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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящённого построению контекстно-
управляемых систем поддержки принятия решений в распределённой информационной среде. В рамках пред-
лагаемого подхода были исследованы проблемы оперативной интеграции информации, получаемой от разно-
родных источников, в контексте текущей ситуации. Подход ориентирован на использование онтологической 
модели знаний, специфицированной средствами формализма объектно-ориентированных сетей ограничений. 
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Введение 

Проблема поддержки принятия сложных 
решений в период широкого использования 
информационных технологий сталкивается с 
необходимостью манипулирования и управ-
ления значительными объемами информации 
и знаний, накопленных в информационных 
ресурсах, и с необходимостью оперативной 
обработки динамической информации. Слож-
ные решения характеризуются тем, что они 
принимаются на основании хорошо специфи-
цированных знаний, специально предназна-
ченных для решения определенной задачи. 
Такие решения базируются на предыдущем 
опыте, они должны приниматься быстро, при 
этом должны быть учтены возможные аль-
тернативные решения. 

В статье предлагается подход к принятию 
сложных решений с помощью контекстно-
управляемой системы поддержки принятия ре-
шений (СППР). На основании анализа отечест-
венных и зарубежных систем контекстно-
управляемой поддержки принятия решений 

были выдвинуты следующие требования к сис-
темам такого типа: наличие знаний проблемной 
области, представленных в виде, пригодном для 
компьютерной обработки; возможность опера-
тивного доступа из системы к информации, по-
лучаемой от динамических источников; нали-
чие в системе механизмов, позволяющих 
организовать персонифицированную поддерж-
ку пользователя; возможности для формирова-
ния контекстных знаний; возможности накоп-
ления и дальнейшего анализа принятых 
решений; доступ из системы к электронным до-
кументам, содержащим пояснения к знаниям 
проблемной области (например, как эти знания 
были получены, кем, где можно получить кон-
сультацию по интересующему вопросу и т.п.). 

В предлагаемом подходе оперативная под-
держка принятия решений выполняется в рам-
ках текущей ситуации. Под текущей ситуацией 
понимается модель задачи, которая сформули-
рована в запросе пользователя к СППР, с огра-
ничениями на значения переменных задачи. 
Значения переменным задачи присваиваются 
автоматически на основании оперативной ин-
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формации, получаемой от информационных 
источников в динамическом режиме. При этом 
предполагается, что данные источники могут 
быть разнородными. 

В рамках подхода выделены несколько ти-
пов источников информации: сенсоры, пользо-
ватели, базы данных и другие источники, по-
зволяющие организовать к ним доступ 
средствами Web-сервисов. Часть источников 
используются как поставщики набора данных 
для моделирования окружающей среды. Это 
позволяет динамически отслеживать состояние 
окружающей среды и оперативно обрабатывать 
поступающую из среды информацию. 

Необходимость получения и организации 
разнородной информации послужила причиной 
использования модели контекста в качестве 
модели задачи. В информационных технологи-
ях модель контекста позволяет установить, ка-
кая информация может быть использована для 
описания ситуации, в которой находится в дан-
ный момент некоторый объект [7], и для орга-
низации информации внутри контекста [5,6]. 

В описываемом подходе применяются два 
типа контекста: абстрактный и оперативный. 
Абстрактный контекст представляет собой 
модель задачи, построенной на основании ин-
теграции знаний проблемной области, реле-
вантных для данной задачи, и формальных 
представлений информационных источников, 
от которых поступают значения переменным 
задачи. Оперативный контекст является эк-
земпляром абстрактного контекста с приписан-
ными текущими значениями переменным, вхо-
дящим в модель задачи [3]. 

В первой части статьи описан технологиче-
ский базис предложенных СППР. Далее описа-
ны механизмы взаимодействия с источниками 
информации в таких системах. В третьей части 
представлена разработанная архитектура рас-
пределенных контекстно-управляемых СППР, 
основанная на Web-сервисах. В четвёртой час-
ти продемонстрирована возможность использо-
вания систем, имеющих предложенную архи-
тектуру, для поддержки принятия решений при 
проведении спасательных операций. В заклю-
чении сформулированы выводы по статье и 
предложены направления дальнейших исследо-
ваний. 

1. Контекстно	управляемая система 
поддержки принятия решений 

Так как оперативная поддержка принятия 
решений основывается на предыдущем опыте и 
заранее специфицированных процедурах, пред-
лагаемый подход ориентирован на использова-
ние знаний проблемной области. В качестве 
средства спецификации знаний используется 
онтологическая модель представления знаний. 

Применение формализма объектно-ориенти-
рованных сетей ограничений (ООСО) позволя-
ет представить онтологическую модель задачи 
пользователя задачей в ограничениях [8] и ин-
терпретировать ее как задачу удовлетворения 
ограничений. В соответствии с формализмом 
онтология описывается множеством классов, 
множеством атрибутов данных классов, мно-
жеством доменов атрибутов и множеством ог-
раничений. Множество ограничений включает в 
себя: отношение (класс, атрибут, домен); так-
сономические (быть экземпляром) и иерархи-
ческие (быть частью) отношения между клас-
сами; отношения совместимости классов; 
ассоциативные отношения между классами; ог-
раничения на число классов в подмножестве 
классов; функциональные ограничения. 

Обобщенный сценарий работы предлагае-
мой контекстно-управляемой СППР (Рис.1) за-
ключается в интеграции информации и знаний, 
релевантных задаче, в контекст, построении 
онтологической модели задачи, генерации 
ООСО, описывающей данную задачу, и реше-
нии задачи как задачи удовлетворения ограни-
чений (задачи поиска допустимого решения). 
Информация, требуемая для решения задачи, 
предоставляется внешними источниками ин-
формации [4]. 

Модель задачи, сформулированной пользова-
телем в его запросе к СППР, создается посредст-
вом извлечения знаний, релевантных задаче 
пользователя, из прикладной онтологии (Рис.1). 
Прикладная онтология строится заранее экспер-
тами проблемной области. Она объединяет в себе 
знания, описывающие конкретную макро-
ситуацию (катастрофа, промышленный бизнес, 
туризм и т.п.). В прикладную онтологию интег-
рируются знания из онтологий различных про-
блемных областей, которые эксперты считают 
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релевантными для данной мак-
ро-ситуации. На этапе создания 
прикладной онтологии разно-
родно представленные знания 
преобразовываются в форма-
лизм ООСО. В результате этой 
операции прикладная онтология 
описывается средствами данно-
го формализма. 

Прикладная онтология свя-
зывается с формальными пред-
ставлениями источников ин-
формации (Рис.2). Для того 
чтобы упростить интеграцию 
информации, получаемой от 
информационных источников, и 
обеспечить совместимость ме-
жду представлениями знаний и 
информации, источники ин-
формации описываются также 
средствами формализма ООСО. 

Отношения между онтоло-
гией и представлением источ-
ника знаний устанавливаются 
таким образом, чтобы пока-
зать, от какого элемента схемы 
источника информации пода-
ется значение некоторому ат-
рибуту онтологии. Для этого 
устанавливаются связи между 
соответствующими атрибутами прикладной он-
тологии и атрибутами представления информа-
ционного источника (пунктирные линии на 
Рис. 2). При этом один и тот же атрибут может 
получать значения от нескольких информаци-
онных источников. 

Для разрешения семантических конфлик-
тов между различными представлениями и 
для других преобразований данных исполь-
зуются функциональные ограничения. На-
пример, на Рис.2 функция F1 задает преобра-
зование значения относительной влажности 
(h), предоставляемого метеостанцией, в про-
центное значение влажности, требующееся  
в прикладной онтологии. 

Знания, релевантные запросу пользователя, 
определяются на основании соответствий меж-
ду словарем запроса и словарем прикладной 
онтологии. С помощью разработанных правил 

для найденных соответствий формируется 
множество срезов прикладной онтологии, со-
держащих релевантные запросу знания. Полу-
ченное множество срезов объединяется в об-
щий срез, который расширяется ограничениями 
на значения переменных, содержащимися в за-
просе пользователя, и ограничениями, извле-
каемыми из профиля пользователя (например, 
ролью, компетенцией). После проверки данного 
среза на непротиворечивость он представляет 
собой онтологическую модель задачи, описан-
ную средствами формализма ООСО. 

При формировании срезов для включаемых 
в срезы атрибутов сохраняются связи этих ат-
рибутов с источниками информации. В резуль-
тате модель задачи связана с теми источниками, 
которые предоставляют значения переменным 
задачи. Из представлений источников инфор-
мации также формируются срезы. В срезы 
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онтология 

Проблемная 
область

Задача 

Модель задачи 
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контекст 
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Рис. 1. Контекстно%управляемая СППР 
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Рис. 2. Соответствия между прикладной онтологией  
и источником информации 
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включаются только те элементы представле-
ний, которые предоставляют значения пере-
менным задачи. В Табл.1 приведена модель 
данных, полученная при формировании среза 
системы мониторинга, приведенной на Рис.2.  

Табл.1. Модель данных, полученная для системы  
мониторинга 

Класс Атрибут Домен 

Метеостанция t1 t1 ∈R | – 100 ≤≤ t1 ≤≤ 100
Метеостанция h h ∈R | 0 ≤≤ h ≤≤ 100 
Метеорологическая 
РЛС 

t2 t2 ∈R | – 50 ≤≤ t2 ≤≤ 50 

Онтологическая модель задачи и срезы источ-
ников информации объединяются с пересечени-
ем доменов. Так как задача удовлетворения огра-
ничений решается на доменах переменных, такое 
объединение ведет к получению более точной 
модели задачи. Результат объединения рассмат-
ривается как абстрактный контекст. 

Оперативный контекст формируется из аб-
страктного контекста посредством получения 
от источников информации значений атрибутов 
и назначения их доменам переменным, содер-
жащимся в абстрактном контексте. Он переда-
ется решателю задач в ограничениях. Решение 
принимается на основании множества допус-
тимых решений, сгенерированных решателем. 

Используемые в подходе технологии зависят 
от типа задач, решаемых в процессе формиро-
вания и принятия решения (Табл.2). Для задачи 
определения и извлечения релевантных знаний, 
их интеграции в абстрактный контекст и про-
верки данного контекста на согласованность 
используется технология управления онтоло-
гиями. Для обеспечения возможности сбора, 
управления и анализа результатов принятых 

решений контексты, представляющие модели 
задачи пользователя, и соответствующие при-
нятые решения сохраняются в архиве контек-
стов. В результате, пользователь обеспечивает-
ся готовыми для повторного использования 
моделями задач и информацией, какие решения 
принимались в ситуациях, подобных конкрет-
ной рассматриваемой ситуации. Определение 
релевантной для задачи пользователя информа-
ции, ее интеграция в контекст, получение дан-
ных от источников информации, присваивание 
значений переменным, сбор и анализ принятых 
решений, основанный на управлении версиями 
контекстов, являются функциями технологии 
управления контекстом. Задача пользователя 
интерпретируется как задача удовлетворения 
ограничений, для ее решения используется тех-
нология удовлетворения ограничений. 

2. Взаимодействие  
с источниками информации 

Источники информации предложено разде-
лять на две группы: пассивные (базы знаний, 
базы данных, репозитарии и др.), которые пре-
доставляют информацию по запросу, и актив-
ные, которые способны анализировать проис-
ходящие события и посылать информацию в 
СППР самостоятельно, в соответствии со свои-
ми знаниями или убеждениями (эксперты, ин-
теллектуальные агенты и др.). 

В настоящее время выделены следующие ви-
ды взаимодействия с источниками информации: 

1. Извлечение (Pull) – источник информации 
предоставляет информацию по запросу СППР. 
Например, датчик температуры измеряет тем-
пературу, а СППР использует его Web-сервис 

Табл.2. Технологическая основа 

Решаемые  
задачи 

Сбор  
и организация ре-
левантных  
знаний 

Сбор  
и организация  
релевантной  
информации 

Поиск  
допустимого решения 
(множества решений) 

Повторное использование 
моделей задач, анализ 
результатов принятых  
решений 

Результат  
в терминах ООСО 

Модель задачи Модель задачи  
со значениями  
переменных 

Множество  
решений задачи 

Сеть ограничений 

Способ 
решения 

Создание  
абстрактного  
контекста 

Получение  
оперативного  
контекста 

Обработка  
сети ограничений 
решателем 

Сбор и организация 
контекстов в архиве 

Технологии Управление онтологиями 
Управление контекстом 

Удовлетворение  
ограничений 

Управление версиями  
контекстов 
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тогда, когда эта информация необходима 
(Рис.3, часть I). 

2. Информирование (Push) – источник ин-
формирует Web-сервис СППР об изменении 
ситуации. Например, датчик задымления при 
возникновении пожара посылает эту информа-
цию ЛПР для планирования необходимых дей-
ствий (Рис.3, часть II). 

Пользователь (ЛПР, эксперт) является ис-
точником информации. Он может работать, ис-
пользуя графический интерфейс, который пре-
доставляет вспомогательную информацию и, 
взаимодействуя с Web-сервисом СППР, пере-
сылает его запросы, визуализирует альтернати-
вы и позволяет выбирать наилучшее решение. 
В этом случае пользователь может рассматри-
ваться как источник информации, взаимодейст-
вие с которым имеет вид Pull. Информация о 
пользователе, необходимая для описания си-
туации, в абстрактном и оперативном контек-
сте, может быть получена из профиля пользо-
вателя либо напрямую от пользователя. В этом 
случае пользователь может рассматриваться 
как источник информации, взаимодействие с 
которым имеет вид Push. 

В сложных системах с большим количеством 
источников информации могут использоваться 
как только Pull или Push взаимодействия, так и 
оба типа взаимодействия одновременно. Исполь-
зование Push взаимодействия придаёт активность 
источнику информации, что позволяет создавать 
системы, реагирующие на изменение ситуации. 

Как было указано ранее, доступ к электрон-
ным документам является одним из основных 
требований к СППР. В рамках представленного 
подхода разработаны алгоритмы поиска доку-
ментов, релевантных контексту, и метрики для 
оценки их релевантности для представления ли-
цу, принимающему решения (ЛПР). На этапе 
описания проблемной области формируется на-
бор документов, которые эксперты считают от-
носящимися к этой области. На этапе обработке 

пользовательских запросов система в динамиче-
ском режиме генерирует множество документов, 
релевантных текущей (моделируемой) ситуации, 
т.е. контексту. 

Для согласования с современными стандарта-
ми, ориентированными на использование мета-
данных для аннотирования документов, в пред-
ложенном подходе документ рассматривается 
как пара: набор метаданных, характеризующих 
документ и текстовое наполнение документа [9]. 

Набор метаданных включает в себя следую-
щие компоненты: заголовок – присвоенное до-
кументу имя; тема – категория представленно-
го в документе материала; описание – текстовая 
аннотация документа; связь – ссылка на другие 
документы, имеющие отношение к теме данно-
го документа; дата – дата, связанная с некото-
рым событием в жизненном цикле документа, 
например, дата создания, модификации и т.п.; 
право доступа – информация о правах доступа 
к текущему документу; право собственности – 
уровень доступа для чтения и модификации до-
кументов; идентификатор – уникальное сим-
вольное имя документа; указатель – стандарт-
ная ссылка, используемая для описания 
документа, например, Uniform Resource Identi-
fier – URI, Digital Object Identifier – DOI, Inter-
national Standard Book Number – ISBN; формат 
– формат документа, например, текстовый, 
графический, видео; язык – язык, на котором 
изложено содержимое документа. 

3. Основанная на Web	сервисах  
архитектура 

На основании требований к системам кон-
текстно-управляемой поддержки принятия ре-
шений в динамических проблемных областях и 
рассмотренных сценариев работы таких систем 
разработана архитектура системы контекстно-
управляемой поддержки принятия решений 
(Рис.4). Основными компонентами архитекту-
ры являются: 

Рис. 3.  Виды взаимодействия с источниками информации 
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– профиль пользователя, хранящий инфор-
мацию о пользователях системы и их предпоч-
тениях;  

– библиотека онтологий – внутреннее хра-
нилище знаний, содержащее прикладную онто-
логию проблемной области и онтологии, на ос-
новании которых она была построена (эти 
онтологии были импортированы из внешних 
разнородных источников знаний);  

– картограмма знаний, хранящая соответст-
вия между источниками информации, которые 
подают значения в систему и атрибутами клас-
сов прикладной онтологии, которые эти значе-
ния принимают;  

– архив контекстов – хранилище версий аб-
страктных и прикладных контекстов, которые 
использовались для обработки запросов поль-
зователей;  

– набор документов – организованное хра-
нилище гипертекстовых ссылок на индексиро-
ванные документы, используемые системой для 
помощи пользователям;  

– база решений – накапливаемый банк ре-
шений, принятых пользователями в предло-
женных системой контекстах;  

– набор проблемно-ориентированных Web-
сервисов, отвечающих за взаимодействие сис-
темы с источниками информации и реализую-
щих сценарии работы системы. 

Предложенная методология ориентирована 
на функционирование в открытой информаци-
онной среде с распределенными взаимодейст-
вующими объектами и источниками знаний. 
Поэтому архитектура системы основывается на 
использовании стандартов открытой информа-
ционной среды (XML, OWL, и др.) и реализу-
ется средствами Web-сервисов, что обеспечива-
ет ее межплатформенность и предоставляет 
пользователю широкий набор функционально-
ориентированных Web-сервисов. Архитектура 
СППР разработана в соответствии с рекомен-
дациями W3C2 (World Wide Web Consortium) 
для построения распределенных систем, осно-
ванных на Web-сервисах. 
                                                           
2 http://www.w3.org/ 

Рис. 4.  Архитектура системы контекстно%управляемой поддержки принятия решений 
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К вопросам архитектуры относятся вопросы 
идентификации и представления ресурсов сис-
темы. Для идентификации ресурсов и органи-
зации взаимодействия между ними в рамках 
технологии W3C каждый ресурс характеризу-
ется универсальным идентификатором (URI), 
на основании которого осуществляется доступ 
к его содержимому. Для описываемой методо-
логии определены следующие ресурсы: пользо-
ватель, внешние источники данных, информа-
ции и знаний, внутренние источники знаний, 
контекст задачи. В Табл. 3 представлены груп-
пы используемых в системе идентификаторов 
ресурсов. Окружающая среда фактически не 
является компонентом системы, она моделиру-
ется набором данных от источников информа-
ции, каждый из которых характеризуется соб-
ственным URI. 

Компоненты системы, соответствующие ис-
точникам знаний, в архитектуре системы зада-
ются двумя типами источников информации — 
внутренними и внешними. Так как описывае-
мый подход предполагает возможное расшире-
ние знаний проблемной области знаниями из 
внешних источников, в архитектуре системы 
знания проблемной области, представленные 
онтологиями, рассматриваются как внутренние 
знания и определяются собственным URI. Аб-
страктный и оперативный контексты задачи 
также рассматривается как внутренний источ-
ник знаний, т.к. после решения задачи кон-
текст, описывающий ее, сохраняется во внут-
реннем архиве контекстов. Источники внешней 
информации идентифицируются URI, заданным 
в данных источниках. 

Сервисы в рамках рекомендуемой архитек-
туры также являются ресурсами и, соответст-

венно, наследуют все свойства ресурсов. Выде-
лены следующие категории сервисов для 
использования в СППР: 

- в части взаимодействия пользователя с 
системой: сервисы по поддержке профилей 
пользователей; сервисы по сопровождению 
пользователя при работе с системой; сервисы 
по администрированию; сервисы для поддерж-
ки работы экспертов; набор проблемно-
ориентированных сервисов, предназначенных 
для определения задачи, сформулированной в 
запросе пользователя, передачи пользователю 
решений системы и получения выбранного 
пользователем решения; 

- в части взаимодействия системы с внешни-
ми ресурсами: сервисы по организации доступа к 
информационным ресурсам; сервисы по получе-
нию значений данных от источников информа-
ции; набор проблемно-ориентированных серви-
сов, выполняющих функции преобразования 
знаний между различными форматами представ-
ления знаний; процедуры обновления знаний; 

- в части поддержки библиотеки онтологий: 
сервисы по поддержке библиотеки онтологий; 
сервисы по поддержке библиотеки методов, в 
рамках прикладной онтологии конфигурируемых 
для решения задач; сервисы по созданию абст-
рактного и оперативного контекстов; 

- в части взаимодействия с решателем за-
дач в ограничениях: Web-сервисы, используе-
мые для решения типовых задач, формализо-
ванных различным образом и решаемых в 
общем случае с помощью разных программных 
средств. 

Конфигурирование разработанных Web-
сервисов предложено осуществлять на основе 
заранее подготовленных контекстов, описы-

Табл. 3. Типы идентификаторов для компонентов СППР 

Компоненты СППР URI 

Пользователь Профиль пользователя 
Запрос пользователя Внешний источник знаний 
Окружающая среда Внешний источник данных / информации 
Источники знаний:  
• внешние источники информации; Внешние источники информации 

• внутренние источники знаний:  
o знания проблемной области; Внутренний источник знаний 
o абстрактный и прикладной 

контексты задачи 
Внутренний источник знаний 
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вающих типовые ситуации (типовые задачи 
пользователей), в рамках которых правила ис-
пользования Web-сервисов предопределены. 

4. Пример поддержки принятия 
решений при проведении  
спасательных операций 

Одним из приоритетных направлений на-
циональных российских проектов на 2008-2010 
г.г. является обеспечение своевременной и ка-
чественной медицинской помощи при дорож-
но-транспортных происшествиях (ДТП) [2]. По 
данным ГАИ в 2006 году в России зарегистри-
ровано около 230000 аварий, жертвами кото-
рых стали 32500 человек [1]. Эти факты моти-
вировали выбор ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происшествия в мега-
полисе в качестве тестового примера для про-
верки применимости разработанной методоло-
гии, моделей и методов. 

В реализованном в рамках созданного прото-
типа СППР сценарии участвуют пользователи 
трех типов: «диспетчер», «лицо, принимающее 

решения» («ЛПР»), и «руководитель пожарной / 
медицинской бригады» (участники). Для учета 
различных типов пользователей, принимающих 
участие в спасательной операции, введено поня-
тие ролей. На Рис.5 представлен сценарий взаи-
модействия различных ролей пользователей, ис-
пользуемых в тестовом примере. 

Описание текущей ситуации, полученное в 
результате наполнения контекста информацией 
и расчетов, в лексикографическом виде посту-
пает к ЛПР (Рис.6). ЛПР задает дополнитель-
ные условия (например, предпочтения по пара-
метрам оптимизации), и задание снова попадает 
в систему. На данном этапе выполняются окон-
чательные расчеты по поиску кратчайших  
путей для бригад к месту ДТП, поиску крат-
чайших путей к больницам, построению распи-
сания эвакуации пострадавших медицинскими 
бригадами и генерируются допустимые реше-
ния. Указанные задачи решаются как задачи 
удовлетворения ограничений. ЛПР просматри-
вает предложенные решения и выбирает наибо-
лее предпочтительное с его точки зрения реше-
ние (Рис.7). 
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Рис.5. Роли пользователей системы и их взаимодействие 
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Рис.6. Окно с текущей информацией о районе ДТП и доступных ресурсах 
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Недоступные 
(заблокированные) дороги 

Больница Медицинская  
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да 
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Текущие погодные условия 
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Средняя скорость 70 
Стоимость часа 1500  
Персонал 3  
Вместимость 2  
Маршрут местоположение -> авария 

Рис.7. Окно с предложенным решением по оказанию помощи 
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В соответствии с принятым решением сис-
тема планирует действия участников операции 
по ликвидации последствий ДТП. Участники 
операции могут посмотреть в Интернет-
обозревателе назначенные им задания при по-
мощи, например, персонального компьютера, 
карманного персонального компьютера или 
мобильного телефона (Рис.8). Если по какой-
либо причине бригада не может участвовать в 
спасательной операции, руководитель бригады 
отклоняет задание, и ситуация вновь предос-
тавляется ЛПР для принятия другого решения. 

Работа системы поддержки принятия реше-
ний начинается с описания происшедшего со-
бытия диспетчером. Он выбирает тип события 
(например, наличие возгорания), местоположе-
ние его возникновения и число пострадавших. 
На основе данной информации формируется 
контекст задачи, который наполняется доступ-
ной актуальной информацией. Эта информация 
включает: дорожную сеть региона, предостав-
ленную геоинформационной системой; теку-
щие погодные условия, предоставленные сер-
висом погоды; имеющиеся пожарные и 
медицинские бригады; места нахождения дан-
ных бригад, предоставляемые самими бригада-
ми (например, посредством GPS), а также 
больницы и наличие в них свободных мест из 
соответствующих справочников. На основе 
имеющейся на данный момент информации 
рассчитываются: число требуемых пожарных 

бригад: доступность дорог (некоторые дороги 
могут быть затоплены при сильном дожде); ог-
раничения на возможность использования вер-
толетов (например, при сильном ветре). 

Заключение 

В статье предлагается подход к поддержке 
принятия решений в распределённой информа-
ционной среде с помощью контекстно-
управляемой СППР. Дается характеристика 
оперативных решений и обоснование использо-
вания модели контекста в СППР, ориентиро-
ванных на поддержку таких решений. Описан 
способ использования модели контекста для 
решения задачи пользователя как задачи удов-
летворения ограничений. Предложена архитек-
тура контекстно-управляемой СППР, основан-
ная на использовании стандартов открытой 
информационной среды, кратко описаны ос-
новные компоненты данной архитектуры. 

Использование онтологий для описания зна-
ний проблемных областей и нотации объектно-
ориентированных систем ограничений для их 
моделирования обеспечивают возможность 
компьютерной обработки знаний проблемной 
области. Наличие связей между элементами 
прикладной онтологии и источниками инфор-
мации решает проблему оперативного доступа 
к динамически изменяющейся информации. 
Использование профилей пользователей позво-

Рис.8. Пример задания, представленного руководителю медицинской бригады на экране мобильного телефона 
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ляет организовать персонифицированную под-
держку лиц, принимающих решений на основе 
выявления их предпочтений, уровней компе-
тенции и ролей. Разработанные алгоритмы по-
строения и интеграции срезов онтологий обес-
печивают быстрое построение контекстных 
моделей проблемных областей. Накопление 
сформированных структурированных контек-
стов и принятых пользователями решений по-
зволяют применять методы извлечения знаний 
из данных для оценки качества принимаемых 
решений и их повторного использования в 
сходных ситуациях. Для обеспечения доступа к 
электронным документам был предложен набор 
метаданных для их описания и разработаны ал-
горитмы для оценки релевантности документов 
запросам пользователя. Для тестового примера 
планирования и управления оказанием меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортном происшествии был сформирован 
и формализован иллюстративный набор задач, 
которые должны быть оперативно решены с 
учетом особенностей текущей ситуации. 
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