
Иску́сственная 
нейро́нная се́ть



Иску́сственная нейро́нная се́ть (ИНС) — 
математическая модель, а также её программное или 
аппаратное воплощение, построенная по принципу 
организации и функционирования биологических 
нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 
организма. Это понятие возникло при изучении 
процессов, протекающих в мозге, и при попытке 
смоделировать эти процессы.

Нейронные сети не программируются в привычном 
смысле этого слова, они обучаются. Возможность 
обучения — одно из главных преимуществ нейронных 
сетей перед традиционными алгоритмами. 
Технически обучение заключается в нахождении 
коэффициентов связей между нейронами. В процессе 
обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 
зависимости между входными данными и выходными, 
а также выполнять обобщение. Это значит, что в 
случае успешного обучения сеть сможет вернуть 
верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке, а также 
неполных и/или «зашумленных», частично 
искажённых данных. 



В качестве образов могут выступать различные по своей природе объекты: 
символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. При обучении сети 
предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому классу они 
относятся. Образец, как правило, представляется как вектор значений 
признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно 
определять класс, к которому относится образец. В случае, если признаков 
недостаточно, сеть может соотнести один и тот же образец с несколькими 
классами, что неверно. По окончании обучения сети ей можно предъявлять 
неизвестные ранее образы и получать ответ о принадлежности к определённому 
классу.

Топология такой сети характеризуется тем, что количество нейронов в 
выходном слое, как правило, равно количеству определяемых классов. При этом 
устанавливается соответствие между выходом нейронной сети и классом, 
который он представляет. Когда сети предъявляется некий образ, на одном из её 
выходов должен появиться признак того, что образ принадлежит этому классу. 
В то же время на других выходах должен быть признак того, что образ данному 
классу не принадлежит[16]. Если на двух или более выходах есть признак 
принадлежности к классу, считается, что сеть «не уверена» в своём ответе. 



Под кластеризацией понимается разбиение множества входных сигналов на классы, при том, что ни 
количество, ни признаки классов заранее не известны. После обучения такая сеть способна определять, к 
какому классу относится входной сигнал. Сеть также может сигнализировать о том, что входной сигнал 
не относится ни к одному из выделенных классов — это является признаком новых, отсутствующих в 
обучающей выборке, данных. Таким образом, подобная сеть может выявлять новые, неизвестные ранее 
классы сигналов. Соответствие между классами, выделенными сетью, и классами, существующими в 
предметной области, устанавливается человеком. Кластеризацию осуществляют, например, нейронные 
сети Кохонена.

Нейронные сети в простом варианте Кохонена не могут быть огромными, поэтому их делят на 
гиперслои (гиперколонки) и ядра (микроколонки). Если сравнивать с мозгом человека, то идеальное 
количество параллельных слоёв не должно быть более 112. Эти слои в свою очередь составляют 
гиперслои (гиперколонку), в которой от 500 до 2000 микроколонок (ядер). При этом каждый слой 
делится на множество гиперколонок, пронизывающих насквозь эти слои. Микроколонки кодируются 
цифрами и единицами с получением результата на выходе. Если требуется, то лишние слои и нейроны 
удаляются или добавляются. Идеально для подбора числа нейронов и слоёв использовать 
суперкомпьютер. Такая система позволяет нейронным сетям быть пластичными. 




