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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Идея создания сложной системы, состоящей из множества сравнительно простых устройств, всегда была 
привлекательна. Ей отдавали дань философы и писатели-фантасты, математики и технические специалисты. 
Действительно, решение сложной задачи «простыми» с технической точки зрения средствами, появление 
«сверхорганизма» ознаменовало бы явную ступень в эволюции технических объектов. 

Формирование комплексной системы, состоящей из простых компонентов, должны привести к созданию 
систем, которые имеют следующие важные функции. 

- Повышенная надежность (потеря части членов команды не влияет катастрофически на возможность до-
стижения цели). 

- Гибкость (способность системы к реконфигурации). 
- Потенциал для развития и усложнения задач, которые предстоит решить за счет увеличения мощности 

коллектива. 
Современные приложения использования коллективного поведения роботов очень разнообразны: 
- работа в команде роботов, которые выполняют диагностику удаленных объектов; 
- экологический мониторинг; 
- коллективное решение проблем роботов-спасателей; 
- изучение и разведка (для беспилотных летательных аппаратов, роботов для использования их в разноо-

бразных целях); 
- несение караульной службы, патрулирование, и многие другие. 
Создание алгоритмов, которые описывают частные случаи поведения отдельных агентов как элементов 

стаи, позволяет разрабатывать в дальнейшем сложные автоматизированные системы с групповым интеллектом. 
При разработке приложения, которое иллюстрирует групповое поведение на примере полета птиц, был рассмо-
трен и использовался алгоритм, предложенный Крейгом Рейнольдсом. Главной особенностью этого алгорит-
ма является децентрализованный подход к его описанию. Примененный подход позволяет также исследовать 
групповое поведение и более интеллектуальных объектов (включая сюда людей), в случаях, когда их поведение 
определяется ограниченным набором простых алгоритмов. 
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USE THE PRINCIPLES OF THE SWARM BEHAVIOR IN THE INFORMATION TECHNOLOGIES 

Software application had been developed using Craig Reynolds algorithm to describe swarm behavior. Some prac-
tical applications of approach proposed are discussed. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Функциональная структура системы управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям 
в чрезвычайных ситуациях (СУЧС) должна охватывать весь круг проблем, касающихся ЧС, включая этапы их 
прогнозирования, предупреждения и подготовки к функционированию в условиях ЧС, а также ликвидации ее 
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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. 
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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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