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Одним из средств для разрешения вероятностных парадоксов, таких как парадокс
Монти Холла [6] или парадокс трёх узников [1] [2], является вероятностная динамическая
эпистемическая логика. Подобные парадоксы – это задачи, порождающие когнитивные
искажения и затруднения в вычислении вероятностей; а их решением стоит считать про-
яснение правильных вероятностных значений. PDEL (probabilistic dynamic epistemic logic)
обладает необходимым аппаратом для разрешения подобных задач. Кроме того, вероят-
ностная динамическая эпистемическая логика в этом аспекте обладает рядом преиму-
ществ перед теорией вероятностей. Во-первых, в PDEL возможна формализация логиче-
ского вывода, так что стандартные логические инструменты могут быть использованы
для определения корректности этого вывода [7]. Во-вторых, в этой логике принимается
во внимание информация высокого порядка (метазнание и метамнение) в то время, как в
теории вероятностей не существует их эксплицитного представления [3].

PDEL – это расширение модальной логики, совмещающее черты вероятностной эпи-
стемической логики и динамической эпистемической логики. С одной стороны, как и ве-
роятностная эпистемическая логика, PDEL позволяет отразить степень веры агента в то,
что определённое положение вещей имеет место. Это происходит не посредством ранжи-
рования возможных миров, как это было, например, в доксатической логике, но через
приписывание вероятности множеству миров агентом. Существует несколько способов за-
дать вероятностную функцию. Одним из способов является атрибуция вероятности миру
𝑤𝑛 с учётом того, какой мир в модели является действительным [7]. Другой же способ
учитывает вероятность информационного множества, элементом которого является мир
𝑤𝑛, по отношению к другим представленным в модели информационным множествам [4].
Однако вне зависимости от того, каким образом задана функция – в рамках PDEL все-
гда совмещается несколько типов вероятностей (априорная, ситуативная и наблюдения),
каждая из которых имеет значение при разрешении вероятностных парадоксов. С дру-
гой стороны, как и динамическая эпистемическая логика, PDEL работает с изменениями
информационного состояния [5]: показывает, как преобразуется априорная модель, если
происходит то или иное событие. В вероятностных парадоксах речь идёт о подобных со-
бытиях (например, открытии двери или сообщении о том, какой узник будет казнён) и
влиянии, которое они оказывают на информационную ситуацию. Модельная структура в
PDEL состоит из трёх моделей [4]: априорной, событийной и результирующей, где резуль-
тирующая является произведением априорной и событийной.

Априорная модель при заданных 𝐴𝑔 и 𝐴𝑡 - 𝑀 = (𝑊, {v𝑖}𝑖∈𝐴𝑔, {𝜋𝑖}𝑖∈𝐴𝑔, 𝑉 ). Здесь 𝑊 –
множество миров; v𝑖 – множество отношений эквивалентности для 𝑖 на 𝑊 ; 𝜋𝑖 – априор-
ная вероятностная функция; 𝑉 – функция оценки на 𝑊 ; 𝐴𝑔 – множество агентов; 𝐴𝑡 –
множество пропозициональных переменных.В отношении парадоксов априорная модель
отражала бы изначальное информационное состояние агента до того, как произойдёт то
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или иное событие. Это состояние до того, как Монти Холл откроет одну их трёх дверей,
или стражник поговорит с одним из узников.

Событийная модель при заданных 𝐴𝑔 и 𝐴𝑡 - 𝐴 = (𝐸, {v𝑖}𝑖∈𝐴𝑔,Φ, {𝜋𝑖}𝑖∈𝐴𝑔, 𝑝𝑟𝑒). Здесь 𝐸
– множество миров; v𝑖 – множество отношений эквивалентности для 𝑖 на 𝐸; Φ – мно-
жество попарно несовместных предусловий; 𝜋𝑖 – эпистемическая вероятностная функция
(вероятность наблюдения); 𝑝𝑟𝑒 – ситуативная вероятностная функция; 𝐴𝑔 – множе-
ство агентов; 𝐴𝑡 – множество пропозициональных переменных. Событийная модель в
рассматриваемом случае отражает, при каких положениях дел и с какой вероятностью
возможны те или иные события (открытие конкретной двери или конкретное сообщение
стражника), а также насколько эти события различимы для агентов. Особенный интерес
представляет задача об узниках, где разные агенты по-разному оценивают вероятность
событий.

Результирующая модель при заданных𝐴𝑔 и𝐴𝑡 -𝑀×𝐴 = 𝑀 ′ = (𝑊 ′, {v′
𝑖}𝑖∈𝐴𝑔, {𝜋′

𝑖}𝑖∈𝐴𝑔, 𝑉
′),

где

∙ 𝑊 ′ = {(𝑤, 𝑒)|𝑤 ∈ 𝑊,𝑤 ∈ 𝐸, 𝑝𝑟𝑒(𝑤, 𝑒)𝑔𝑡; 0}
∙ (𝑤, 𝑒) v′

𝑖 (𝑤′, 𝑒′) если и только если 𝑤 v𝑖 𝑤
′ и 𝑒 v𝑖 𝑒

′

∙ 𝑉 ′(𝑤, 𝑒) = 𝑉 (𝑤)

∙ 𝜋′
𝑖(𝑤, 𝑒) := 𝜋𝑖(𝑤|[𝑤]𝑖)*𝑝𝑟𝑒(𝑤,𝑒)*𝜋𝑖(𝑒|[𝑒]𝑖)∑︀

𝑤′∈𝑊,𝑒′∈𝐸 𝜋𝑖(𝑤′|[𝑤]𝑖)*𝑝𝑟𝑒(𝑤′,𝑒′)*𝜋𝑖(𝑒′|[𝑒]𝑖)

В докладе я представлю формальное решение парадокса трёх узников, сопоставляя его
с решением парадокса Монти Холла и уточнив, какой из способов задать вероятностную
функцию предпочтителен для решения такого типа задач.
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