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взаимодействия участников производственных сетей1 

Аннотация. Предложен подход к информационной поддержке взаимодействия участников производственных се-
тей на основе использования контекстно-ориентированной системы управления знаниями. Использование контек-
ста позволяет предоставлять участникам производственной сети актуальные на текущий момент знания. Управ-
ление профилями участников и пользователей дает возможность персонифицировать информационную 
поддержку участников в системе управления знаниями, а также использовать их в качестве источников знаний. 
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1 Исследование частично поддержано проектом РФФИ № 08-07-00264, проектом 2.13 программы фундаментальных ис-
следований президиума РАН «Интеллектуальные информационные технологии, математическое моделирование, сис-
темный анализ и автоматизация». 

Введение 
Современное производство характеризуется 

широким использованием различных форм 
кооперации предприятий [1], что способствует 
сокращению времени выхода изделий на рынок 
и снижению затрат на их производство. Орга-
низации, построенные по сетевому принципу и 
состоящие из большого количества участников, 
обычно более гибкие и устойчивые, чем иерар-
хически организованные крупномасштабные 
компании [2]. 

Производственная сеть (ПС) – это совокуп-
ность объединенных на принципах кооперации 
в рамках единого информационного простран-
ства предприятий, способных на основании 
взаимодействия производить конечный продукт 
или услугу. 

Функционирование сетевых производствен-
ных структур невозможно без современных ин-
формационных технологий. При этом возникает 
задача обеспечения эффективного взаимодейст-
вия участников производственной сети на осно-
ве использования единого информационного 
пространства и баз знаний, содержащих знания о 

предметной области и участниках производст-
венной сети. Поэтому система управления зна-
ниями, которая обеспечит управление этими  
базами знаний и возможность получать к ним 
доступ участникам производственной сети, 
должна являться неотъемлемой частью произ-
водственных сетей. 

В системах управления знаниями предлагает-
ся применять контекст для использования акту-
альных на текущий момент знаний. Контекстом 
называется информация, которая может быть ис-
пользована, чтобы охарактеризовать ситуацию, в 
которой находится некоторый объект. В системе 
управления знаниями в роли объекта выступает 
участник производственной сети. 

Фазы функционирования ПС 
Жизненный цикл производственной сети 

включает в себя пять основных фаз: построение 
сообщества потенциальных участников, выбор 
участников производственной сети выполнения 
заказа (конфигурирование производственной 
сети), функционирование производственной се-
ти (выполнение заказа), реконфигурирование 
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производственной сети в случае невозможности 
одним из участников выполнять взятые на себя 
обязательства и перераспределение сообщества 
потенциальных участников производственной 
сети [3]. В Табл. 1 представлены фазы функ-
ционирования производственной сети и задачи, 
которые должны решаться системой управле-
ния знаниями на каждой из этих фаз. 

На фазах построения и перераспределения 
сообщества происходит регистрация потенци-
альных участников в сообществе и их исклю-
чение. Для этих целей предлагаются следую-
щие элементы системы управления знаниями: 

- онтологическая модель – содержит форма-
лизованное описание предметной области; 
включает в себя списки синонимов для поня-
тий, входящих в ее состав, что позволяет уни-
фицировать участников, использующих разные 
термины для одних и тех же понятий; 

- профили участников производственной се-
ти – создаются при регистрации участника в 
системе управления знаниями; 

- картограмма знаний – связывает участни-
ков производственной сети с онтологической 
моделью предметной области, за счет чего ста-
новится возможным использовать этих участ-
ников в качестве источников знаний. 

На фазах конфигурирования и реконфигу-
рирования производственной сети происходит 
конфигурирование заказа и последующее по-
строение производственной сети для выполне-

ния этого заказа. Для этих целей предлагаются 
следующие элементы системы управления зна-
ниями: 

- профили пользователей – описывают поль-
зователей системы управления знаниями; на 
данной фазе профиль пользователя использует-
ся для дополнения запроса пользователя на 
конфигурирование заказа; 

- профили участников производственной  
сети – описывают участников, их производст-
венные возможности, предпочтения и другую 
информацию, которая необходима другим уча-
стникам этой производственной сети для взаи-
модействия с этим участником; 

- онтологическая модель предметной облас-
ти – используется для «понимания» того, что 
необходимо пользователю и что могут предос-
тавить участники производственной сети; 

- текущая ситуация – характеризует ситуа-
цию на текущий момент времени в производст-
венной сети и за ее пределами; может оказать 
непосредственное влияние на дальнейшее 
функционирование сети; 

- контекст – представляет собой формализо-
ванное описание задачи пользователя в терми-
нах онтологической модели предметной облас-
ти с учетом текущей ситуации; 

- картограмма знаний – позволяет на основе 
контекста предложить пользователю участни-
ков и другие источники знаний для решения 
его задачи. 

Табл.1. Фазы функционирования производственной сети 

Фазы Задачи Входные данные Результат 

Построение сообщества 
потенциальных участников 

Регистрация участников  
сообщества и обеспечение  
их «понимания» друг другом 

Потенциальные участники  
и их информационные  
потребности 

Сообщество участников  
в едином информационном 
пространстве 

Поддержка конфигурирования 
заказа 

Предпочтения заказчика, 
технологические  
возможности участников 

Заказ 
Конфигурирование  
производственной сети  

Поддержка конфигурирования 
сети 

Заказ, возможности  
потенциальных партнеров Производственная сеть 

Выполнение заказа 
Поддержка координации,  
синхронизации, мониторинга, 
регулирования 

Сконфигурированная сеть 
участников Готовая продукция 

Реконфигурирование  
производственной сети 

Поддержка реконфигурирования 
сети 

Заказ, возможности  
потенциальных партнеров  Производственная сеть 

Перераспределение  
сообщества 

Регистрация и исключение 
участников из сообщества Потенциальные участники. 

Сообщество участников  
в едином информационном 
пространстве 
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На фазе функционирования производственной 
сети участники производственной сети должны 
обеспечивать взаимную координацию, синхрони-
зацию, мониторинг и регулирование действий 
друг друга. На этой фазе используются профили 
пользователей, профили участников производст-
венной сети, онтологическая модель предметной 
области для обеспечения «понимания» участни-
ками сети друг друга, контекст, картограмма зна-
ний, источники знаний. 

Взаимодействие пользователей  
и участников ПС 

В рамках системы управления знаниями 
различаются участники производственной сети 
и пользователи, которые являются представи-
телями этих участников Рис.1. В рамках произ-
водственной сети сотрудники компаний могут 
иметь различные роли и являться пользовате-
лями системы управления знаниями. В момент 
регистрации пользователя для него создается 
профиль, который содержит в себе персональ-
ную, регистрационную и системную информа-
цию о пользователе, его предпочтения, выяв-
ляемые системой, отзывы о нем, а также все 
действия пользователя в рамках системы. Про-
филь пользователя позволяет специфицировать 
и дополнять необходимой информацией запрос 
пользователя и персонифицировать поток ин-
формации и знаний от системы управления 
знаниями к пользователю. 

При регистрации участника производствен-
ной сети в системе управления знаниями для 
него также создается профиль, который содер-
жит в себе информацию об участнике, историю 
его деятельности в рамках системы управления 
знаниями, производственные предпочтения, от-
зывы о качестве выполнения заказов. Профиль 
участника позволяет наиболее точно подобрать 
участника производственной сети для выпол-
нения требуемой операции или производст-
ва/поставки необходимых комплектующих. 

На Рис.1 показано взаимодействие пользова-
телей и участников производственной сети. 
Пользователь участника i может послать запрос 
либо конкретному пользователю участника j, 
либо получить информацию из профиля участ-
ника j. Например, пользователь участника i 
может посмотреть в профиле участника j про-
изводственные возможности участника j, а так-
же отзывы о качестве и своевременности вы-
полнения запросов участником j, сделанных 
ранее другими пользователями. Затем напря-
мую с пользователем участника j он может об-
судить детали взаимодействия. Взаимодействие 
напрямую (в обход системы управления зна-
ниями) может быть целесообразно в том слу-
чае, когда участник производственной сети j 
может иметь некоторую коммерческую инфор-
мацию, хранение которой в системе управления 
знаниями недопустимо, но она должна быть 
передана непосредственно участнику i или на-
оборот. 

Профиль пользователя 
Профиль пользователя 

 
Пользователи 
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Рис.1. Взаимодействие пользователей и участников производственной сети 
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Участник производственной сети i может 
также послать запрос напрямую участнику 
производственной сети j (без участия пользова-
телей). Например, автоматизированная система 
управления складом участника i в случае, когда 
заканчиваются требуемые для производства 
комплектующие, может сделать запрос на их 
поставку соответствующему поставщику (на-
пример, участнику производственной сети j) 
без участия пользователей. 

Основные элементы системы  
управления знаниями для поддержки 
взаимодействия участников ПС 

На основе анализа фаз функционирования 
производственной сети выявлены основные 
компоненты контекстно-ориентированной сис-
темы управления знаниями в производственных 
сетях: 

 - онтологическая модель производственной 
сети; 

- множество профилей участников произ-
водственной сети; 

- множество профилей пользователей произ-
водственной сети; 

- множество контекстов. 
Онтологическую модель производственной 

сети O можно представить в виде множества 
срезов, каждый из которых включает непроти-
воречивый набор ее элементов [4]: 

O = {Slice: Slice=<C, A, D, R>}, 

где C – множество классов, A – множество ат-
рибутов классов, D – множество доменов атри-
бутов, R – множество ограничений. Тогда каж-
дому срезу онтологической модели будет 
соответствовать один единственный контекст в 
текущий момент времени, и онтологическая 
модель O будет отображаться во множество 
контекстов K (Рис.2): 

KO f⎯→⎯ 1 . 
Для того, чтобы некоторая функция f опре-

деляла отображение, она должна быть опреде-
лена на своем множестве определений X, и 
должно иметь место однозначное соответствие 
Y=f(X) [5]. Раскрытие отображения онтологиче-
ской модели во множество контекстов 1f  вы-
ходит за рамки данной работы и подробно опи-
сано в [6]. 

Профиль участника производственной сети 
описывается на основе онтологической модели 
производственной сети O и делится на две ос-
новные составляющие: онтологическую и архив-
ную. В онтологическую составляющую профиля 
участника входят категории, которые отобража-
ются на онтологическую модель производствен-
ной сети: информация об участнике, информация 
о подразделении, предпочтения участника. В ар-
хивную составляющую профиля участника вхо-
дит база запросов. Следовательно, множество  
онтологических составляющих профилей участ-
ников производственной сети OPP отображается 
в онтологическую модель O: 

OOPP f⎯→⎯ 2 . 

Так как цель функции 2f  совпадает с источ-
ником функции 1f , то существует композиция 
этих функций: 12 ff  [7], из чего следует, что 
множество онтологических составляющих 
профилей участников производственной сети 
OPP отображается во множество контекстов K: 

KOPP ff ⎯⎯ →⎯ 12 . 
Аналогично профиль пользователя системы 

управления знаниями состоит из двух основных 
составляющих: онтологической, включающей 
контекст пользователя, и истории запросов. Так 
как каждый пользователь представляет некото-
рого участника производственной сети, множе-
ство онтологических составляющих профилей 
пользователей системы управления знаниями 
OPU отображается во множество онтологиче-
ских составляющих профилей участников про-
изводственной сети OPP: 

OPPOPU f⎯→⎯ 3 . 

Онтологическая модель O Множество контекстов K 

K1 

K2 

Km 

Slice2 

Slicei 

Slicem
… 

Рис.2. Отображение онтологической модели  
во множество контекстов 
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Поскольку область значений функции 2f  
совпадает с областью определений функции 3f  
и каждая функция определена на своем множе-
стве определений и представляет собой одно-
значное соответствие, существует композиция 
функций 23 ff , которая показывает, что мно-
жество онтологических составляющих профи-
лей пользователей OPU отображается в онтоло-
гическую модель производственной сети O. По 
аналогии существуют композиция 123 fff , 
отображающая множество OPU во множество 
контекстов K и композиция 23 ff , отобра-
жающая множество OPP в K: 

KOPPKOPUOOPU fffffff ⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯ 1212323 ;; . 

В Табл. 2 описаны функции отображения 
основных элементов системы управления  
знаниями. На Рис.3 приведена диаграмма ото-
бражения основных элементов контекстно-
ориентированной системы управления знания-
ми в производственных сетях. 

Профиль участника ПС 
Как показано в [12], профили компаний 

должны содержать общую информацию о ком-
пании, включающую атрибуты «идентификатор 
компании», «название компании», «дата осно-
вания», «интернет-сайт»; а также информацию 
о каждом из подразделений компании, которая 
должна включать атрибуты «идентификатор 
подразделения», «название подразделения», 
«языки», «телефон/факс», «электронная почта». 

Так как в системе управления знаниями ис-
пользуется контекст для отслеживания текущей 
ситуации, предлагаются следующие атрибуты, 
характеризующие подразделение (участника 
производственной сети): 

- «роль», отражающий возможности опреде-
ления задач, в решении которых компетентен 
данный участник в данный момент времени; 

- «уровень доступа», который отражает кон-
фиденциальность некоторых знаний в системе 
и определяет ту информацию и знания, к кото-
рым данный участник имеет доступ в данный 
момент времени; 

Табл. 2.Функции отображения элементов системы управления знаниями 

Функция Описание 

1f  Функция построения контекста из онтологической модели предметной области 

2f  Функция отображения онтологической составляющей профиля участника произ-
водственной сети в онтологическую модель. Функция связывает профиль участни-
ка и онтологическую модель, обеспечивая возможность использования информа-
ции из профиля участника в системе управления знаниями. 

3f  Функция отображения профиля пользователя в профиль участника производст-
венной сети. Пользователь является частью участника, а профиль пользователя 
является профилем участника производственной сети. 

12 ff  Функция наполнения контекста информацией из профиля участника производст-
венной сети. 

23 ff  Функция отображения онтологической составляющей профиля пользователя в он-
тологическую модель. Функция связывает профиль пользователя и онтологиче-
скую модель, обеспечивая возможность использования информации из профиля 
участника в системе управления знаниями. 

123 fff  Функция наполнения контекста информацией из профиля пользователя. 
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Рис. 3. Диаграмма отображения основных элементов контекстно-ориентированной системы 
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- «группа», который определят принадлеж-
ность пользователя к той или иной группе уча-
стников и обеспечивает выбор из участников с 
одинаковой ролью того участника, который 
больше подходит для решения задачи; 

- «местоположение пользователя», содер-
жащий в себе информацию о текущем геогра-
фическом положении участника и служащий 
для планирования транспортировки; 

- «часовой пояс», который определяет, когда 
начнется рабочий день у участника производ-
ственной сети. 

Для оценки результатов действий участника 
в рамках системы управления знаниями пред-
ложен атрибут «исполнительность», который 
показывает количество выполненных обяза-
тельств по отношению к их общему числу. 

Для характеристики участников производст-
венной сети на основе их производственной 
информации предложены атрибуты: 

- «производственные возможности», характе-
ризующие ассортимент выпускаемой продукции; 

- «производственные мощности», характери-
зующие свободные производственные мощно-
сти по каждой единица продукции; 

- «прайс-лист», содержащие цены на произ-
водимую продукцию; 

- «производственные циклы», характери-
зующие длительность производства по каждой 
единице продукции. 

Профиль участника производственной сети 
должен содержать также атрибуты, отражаю-
щие его предпочтения. Для этих целей были 
предложены атрибуты: «продукция», соответ-
ствующие классам онтологической модели; 
«атрибуты продукции», соответствующие ат-
рибутам онтологической модели и их значени-
ям [13]. Кроме того, предложены атрибуты, ко-
торые характеризуют предпочтения участника, 
указываемые им вручную («время выполне-
ния», «объем работы», «возможности»). 

Для последующего возможного анализа ин-
формации об участнике предлагается хранить в 
его профиле все его запросы, сформированные 
на основе их контексты, а также информацию, 
характеризующую участника на момент ини-
циализации запроса. 

На Рис.4 изображена информационная модель 
профиля участника производственной сети. Мно-
жество профилей участников можно представить, 
как PP={PP1,…,PPN}, где N – число зарегистриро-
ванных участников производственной сети. 

Профиль PPi участника i состоит из сле-
дующих категорий: 

- «информация о компании» CI = <CID, 
 CN, CD, CW>, включающая атрибуты: иденти-
фикатор компании CID, название компании 
CID, дату основания CD, интернет-сайт CW; 

- «информация о подразделении» 
DI = <DID, DN, DPL, DT, DLG, DA, DG, DR, DCI, 
DPI, DFB>, содержащая информацию о подразде-
лении компании (участнике производственной се-
ти), и включающая атрибуты: идентификатор под-
разделения DID, название подразделения DN, 
местоположение DPL, часовой пояс DT, языки 
DLG, уровень доступа DA, группа DR, роль DR; и 
подкатегории: DCI = <PH, EM> – контактная ин-
формация (номер телефона PH, адрес электронной 
почты EM), DPI = <PCB , PCP, PPL, PLT> – ком-
петенции подразделения (производственные воз-
можности PCB, производственные мощности 
PCP, прайс-лист PPL, производственные циклы 
PLT), DFB = <FLE> – обратная связь (исполни-
тельность FLE); 

- «база запросов» RB = <DBR, DBC, DBI,  DBP>, 
содержащая всю историю деятельности под-
разделения в рамках системы и включающая 
атрибуты: запрос участника производственной 
сети DBR, контекст DBC, информация о под-
разделении DBC, предпочтения подразделения 
на момент инициализации запроса DBP; 

- «предпочтения участника» DP = <PE, PT>, 
содержащая предпочтения участника производ-
ственной сети относительно поставляемой им 
продукции и включающая подкатегории: 
PE = <PET, PVW, PC> – явные предпочтения 
(время выполнения PET, объем работы PVW, 
возможности PC) и PT = <PR, PA> – неявные 
предпочтения (продукция PR, атрибуты про-
дукции PR). 

Онтологический подход к управлению  
знаниями  

Онтологический подход к контекстно-
ориентированному управлению знаниями в 
производственной сети (Рис.5) основывается на 
разработанной ранее идее логистики знаний [8]. 
Согласно концептуальной модели контекстно-
ориентированная система управления знаниями 
реализует следующий сценарий поддержки 
взаимодействия участников производственной 
сети [9, 10]. 
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Пользователь задает запрос системе (1). На 
основе этого запроса, онтологической модели 
предметной области и текущей ситуации фор-
мируется контекст (2), представляющий собой 
описание запроса пользователя в терминах он-
тологической модели предметной области с 
учетом текущей ситуации. Осуществляется по-
иск терминов запроса в онтологической модели 
предметной области, а найденные фрагменты 
объединяются [11]. Они и содержат релевант-
ные запросу знания. 

Картограмма знаний определяет связи меж-
ду онтологической моделью (3) и источниками 
знаний (4), что позволяет использовать разроз-
ненные источники различных компаний как 
одну распределенную базу знаний. На основе 
картограммы знаний и формализованного за-
проса пользователя из различных источников 
знаний извлекаются те знания и информация 
(5), которые необходимы пользователю в рам-

ках заданного им запроса. В роли источников 
знаний могут выступать как базы данных и 
электронные документы, так и другие участни-
ки производственной сети. 

В случае, когда участник производственной 
сети выступает в роли источника знаний, он 
предоставляет системе сервисы для доступа к 
этим знаниям. Информацию об этом участнике 
система получает из его профиля. По этой ин-
формации данный участник может быть задей-
ствован системой для конфигурирования сети 
поставщиков. 

При конфигурировании сети поставщиков 
учитывается следующая информация из про-
филей участников  производственной сети: 

- производственные возможности – описы-
вают номенклатуру продукции и услуг, кото-
рые предлагает участник, и используются для 
определения возможностей участника по про-
изводству требуемой продукции; 

Информация о подразделении 

База запросов 
 

Предпочтения подразделения 
Явные предпочтения 

Время выполнения: от 3 месяцев 
Объём работы: от 1000 штук 
Возможности: при производстве 3 воз-
душных фильтров предпочтительно 
производство 1 салонного фильтра 

Неявные предпочтения 
Продукция: воздушные фильтры 
Атрибуты продукции: диаметр 296мм 

1

1 

Информация о компании 

Идентификатор компании:1648 
Название компании: Mann & Hummel Group 
Дата основания: 1941 год 
Интернет сайт: http://www.mann-hummel.com 

M 1

* Атрибуты «Информация о подразделении» и «Предпочтения подразделения» являются экземплярами катего-
рий «Инфомация о подразделении» и «Предпочтения подразделения» на момент инициализации запроса. 

Рис. 4. Информационная модель профиля участника производственной сети 

Компетенции подразделения 

Контактная информация 

Телефон / Факс: +7(495)742-79-76 
Электронная почта: info.ru@mann-hummel.com

Идентификатор подразделения: 7 
Название подразделения: Mann-Filter Россия 
Местоположение: Москва 
Часовой пояс: GMT +03:00 
Языки: русский, английский 
Уровень доступа: класс «Фильтры» 
Группа: поставщик фильтров 
Роль: поставщик 

Производственные возможности: список 
Производственные мощности: диаграмма 
Прайс-лист: таблица 
Производственные циклы: таблица 

Обратная связь 

Исполнительность: выполнено 667 из 735 задач 

Запрос к участнику: необходимо поста-
вить 800 воздушных фильтров до 1 мар-
та 2007года

Контекст 

Предпочтения участника* 

Информация о подразделении* 

M
1 

1 

1 

1 
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- производственные мощности – использу-
ются системой для определения загрузки дан-
ного участника на производство необходимой 
продукции в требуемое время; 

- прайс-лист – используется системой для 
определения цены предлагаемой продукции 
или услуг и, соответственно, минимизации за-
трат участника-инициатора запроса; 

- производственные циклы – используются 
для определения времени, требуемого для вы-
полнения производства продукции или реали-
зации услуги. 

Кроме того, учитываются предпочтения уча-
стника – источника знаний: 

- время выполнения (участник может предпочи-
тать долгосрочные либо краткосрочные проекты); 

- объем работ (участник можем предпочитать 
мелкосерийное или массовое производство); 

- возможности (для участника может быть 
желательно при производстве продукции А 
также производить и продукцию Б). 

Местоположение участника производствен-
ной сети используется для определения време-
ни доставки продукции. Участник может быть 
также недоступен в зависимости от текущей 
ситуации (время года, наличие обильного вы-
падения осадков, снежные заносы, местные 
праздники и т.п.). 

Пользователь СУЗ 

Источники знаний 

…

Участник ПС 1 

Информационная 
база компании 

Знания Компетенции 

Профиль 
пользователя 

Участник ПС 2 

Информационная 
база компании 

Знания Компетенции

Участник ПС N 

Информационная 
база компании 

Знания Компетенции

ПС – производственная сеть 
СУЗ – система управления знаниями 

Онтологическая модель 

Текущая 
ситуация 

Картограмма знаний 

Профиль 
компетенций

Базы данных 

Запрос 
Контекст 

Запрос 

Запрос 
Информационный поток 

Профиль 
компетенций 

Контекст 

Профиль 
компетенций 

(1) 

(2) 
(3)

(4)
(4)(4)

(4)

(4) 

(3) 
(2)

(1) 

(5)

(5)(5)(5)
(5) 

(5) (5)

(5) (5)

Участник ПС j 

Профиль 
компетенций 

(2) 

(2) (2)

(2)

Рис. 5. Онтологический подход к контекстно-ориентированному управлению знаниями  
в производственной сети 
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Полученная от источников знаний инфор-
мация передается пользователю, причем на 
данном этапе профиль пользователя использу-
ется для ранжирования представляемых резуль-
татов на основе их релевантности запросу и 
предпочтениям пользователя. 

Оценка эффективности использования 
контекста  

Взаимодействие участника k с другими уча-
стниками производственной сети с целью вы-
бора поставщиков с использованием системы 
управления знаниями без учета контекста и с 
использованием контекстно-ориентированной 
системы управления знаниями изображено на 
Рис.6 и Рис.7. В первом случае для выбора по-
ставщика участник k взаимодействует с осталь-
ными участниками производственной сети, 
предлагающими необходимую ему продукцию. 
Система управления знаниями представляет 
ему информацию о том, какие поставщики мо-

гут поставить ему продукцию, но не сообщает о 
текущей стоимости этой продукции, текущих 
производственных мощностях и т.д.  

При использовании системы управления зна-
ниями без учета контекста время Tk выбора по-
ставщика для участника k будет складываться в 
общем случае из времени взаимодействия участ-
ника k с остальными участниками, предлагаю-
щими участнику k необходимую продукцию: 

∑
=

=
N

i
ik tT

1 , 
где ti – время взаимодействия i-го и k-го участ-
ников, N – число поставщиков продукции, не-
обходимой участнику k. 

При использовании контекстно-ориентиро-
ванной системы управления знаниями время T’k 
выбора поставщика для участника k будет 
складываться в общем случае из времени ана-
лиза пользователем k-го поставщика профилей 
возможных поставщиков, в которых отражается 
актуальная на текущий момент информация о 

Участник 1 

Участник 2 

Участник 3 

Участник i 

Участник N 

К
С
У
З 

t3 

tN 

t0 

КСУЗ – контекстно-ориентированная система управления знаниями 

Рис. 7. Выбор поставщиков для участника k с использованием системы управления знаниями, 
учитывающей контекст

Участник k 

Пользователь  

Участник k 

Участник 1 

Участник 2 

Участник 3 

Участник i 

Участник N 

С
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Пользователь  

СУЗ – система управления знаниями 

Рис.6. Выбор поставщиков для участника k с использованием системы управления знаниями  
без учёта контекста 
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производственных возможностях и ценах каж-
дого поставщика, и времени взаимодействия 
участника k с выбранными на основе анализа 
поставщиками: 

∑
=

+=
'

1
0'

N

i
ik ttT

, 
где t0 – время анализа пользователем k-го по-
ставщика профилей возможных поставщиков 
продукции, ti – время взаимодействия участни-
ков i и k, N’ – число выбранных поставщиков 
продукции. 

В случае, когда участнику k необходимо та-
кое количество продукции, которое могут по-
ставить только все вместе взятые участники 
производственной сети, поставляющие данную 
продукцию, N будет равно N’. Тогда время вы-
бора поставщика без использования контекста в 
системе управления знаниями будет меньше 
чем с ее использованием: Tk<T’k . В реальной 
производственной сети, где у каждого участни-
ка существует только один или несколько по-
ставщиков однотипной продукции N’<<N. 

На Рис.8 показаны графики зависимостей 
времени выбора поставщиков от их числа с 
использованием и без использования контек-
ста в системе управления знаниями. При по-
строении для наглядности было сделано до-
пущение, что время взаимодействия с каждым 

поставщиком одинаковое и равно tср. Тогда 
время взаимодействия участников при выборе 
поставщиков для участника k без использова-
ния контекста в системе управления знаниями 
будет равно T=tср N.  

При использовании контекстно-ориентиро-
ванной системы управления знаниями участник 
k будет подбирать себе N’ поставщиков за вре-
мя t0, и далее взаимодействовать только с ними. 
При этом N’∈[1, N”], где N” – число опраши-
ваемых альтернативных поставщиков, которое 
обычно не превышает 5-6. Причем, чем точнее 
контекст описывает текущую ситуацию в про-
изводственной сети и за ее пределами, тем 
меньше будет величина N”. В случае, когда те-
кущая ситуация описана плохо, то пользователь 
участника k не получит необходимого пред-
ставления о необходимых ему поставщиках и 
число N” будет большим (то есть пользователю 
придется взаимодействовать с большим числом 
поставщиков). Если же текущая ситуация опи-
сана полно и без ошибок, то число N” будет 
малым, и пользователь уже на этапе анализа 
системы управления знаниями сможет выбрать 
себе поставщика. Тогда время взаимодействия 
участников с использованием системы управ-
ления знаниями будет определяться для N’<N” 
по формуле: T=t0+tср N’, а для N’>N” по форму-
ле: T=t0+tср N”. 
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Рис.8. Графики зависимостей времени выбора поставщиков от их количества  
с использованием и без использования системы управления знаниями одним участником 
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Заключение 
Предложенный контекстно-ориентированный 

подход позволяет автоматизировать процессы 
взаимодействия участников производственных 
сетей. Оценка эффективности использования 
контекста и профилей участников для такого 
класса систем в производственных сетях показа-
ла, что для одного отдельно взятого участника 
производственной сети при использовании кон-
текста время взаимодействия будет постоянным 
(при большом числе участников производствен-
ной сети), а без использования контекста время 
будет увеличиваться пропорционально числу 
участников. Таким образом, предложенный под-
ход позволяет существенно сократить процессы 
взаимодействия между участниками производст-
венной сети. 
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