
последствий. Таким образом, СУЧС должна функционировать в следующих четырех режимах: повседневной 
деятельности (стационарное функционирование), повышенной готовности (активная подготовка и осуществле-
ние превентивных мероприятий), чрезвычайном (действия в чрезвычайной ситуации), постчрезвычайном (лик-
видация последствий ЧС). 

Первый режим характеризуется отсутствием информации о явных признаках угрозы возникновения ЧС 
и задача СУЧС в стационарных условиях состоит в противоаварийном упреждающем планировании. В данном 
режиме определяются и создаются нормативные, законодательные и экономические механизмы, направленные 
на минимизацию риска и ущерба от ЧС. Второй режим - повышенной готовности - характеризуется наличием 
информации о признаках потенциальной угрозы возникновения ЧС. Задачами СУЧС в этом режиме являются 
разработка и осуществление детальных планов мероприятий по предупреждению либо смягчению последствий 
ЧС на основе заранее подготовленных сценариев ее развития и ответных действий. В рамках СУЧС реали-
зуются методы упреждающего выявления возникновения и признаков развития ЧС и быстрого реагирования 
на изменяющуюся чрезвычайную обстановку. Прогнозирование возможностей возникновения ЧС и превентив-
ное планирование базируются на регулярной оценке тенденций развития текущей ситуации, а также ресурсов, 
необходимых и для ее улучшения, стабилизации и снижения тяжести последствий развития ЧС. Отсутствие 
необходимой информации часто становится основным препятствием для организации системы раннего пред-
упреждения. Задачи СУЧС в третьем режиме включают организацию оперативных действий по защите объ-
ектов различного типа (населения, зданий, сооружений, посевов, скота и др.) от поражающих факторов, про-
ведение спасательных и других неотложных работ. Постчрезвычайный режим (ликвидации последствий ЧС) 
характеризуется отсутствием активных поражающих факторов ЧС и необходимостью проведения мероприятий, 
направленных на восстановление нормального функционирования народнохозяйственных объектов. Задачей 
СУЧС в этом режиме является оперативное и долгосрочное планирование действий по уменьшению или полной 
ликвидации последствий ЧС. 

Результаты анализа особенностей создания и функционирования систем управления в условиях чрезвычай-
ных ситуаций показали необходимость ориентации информационных ресурсов на переход в режим «реального 
времени» и интеграции потоков данных, а также повышение оперативности их анализа и уменьшения горизон-
тов прогноза. 

Gorbachev N. Л/., Kozlov V. V. 
INFORMATION ASPECTS OF EMERGENCY 

This paper examines the problem of the use of international standards for the integration of health information 
systems. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГЛОЩЕНИЯ 
НИТРАТОВ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ РАСТЕНИЙ 

Проблема загрязнения окружающей среды соединениями азота обусловлена постоянно возрастающими 
масштабами техногенного воздействия на природу. Наблюдается увеличение концентраций различных азотсо-
держащих веществ в компонентах окружающей среды и их техногенная трансформация. Особенно актуальна 
данная проблема для районов с хорошо развитым промышленным или сельскохозяйственным производством, 
т.к. возможно нарушение саморегуляции экосистем и даже, в отдельных случаях, их деградация. 

Для регулирования количества нитратного азота требуется поиск приемов по диагностике азотного режима 
почв с учетом особенностей превращений азота в системе "почва - растение" и их трансформация из описатель-
ных оценок в эколого-функциональные, которые должны обеспечиваться надежными методами исследований, 
создавая предпосылки для независимой верификации. 

Расчет процесса поглощения нитратов и аммония корневой системой растений выполняется в несколько 
этапов. Азот из атмосферы и минеральных удобрений поступает только в верхний слой 0-30 см почвы (пахот-
ный горизонт, обычный для Беларуси). Предполагается, что скорость поглощения аммония и нитратов единич-
ной поглощающей поверхностью корней из слоя i подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен: 

= О) 
где AN(i) - содержание азота минеральных соединений в /-м слое почвы, мг/кг; KN - константа Михаэлиса-Мен-
тен, мг/кг; vN(;') и Ктах - соответственно скорость поглощения азота и ее максимальное значение, мг/(см2*сут). 
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При этом считается, что аммоний и нитраты поглощаются в количестве, пропорциональном их содержанию 
в почвенном растворе. Следует пересчитать скорость поглощения на всю поглощающую поверхность корней в 
слое почвы и просуммировать по слоям: 

" « т = PrDrWvMM^ = 1% PKDR(i)vN(i) , (2) 
где DR(i)- биомасса корней в /-м слое почвы, кг; Р — поглощающая поверхность единицы биомассы корней, см2; 
М - суммарное количество азота, поглощенного всей корневой системой растений за очередные сутки счета, 
кг/(гахсут); NR - общее число слоев почвы, занятых корнями. 

Вышеизложенный подход лежит в основе построения модели, позволяющей рассчитать количество азота, 
поглощенного корневой системой растений 

Ivaniukovich U. A., Shabanov А. А. 
SIMULATION OF ABSORPTION OF NITRATES BY PLANT ROOT SYSTEM 

The article describes a simulation of the process of absorption of nitrates by plant root system, as well as shows the 
changes in the concentration of nitrates with increasing of soil depth. The result is a block interactive model developed 
in MS Excel spreadsheet application. 
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ПОДДЕРЖКА ПОИСКА В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Сложность поиска в сети Интернет обусловлена огромным количеством накопленной информации и меха-
низмами поиска, пригодными для различных тем и видов материалов. Специализированные библиографические 
системы предлагают более разнообразные и эффективные методы поиска данных. Тем не менее, для их эффек-
тивного использования исследователю необходимо иметь высокую квалификацию в предметной области, зна-
ние структуры хранения данных и дескрипторов, соответствующих тематике поиска, а также опыт поисковой 
работы. Поэтому разработка алгоритмов, помогающих проводить поиск публикаций по заданной теме, может 
существенно облегчить и ускорить работу исследователей. 

В настоящее время авторами ведется разработка алгоритма, основанного на использовании тезауруса би-
блиографической информационной системы. Такие словари содержат, как правило, информацию о связях меж-
ду дескрипторами, что позволяет организовать автоматический выбор поисковых терминов. Уточнение поис-
ка должно происходить при участии предметного специалиста, роль которого сводится к выбору релевантных 
публикаций, найденных поисковой системой при первом поиске. Список дескрипторов выбранных работ ис-
пользуется для построения онтологических схем, анализ которых совместно с онтологическими схемами де-
скрипторов, использованных при предварительном поиске, направлен на составление списка рекомендуемых 
дополнительных поисковых терминов. 

Исследования проводятся в библиографической информационной системе ИНИС Международного агент-
ства по атомной энергии, тезаурус которой содержит около 20 ООО дескрипторов и около 10 ООО запрещенных 
терминов, объединенных преференциальными, ассоциативными и родственными типами связей. База данных 
ИНИС предоставляет информацию о 3,4 млн. публикаций и доступна по адресу: http://www.iaea.org/inis/. Тезау-
рус можно найти по адресу: https://nkp.iaea.org/INlSMLThesaurus/. 

Предварительные результаты исследований показывают, что получить удовлетворительный результат поис-
ка публикаций возможно за три-четыре итерации. Такой алгоритм может быть распространен и на поиск данных 
в интернете, при условии подключения специализированных тезаурусов. 

Ivaniukovich U. A., Ilkovets М. S. 
RETRIEVAL SUPPORT IN THE BIBLIOGRAPHY INFORMATION SYSTEMS 

An idea of the algorithm of bibliographic retrieval on the basis of ontological relations built by means of the thesau-
rus of information system is proposed. Joint analysis of ontological relations of initial search descriptors and descriptors 
of found publications which are the most relevant to search topic, destines to create a list of recommended search terms. 
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