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Данная статья посвящена проблеме использования системного подхода для построения информаци-
онно-советующей системы (ИСС) поддержки принятия решений для чрезвычайных ситуаций. Рас-
смотрены преимущества и основные этапы проектирования с использованием системного подхода. 
Проведен анализ существующих решений и представлена структурная схема системы поддержки 
принятия решений для областного штаба МЧС. 

 
системный анализ, чрезвычайные ситуации, моделирование, прогнозирование, штаб граждан-
ской обороны, структурная схема, проектирование 

. 
Введение 

 
С момента развития вычислительной техники 

появилось множество сфер, в которых применение 

автоматизации расчетных процессов привело бы к 

существенной экономии времени, необходимого на 

вычисление математических операций. Одним из 

возможных применений могло бы стать использова-

ние вычислительных систем для моделирования 

чрезвычайных ситуаций. Однако высокая стоимость 

первых вычислительных систем совместно с их до-

вольно слабой вычислительной способностью ме-

шали их активному внедрению в данную сферу. 

Только при появлении довольно мощных и сравни-

тельно недорогих настольных ЭВМ появилась воз-

можность автоматизации процессов моделирования 

развития ЧС.  

 
1. Постановка задачи 
 
Подобные комплексы позволили перейти к ре-

шению задач прогнозирования событий с большой 

инвариантностью. Однако при этом возник ряд про-

блем с распределением ресурсов ПК между много-

функциональностью системы и глубиной анализа 

конкретной ситуации. Данная проблема вставала 

тем острее, чем более точные модели построения ЧС 

создавались и описывались алгоритмическими язы-

ками. Постоянный рост требований к системным 

ресурсам в конце концов превысил рост производи-

тельности ПЭВМ, что заставило исследователей и 

проектировщиков выбирать оптимальное решение 

«многофункциональность-глубина анализа».  

 
2. Анализ существующих решений 
 
Изначально более активно развивались системы, 

предназначенные для моделирования конкретных 

чрезвычайных ситуаций, т.е. упор был сделан на 

глубину анализа. Данные системы предполагают 

формирование электронных моделей ЧС с прогно-

зированием различных вариантов развития событий. 

Такой подход к проектируемым задачам значитель-

но упрощает разработку ПО, так как зачастую тре-

буется лишь алгоритмизировать уже существующие 

методики прогнозирования развития событий и за-

тем описать их любым из доступных языков про-

граммирования (рис. 1).  

Со временем данные системы дополнялись и мо-

дернизировались, появились экспертные системы, 

однако неизменным оставалась одно – все они были 

рассчитаны лишь на конкретную ситуацию. Пре-

имущество таких систем заключается в том, что их 

разрабатывают специализированные учреждения, 
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направленные на решение конкретных проблем. 

Так, например, НИИ лесного хозяйства и агроме-

лиорации им. Г.М. Высоцкого в свое время разраба-

тывало систему поддержки принятия решений по 

лесным пожарам, которая позволила бы не только 

моделировать развитие пожара во времени, но и 

давать оптимальные решения по ликвидации по-

следствий и выбором оптимальных путей эвакуации 

населения [1]. 

 
К недостаткам современных систем подобного 

рода можно отнести их мощный вычислительный 

аппарат, требующий большого количества времени 

на вычисления и большие требования к производи-

тельности вычислительных систем. Кроме того, для 

создания единого штаба реагирования на ЧС необ-

ходимо включать в него ПО по всем видам ЧС, ко-

торые могут произойти на данной территории. Это 

сразу ставит ряд проблем: 

1 Проблема обучения специалистов работе с 

разными системами. 

2 Проблема прогнозирования вторичных ЧС, 

отличающихся по типу от первичных (проблема 

перехода от ПО прогнозирования ЧС 1-го типа к ПО 

прогнозирования ЧС 2-го типа). 

3 Длительность циклов расчета прогнозируемой 

ситуации для мощных систем слишком велика для 

оперативного управления ситуацией. 

4 Проблема внедрения различного ПО в единую 

систему для оперативного управления ЧС [2]. 

Для создания единой системы для штаба ГО не-

достаточно спрогнозировать развитие ЧС. Необхо-

димо смоделировать работу самого штаба ГО в ус-

ловиях возникновения ЧС или в условиях подготов-

ки к ЧС и определить алгоритм действия всего 

штатного состава в условиях возникновения ЧС. 

Каждый должен получить конкретные инструкции с 

предоставлением всей необходимой информации. 

Для построения такой сложной многоуровневой 

системы необходимо использовать специальные 

методы проектирования сверхсложных систем.[3]. 

Во-первых, необходимо проанализировать саму 

структуру организации штабов ГО всех уровней 

(рис. 2), выявить закономерности в их организации, 

а затем полученные знания (разделение полученных 

задач и целей по структурным элементам, количест-

во и перечень выполняемых функций, глубина ие-

рархии системы управления Министерства по чрез-

вычайным ситуациям областного и нижестоящих 

уровней) перенести и положить в основу системы 

поддержки принятия решений для чрезвычайных 

ситуаций  [4.] 

Дальнейшее проектирование системы должно 

содержать в себе несколько последовательных эта-

пов – страт проектирования. Последовательное вы-

полнение страт проектирования с проверкой на пол-

ноту выполняемых функций на каждом этапе проек-

тирования существенно снижает затраты по пере-

проектированию при обнаружении ошибок. 

Разработка начальных страт проектирования це-

левой, функциональной, структурной должна быть 

тесно привязана к структуре самого штаба по чрез-

вычайным ситуациям. 

Переход от структурной страты проектирования 

(рис. 3) к инфологической позволяет систематизи-

ровать знания разработчика о системе путем выяв-

ления всех внутрисистемных связей между отдель-

ными структурными элементами. 

 
Рис. 1. Схема разработки ПО  

для моделирования  
чрезвычайных ситуаций 
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Рис. 2. Структура управления МЧС областного (местного) уровней 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема системы поддержки принятия решений  
для областного штаба МЧС 
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Дальнейший переход к алгоритмической модели 

дает нам возможность сформировать алгоритмы, по 

которым будет функционировать наша общая сис-

тема и, тем самым, упростить ее программирование. 

Построение алгоритмической модели и перечня вы-

полняемых системой функций позволит обосновать 

выбор программного и аппаратного обеспечения на 

следующих стратах проектирования – программной 

и выбора комплекса технических средств. Модуль-

ность ПО позволит легко внести дополнительные 

функции контроля, а выбор технических средств на 

основании предыдущих страт проектирования по-

зволит обеспечить работоспособность системы в 

различных режимах, в зависимости от поставленных 

целей и выполняемых функций. Построенный таким 

образом проект будет полностью интегрированным 

и направленным на решение основных задач: про-

гнозирование возникновения и развития ЧС; реше-

ния по ликвидации ЧС. Унификация данного проек-

та позволит встроить его во всех областях без суще-

ственных изменений в структуре штабов МЧС, что 

существенно сократит расходы на реорганизацию и 

модернизацию существующей структуры управле-

ния МЧС в целом.  

Отличием подобного проекта создания инфор-

мационно-советующей системы по моделированию 

и прогнозированию чрезвычайных ситуаций от ра-

нее изложенных является то, что оно вбирает в себя 

не только и не столько прогнозирование развития 

ЧС, как обеспечивает автоматизацию управления 

штабом по ЧС как единого комплекса со всем пе-

речнем поставленных перед ним задач. 

 

Заключение 
 

Рассмотренный подход позволит обеспечить 

требуемую оперативность реагирования на ЧС в 

целом и быстрое составление отдельных планов ме-

роприятий по ликвидации ЧС. Данный подход сни-

жает материальные затраты и дает возможность 

проводить тренинги по ликвидации ЧС для чинов-

ников различных уровней. Он позволяет прогнози-

ровать возможность возникновения ЧС и принимать 

меры по их предотвращению, создать единую базу 

данных по ЧС, что упрощает знакомство с опытом 

по ликвидации ЧС и может использоваться на прак-

тике для обучения персонального состава, поиска и 

наработки оптимальных решений по ликвидации 

типичных ЧС. 
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