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СЕКЦИЯ 5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ (АСК-ЧС) ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ

Л.В. КАТКОВСКИЙ, С.Ю. ВОРОБЬЁВ

Важной задачей пожарной охраны лесов является обеспечение
автоматизированного оперативного контроля с возможностью прогнозирования пожаров
в лесных массивах на начальной стадии.

Авиационная система контроля обстановки в зоне чрезвычайных ситуаций и
последствий от них (в дальнейшем АСК–ЧС) предназначена для реализации технологий
дистанционной диагностики объектов на основе съемки земной поверхности с высот
от 100 до 3000 м.

Оптическая аппаратура АСК-ЧС включает модуль зональной съемки,
предназначенный для съемки в 3-х узких адаптивно выбираемых спектральных каналах
видимого диапазона и в стандартных RGB-каналах с высоким пространственным
разрешением, а также модуль инфракрасной съемки для регистрации изображений
в диапазоне длин волн 7,5–13 мкм.

Для решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо знать
точное местонахождение летательного аппарата с привязкой к координатам карты, что
решается в АСК-ЧС использованием GPS-приемника. Это позволяет оперативно
направлять в зоны чрезвычайных ситуаций средства МЧС для ликвидации
аварийноопасных ситуаций и техногенных катастроф.

Система АСК-ЧС может с успехом использоваться для обнаружения пожаров,
обнаружения и оценки гарей, поскольку адаптивный выбор узких спектральных
фильтров в видимом диапазоне спектра позволяет хорошо выделять контрастом и цветом
такие объекты,  как открытое пламя,  дым,  гарь,  а синхронная съемка в тепловом ИК-
диапазоне позволяет определять температуру поверхности, в том числе покрытой
сплошным дымом, и подсчитывать площадь пожара (или гари).

В настоящее время АСК-ЧС эксплуатируется Гомельским инженерным институтом
МЧС на борту специализированного самолета АН-2.

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

Т.В. ЛОБОДА

Инфраструктура с повышенным уровнем безопасности включает в себя систему
контроля доступа для решения задач идентификации и верификации личности
человека. Основным требованием, предъявляемым к таким системам, является
обеспечение максимального уровня надежности. На сегодняшний день в задачах
идентификации и верификации личности такую высокую степень надежности могут
обеспечить биометрические системы, которые берут за основу уникальные
физиологические или поведенческие характеристики человека, такие как форма лица,
отпечатки пальцев, форма руки или изображение радужной оболочка глаза (РОГ). Хотя
самым распространенным признаком при идентификации является отпечаток пальца,
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достаточно большую значимость в последнее время приобретает использование
изображений РОГ.

РОГ обладает следующими преимуществами: уникальный и очень сложный
рисунок, постоянство рисунка РОГ на протяжении всей жизни, устойчивость
к окружающей среде, высокая точность распознавания, устойчивость к подделке, а так же
оптимальное соотношение количества ошибок первого и второго рода.

Обработка изображений РОГ осуществляется в несколько этапов: локализация РОГ
(определение границ и преобразование к полярной системе координат), предобработка
(нормализация, устранение шумов), получение признакового описания РОГ
(формирование идентификационного кода).

В данной работе исследуется метод получения по изображению РОГ признакового
описания, которое будет использоваться для дальнейшей классификации. Метод
заключается в применении к исходному изображению вейвлет-преобразования и
формированию на основе полученных коэффициентов признакового описания.
Проводится сравнительный анализ применения различных базисных вейвлет-функций.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ ОБЪЕКТОВ

В.В. МАЛИКОВ, Е.В. ЯКИМЕНКО

В целях снижения общих затрат на мониторинг, техническое обслуживание средств
и систем защиты для крупных организаций, ведомств рекомендуется построение
корпоративной системы информационной и инженерно-технической защиты
хозяйствующих объектов, основанной на непрерывном аудите угроз для объекта с учетом
специфики возникновения потенциальных угроз. Построение указанной корпоративной
системы защиты возможно на базе эксплуатируемой системы АСОС "Алеся"
Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Предлагается следующее построение структуры распределенной корпоративной
системы защиты: главный (республиканский) центр, областные центры, районные
центры мониторинга и управления.

Главный (республиканский) центр мониторинга и управления предлагается
разместить в г. Минске. Основными задачами данного центра будут являться:

• централизованный сбор и обработка информации от средств и систем охраны всех
объектов республики;

• координация и оперативное управление соответствующими оперативно-
дежурными службами по линии МВД;

• координация действий с соответствующими центральными оперативно-
дежурными службами по линии МЧС, КГБ, МО.

Областные центры мониторинга предлагается разместить в городах Минск, Гродно,
Брест, Гомель, Могилев, Витебск.

Основными задачами областных центров мониторинга и управления будут
являться:

• централизованный сбор и обработка информации от средств и систем охраны
объектов, расположенных в пределах соответствующих областей;

• координация и оперативное управление соответствующими специальными
силами реагирования по линии МВД;

• координация действий с соответствующими специальными силами реагирования
по линии МЧС, КГБ, МО;




