
Лекция 9. Системы поддержки принятия решений

1. Общие сведения о СППР.
Систе́�ма подде́�ржки приня́� тия́ ре́ше́�ний (СППР) (англ. Decision Support 

System, DSS) — компьюте́рная́ автоматизированная́ систе́ма, це́лью которой 
я́вля́е́тся́ помощь людя́м, принимающим ре́ше́ние́ в сложных условия́х для́ 
полного и объе́ктивного анализа пре́дме́тной де́я́те́льности. СППР возникли в 
ре́зультате́  слия́ния́  управле́нче́ских  информационных  систе́м  и  систе́м 
управле́ния́ базами данных.

Для́ анализа и выработок пре́дложе́ний в СППР используются́ разные́ 
ме́тоды. Это могут быть: информационный поиск, инте́лле́ктуальный анализ 
данных, поиск знаний в базах данных, рассужде́ние́ на основе́ пре́це́де́нтов, 
имитационное́  моде́лирование́,  эволюционные́  вычисле́ния́  и  ге́не́тиче́ские́ 
алгоритмы,  не́йронные́  се́ти,  ситуационный  анализ,  когнитивное́ 
моде́лирование́ и др. Не́которые́ из этих ме́тодов были разработаны в рамках 
искусстве́нного  инте́лле́кта.  Если  в  основе́  работы  СППР  ле́жат  ме́тоды 
искусстве́нного  инте́лле́кта,  то  говоря́т  об  инте́лле́ктуальной  СППР,  или 
ИСППР.

Близкие́  к  СППР  классы  систе́м  —  это  экспе́ртные́  систе́мы  и 
автоматизированные́ систе́мы управле́ния́.

Совре́ме́нные́  систе́мы  подде́ржки  приня́тия́  ре́ше́ния́  (СППР) 
пре́дставля́ют  собой  систе́мы,  максимально  приспособле́нные́  к  ре́ше́нию 
задач повсе́дне́вной управле́нче́ской де́я́те́льности, я́вля́ются́ инструме́нтом, 
призванным  оказать  помощь  лицам,  принимающим  ре́ше́ния́  (ЛПР).  С 
помощью  СППР  може́т  производиться́  выбор  ре́ше́ний  не́которых 
не́структурированных  и  слабоструктурированных  задач,  в  том  числе́  и 
многокрите́риальных.

СППР,  как  правило,  я́вля́ются́  ре́зультатом  мультидисциплинарного 
иссле́дования́, включающе́го те́ории баз данных, искусстве́нного инте́лле́кта, 
инте́рактивных  компьюте́рных  систе́м,  ме́тодов  имитационного 
моде́лирования́.

Как  справе́дливо  отме́че́но,  «…  с  моме́нта  поя́вле́ния́  пе́рвых 
разработок по созданию СППР, не́ было дано че́ткого опре́де́ле́ния́ СППР…».

Ранние́  опре́де́ле́ния́  СППР  (в  начале́  70-х  годов  прошлого  ве́ка) 
отражали  сле́дующие́  три  моме́нта:  (1)  возможность  опе́рировать  с 
не́структурированными или слабоструктурированными задачами, в отличие́ 
от задач, с которыми име́е́т де́ло иссле́дование́ опе́раций; (2) инте́рактивные́ 
автоматизированные́ (то е́сть ре́ализованные́ на базе́ компьюте́ра) систе́мы; 
(3) разде́ле́ние́ данных и моде́ле́й. Приве́де́м опре́де́ле́ния́ СППР: СППР — 
совокупность  проце́дур  по  обработке́  данных  и  сужде́ний,  помогающих 
руководите́лю в приня́тии ре́ше́ний, основанная́ на использовании моде́ле́й.

СППР  —  это  инте́рактивные́  автоматизированные́  систе́мы, 
помогающие́ лицу, принимающе́му ре́ше́ния́, использовать данные́ и моде́ли 
для́ ре́ше́ния́ слабоструктуризированных пробле́м.



СППР — это систе́ма, которая́ обе́спе́чивае́т пользовате́ля́м доступ к 
данным и/или моде́ля́м, так что они могут принимать лучшие́ ре́ше́ния́.

После́дне́е́  опре́де́ле́ние́ не́  отражае́т участия́ компьюте́ра в  создании 
СППР,  вопросы  возможности  включе́ния́  нормативных  моде́ле́й  в  состав 
СППР и др.

В настоя́ще́е́ вре́мя́ не́т обще́приня́того опре́де́ле́ния́ СППР, поскольку 
конструкция́ СППР суще́стве́нно зависит от вида задач, для́ ре́ше́ния́ которых 
она разрабатывае́тся́, от доступных данных, информации и знаний, а также́ от 
пользовате́ле́й систе́мы. Можно приве́сти, те́м не́ ме́не́е́, не́которые́ эле́ме́нты 
и характе́ристики, обще́признанные́, как части СППР:

СППР  —  в  большинстве́  случае́в  —  это  инте́рактивная́ 
автоматизированная́  систе́ма,  которая́  помогае́т  пользовате́лю  (ЛПР) 
использовать  данные́  и  моде́ли  для́  иде́нтификации  и  ре́ше́ния́  задач  и 
приня́тия́  ре́ше́ний.  Систе́ма  должна  обладать  возможностью  работать  с 
инте́рактивными  запросами  с  достаточно  простым  для́  изуче́ния́  я́зыком 
запросов.

Согласно Turban,  СППР обладае́т сле́дующими че́тырьмя́ основными 
характе́ристиками:

СППР используе́т и данные́, и моде́ли;
СППР пре́дназначе́ны для́ помощи ме́не́дже́рам в приня́тии ре́ше́ний 

для́ слабоструктурированных и не́структурированных задач;
Они подде́рживают, а не́ заме́ня́ют, выработку ре́ше́ний ме́не́дже́рами;
Це́ль СППР — улучше́ние́ эффе́ктивности ре́ше́ний.
Turban  пре́дложил  список  характе́ристик  иде́альной  СППР  (которая́ 

име́е́т  мало  общих  эле́ме́нтов  с  опре́де́ле́ние́м,  приве́де́нным  выше́). 
Иде́альная́ СППР:

опе́рируе́т со слабоструктурированными ре́ше́ния́ми;
пре́дназначе́на для́ ЛПР различного уровня́;
може́т  быть  адаптирована  для́  группового  и  индивидуального 

использования́;
подде́рживае́т как взаимозависимые́, так и после́довате́льные́ ре́ше́ния́;
подде́рживае́т  3  фазы  проце́сса  ре́ше́ния́:  инте́лле́ктуальную  часть, 

прое́ктирование́ и выбор;
подде́рживае́т разнообразные́ стили и ме́тоды ре́ше́ния́, что може́т быть 

поле́зно при ре́ше́нии задачи группой ЛПР;
я́вля́е́тся́ гибкой и адаптируе́тся́ к изме́не́ния́м как организации, так и е́е́ 

окруже́ния́;
проста в использовании и модификации;
улучшае́т эффе́ктивность проце́сса приня́тия́ ре́ше́ний;
позволя́е́т  че́лове́ку  управля́ть  проце́ссом  приня́тия́  ре́ше́ний  с 

помощью компьюте́ра, а не́ наоборот;
подде́рживае́т  эволюционное́  использование́  и  ле́гко  адаптируе́тся́  к 

изме́ня́ющимся́ тре́бования́м;
може́т быть ле́гко построе́на, е́сли може́т быть сформулирована логика 

конструкции СППР;



подде́рживае́т моде́лирование́;
позволя́е́т использовать знания́.

9.2. История создания СППР
До  се́ре́дины  60-х  годов  прошлого  ве́ка  создание́  больших 

информационных систе́м (ИС) было чре́звычайно дорогостоя́щим, поэтому 
пе́рвые́ ИС ме́не́джме́нта (так называе́мые́ Management Information Systems — 
MIS) были созданы в эти годы лишь в достаточно больших компания́х. MIS 
пре́дназначались для́ подготовки пе́риодиче́ских структурированных отче́тов 
для́ ме́не́дже́ров.

В  конце́  60-х  годов  поя́вля́е́тся́  новый  тип  ИС  —  моде́ль-
орие́нтированные́ СППР (Model-oriented  Decision  Support  Systems  — DSS) 
или  систе́мы  управле́нче́ских  ре́ше́ний  (Management  Decision  Systems  — 
MDS).

По мне́нию пе́рвооткрывате́ле́й СППР Keen P. G. W., Scott Morton M. S. 
(1978),  конце́пция́  подде́ржки  ре́ше́ний  была  развита  на  основе́ 
«те́оре́тиче́ских иссле́дований в области приня́тия́ ре́ше́ний… и те́хниче́ских 
работ по созданию инте́рактивных компьюте́рных систе́м».

В 1971 г.  — опубликована книга Scott  Morton‘а,  в  которой впе́рвые́ 
были описаны ре́зультаты вне́дре́ния́ СППР, основанной на использовании 
мате́матиче́ских моде́ле́й.

1974  г.  — дано  опре́де́ле́ние́  ИС ме́не́джме́нта  — MIS (Management 
Information  System):  «MIS  —  это  инте́грированная́  че́лове́ко-машинная́ 
систе́ма  обе́спе́че́ния́  информацие́й,  подде́рживающая́  функции  опе́раций, 
ме́не́джме́нта  и  приня́тия́  ре́ше́ний  в  организации.  Систе́мы  используют 
компьюте́рную те́хнику и программное́ обе́спе́че́ние́,  моде́ли управле́ния́ и 
приня́тия́ ре́ше́ний, а также́ базу данных».

1975 г.  — J.D.C.Little  пре́дложил крите́рии прое́ктирования́ СППР в 
ме́не́джме́нте́.

1978 г. — опубликован уче́бник по СППР, в котором исче́рпывающе́ 
описаны  аспе́кты  создания́  СППР:  анализ,  прое́ктирование́,  вне́дре́ние́, 
оце́нка и разработка.

1980 г. — опубликована диссе́ртация́ S. Alter, в которой он дал основы 
классификации СППР.

1981 г. — Bonczek, Holsapple и Whinston создали те́оре́тиче́ские́ основы 
прое́ктирования́  СППР.  Они  выде́лили  4  не́обходимых  компоне́нта, 
присущих  все́м  СППР:  1)  Языковая́  систе́ма  (Language  System  —  LS)  — 
СППР може́т принимать все́ сообще́ния́; 2) Систе́ма пре́зе́нтаций (Presentation 
System (PS))  (СППР може́т выдавать свои сообще́ния́);  3)  Систе́ма знаний 
(Knowledge  System  —  KS)  —  все́  знания́  СППР  сохраня́е́т;  4)  Систе́ма 
обработки  задач  (Problem-Processing  System  (PPS))  —  программный 
«ме́ханизм», который пытае́тся́ распознать и ре́шить задачу во вре́мя́ работы 
СППР.

1981 г. — В книге́ R.Sprague и E.Carlson описали, каким образом на 
практике́  можно  построить  СППР.  Тогда  же́  была  разработана 



информационная́ систе́ма руководите́ля́ (Executive Information System (EIS)) 
—  компьюте́рная́  систе́ма,  пре́дназначе́нная́  для́  обе́спе́че́ния́  те́куще́й 
аде́кватной информации для́ подде́ржки приня́тия́ управле́нче́ских ре́ше́ний 
ме́не́дже́ром.

Начиная́ с 1990-х, разрабатываются́ так называе́мые́ Data Warehouses — 
хранилища данных.

В  1993  г  Е.  Коддом  (E.F.  Codd)  для́  СППР спе́циального  вида  был 
пре́дложе́н те́рмин OLAP (Online Analytical Processing)- опе́ративный анализ 
данных,  онлайновая́  аналитиче́ская́  обработка  данных  для́  подде́ржки 
приня́тия́ важных ре́ше́ний. Исходные́ данные́ для́ анализа пре́дставле́ны в 
виде́ многоме́рного куба, по которому можно получать нужные́ разре́зы — 
отчёты. Выполне́ние́ опе́раций над данными осуще́ствля́е́тся́ OLAP-машиной. 
По  способу  хране́ния́  данных  различают  MOLAP,  ROLAP  и  HOLAP.  По 
ме́сту  разме́ще́ния́  OLAP-машины  различаются́  OLAP-клие́нты  и  OLAP-
се́рве́ры.  OLAP-клие́нт  производит  построе́ние́  многоме́рного  куба  и 
вычисле́ния́ на клие́нтском ПК, а OLAP-се́рве́р получае́т запрос, вычисля́е́т и 
хранит агре́гатные́ данные́ на се́рве́ре́, выдавая́ только ре́зультаты.

В начале́ нового тыся́че́ле́тия́ была создана СППР на основе́ Web.
27  октя́бря́  2005  года  в  Москве́  на  Ме́ждународной  конфе́ре́нции 

«Информационные́  и  те́ле́ме́дицинские́  те́хнологии  в  охране́  здоровья́» 
(ITTHC  2005),  А.  Пастухов  (Россия́)  пре́дставил  СППР  нового  класса  — 
PSTM (Personal Information Systems of Top Managers). Основным отличие́м 
PSTM  от  суще́ствующих  СППР  я́вля́е́тся́  построе́ние́  систе́мы  для́ 
конкре́тного  лица,  принимающе́е́  ре́ше́ние́,  с  пре́дварите́льной  логико-
аналитиче́ской обработкой информации в автоматиче́ском ре́жиме́ и выводом 
информации на один экран.

Инте́ре́сно отме́тить создание́ пре́дте́чи СППР колле́жским сове́тником 
С. Н. Корсаковым, опубликовавшим е́ще́ в 1832 году описание́ ме́ханиче́ских 
устройств,  так  называе́мых  «инте́лле́ктуальных  машин»,  которые́  "могли 
быть использованы при ре́ше́нии различных задач в повсе́дне́вной жизни, для́ 
того, чтобы сде́лать какой бы то ни было вывод", наприме́р помочь приня́ть 
ре́ше́ние́  о  наиболе́е́  подходя́щих ле́карствах  по  наблюдае́мым у  пацие́нта 
симптомам заболе́вания́

9.3. Классификации СППР
Для́ СППР отсутствуе́т не́ только е́диное́ обще́приня́тое́ опре́де́ле́ние́, 

но  и  исче́рпывающая́  классификация́.  Разные́  авторы  пре́длагают  разные́ 
классификации.

На  уровне́  пользовате́ля́  Haettenschwiler  (1999)  де́лит  СППР  на 
пассивные́, активные́ и коопе́ративные́ СППР. Пассивной СППР называе́тся́ 
систе́ма, которая́ помогае́т проце́ссу приня́тия́ ре́ше́ния́, но не́ може́т выне́сти 
пре́дложе́ние́,  какое́  ре́ше́ние́  приня́ть.  Активная́  СППР  може́т  сде́лать 
пре́дложе́ние́, какое́ ре́ше́ние́ сле́дуе́т выбрать. Коопе́ративная́ позволя́е́т ЛПР 
изме́ня́ть,  пополня́ть  или  улучшать  ре́ше́ния́,  пре́длагае́мые́  систе́мой, 
посылая́  зате́м эти  изме́не́ния́  в  систе́му для́  прове́рки.  Систе́ма изме́ня́е́т, 



пополня́е́т или улучшае́т эти ре́ше́ния́ и посылае́т их опя́ть пользовате́лю. 
Проце́сс продолжае́тся́ до получе́ния́ согласованного ре́ше́ния́.

На конце́птуальном уровне́ Power (2003) отличае́т СППР, управля́е́мые́ 
сообще́ния́ми  (Communication-Driven  DSS),  СППР,  управля́е́мые́  данными 
(Data-Driven  DSS),  СППР,  управля́е́мые́  докуме́нтами  (Document-Driven 
DSS),  СППР,  управля́е́мые́  знания́ми  (Knowledge-Driven  DSS)  и  СППР, 
управля́е́мые́ моде́ля́ми (Model-Driven DSS). СППР, управля́е́мые́ моде́ля́ми, 
характе́ризуются́  в  основном  доступ  и  манипуля́ции  с  мате́матиче́скими 
моде́ля́ми  (статистиче́скими,  финансовыми,  оптимизационными, 
имитационными).  Отме́тим,  что  не́которые́  OLAP-систе́мы,  позволя́ющие́ 
осуще́ствля́ть сложный анализ данных, могут быть отне́се́ны к гибридным 
СППР, которые́ обе́спе́чивают моде́лирование́, поиск и обработку данных.

Управля́е́мая́  сообще́ния́ми  (Communication-Driven  DSS)  (ране́е́ 
групповая́  СППР  —  GDSS)  СППР  подде́рживае́т  группу  пользовате́ле́й, 
работающих над выполне́ние́м обще́й задачи.

СППР,  управля́е́мые́  данными  (Data-Driven  DSS)  или  СППР, 
орие́нтированные́ на работу с данными (Data-oriented DSS) (также́ изве́стные́ 
как  Business  Intelligence)  в  основном  орие́нтируются́  на  доступ  и 
манипуля́ции  с  данными.  СППР,  управля́е́мые́  докуме́нтами  (Document-
Driven  DSS),  управля́ют,  осуще́ствля́ют  поиск  и  манипулируют 
не́структурированной  информацие́й,  заданной  в  различных  форматах. 
Наконе́ц,  СППР,  управля́е́мые́  знания́ми  (Knowledge-Driven  DSS) 
обе́спе́чивают ре́ше́ние́ задач в виде́ фактов, правил, проце́дур.

На  те́хниче́ском  уровне́  Power  (1997)  различае́т  СППР  все́го 
пре́дприя́тия́ и настольную СППР. СППР все́го пре́дприя́тия́ подключе́на к 
большим  хранилищам  информации  и  обслуживае́т  многих  ме́не́дже́ров 
пре́дприя́тия́. Настольная́ СППР — это малая́ систе́ма, обслуживающая́ лишь 
один компьюте́р пользовате́ля́. Суще́ствуют и другие́ классификации (Alter, 
Holsapple  и  Whinston,  Golden,  Hevner  и  Power).  Отме́тим  лишь,  что 
пре́восходная́ для́ свое́го вре́ме́ни классификация́ Alter‘a, которая́ разбивала 
все́ СППР на 7 классов, в настоя́ще́е́ вре́мя́ не́сколько устаре́ла.

В зависимости от данных, с которыми эти систе́мы работают, СППР 
условно можно разде́лить  на  опе́ративные́ и  страте́гиче́ские́.  Опе́ративные́ 
СППР пре́дназначе́ны для́ не́ме́дле́нного ре́агирования́ на изме́не́ния́ те́куще́й 
ситуации  в  управле́нии  финансово-хозя́йстве́нными проце́ссами  компании. 
Страте́гиче́ские́  СППР  орие́нтированы  на  анализ  значите́льных  объе́мов 
разнородной  информации,  собирае́мых  из  различных  источников. 
Важне́йше́й  це́лью  этих  СППР  я́вля́е́тся́  поиск  наиболе́е́  рациональных 
вариантов развития́ бизне́са компании с уче́том влия́ния́ различных факторов, 
таких  как  конъюнктура  це́ле́вых  для́  компании  рынков,  изме́не́ния́ 
финансовых рынков и рынков капиталов, изме́не́ния́ в законодате́льстве́ и др. 
СППР  пе́рвого  типа  получили  название́  Информационных  Систе́м 
Руководства  (Executive  Information  Systems,  ИСР).  По  сути,  они 
пре́дставля́ют собой коне́чные́ наборы отче́тов,  построе́нные́ на основании 
данных из транзакционной информационной систе́мы пре́дприя́тия́, в иде́але́ 



аде́кватно  отражающе́й  в  ре́жиме́  ре́ального  вре́ме́ни  основные́  аспе́кты 
производстве́нной  и  финансовой  де́я́те́льности.  Для́  ИСР  характе́рны 
сле́дующие́ основные́ че́рты:

отче́ты,  как  правило,  базируются́  на  стандартных  для́  организации 
запросах; число после́дних относите́льно не́ве́лико;

ИСР пре́дставля́е́т отче́ты в максимально удобном виде́, включающе́м, 
наря́ду с таблицами, де́ловую графику, мультиме́дийные́ возможности и т. п.;

как правило, ИСР орие́нтированы на конкре́тный ве́ртикальный рынок, 
наприме́р финансы, марке́тинг, управле́ние́ ре́сурсами.

СППР  второго  типа  пре́дполагают  достаточно  глубокую  проработку 
данных,  спе́циально  пре́образованных  так,  чтобы  их  было  удобно 
использовать  в  ходе́  проце́сса  приня́тия́  ре́ше́ний.  Не́отъе́мле́мым 
компоне́нтом  СППР  этого  уровня́  я́вля́ются́  правила  приня́тия́  ре́ше́ний, 
которые́ на основе́ агре́гированных данных дают возможность ме́не́дже́рам 
компании обосновывать свои ре́ше́ния́,  использовать факторы устойчивого 
роста бизне́са компании и снижать риски. СППР второго типа в после́дне́е́ 
вре́мя́ активно развиваются́. Те́хнологии этого типа строя́тся́ на принципах 
многоме́рного пре́дставле́ния́ и анализа данных (OLAP).

При  создании  СППР  можно  использовать  Web-те́хнологии.  В 
настоя́ще́е́  вре́мя́  СППР  на  основе́  Web-те́хнологий  для́  ря́да  компаний 
я́вля́ются́ синонимами СППР пре́дприя́тия́.

Архите́ктура  СППР  пре́дставля́е́тся́  разными  авторами  по-разному. 
Приве́де́м  приме́р.  Marakas  (1999)  пре́дложил  обобще́нную  архите́ктуру, 
состоя́щую из 5 различных часте́й: (a) систе́ма управле́ния́ данными (the data 
management system — DBMS), (b) систе́ма управле́ния́ моде́ля́ми (the model 
management  system  —  MBMS),  (c)  машина  знаний  (the  knowledge  engine 
(KE)), (d) инте́рфе́йс пользовате́ля́ (the user interface) и (e) пользовате́ли (the 
user(s)).


