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Введение

Анализ, приведенный в работе [1], свидетель-
ствует о целесообразности оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях (ЧС) с помощью тек-
стовых сообщений сотовой связи. При этом опре-
деленные трудности возникают при восприятии 
и осмыслении этих сообщений, а также иниции-
ровании последующих правильных действий по 
защите в ЧС. Это обусловлено, прежде всего, не-
рациональными параметрами текстовых сообще-
ний. В связи с отсутствием в настоящее время ме-
тодических подходов к обоснованию данных па-
раметров с учетом специфики оповещения при 
ЧС решение соответствующей научной задачи 
является актуальным.

Формулирование научной задачи 

Для формулирования научной задачи необхо-
димо рассмотреть процесс оповещения как пси-
хологическую схему «стимул — рефлекс» или, 
что более правильно с точки зрения осознанности 

действий человека, «стимул — реакция». Под 
этим понимается поведение человека как сово-
купность ответов (реакций) на воздействие (сти-
мулы) внешней среды. При этом в качестве воз-
действий внешней среды принимаются тексто-
вые сообщения с предупреждающей информаци-
ей, а под реакцией — действия человека при вос-
приятии этих сообщений. Очевидно, что совер-
шенствованием параметров (с точки зрения объе-
ма информации, его смысла и т. д.) такого сооб-
щения можно обеспечить повышение эффектив-
ности действий человека в ЧС. В этой связи пред-
варительная формулировка научной задачи мо-
жет быть следующей: обосновать такие параме-
тры текстовых сообщений сотовой связи, при 
которых риск поражения оповещаемого населе-
ния будет минимальным. Предлагаемые параме-
тры сообщения представлены на рис. 1. 

Первый параметр выступает как ограничение 
по максимальному количеству алфавитно-циф-
ровых символов. Это ограничение влияет на ла-
коничность сообщения, необходимость выделе-
ния в нем наиболее существенной информации. 
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В определенной степени указанное ограничение 
смягчается с помощью услуги сегментирования 
сообщений. Но при этом для владельцев сотовых 
телефонов, у которых нет функции объединения 
сегментов в единое сообщение, особую трудность 
вызывает определение для них содержания имен-
но первого сообщения [1]. Его информация не 
должна иметь, с одной стороны, слишком тре-
вожный характер, чтобы не вызвать панические 
эмоции, с другой — слишком общий, тривиаль-
ный характер во избежание потери интереса 
к последующей информации.

Второй параметр — количество смысловых 
блоков — определяет число относительно незави-
симых частей информации об обстановке в зоне 
ЧС, рекомендациях по отдельным действиям, 
правилах поведения и т. п. С учетом этого смыс-
ловые блоки могут быть разделены на описатель-
ные (дескриптивные) и предписывающие (пре-
скриптивные). 

Считается, что при наличии у человека до-
статочных знаний (базы знаний, включающей 
базу данных и базу правил) описательные блоки 
(рис. 2) должны вызывать его определенную ре-
акцию (действия). При этом чем обширней 
и практичней данные знания, тем более полные 
и правильные действия должен совершать чело-

век. Применительно к ЧС эти знания формиру-
ются в ходе обучения населения в области граж-
данской обороны (ГО) и защиты от ЧС. При высо-
ком качестве обучения в данной области доста-
точно только этих блоков текстовых сообщений 
для выполнения человеком правил безопасного 
поведения при ЧС. 

Однако в настоящее время качество обучения 
в области ГО и защиты от ЧС находится пока на 
невысоком уровне [2, 3], и разговор о сформиро-
вавшейся базе знаний представляется прежде-
временным. Поэтому только описательных блоков 
сообщений недостаточно для инициации пра-
вильных действий человека при ЧС. Для этого 
необходимы предписывающие блоки (рис. 3), це-
лью которых является регламентация действий. 
При этом также необходимо, чтобы человек обла-
дал определенными знаниями на уровне, позво-
ляющем понять и реализовать указанные пред-
писания. 

И, наконец, третий параметр сообщений — 
сложность смысловых блоков, их доступность 
для правильного восприятия и осмысления — 
также связан со знаниями человека. Очевидно, 
что описательные блоки для различных ЧС не бу-
дут сильно различаться с точки зрения их слож-
ности. Однако предписывающие блоки могут 
иметь значительные отличия, связанные, напри-
мер, с трудностью реализации защитных мер. 

С учетом вышесказанного возможно следую-
щим образом уточнить формулировку научной 

  Рис. 1. Параметры текстового сообщения

  Рис. 2. Описательные блоки текстового сообщения

  Рис. 3. Предписывающие блоки текстового сооб-
щения: СИЗ — средство индивидуальной 
защиты; ЗСГО — защитное сооружение ГО
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задачи: обосновать объем, количество и слож-
ность смысловых блоков текстовых сообщений 
сотовой связи, при которых риск поражения опо-
вещаемого населения минимален. 

В настоящее время еще невозможно детально 
объяснить механизмы протекания мыслитель-
ных процессов человека [4], восприятия и осмыс-
ления им информации и реализации ее содер-
жания в практических действиях, поэтому схему 
решения сформулированной научной задачи 
можно представить в виде так называемого «чер-
ного ящика», для которого важны только соот-
ношения «вход-выход» и не играет роли вну-
тренняя структура (рис. 4) [5]. При этом в каче-
стве «входа» рассматриваются контролируемые 
(учитываемые), неопределенные и управляющие 
факторы.

Контролируемыми факторами являются:
а) прогнозируемые и реальные параметры об-

становки при ЧС — вид источника ЧС, время 
и место его возникновения, характер, интенсив-
ность и поля распространения поражающих фак-
торов, метеорологические характеристики, ре-
льеф местности, характер застройки, параметри-
ческие и координатные законы разрушения объ-
ектов и поражения людей, объемы мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС и т. п.; 

б) характеристика реципиента информации — 
социальный статус, вид и уровень образования, 
возраст, физические возможности и др. Все это 
влияет, прежде всего, на знания человека и на об-
ласть его практических действий;

в) место нахождения реципиента информа-
ции. От данного фактора также зависят параме-
тры сообщений при оповещении населения о ЧС, 
что связано, например, с наличием ЗСГО в непо-
средственной близости от места пребывания че-
ловека. 

К неопределенным факторам отнесены:
а) физическая неопределенность факта ЧС, 

связанная как с неточностью прогнозирования 
ЧС вследствие ограничений используемых мето-
дов или неточности приборного измерения пред-
вестников ЧС, так и с ярко выраженным стоха-
стическим характером возникновения ЧС;

б) лингвистическая неопределенность тексто-
вого сообщения сотовой связи для оповещения 
населения при ЧС.

Последняя порождается, с одной стороны, 
множественностью значений слов (полисемией), 
а с другой — неоднозначностью смысла фраз [6].

Для целей обоснования рациональных пара-
метров текстового сообщения достаточно выде-
лить два вида полисемии: омонимию и нечет-
кость. Примером полисемии первого вида в сооб-
щении может быть, например, понятие «форми-
рование» — как организационно-штатная струк-
тура (поисково-спасательное формирование), так 
и процесс «придания формы» или явление «при-
обретения формы» (формирование облаков от-
равляющих веществ). Второй вид полисемии свя-
зан с определенным сходством объектов. Вероят-
но, именно этот вид и будет превалировать в тек-
стовых сообщениях. Это могут быть словосочета-
ния «сильные порывы ветра» (15, 20 или 25 м/с?), 
«значительная глубина зоны заражения» (1, 5 или 
25 км?), «взять ценные вещи» (ценные с точки 
зрения стоимостного эквивалента или дальней-
шего удобства в процессе жизнеобеспечения?).

Рассматривая источники неоднозначности 
смысла фраз, можно выделить синтаксическую 
и семантическую неоднозначности. В первом слу-
чае уточнение синтаксиса позволяет понять смысл 
фразы. Например, словосочетание «взять с собой 
йодсодержащие препараты и продукты питания» 
применительно к аварии на радиационно опас-
ном объекте может означать предписание взять 
как йодсодержащие препараты (например, йоди-
стый калий) и продукты питания (обычные), так 
и йодсодержащие препараты и йодсодержащие 
продукты (например, йодированную соль).

Во втором случае характерными являются 
словосочетания, непонятные для определенных 
категорий людей. Например, для лиц, работаю-
щих в сфере культуры, по всей видимости, будет 
не понятна фраза в текстовом сообщении «отрав-
ляющее вещество при пероральном или перку-
танном поступлении…». 

С учетом рассмотренных факторов и приве-
денной схемы (см. рис. 4) решение научной зада-
чи будет включать в себя оценку выхода «риск по-
ражения оповещаемого населения при реализа-
ции действий по защите» при различных вариан-
тах значений управляющих факторов (параме-
тров текстового сообщения). При этом контроли-

  Рис. 4. Схема решения научной задачи в виде 
«черного ящика»
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руемые факторы фиксируются в определенных 
значениях, а неопределенные учитываются при 
формулировании текстового сообщения с исполь-
зованием их математических ожиданий (для 
случайных факторов), элементов нечетких мно-
жеств с максимальным, модальным и т. п. значе-
нием функции принадлежности (для лингвисти-
ческих факторов) [7]. Для этого вначале фикси-
руются конкретные значения контролируемых 
факторов, варьируются управляющие факторы 
(параметры сообщения) и оценивается выход для 
различных вариантов управляющих факторов. 
Вариант параметров сообщения (определенная 
комбинация конкретного объема сообщения, ко-
личества и сложности его смысловых блоков), 
при котором выход наилучший (т. е. минимален 
риск поражения населения при реализации дей-
ствий по защите), и считается рациональным для 
конкретных значений контролируемых факто-
ров. Далее, перебирая все значения контролируе-
мых факторов (все типы ЧС с конкретными вари-
антами обстановки и все характеристики реци-
пиентов информации) и варьируя управляющи-
ми факторами для каждого такого значения кон-
тролируемых факторов, можно определить раци-
ональные параметры сообщения для каждого 
типа ЧС и группы населения. 

В связи со сказанным математическая форма-
лизация научной задачи будет иметь вид

min, ,xR x X Î

где Rx — риск поражения населения; x — параме-
тры текстового сообщения; X — множество допу-
стимых вариантов параметров текстового сооб-
щения для фиксированных значений контроли-
руемых факторов.

Методический подход 
к решению научной задачи 

Конкретизируя функционирование описанно-
го «черного ящика», можно предложить следую-
щую схему (рис. 5). С ее учетом эксперты опреде-
ляют требуемые параметры текстового сообще-
ния в зависимости от параметров обстановки при 
ЧС и характеристик получателя (реципиента) ин-
формации. Если сведения об обстановке недоста-
точно полные или противоречивые, то эксперты 
не должны предлагать конкретные меры по за-
щите (вред от неправильных мер может превы-
сить пользу). В этом случае текстовое сообщение 
будет ограничено только описательными блока-
ми и указанием о необходимости уточнить сведе-
ния о ЧС по средствам массовой информации. 
При полных данных об обстановке дополнитель-
но включаются и предписывающие блоки с ука-
занием мер защиты. 

  Рис. 5. Схема обоснования рациональных параме-
тров текстового сообщения

  Рис. 6. Зависимость риска поражения населения 
от количества смысловых блоков текстово-
го сообщения
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То есть для определенной комбинации фикси-
рованных значений контролируемых факторов 
эксперты определяют перечень семантических 
блоков сообщения — A, B, …, H. Недостаточное 
количество таких блоков (дефицит информации) 
может привести к повышению риска пораже-
ния (человек не реализует необходимые меры 
защиты), избыточное — к лишним действиям 
(потере времени) или панике, что также будет 
способствовать повышению отмеченного показа-
теля (рис. 6).

После формирования экспертом текстового со-
общения его параметры еще не являются рацио-
нальными. Это связано с тем, что по знанию 
и опыту эксперты значительно отличаются от 
людей, не являющихся профессионалами в дан-
ной области. Поэтому сообщение, которое подго-
товил эксперт, может быть не вполне понятным 
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  Рис. 7. Блок-схема определения рациональных параметров текстовых сообщений
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различным категориям населения и будет яв-
ляться причиной неправильных действий по за-
щите в ЧС.

В этой связи сформированное экспертом тек-
стовое сообщение в целях апробации доводится 
до получателя информации. Для этого до прове-
дения натурных экспериментов, исследователь-
ских учений с населением возможно осуществле-
ние социологического опроса. В рамках него 
опрашиваемым могут выдаваться анкеты с ука-
занием содержания текстового сообщения в виде 
множества семантических блоков, рекомендо-
ванных экспертами. Изучив данную часть анке-
ты, респонденты должны выбрать из предлагае-
мого перечня типы действий по защите в ЧС 
и указать их очередность. В качестве таких обоб-
щенных типов действий можно в первом прибли-
жении предложить следующие:

— познавательные (когнитивные), связанные 
с необходимостью поиска и получения дополни-
тельной информации о ЧС;

— защитные, связанные с реализацией раз-
личных способов защиты, защитных мер (эваку-
ацией, герметизацией помещений, применением 
СИЗ, укрытием в ЗСГО и т. п.);

— дополнительные, связанные с оповещением 
близких людей, соседей, знакомых, оказанием 
им необходимой помощи. 

Познавательные действия являются общими 
для большинства ЧС, защитные действия отли-
чаются для каждой конкретной ЧС, а дополни-
тельные действия имеют как общие, так и специ-
фичные черты.

После этого перечень выбранных действий 
и их порядок сравниваются с эталонными, уста-
новленными экспертами. 

При совпадении или незначительном отличии 
перечня реальных и эталонных действий прини-
мается, что параметры текстового сообщения ра-
циональные. Если расхождение велико, то оце-
нивается риск поражения населения и сообще-
ние дорабатывается. При этом возможно установ-
ление следующих принципов:

— если опрашиваемый правильно указал тре-
буемые действия и их порядок, но при этом отме-
тил еще и избыточные действия, то возможно ис-
ключение некоторых смысловых блоков из сооб-
щения. При этом в случае возникновения дефи-
цита в правильных действиях, даже при отсут-
ствии избыточных, сообщению возвращают из-
начальное содержание, оно признается условно 
рациональным и незначительно дорабатывается 
без изменения перечня смысловых блоков. Если 
же множество выбранных действий соответ-
ствует эталонному, а избыточные исключают-
ся, то параметры сообщения являются рацио-
нальными;

— если опрашиваемый не отметил некоторые 
из действий, входящих в эталонный перечень, то 
эксперты по специальной шкале оценивают риск 
поражения. Для разработки такой шкалы необ-
ходимо оценить значимость (вес) каждого дей-
ствия с точки зрения его вклада в минимизацию 
такого риска путем, например, парных сравне-
ний с использованием подходов в работе [8]. Если 
риск поражения не превышает допустимого уров-
ня (например, определенной вероятности получе-
ния травм легкой степени тяжести), то параме-
тры текстового сообщения признаются условно 
рациональными и незначительно дорабатывают-
ся без изменения перечня смысловых блоков. 
В противном случае перечень этих блоков изме-
няется (увеличивается или уменьшается) до тех 
пор, пока риск не будет превышать допустимого 
уровня. Только после этого сообщение может 
быть признано рациональным.

Для оценки правильности порядка действий 
по защите от ЧС возможно представить номер 
каждого действия в виде ранга и сравнивать два 
ранжирования (реальное и эталонное) с помо-
щью, например, коэффициента парной ранговой 
корреляции Спирмена [9]:
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где xi и yi — ранги реальных и эталонных дей-
ствий; i = 1, 2, …, n — номера действий.

При этом если реципиент не указал некоторые 
из требуемых действий, то им могут искусствен-
но присваиваться последние ранги.

Блок-схема определения рациональных пара-
метров текстовых сообщений приведена на рис. 7.

Заключение

Представлен методический подход к обоснова-
нию рациональных параметров текстовых сооб-
щений сотовой связи. Его использование позво-
лит определить объем, количество и сложность 
смысловых блоков тестовых сообщений, при вос-
приятии которых население будет выполнять 
правильные действия по обеспечению безопасно-
сти в ЧС. Это будет способствовать значительному 
повышению эффективности оповещения граж-
дан при угрозе и возникновении ЧС природного 
и техногенного характера и существенному сни-
жению риска поражения населения. 

В дальнейшем планируется привести результа-
ты исследований по обоснованию рациональных 
параметров текстовых сообщений и рекомендации 
по использованию предложенного подхода в по-
вседневной деятельности оперативных служб. 
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