизмы концептуали-
зации, категоризации и вербализации в языке как форме сознания и 
мышления. 

Категоризация, по Е. С. Кубряковой, — мыслительная операция, на-
правленная на формирование категорий как понятий, предельно обоб-
щающих и классифицирующих результаты познавательной деятель-
ности человека. Понятие категоризации — одно из фундаментальных 
понятий человеческой деятельности и ключевое понятие когнитивного 
подхода: оно тесно связано со всеми когнитивными способностями че-
ловека-оператора и компонентами когнитивной системы — внимани-
ем, распознаванием объектов, умозаключениями и памятью [24].  

Специалист по теории управления имеет свою концепцию языка. 
Для него язык выступает как средство описания тех объектов, которы-
ми он собирается управлять, ситуаций, складывающихся на этих объ-
ектах, и процедур управления [25].  

Концептуализация, по Д. А. Поспелову, — поиск механизмов, посред-
ством которых ЯПД выражает понятия, отношения и роли, важные для 
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управленца, выработка упрощенного взгляда на мир, выделение только 
тех элементов предметной области, которые необходимы для данной 
задачи. Результат концептуализации называют концептуальной схемой.  

Концептуальная схема инженерной задачи — абстрактный упрощен-
ный взгляд на предметную область данной задачи, выражающийся в 
выделении только тех свойств предметной области, которые полезны 
для целей данной задачи, и отбрасывании из рассмотрения остальных 
ее свойств [26]. 

Структурирование (или концептуализация) знаний, по Т. А. Гаврило-
вой и В. Ф. Хорошевскому, — разработка неформального описания 
знаний в виде графа, таблицы, диаграммы или текста, которое отража-
ет основные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной 
области. Такое описание называется полем знаний, а язык его описания 
содержит минимум неточностей, без двусмысленностей, поскольку яв-
ляется символьным либо графическим (схемы, рисунки, пиктограммы) 
[27]. Лингвисты рассматривают также такие понятия, как внешняя 
(композиционная) и внутренняя (содержательная) структуры текста. 
Первая соответствует композиционно-логической схеме текста и при-
надлежит линейному плану текста, а вторая (семантическая, глубин-
ная, когнитивная) отражает реальную ситуацию и относится к когни-
тивному плану со структурой, присущей организации знания и отра-
жающей то, как человек-оператор воспроизводит и моделирует дей-
ствительность, «вписывает себя» в окружающую действительность [28]. 

 
Заключение 

 
Рассмотрена категоризация онтологической семантики субъекта 

ОТУ в региональной ЭС: свойства и особенности коллективного чело-
веческого фактора, специфика и проблематика динамического про-
странства экранов видеостен и рабочих мест ЦУС, разработчики про-
граммно-аппаратных комплексов АС ОТУ, понятие «информационная 
модель» и математические модели расчета параметров режима. Пока-
заны целесообразность использования методов систем и технологий 
искусственного интеллекта по функциям АСУ ТП и тенденции интел-
лектуализации ЭС.  

Отмечается, что для мышления операторов ЦУС характерен специ-
альный язык отношений и связей, посредством которого субъект полу-
чает возможность внутренней работы с ресурсами, не данными в вос-
приятии и находящимися вне сферы его непосредственных контактов с 
объективной реальностью. Раскрыто содержание концептов «концеп-
туализация» и «структурирование» ЯОС, посредством отображения 
которых человек-оператор воспроизводит, моделирует и «вписывает 
себя» в окружающую действительность. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-07-00208. 
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