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Рассмотрен опыт разработки корпоративной геоинформационной системы 

для ГКБ №1, которая расширяет возможности для анализа и решения бизнес – задач 

благодаря совместному доступу всем сотрудникам и координатной привязке 

объектов. Инструменты визуализации созданы на основе полуоткрытой web-

платформы NextGIS Web. С учетом актуальности исследования и предполагаемого 

решения проблемы, целью дипломной работы является рассмотрение и 

применение корпоративных геоинформационных платформ в управлении 

имущественным комплексом. Объект исследования – корпоративные 

геоинформационные платформы. Предмет исследования – областная клиническая 

больница №1 г.Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих крупных организациях одной из актуальных 

проблем является консолидация данных. Чем крупнее предприятие, тем больше 

оно имеет разнородной не структурированной информации. Это касается 

поэтажных схем и планов зданий, коммуникаций и прочих сопутствующих 

материалов. Каждый год количество информации увеличивается, что, при 

отсутствии единой автоматизированной системы, приводит к разрозненности 

данных, избыточности и возможности их потери.   

Именно поэтому на сегодняшний день сложно представить роль, которую 

играют информационные технологии в развитии и деятельности современных 

предприятий и организаций. Правильное применение средств автоматизации дает 

возможность существенно повысить эффективность технологических процессов на 

производстве. 

Подобную задачу необходимо было решить для городской клинической 

больницы №1 города Челябинска. Больница была построена еще в XIX веке, и за 

все это время скопилось большое количество информации, часть которой уже 

являлась устаревшей. Требовалось оцифровать расположение и поэтажные планы 

зданий, собрать актуальные данные по коммуникациям в терапевтическом 

отделении и представить их в единой автоматизированной информационной 

системе для дальнейшей работы. Привести и стандартизировать разнородную 

информацию в единый векторный цифровой материал.   

Цель дипломной работы - выбор системы, дающей возможность перехода к 

единой интегрированной информационной среде, основанной на базовой 

картографической основе, предусматривающей взаимоувязанное представление 

информации, пространственную привязку, комплексность и наглядность 

представленных данных.   Объект исследования – корпоративные 

Геоинформационные системы. Предмет исследования –областная клиническая 

больница №1 г. Челябинска.  
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Для достижения указанной цели в ходе работы должны быть решены 

следующие задачи, а именно: 

1) Изучить историю возникновения геоинформационных систем; 

2) Определить сущность корпоративных геоинформационных систем; 

3) Выявить роль корпоративных геоинформационных систем в управлении 

имущественным комплексом; 

4) Исследовать практическое применение корпоративных геоинформационных 

систем. 
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1 ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Геоинформационная система представляет собой одно из бурно развивающихся 

направлений современных информационных технологий. По этой причине 

существует достаточно много определений, предложенных разными авторами [18].  

По словам американского ученого D.P. LuschГИС представляет из себя 

интегрированную компьютерную систему, которая находится под управлением 

аналитиков, осуществляющих сбор, хранение, манипулирование, анализ, 

моделирование и отображение этих данных.  

1.1 Опыт и сферы применения ГИС 

Как таковые, геоинформационные системы представляют собой относительно 

новое явление, несмотря на то, что пращурами этих систем были картография и 

география, которые появились сотни лет назад.  Первоначально ГИС 

разрабатывались в гражданском секторе в 50-60-х годах. Активная и сильная 

индустрия с явным лидерством стала развиваться уже в 70-80х годах. А первые 

работы, связанные с историей ГИС были опубликованы только в 1990 году.  

Появление и быстрое развитие ГИС был определено богатым опытом 

тематического и топографического картографирования, попытками 

автоматизировать процесс составления карт, а также достижениями в 

компьютерных технологиях, информатике и компьютерной графике.  

Вместе с этим отметить опыт и идеи тематического комплексного подхода к 

картографированию, который убедительно продемонстрировал эффект системного 

использования разнородной информации для получения новых данных о 

географических объектах. Даже сейчас одними из важных свойств ГИС остается 

интерактивность и комплексность, которая привлекает пользователей [2].  

Так же один успешных опытов применения совмещения и наложения 

пространственных данных с согласованным набором карт датируется XVII веком. 
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Луи-Александр Бертье (Louis-Alexandre Berthier), являвшийся одним из 

французских картографов, с помощью прозрачных слоев, отображал на основной 

карте перемещение войск в сражениях.  

Даже сейчас, через несколько десятков лет, разработчикам ГИС приходится 

прилагать невероятные усилия, чтобы донести до руководителей предприятий 

разного уровня, что предложенная ими технология не обязательно должна быть 

решена исключительно при помощи картографии и геодезии. Приставка «Гео» в 

наименовании геоинформационных систем определяет не конкретную предметную 

область, а применение дополнительного пространственного контекста. Благодаря 

тому, что специалисты стараются интегрировать ГИС для реализации бизнес – 

процессов предприятия, вокруг новых технологий выстраивается некий антураж 

функционала и возможностей [16].  

Стоит заметить, что ГИС – технологии довольно перспективные и 

способствуют оптимизации решению различных проблем на предприятии. 

Благодаря опыту применения геоинформационных систем, становится 

наглядно видно, что в основу были положены довольно разумные идеи, которые 

действительно способны решить достаточное количество проблем, зачастую 

возникающее на производстве. При всем этом не стоит забывать, что важно точно 

понимать, как целесообразнее применять эти идеи, что кажутся на первый взгляд 

универсальными. Сейчас принято считать, что 85% информации, которой мы 

оперируем каждый день имеет координатную привязку, несмотря на то, что объект 

может быть не стационарный. Именно это показывает, что практически любая 

область применения человеческой деятельности позволяет использовать 

геоинформационные системы, где точность измерения привязки не начинает 

выходить за рамки здравого смысла. Ведь с технической точки зрения есть 

возможность определить координаты даже предметов на рабочем столе. Но есть ли 

в этом целесообразность? 



13 

  

Геоинформационные системы -  широкий класс приложений, которые 

различаются своей целевой аудиторией, функционалом, степенью детализации 

картографической и атрибутивной информации, а также вариантами реализации. 

В зависимости от сфер применения ГИС делятся на: 

 Картографические; 

 Навигационные; 

 Информационно – аналитические; 

 Учетные; 

 Технические;  

 Экономические. 

Разделение систем на такие крупные блоки характеризовано атрибутивной 

нагрузкой для каждой конкретной ГИС, а также функционалом.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что геоинформационные 

системы дают возможность принести пользу в любую сферу деятельности, если в 

ней присутствует объекты, распределенные в пространстве. Совершенно не 

обязательна принадлежность этих объектов к предприятию. Важно воздействие в 

той или иной степени этих объектов на бизнес – процессы компании [3].  

Рассмотрим подробнее периоды развития ГИС с точки зрения эволюции 

технологий. 

1.2 Период возникновения предпосылок (начало 1940-х – середина    

1690-х гг.) 

Бумажные карты и атрибутивные таблицы продолжают своё существование 

уже на протяжении тысячи лет. Необходимо было приложить не мало усилий для 

их качественного создания. Вплоть до того, чтобы произвести захват судов первым 

дело было необходимо найти судовую кассу и навигационные документы. 

Прогресс полиграфической промышленности относится к первому прорыву в 

картографии. Второй прорыв произошел только после появления ЭВМ и 

необходимых инструментов зондирования Земли.  
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Эра компьютеров в ГИС началась только после появления программно-

управляемого компьютера Mark – 1. Машина была создана по заказу и поддержке 

компании IBM в 1943 году под управлением американца Говарда Айкена и его 

группы ученых. Mark – 1 был построен на электромеханических реле, а с помощью 

перфоленты вводилась программа обработки данных. По современным меркам, 

мощность этой машины была очень мала, но тем не менее она позволяла сделать 

первый шаг компьютерной цивилизации, которая сейчас нас окружает [28].  

Первая сьемка поверхности Земли из ближнего космоса датируется 24 октября 

1946 года с помощью ракеты V2 на высоте 130 км. В объектив камеры попала 

пустыня штата Нью – Мексико, США. Съемка производилась 35-мм кинокамерой 

на чёрно-белую киноплёнку, снимок представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Первый снимок Земли из космоса 

 

Разрешение снимка позволило сделать вывод, что планета Земля существует и 

имеет горизонт. Из – за увеличенного зерна у фотоматериалов получить 

качественное изображение становилось очень сложным. Такие снимки не были 

пригодны для детального картографического дешифрования. Материалы 

дешифрования первого космического снимка представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Материалы дешифрования первого космоснимка 

 

Основы машинно-ориентированного языка программирования Ассемблер были 

заложены профессором Кембриджа Морис Уилксом в 1949 году. Так же были 

реализованы первые библиотеки подпрограмм [12,13]. 

В 1951 году по просьбе Бюро переписи США фирма Eckert-Mauchly создала 

первую серийную электронную машину UNIAC-1 (Universal Automatic Computer). 

UNIAC-1 содержал в себе около 5000 электронных ламп и осуществлял работу при 

тактовой частоте 2,25 МГц [1]. 

Сразу после этого, в 1952 году фирмой IBM был выпущен первый 

промышленный компьютер IBM – 701. В эту машину компания IBM заложила 

основы архитектуры для промышленных компьютеров и, в следствии этого, была 

внесена конкретика в развитие программного обеспечения. 



16 

  

Так же внес свой вклад переводчик формул Фортран (Fortran). Он был основан 

Джоном Бэкусом и его группой программистов в период с 1954 по 1957 годы. Это 

первый язык программирования высокого уровня, который включал транслятор. 

Фортран и в наше время прославился своей высокой степенью 

документированности, открытости программного кода и используется до сих пор.  

Затем, в апреле 1960, был запущен первый метеорологический спутник «Тирос 

– 1». Одновременно с этим на Землю стали отправлять первые орбитальные 

космоснимики, с помощью которых можно было сделать вывод о перемещении 

крупных масс воздуха. Глобальная спутниковая система «Тирос» была развернута 

только в феврале 1966 года.  

В это же время возникла теория разработки автоматизированных 

информационных систем (АИС). К концу века теория смогла приобрести 

законченные формы, которые могут использоваться и развиваться в производстве 

благодаря общим подходам к разработке АИС схожим в различных областях 

человеческой деятельности.  Именно поэтому данная теория развивалась и 

использовалась в геоинформационных системах, появившихся позже [4].  

Подводя итог, можно сказать, что в период возникновения предпосылок 

появления ГИС были созданы: 

 ЭВМ первого и второго поколений; 

 Теория АИС; 

 Програмирование при помощи машинного кода; 

 Контроль логики вычисления благодаря блок – схемам; 

 Библиотеки стандартных программ. 

1.3 Новаторский период (середина 1960-х – начало 1970-х) 

В 1967 году был разработан картографический формат GBF-DIME (Geographic 

Base File, Dual Independent Map Encoding), который считается одним из первых. 

Формат был создан благодаря математику Джеймсу Корбетту и программистам 

Данульду Кук и Уильяму Максфилд в агентстве, занимающимся изучением 
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переписи населения (Census Use Study, CUS) города Нью-Хейвен штата 

Коннектикут. 

Формат GBF-DIME стал на долго стандартом для отрасли и основополагающей 

идеей для дальнейшего развития ГИС, несмотря на то, что в этом агентстве 

работало всего 7 человек [7,8]. 

В формате, что реализовал Джеймс Корбетт, была исполнена схема, которая 

определяла пространственные отношения между объектами, сейчас называемая 

топологией. Она показывала соединения линейных объектов на карте между собой, 

какие объекты граничат друг с другом, а какие состоят из смежных частей. Впервые 

были пронумерованы узловые точки, присвоены идентификаторы площадям по 

разные стороны линий.  В данном формате было первым использовано назначение 

географических индикаторов объектам карты и записям атрибутивных данных. 

Сейчас все это стало привычным и представляет собой геокодирование. Позднее 

данный формат видоизменился в не менее известный формат геоданных – TIGER. 

Уже в следующем году была создана одна из первых геоаналитических 

программ SYMAP, под руководством Говарда Фишера в лаборатории 

компьютерной графики и пространственного анализа Гарвардского университета. 

Результаты программы выводились при помощи алфавитно – цифровых печатных 

устройств. Интересно, что термина ГИС как такого тогда еще не существовало. 

Первая визуализация результатов ГИС – программы представлена на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Одна из первых карт, выполненных в среде SYMAP 

 

Карты в среде SYMAP получались с низким разрешением и плохим качеством.  

Тем не менее программа была достаточна проста в своем использовании, но 

достаточна ограничена по функционалу. SYMAP стала первой неграфической 

картографической средой, которая дала возможность применить вычислительную 

технику в целях создания карты.  

Все эти события не могли не стать причиной для появления интереса к новой 

технологии. В начале 60-х годов прошлого столетия английский географ Роджер 

Томлинсон в Канаде выступил инициатором, разработчиком, а также 

руководителем проекта для системы CGIS (Canada Geographic Information System). 

Данная система была разработана для управления земельными ресурсами. Термин 

и аббревиатура, что вошли в название программы предполагали обозначения 

фундаментального понятия, которое объединило практически все области 

деятельности человека в один клубок, который будет функционально связан. 

Главным достижением Томлинсона является планирование ГИС проектов, но оно 

появилось позже. Несмотря на это, основная мысль планирования ГИС – 

стратегическое обоснование объектов – уже имело место [8].    

Позже, в 1969 году, доктор естественных наук и ландшафтной архитектуры 

Джек Данджермонд со своей женой Лорой стали основателями Института 
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Исследования Систем Окружающей Среды (Environmental Systems Research 

Institute, ESRI). Идеи их предшественника Роджера Томлинсона были согласованы 

с технологиями ландшафтной архитектуры. Но все это могло не получить развития, 

если бы было зациклено на проблемах только одной предметной области.  

В то время, в лабораториях Гарвардского университета разрабатывалась 

программа CALFORM, которая должна была служить программным обеспечением 

для вывода графики SYMAP на плоттер.  В CALFORM уже существовала 

возможность вывода некого подобия карт с компасной стрелкой и примитивной 

легендой. Одновременно с этим была разработана программа SYMVU, дающая 

возможность вывода 3D изображений, который были получены в SYMAP. 

Параллельно с этим в Гарварде создавалась первая растровая среда GRID.  

Первоначально в среде был реализован метод отображения однослойных таблиц, 

где в каждой ячейке хранилось какое-либо значение среды. Позже GRID стал 

отображать наложение множества растровых слоев. Разработка системы 

осуществлялась благодаря идеям Иана Макхарга, одного из ландшафтных 

архитекторов того времени.  

В начале 70-х годов XX столетия возник первый “микрокризис”. В результате 

накопленных электронных картографических данных, информация многократно 

дублировалась в различные формат картографических сред. Под руководством 

Уильяма Уарнца в лаборатории компьютерной графики и пространственного 

анализа Гарвардского университета был разработан конвертер POLYVRT, который 

занимался взаимным преобразованием не топологических данных SYMAP, а также 

топологических данных среды CALFORM и формата DJME, что получил широкое 

распространение во многих учреждениях США, занимающихся статистикой [6].  

Чуть позже, в середине 1970-х годов, благодаря идеи конвертера POLYVRT, в 

Гарварде была разработана картографическая среда ODYSSEY. Идея предыдущего 

конвертера была расширена до создания комплексного аналитического пакета, что 

обрабатывал векторные данные, когда ранее она была ограничена лишь 

преобразованием форматов. 
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Завершают новаторский период развития геоинформационных систем два 

важных события: 

 В 1969 году, в результате развития компьютерной сети ARPANET в 

Калифорнийском университете был создан Интернет. Он представлял из себя то, 

что стало основой сетевого обмена данными и геоинформационных сервисов. 

 В 1972 году было получено первое четкое изображение освещенной 

поверхности Земли экипажем “Аполлона - 17”. Именно это оказалось толчком к 

реальному дистанционному зондированию Земли - основе современных ГИС. 

Подводя итоги новаторского периода можно сказать, что он охарактеризован 

следующими чертами: 

 Наличие серийных ЭВМ, которые могли выполнить аналитические функции; 

 Стандартизация программных сред, которая основана на языке низкого 

уровня Ассемблер; 

 Появление новых ГИС - программ, способных обеспечить на только 

оцифровку уже имеющихся топооснов на бумаге, но и принятие решений простых 

аналитических пространственных задач; 

 Началась разработка первых пространственных форматов данных, которые 

основаны на принципах работы топологии; 

 Возникновение научно - исследовательских центров, которые могли 

осуществлять сопровождение геоинформационных систем на долговременной 

основе; 

 Появились предпосылки для редактирования топооснов при помощи 

космических фотоснимков; 

 Создание сетей, способных передавать данные, зарождение современного 

интранета и Интернета [26].  

1.4 Государственный период эволюции ГИС (начало 1970-х - начало 

1980-х годов). 



21 

  

Наиболее развитые государства мира стали понимать, что уровень 

современных технологий дает возможность получить информацию об 

окружающем мире гораздо быстрее, чем это было в начале XX века. В условиях 

“холодной войны” манипулирование этой информацией было возможно 

исключительно на уровне государств и военно – промышленных комплексов 

государства. 

23 июня 1972 года были запущены первые три спутника LANDSAT. Именно с 

этого момента началась история получения данных дистанционного зондирования 

Земли. Съемка производилась при разрешении, не превышающем 30 метров. Все 

эти данные соответствовали возможностям развития вычислительной техники. 

Самые первые геоинформационные системы стали разворачиваться на 

мэйнфреймах. Мейнфрейм представляет из себя большую универсальную ЭВМ 

IBM System/360, 370, 390, zSeries. Иначе говоря, они были доступны лишь тем, кто 

имел доступ к крупным вычислительным центрам, что функционировали на основе 

операционных систем UNIX. Доступ к ЭВМ был ограничен. Информация была 

размещена на перфокартах и перфолентах. Производительность такой 

вычислительной системы не соответствовала поставленным задачам. 

Затем, 15 ноября 1971 года на мировом рынке была представлена микросхема 

4004 от компании Intel - первый микропроцессор, который смог реализовать все 

функции процессора большой ЭВМ на одном кристалле, хотя изначально 

разрабатывался для калькулятора Busicom. Уже в следующем году Дон Ланкастер 

применил процессор 8008 в качестве разработки прототипа персонального 

компьютера. А знамениты процессоры Intel 8080 стали продаваться в наборах для 

самостоятельной сборки компьютеров “Альтаир”. Они были настолько популярны, 

что моментально возник дефицит таких наборов.  

Процедура вычислений ЭВМ того периода основывались на уровне 

формирования блок – схем, которые могли проверить корректность 

умозаключений. Блок – схемы переводились в код языка программирования 

высокого или низкого уровней. В вычисления были вставлены ссылки на 
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стандартные библиотеки подпрограмм. Уже в рукописном виде программа 

передавалась оператору, которые переводил этот код на перфокарту и перфоленты. 

Если программа была выполнена безупречно, то в итоге получали длинную 

распечатку расчетных данных. Как правило, ошибки в программе были. Процесс 

повторялся неоднократно и занимал несколько недель, а порой и месяцев.  

Появление микропроцессоров позволило открыть эру персональных ЭВМ. 

Появление же персональных компьютеров послужило толчком к быстрому росту 

числа акционерных и частных предприятий, а также принципиально изменило 

подходы к разработкам информационных и геоинформационных систем. 

Появилась идея использования «одной программы для всех» — универсальной 

программы, которая должна была удовлетворять потребности всех пользователей 

в конкретной отрасли.  

В 1981 году в геоинформатике произошло эпохальное событие: один из 

разработчиков среды ODYSSEY, Скотт Mopxayc начал заниматься разработкой 

первой версии пакета ARC/INFO, наработки которого были заимствованы из 

Гарвардского университета. Этот пакет представляет из себя идею, которая 

позволяла создать гибкий и универсальный инструмент, дающий возможность 

собирать и хранить данные, обрабатывать их в широком диапазоне требований, 

контролировать качество этих данных, создавать картографическую продукцию, 

которая по качеству почти не отличалась от аналогов типографии.  

Идеи ARC/INFO определяли политику и направление деятельности компании в 

областях разработки программного обеспечения. Создание широкого спектра 

геоинформационных программных продуктов позволяло решить необходимое 

количество задач, в состав которых входила модульная структура и работающих в 

едином стандарте данных [12].   

Пакет создавался для рабочих станций, осуществляющих работу в среде UNIX. 

В 1982 году, начиная с версии PC ARC/INFO 3.4 программный пакет содержал 

многооконный интерфейс, работу из командной строки и создание 

пользовательского функционала на языке AML. Основным отличием пакета была 
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возможность создавать программный пакет даже с низкими требованиями к 

ресурсам компьютера. Принято считать, что именно с этого момента появилась 

возможность устанавливать мощную ГИС - среду на недорогих офисных 

компьютерах. 

Дальнейшим развитием послужило создание графической оболочки для 

визуализации цифровых данных – PC ArcView. Данные подготавливались при 

помощи ARC/INFO или PC ARC/INFO. В версии 3 ArcView была превращена в 

полноценный инструмент для работы с цифровыми картами как формата 

ARC/INFO, так и не топологического Shape – file. 

В конце 70-x –  начале 80-х годов XX века стала бурно развиваться разработка 

Систем управления базами данных (СУБД). На раннем этапе развития ГИС еще 

использовали свои форматы файлов для хранения данных. Доступ к данным 

осуществлялся через собственные интерфейсы геоинформационных сред, поэтому 

еще существовала возможность обходится без помощи стандартных СУБД. 

Взаимосвязь между различными ГИС средами происходила с помощью файлов 

обменный форматов. Развитие СУБД позволяло разработчикам ГИС 

унифицировать форматы данных. Именно в это время был заложен первый шаг на 

пути к корпоративным геоинформационным системам. 

Период государственной монополии заканчивается с началом массового 

производства персональных компьютеров, появлением стандартных СУБД и 

относительно доступных пространственных данных, которые обновлялись, 

основываясь на ДДЗ. 

Наиболее характерным для этого периода является: 

 Серийный выпуск больших универсальных ЭВМ - мэйнфреймов; 

 Создание и выпуск вычислительных устройств на базе микросхем Intel 4004 

и микропроцессоров 8080; 

 Создание компанией ESRI пакетов ARC/INFO и PC ARC/INFO; 

 Разработка Систем управления базами данных (СУБД). 
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1.5 Коммерческий период эволюции ГИС (начало 1980-х - начало 2000-

х годов) 

Данные дистанционного зондирования, полученные со спутников LANDSAT-

4, LANDSAT-5, LANDSAT-7 и IRS-1C/1D в форматах JPEG позволяли давать 

поток дешевой продукции, корректирующие топоосновы практически в режиме 

реального времени. Спутник LANDSAT-7, который был запущен в 1999 году 

создавал глобальные панхроматические изображения всех поверхностей Земли с 

разрешением 15 метров за 16 суток полета.  

Если раньше снимки создавались по заказам военных, то в 1980-90-е годы они 

стали в качестве управления экономикой, мониторинга окружающей среды, 

проектирования и моделирования глобальных процессов, навигационных и 

метеорологических целей.  

Уже в начале 1990-х благодаря бурному развитию PC и UNIX – 

ориентированных машин начался кризис рынка крупных ЭВМ – мэйнфреймов. Пик 

кризиса пришелся на 1993 год. Именно тогда возникла возможность перехода от 

централизованной обработки информации к распределенной – с помощью 

персональных компьютеров, которые могли объединить двухуровневую 

архитектуру “клиент - сервер”. 

При разработке АИС для промышленного предприятия у разработчиков 

возникли трудности, причина которых была разнородность и сложность 

формализуемой обрабатываемой информации. Стало неизбежным обширное 

использование реляционных СУБД для создания хранилища данных.  

По этому пути пошли крупный разработчики ГИС - ESRI, Intergraph и MapInfo. 

Прогрессивным шагом стало хранение в СУБД не только атрибутивных данных, но 

и геометрии. Все это дало продуктам преимущества пространственного 

индексирования данных, что привело к повышению скорости обработки запросов, 

одновременному регламентирующему доступу сразу нескольких пользователей, 

стандартизация средств сохранения, восстановления и репликации данных, 

возможности работы в режиме “клиент - сервер”. 
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Стоит заметить, что до того, как на рынке появились персональные 

компьютеры Intel Pentium, работающие под руководством Винода Дэма, ощущался 

перекос между ресурсными потребностями ГИС -сред и скромными 

возможностями аппаратного обеспечения. 

Вместе с этим происходит подъем выпуска высокопроизводительной 

оперативной памяти и мощных видеоплат. Связано это с тем, что повсеместно 

началось распространение видеоигр, требующих больших ресурсов. Тем не менее, 

это позволило за короткий срок довести возможности ресурсов персональных 

компьютеров до уровня рабочих станций.   

С 1991 года интернет становится общедоступным, благодаря появлению World 

Wide Web (Всемирной паутины), который обеспечивал устойчивость и 

независимость функционирования.  

В этом же году появляется термин “пространственные данные”, который сейчас 

понимается, как сведения, позволяющие охарактеризовать местоположение и 

геометрическое описание объектов в пространстве относительно друг друга. 

Изначально данные хранились только в внутренних форматах разработчиков ГИС. 

Но уже в конце 1994 году был основан Open GIS Consortium (OGC) -  основа 

картографических сервисов, общедоступных через Интернет [14].  

 В отдельных компаниях стали появляться собственные локальные и интранет 

– сети, которые могли конкурировать по своим размерам и пропускной 

способности с государственными каналами связи. Локальные сети давали 

возможность доступ напрямую к файловому пространству сервера от 

персонального компьютера. В интранете доступ к данным осуществлялся при 

помощи протокола IP для обмена данными. Главным отличием интранета от 

интернета состояло в ограниченности доступа к информации отдельных компаний. 

Интранет и локальные сети благодаря матрице доступа дали возможность легко и 

быстро связываться друг с другом, выполнять совместную работу с документами, 

упрощать документооборот, дали возможность сохранить и архивировать работу 
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на сервере, получать удаленный доступ к приложениям. Все эти решения 

значительно облегчали совместное применение дорогостоящих ресурсов. 

Клиент - серверные и интранет технологии позволили снять достаточное 

количество ограничений на ресурсы. Ограничения оставались лишь на полосу 

пропускания сетей. Важным следствием увеличения полосы пропускания и 

мощности персональных компьютеров для геоинформационного общества 

являлись перспективы представления пространственной информации в мировой 

сети, но эта тенденция реализовалась только на следующем этапе эволюции. 

Подводя итог коммерческого периода эволюции ГИС, можно сказать, что он 

был охарактеризован: 

 Массовым выпуском высокопроизводительных персональных ЭВМ; 

 Объединением ЭВМ разного уровня в Интернет/Интранет и локальные сети; 

 Широкое участие коммерческих организаций в создании пространственных 

данных и разработке ГИС - приложений; 

 Появлением общедоступных картографических сервисов. 

1.6 Период глобального распространения ГИС (начало 2000-х годов - 

до настоящего времени) 

Этот период совпал с началом свободной продажи космоснимков высокого 

разрешения. Просмотр полученных изображений, предоставление цен на ту или 

иную продукцию стало возможным через Всемирную сеть, а также интернет 

магазины. Первыми стали выставлять фрагменты снимков со спутников 

LANDSAT-4, LANDSAT - 5, LANDSAT - 7 и IRS - 1C/1D в формате JPEG. 

Стоимость у них была гораздо ниже, чем у профессиональных форматов, таких как 

GeoTIFF. Выгода такого бизнеса была в расширении рынка и увеличении объема 

продаж космоснимков.  

С середины первого десятилетия XXI века в интернете появились сервисы 

систем доступа к мозаикам снимков и основанных на ним карт. Любой из 

фрагментов мозаики была возможность купить после оценки в контексте 
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оформления мозаик различными производителями сервисов. Большой объем 

предложений поступал от Microsoft Virtual Earth, Google Maps, Google Earth, Yahoo! 

Maps, Yandex Maps, MapQuest, MultiMap.com и других. Возникло опасение того, 

что при слишком простом доступе к ДДЗ и возможности расставлять собственные 

метки на картах уничтожит классический ГИС подделками планетарного 

масштаба. В следствии этого пришло осознание нескольких фактов: 

 Сведения о пространственных данных какого-либо государства перестали 

быть его государственной тайной; 

 Пространственные данные – достояние всего человечества, а не только его 

военной элиты; 

 Пространственный данные – такие же участники бизнес - процессов, как и 

любые другие данные, которые могут быть использованы в производстве.  

Главным следствием является то, что в индустриальном обществе уже 

практически нет людей, которых нужно убеждать в необходимости применения 

ГИС в производстве. 

 В период с 1974 по 1993 года в США была создана военная группировка 

спутников глобального позиционирования (GPS). Уже с 1983 года система стала 

использоваться в гражданских целях. Позже, в 2007 году, с GPS было окончательно 

снято ограничение, которое позволяло военным более точно определять 

координаты, чем гражданским лицам. После этого приборы глобального 

позиционирования стали общедоступной основой навигации и картопостроения.  

Параллельно американской системе GPS были созданы Galileo – совместный 

проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского 

космического агентства, и советско – российская система ГЛОНАСС. 

В 2004 году был создан свободный проект по совместному развитию легальных 

общедоступных бесплатных карт и схем городов, улиц, дорог с помощью ручного 

или автоматического ввода данных, полученных при помощи портативного GPS 

приемника – Open Street Map (OSM). Относиться к таким источникам информации 

можно с разной степенью доверия, но на данный момент он является наиболее 
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динамически развивающимся сервисом, который дает возможность получить 

актуальную информацию.  

Ключевым словом в этом периоде эволюции ГИС стало слово СЕРВИС. В 

первые, за долгие годы картопостроения вопрос, касающийся актуализации 

картографической информации, лег на плечи тех, кто занимается поставками и 

обработкой данных в глобальном масштабе и предоставляет эти данные на уровне 

сервиса.  

Выводы по разделу один 

Проанализировав все этапы эволюции ГИСсложно не заметить, что 

технологические предпосылки для разработок текущего периода начинают 

проявляться уже в начале предыдущего. Следующий период начинается в тот 

момент, когда внедрение новой технологии достигает глобального уровня и 

приводит к качественному изменению в использовании информационных 

(геоинформационных) технологий. 

Если посмотреть на ГИС-функционал двух последних десятков лет, то 

создается впечатление, что все уже сделано: мы движемся в сторону 

масштабирования известных продуктов, повышения скорости обработки данных, 

улучшения методов хранения информации, облегчения многопользовательского 

подхода в сопровождении и использовании пространственных данных. 

Уровень развития электронной промышленности стал таким, что исчезли 

ресурсные ограничения на обработку достаточно сложных моделей 

пространственных данных даже для персональных пользователей. 

Ограничения по объемам хранилищ данных исчезли. Равным образом резко 

снизилась стоимость элементной базы хранилищ. 

Верная идеология создания пространственных данных на топологической 

основе подкрепляется новыми математическими моделями, но вступающими в 

конфликт с предыдущими разработками. Современное программное ГИС-
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обеспечение ограничивает уровень решаемых задач только фантазией и тезаурусом 

разработчиков. 

Скорость поставки ДДЗ, степень разрешения снимков и уровень их 

доступности позволяют обеспечивать актуальными пространственными данными 

предприятия любого масштаба. 
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2 АНАЛИЗ СУЩНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

За последние пятьдесят лет географические информационные системы 

превратились в каждодневный инструмент большинства людей. Для многих из них 

ГИС остается общедоступной справочной системой.  

Но с каждым годом повышается роль ГИС как инструмента управления 

активами предприятия. Интеграция картографических данных с табличными 

корпоративными информационными системами порождает новую разновидность 

ГИС – корпоративные геоинформационные системы – приложения масштаба 

предприятия, которые могут позволить рассматривать ГИС, как инструмент 

поддержки принятия управленческих решений [24].  

2.1 ГИС с точки зрения охвата проектов 

Геоинформатика способна предложить привлекательное решение почти всех 

проблемах производства на предприятии при помощи ГИС. Одним из таких 

решений является создание Корпоративных ГИС как инструмента управления 

бизнесом. Все многообразие сложнейших технологий, слагающих ГИС, стало 

достоянием небольших ГИС-подразделений предприятий. Доступность 

технологий создает ложную убежденность в простоте создания Корпоративных 

ГИС. Но в настоящее время нет ни одного примера успешного создания 

Корпоративных ГИС в том виде, в котором они отвечали бы своему назначению.  

Гуру всех специалистов ГИС-мира Роджер Томлинсон рассматривал 

геоинформационные системы с точки зрения охвата ГИС-проектов. Он выделял: 

 одноцелевые проекты; 

 приложения масштаба отдела; 

 корпоративные системы для нескольких отделов. 

Одноцелевые проекты — это частные решения, как правило, сиюминутных 

задач. С этого начинают все неофиты ГИС. Одноцелевые проекты, как правило, это 
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- настольные приложения с коротким жизненным циклом. Они обычно не требуют 

детальных топооснов. Зачастую атрибутивные таблицы для их поддержания 

достаточно просты по структуре и содержат редко обновляемые сведения. Как 

правило, редакторский вход в такой проект открыт для одного человека - 

администратора проекта. 

Приложения масштаба отдела незначительно отличаются от одноцелевых 

проектов. Количество поддерживаемых ими задач незначительно, но для их 

решения приходится использовать многопользовательские СУБД с несколькими 

точками редакторских входов. Пример приложений масштаба представлен на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Групповая ГИС масштаба отдела 

 

Начиная с приложений масштаба отдела, в ГИС вводится программный блок 

ограничений доступа, который не только разрешает или не разрешает вход в 

приложение, но и ограничивает доступ к информации, определяет разрешенный к 

использованию функционал системы. На уровне отдела используются, как 

правило, настольные приложения с хранением данных на сервере. Нередко и само 

ГИС-приложение устанавливается на сервере, а доступ к нему осуществляется 

через терминал. 
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Корпоративные системы для нескольких отделов представляют из себя уже 

устаревший синоним понятия Корпоративный ГИС – портал, что устарел уже как 

по понятию, так и по содержанию.  Пример такого ГИС - портала представлен на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Корпоративные системы для нескольких отделов 

 

С момента, когда предприятия благодаря современным средствам 

коммуникации превратились в раздробленное единство, наиболее разумной 

альтернативой для корпоративных ГИС стали веб – порталы как место хранения и 

передачи актуальной информации всем заинтересованным подразделениям 

компании. Идеология веб – порталов не ограничивает место хранения данных 

одним сервером. Распределение дочерних предприятий компании требует 

интеграции картографических данных, упорядочивания их по корпоративным 

стандартам, ведения единых справочников, а также паритетный доступ ко всем 

данным заинтересованных сотрудников компании, которым эта информация 

необходима для решения бизнес – задач [1]. 

Сейчас созданием Корпоративных ГИС– порталов занимаются большинство 

крупных и средних компаний. Точки редакторского входа в такие системы имеются 

как на головных, так и на региональных предприятиях, отстоящих от центра на 

тысячи километров. Именно это обстоятельство порождает заблуждение о 

создании корпоративных ГИС. 
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В действительности, мы можем иметь в рамках ГИС лишь более или менее 

адекватное отображение среды деятельности компании в виде наборов 

картографических основ различных масштабов и различной достоверности, а также 

отдельных ГИС-проектов, созданных для решения частных задач компании. Даже 

если компания найдет средства для закупки карт на всю территорию своей 

деятельности в масштабе 1:1 и разместит эти данные на своем портале, система не 

станет корпоративной ГИС, т.к. качественно она будет мало отличаться от 

Приложения масштаба отдела. 

Систематик А.В. Бакланов, занимающийся последние 15 лет 

геоинформационным сопровождением крупнейших российских 

нефтегазодобывающих компаний, утверждал, что Корпоративная ГИС (КГИС) – 

это корпоративный ГИС –портал, где источник атрибутивных данных это 

совокупность корпоративных баз данных, объединенных в Корпоративную 

информационную систему и сопряженных с пространственными данными через 

единый корпоративный идентификатор (CID), пример которой представлен на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Корпоративная ГИС, какой она должна быть в идеале 

 

Непротиворечивость данных КГИС определяется едиными корпоративными 

справочниками и классификаторами, в максимальной степени Приближенными к 

отраслевым стандартам. 
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Функционирование КГИС регулируется единым регламентом КГИС компании, 

созданным на основе региональных регламентов, согласованных с ним на 

непротиворечивых принципах [8,13]. 

Ролевой доступ к КГИС определяется матрицей доступов, обусловленной 

внутрикорпоративными интересами, коммерческой и служебной тайной, 

функциональными обязанностями клиентов КГИС. 

Рассмотрим структуру создания корпоративных ГИС с точки зрения 

источников данных. 

2.2 Источники данных для создания корпоративных ГИС 

В тот момент, когда принимается решение создавать Корпоративную ГИС на 

предприятии, как правило, уже существует одна или множество информационных 

систем, более или менее связанных между собой идеологически или физически 

Платформы, на которых создаются учетные системы, могут быть самого разного 

происхождения. Все зависит от требований предприятия, стандартов отрасли и 

степени подготовленности сотрудников ИТ-служб.  

Как правило, базовый набор учетных систем компании подразделяется на: 

 Бухгалтерский учет; 

 Управление материальными потоками (запасами); 

 Управление нормативно – справочной информацией; 

 Поддержка инфраструктуры обмена данными и интеграции разнородных 

приложений; 

 Управление персоналом; 

 Управление проектами; 

 Создание хранилищ данных и бизнес – аналитики; 

 Управление документооборотом; 

 Обеспечение доступа конечных пользователей. 
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Все вышеперечисленное совсем не полный список функций, которые 

осуществляют ERP-системы.  

Как видно из перечисленного, Корпоративные информационные системы 

(КИС) некоторой гипотетической компании отличается не только сложностью и 

высокой стоимостью, но и реальной интеграцией информации на уровне 

платформы. ИТ – службы, которые могут себе позволить такое программное 

обеспечение очень внимательно относятся к целостности данных КИС. Любое 

внедрение сторонних информационных систем ограничивается обилием 

регламентирующих документов, которые должны сохранят статус существующей 

КИС. При этом каждый нововведенный элемент информационной системы должен 

не только расширять функционал, но и осуществлять единую информационную 

политику компании. Только тогда он становится Корпоративным 

Информационным продуктом. 

С другой стороны, геоинформационная система компании — это инструмент 

для отображения реального мира производства. Отсюда, главными задачами 

специалистов ТИС должны стать доскональное знание и умение использовать свое 

программное обеспечение и картографические данные, а также использовать свое 

отличное представление о корпоративных информационных ресурсах, входящих в 

состав КИС. Информационное наполнение ГИС должно использоваться для 

интеграции данных КИС. При этом данные КИС должны использоваться для 

расширения информационного наполнения ГИС.  

Рассмотрим структуру корпоративных ГИС с позиций концепций хранения 

корпоративных данных.  

2.3 Структура хранения корпоративных данных 

Исходя из, зачастую больших объемов не структурированной информации, 

создателям КГИС приходится крепко задумываться над структурой хранения 

пространственных данных. 
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Информационное хранилище – это автоматизированная, хорошо 

структурированная система, которая интегрирует данные из существующих 

корпоративных баз и внешних источников, формирует, хранит и предоставляет 

информацию аналитическим системам для осуществления оперативного 

управления производством, стратегического планирования, реорганизации и 

диверсификации бизнеса.  

В Информационных хранилищах используются статистические технологии, 

которые позволяют генерировать «информацию об информации»; процедуры 

группировки, сортировки и генерализации; методы обработки электронных 

документов, графов и географических карт [24]. 

Следует также осознавать, что, по законам информатики, в хранилище не 

происходит порождения информации. Структурированный доступ до данным 

лишь позволит формировать на основе этих посылов, в зависимости от степени 

компетентности, верные или совершенно неверные умозаключения. 

Сейчас хранилища данных перешли в разряд систем, критически важных для 

функционирования бизнеса. Вопрос об их структуре – наиболее сложный для 

создания корпоративной ГИС.  

В литературе, специализированных СМИ и Интернете имеется достаточно 

большое количество ссылок на схемы, объединённые понятием «Хранилища 

данных». 

Будем рассматривать однотипные и наиболее общие задачи, которые 

возложены на хранилища. Прежде всего, следует исходить из общей концепции 

хранилищ данных (DataWarehouses), которые были разработаны Биллом Инмоном. 

Журналом Computerworl Билл Инмон был включен в десяток людей, наибольшее 

влияние на развитие компьютерной индустрии в первые 40 лет существования. 

Инмон назвал хранилищами предметно ориентированные, интегрированные, 

неизменчивые, поддерживающие хронологию наборы данных, использованные для 

целей поддержки управления, которые должны выступить в роли единого и 
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единственного источника истины, обеспечивающего достоверной информацией 

оперативный анализ и принятие управленческих решений [23].  

Следует обратить особое внимание на актуализацию данных. Она необходима 

и неизбежна. Но производить ее следует на новом экземпляре картографического 

слоя, сопровождая его соответствующей записью метаданных. Только таким 

образом можно добиться корректной ретроспективы данных и связывания 

исторической (с точки зрения производственной деятельности) атрибутивной 

информации с измененными или удаленными картографическими объектами [10]. 

Инмон предложил свою структуру Хранилища, в котором он раздел область 

данных и область анализа. Структура Хранилища Инмона содержит предметную 

область, описывающую объекты учета, что привычно для моделей ГИС-данных. 

Данные хранятся в нормализованном виде уникальной для каждой предметной 

области структуре, которая определяется концептуальной моделью бизнеса. 

Реляционные витрины данных: содержат преобразованные для целей анализа 

факты и агрегаты и строятся либо на одной платформе с Хранилищем, либо 

отдельно. Основой технологического подхода Инмона служит единая 

корпоративная информационная матрица (Corporate Information Factory, CIF). 

Вторым классиком в деле создания Хранилищ данных был Ральф Кимбел, ныне 

— владелец компании Kimball Group. Структура Хранилищ данных в его 

представлении изначально создается подготовленной для аналитических задач в 

виде множества взаимосвязанных витрин данных оптимизированных для этих 

целей. В этом заключается принципиальное отличие от Хранилищ данных Инмона. 

По Кимбелу,«...хранилище данных представляет собой не более чем объединение 

всех корпоративных данных». Инмон же считает, что интеграция витрин не создает 

хранилища «Если вы соберете всю мелкую рыбешку океана и спрессуете ее в одно 

вы все равно не получите кита» [13]. 

Хранилище Кимбела может содержать несколько уровней изначальной 

агрегации данных, объединенных в схемы «звезда», «снежинка», «созвездие»; но 

при этом область анализа и область детальных данным явным образом не 
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разделяются, хотя верхние уровни агрегации для оптимизации, как и в предыдущем 

варианте, могут выделяться, напри отдельные OLAP-кубы. Свою модель хранения 

данных Кимбел назвал шиной Хранилищ данных. 

Кимбел называет свою модель параметрической, основанной на измерениях. 

Используемый им подход заставляет рассматривать информационные системы как 

своего рода измерительный инструмент для бизнеса. 

Вариант Хранилища Инмона обеспечивает большую гибкость и лучшую 

масштабируемость в плане новых бизнес-задач. Он более всего напоминает 

ситуацию объединения разрозненных геоинформационных систем 

пространственно распределенных дочерних предприятий большого холдинга [21]. 

Вариант Кимбела позволяет получать быстрые результаты, адаптированные 

под конкретные требования сформировавшихся бизнес-процессов. Очевидно, что 

второй вариант более ресурсоемкий и на начальных стадиях становления 

корпоративных (гео)информационных систем практически не реализуем. 

В борьбе идей возникает забавная и неожиданная коллизия. По логике развития 

бизнеса кажется, что изначально простая модель Хранилища Инмона должна со 

временем насыщаться представлениями о бизнес - задачах и плавно 

эволюционировать в модель Кимбела. Сам же Кимбел признает, что в результате 

нормализации реляционных баз данных шина Хранилищ данных все более 

приобретает черты Информационной матрицы Инмона. 

Из всего вышесказанного становится понятно, что хранение картографических 

слоев возможно исключительно по схеме Инмона, так как тяжело себе представить 

предварительно организованную витрину графических данных. Но тем-то ГИС и 

отличаются от остальных информационных систем, что в них, помимо графики, 

используется атрибутивная информация. При визуализации экономической 

информации на карте происходит наложение двух процессов: высокий трафик 

передачи графических данных и длительное исполнение аналитических операций 

с графической и атрибутивной информацией. Следовательно, если нам необходимо 

получить высокую скорость отклика на запрос к пространственным данным, 
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находящимся в соответствии с моделью Инмона, атрибутивные данные должны 

быть организованы в соответствии с моделью Кимбела [20]. 

По данным Института Хранилищ данных (The Data Warehousing Institute, 

TDWI), более половины участников их исследования планируют сменить свою 

платформу Хранилищ данных, причем каждая пятая компания рассчитывала 

совершить это еще в 2010 году. Основная причина смены платформы – 

неудовлетворенность производительностью, а также отсутствие поддержки 

смешанной нагрузки. Ожидается, что объемы корпоративных Хранилищ в 

ближайшее время значительно превысят 10 терабайт.  

Хранилища данных являются довольно важной, но не единственной 

особенностью построения Корпоративных геоинформационных систем. Так же 

стоит уделить внимание консолидации данных, которые, зачастую, бывают 

разрознены.  

2.4 Консолидация данных 

Какой бы величины не была компания, но время от времени в ней возникают 

проблемы, связанные с тем, что однотипную информацию довольно сложно 

объединить в единую базу данных. Происходит это потому, что информация, 

которую мы пытаемся использовать, может быть условно разделена на три 

категории:  

 формализованная;  

 частично формализованная; 

 неформализованная. 

Формализация представляет собой некую информацию, рассуждения и 

доказательства в виде формальной системы или какого-либо исчисления. 

Формализация является одной из главных составляющих для корректной работы 

информационных систем.  

Формализованная информация представляет из себя символы в определенной 

комбинации, которые соответствуют фразам, смысл которых известен как 
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получателю, так и отправителю. Примером формализованной информации может 

служить предоставление деятельности компании в наборах таблиц, финансовых 

отчетов и так далее. Работа с данными, которые являются формализованными 

может проходить практически без участия человека. Так же такие данные легче 

поддаются автоматизации [19].  

Частично информация при начале работы может быть не формализована. Такие 

данные могут поддаваться частичной формализации с помощью матричных 

методов. В качестве примера, для оценки влияния факторов внешнего окружения 

предприятия не редко используются матрицы BCG (Boston Consulting Group).  

Матрица составляется по заданному алгоритму, заполняющем клетки матрицы 

формальными параметрами, которые имеют реальный неформальный смысл. В 

этих случаях принятие решения осуществляется по системе «Человек – 

компьютер», где оптимальное решения выбирает человек, используя набор 

сценариев, которые ему предоставил компьютер. Сценарии составляются при 

помощи систем поддержки принятия решения (Decision Support System – DSS).  

Внушительная часть данных, как правильно на верхнем уровне управления, 

может быть неформализованной. Как правило, это новости, информация о 

конкурентах или фондовых бирж, деловая переписка и прочее. Все эти данные 

сложно поддаются формализации, но их анализ остается обязательной 

деятельностью для высшего руководителя. Здесь важную роль играют знания 

руководителя, опыт, компетенция и даже интуиция, ведь на его плечи ложится 

ответственность за конечные результаты [24].  

В зависимости от степени формализации данные делятся на: 

 структурированные; 

 частично структурированные; 

 неструктурированные.  

После того как инициация формализована, она делится на исходную и 

консолидированную. Чем выше уровень управления компанией, тем выше степень 

консолидации данных.  
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При консолидации данных объединяются значения нескольких диапазонов 

данных. Например, если имеется лист расходов для каждого регионального 

представительства, консолидацию можно использовать для преобразования этих 

данных в лист корпоративных расходов. 

Большинство компаний являются территориально распределенными 

структурами, в которых используется множество учетных систем. Эти слабо 

связанные между собой приложения не способны оперативно анализировать 

ситуацию по организации в целом. Для составления самого простого отчета 

приходится прилагать много усилий, чтобы собрать данные, сверить информацию 

из разных источников, привести их к пригодному для анализа консолидированному 

виду. 

Оптимальным в этом случае является использование специализированных 

систем, ориентированных на решение задач консолидации данных. Всякая 

консолидация находится в тесной связи с бизнес-процессами компании. 

Консолидация данных осуществляет трансформацию значительных объемов 

данных (реструктуризацию, согласование, очистку и/или агрегирование) в 

процессе их передачи от первичных систем к конечным местам хранения. 

Характерно, что в геоинформационных системах консолидация естественным 

образом связана с используемыми в работе масштабами карты. Чем мельче 

масштаб карты, тем выше степень консолидации атрибутивной информации, 

отображаемой в пространственных данных. Небольшое специфическое для ГИС 

различие в поведении графических и семантических данных заключается в том, что 

консолидация графики приводят к генерализации, загрубению линий, контуров 

пространственных объектов, в то время как консолидация семантических данных 

на всех уровнях отображения должна иметь одну и ту же точность. Иными словами, 

объекты продаж на самом высшем уровне консолидации данных обязательно будет 

(должны быть) равны сумме объемов продаж на всех торговых предприятиях 

компании, даже если уровень генерализации карты от сложного контура региона 

деятельности дойдет до простейших схематических геометрических фигур, 
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символизирующих эти регионы. Сочетание генерализации графики с 

консолидацией семантики дает компании мощный инструмент контроля 

непротиворечивости данных; выявления экономических трендов, связанных с 

пространственной составляющей в текущем состоянии, ретроспективе и 

прогностической модели; инструмент для поиска неучтенных факторов, 

объясняющих рост или падение эффективности бизнеса [26]. 

Последнее утверждение легко осознать, если сравнивать анализ семантических 

данных в виде традиционных таблиц с анализом консолидированных данных в 

пространстве электронной карты. Снижение показателей, выявленное на уровне 

таблиц, зачастую объясняется плохим управлением и низкой производительностью 

труда в конкретном регионе. Консолидированные данные, отображенные на карте, 

либо подтверждают этот диагноз (если на границах регионов наблюдается резкое 

различие в величинах консолидированных данных), либо выявляют тренд, 

связанный с пространственным размещением объектов, участвующих в бизнес-

процессе. В любом случае деловая графика, отображающая консолидированные 

данные на электронной карте или в ее твердой копии всегда без исключения, дает 

пищу для размышления. При условии добросовестной интеграции всей 

семантической информации компании в корпоративную ГИС, отображение 

консолидированной информации различных типов и направленности будет 

ограничено лишь фантазией менеджеров и аналитиков. Рассмотрим структуру 

корпоративных ГИС с точки зрения безопасности. 

2.5 Безопасность корпоративных ГИС 

Безопасность корпоративной информационной системы и, в частности ГИС 

требует такого же многоуровневого и разностороннего подхода. Чем сложнее 

организована защищаемая информационная система, тем более многогранные 

подходы к обеспечению ее безопасности должны применяться [9]. 

Защита корпоративных информационных систем является одной из самых 

сложных задач службы информационной безопасности компании. С одной 
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стороны, необходимо обеспечить максимально полный доступ ко всему комплексу 

информации всем сотрудникам, которые осуществлять сбор, обработку, хранение 

и передачу открытых и конфиденциальных данных. С точки зрения формальной 

логики, если производится ограничение доступа (запрет на получение 

необходимых для бизнеса данных), то эта информация либо не участвует в бизнес-

процессе, либо ее недостаток отрицательно влияет на производство. 

С другой стороны, укрупнение баз данных далеко не всегда осуществляется и с 

опорой на централизованную архитектуру. В крупных компаниях корпоративная 

ИС представлена распределенной системой серверов, редко находящихся на 

территориях с различными часовыми пояса такой архитектуре есть много 

неопределенности, неоднородности в организации защиты, а, следовательно, и 

множество точек возникнем потенциальных рисков.  

Не только в нашей стране, но и во всем мире защиту информации связывают, 

прежде всего, с защитой внешнего периметра информационной системы от 

попыток злонамеренно проникнуть в систему извне с и похищения или разрушения 

данных. С точки зрения безопасности существуют, по меньшей мере, три вида 

угроз — нежелательных воздействия систему, приводящих к утере информации 

или контроля над ней, неадекватному ее восприятию и принятию неверных 

управленческих решений. 

1. Внешние воздействия на корпоративную информационную систему с целью 

ее дестабилизации, уничтожения и/или хищения информации для извлечения 

выгоды; 

2. Сознательные внутрисистемные хищения информации для извлечения 

выгоды; 

3. Неосознанные действия, приводящие к утечке, дестабилизации или 

уничтожению информации без попыток извлечения выгоды. Некомпетентное 

сопровождение данных, приводящее к нарушению их целостности или искажению 

информации. 
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Предотвращение перечисленных угроз производится путем организации 

мероприятий по осуществлению единого порядка учета, хранения, использования 

и уничтожения документов, содержащих сведения конфиденциального характера, 

а также создания правовых, организационно технических и иных мер по защите 

таких сведений [27]. 

Выводы по разделу два 

На данный момент область применения геоинформационных систем является 

очень широкой. Основными преимуществами их применения являются такие 

параметры, как наглядность и анализ. С помощью ГИС возможно обнаружить 

скрытые взаимосвязи, закономерности и тенденции, которые невозможно выявить 

иными способами. 

Корпоративная ГИС должна обеспечивать: 

 использование единого корпоративного идентификационного номера для 

всех информационных систем Компании; 

 единое хранилище пространственных данных; 

 интеграцию с учетными базами данных всей Компании; 

 информационный обмен с внешними поставщиками пространственной 

информации и органами власти; 

 контроль качества пространственных данных на основе единых 

корпоративных правил; 

 предоставление доступа к хранилищу данных доверенным сотрудникам 

подразделений Компании; 

 ведение базы метаданных о наличии и характеристиках пространственных 

данных в данном подразделении и других подразделений Компании; 

 предоставление единого поиска по метаданным; 

 обеспечение обратной связи с пользователями системы: регистрацию и 

реагирование на информацию пользователей о несоответствии предоставляемых 

данных заявленным показателям качества; 
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 предоставление владельцам первичной информации возможности 

удаленного корректирования данных; 

 доступность информации и функций системы в режиме промышленной 

эксплуатации; 

 гарантированную сохранность данных. 

В данном разделе были рассмотрены основные компоненты и проблемы 

корпоративных ГИС, такие как: источники корпоративных данных и структура их 

хранения, консолидация и безопасность данных. Помимо этого, были рассмотрены 

ГИС с точки зрения охвата проектов. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Иллюстративная роль геоинформационных систем признана в большинстве 

организаций. Большая часть населения Земли уже привыкла к геоинформационным 

системам, основанным на общедоступных веб сервисах. Но именно внешняя 

простота доступа к недоступным ранее пространственным данным затрудняет 

осознание важности ГИС как главенствующего, интегрирующего элемента 

Корпоративных информационных систем. 

Вопрос создания корпоративного идентификатора пространственных объектов 

предприятия, единственного связующего звена всех бизнес – процессов компании 

возможно решить с помощью интеграции информационных систем, 

рассмотренных ниже.  

3.1 Роль интегрированной информации в управлении предприятием. 

Руководство компаний самого различного уровня постоянно испытывает 

потребность в достоверной информации о разнообразных аспектах своего бизнеса 

и внешней среды для принятия управленческих решений. Для управления 

критически важным является: наглядно представленная информация; 

сопоставление данных, относящихся к различным тематическим срезам; скорость 

получения откликов на производственные запросы; возможность анализа текущих 

и ретроспективных данных с целью интеграции данных, получение целостной 

картины корпоративных бизнес-данных, хранящихся в различных учетных 

системах. 

Реальную пользу от применения корпоративных систем можно понять на 

примере интеграции информации об объектах розничной торговли 

нефтепродуктами.  Сбор сведений об объектах нефтепродуктообеспечения или 

заправках рано, или поздно начинается в любой сбытовой нефтегазовой компании. 

Разрозненные текстовые и табличные материалы, сохраненные данные в 
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приложениях Microsoft Office, быстро перестают удовлетворять потребностям 

производства. Идея создания геоинформационной системы появляется задолго до 

покупки первых ГИС-продуктов. Первыми за дело берутся специалисты в области 

маркетинга и логистики. Именно они первые должны понять, что экономическая 

отдача от равных по производительности автозаправочных станций зависит не 

столько от правильного управления и трудолюбия персонала, сколько от 

пространственного расположения объектов. Это также верно для всех отраслей, в 

которых участвуют оптовые склады и сети розничной торговли (торговля книгами, 

парфюмерией, компьютерными комплектующими, медикаментами и изделиями 

медицинского назначения). В качестве картографических основ достаточно 

успешно используются стандартные физические карты регионов, распечатки 

генштабовских карт конца XX в. и туристические схемы [17]. 

Именно маркетологи и логистики в первое время достаточно активно 

сопротивляются внедрению ГИС-сред в производство. Они рассматривают 

мощные информационные среды как еще один графический инструментарий.  

Это неудивительно: отраслевые специалисты, много лет проработавшие в своей 

теме, оценивают перспективы развития объекта торговли. Для них не важно, идет 

ли торговля нефтепродуктами, лекарствами, обувью или какими-либо услугами. 

Формализовать экспертную оценку сложно.  

Вторая причина нежелания работать с ГИС-средами — низкое качество 

картографических материалов. В этом легко убедиться, если заглянуть в Google 

Maps. Векторные слои весьма приблизительно следуют растровой подложке. Не 

секрет, что большинство векторных электронных карт имеют подобное качество. 

Мы не можем убедиться в этом только из-за отсутствия растровой подложки. 

В начале производственной ГИС-эпохи были попытки использовать векторные 

слои дорог для решения диспетчерских и логистических задач. Такие системы 

очень быстро были выведены из обращения из-за неудовлетворительного качества 

прогнозов: расстояния между учетными точками на карте из-за неизбежной 

генерализации и пренебрежения рельефом были занижены. Естественно, были 
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занижены временные и топливные нормативы. Много нареканий вызывали плохая 

атрибутивная поддержка графики и несоответствие между отображаемой сетью 

дороги ее аналогом в реальности. Важно хорошо осознавать, что неудачные случаи 

применения ГИС связаны не с принципиальной непригодностью этих систем для 

производственных потребностей, а с некорректным применением данных, 

предназначенных для высокоточных измерений [14]. 

Третьей причиной отторжения ГИС было плохое знание геоинформационными 

специалистами специфики производства. Возможно, отраслевые специалисты 

могли бы формализовать свои знания на электронной карте, но они не владели 

геоинформационными технологиями. 

Ключевая проблема, мешающая применению ГИС в производстве — это 

отсутствие основы для многомерного анализа. Речь идет о многомерном не 

тематическом анализе, который в формализованном виде представляет собой 

экспертные оценки опытных специалистов. Для многомерного математического 

анализа требуются вычислительные мощности, отработанные математические 

методы и интегрированная информационная среда — совокупность учетных 

систем, описывающих одни и те же объекты реальности с различных бизнес-

позиций. 

Задолго до формирования представления об интегрированных 

информационных системах начали появляться геоинформационные системы 

характеризующие автозаправочные станции и комплексы как объекты 

недвижимости (юридическое описание собственности). Параллельно возникали 

системы технической паспортизации заправочных комплексов (учет технического 

состояния имущества АЗС). Особый слой ГИС - системы оперативного учета 

торговли нефтепродуктами и сопутствующими товарами, и услугами 

(экономические характеристики деятельности АЗС). Экологи составляли 

геоинформационные отчеты мониторинга и прогнозы неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. А маркетологов и логистов интересовали 

геоинформационные системы, позволяющие моделировать и оптимизировать 
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материальные потоки, связывающие объекты розничной торговли (АЗС) с 

объектами ОПТА торговли (нефтебазами). 

Не нужно быть специалистом нефтяной отрасли для того, чтобы увидеть 

закономерности появления различных по функциям, но общих по объектному 

составу ГИС: 

 у каждой из систем есть свой функциональный заказчик; 

 каждый заказчик решает свою узкопрофессиональную задачу;  

 каждый заказчик расплачивается за работу из своего кошелька и ставит 

систему на свой баланс. 

Понимание необходимости интеграции систем (первоначально на уровне ГИС) 

возникает уже хотя бы потому, что происходит сокращение расходов на 

дублирующие работы и компоненты информационных систем и данных. 

Намного важнее экономической выгоды в интеграции данных то, что анализ и 

прогноз на основе интегрированной информационной системы будет гораздо шире. 

Если в недалеком прошлом интеграция распространялась лишь на 

атрибутивные базы данных, то сейчас картографический блок должен быть 

неотъемлемой частью интегрированных корпоративных информационных систем. 

3.2 Функции, выполняемые корпоративной ГИС 

Объединение и структурирование информации должно осуществляться таким 

образом, чтобы информационная система выполняла ряд функций 

Организационная функция заключается в разработке организационной 

структуры для всего комплекса информационных и регламентирующих 

документов компании. Геоинформационные системы позволяют осуществлять 

пространственное структурирование объектов производства [17,28]. 

Плановая функция состоит в обеспечении предприятия полным объемом 

оперативных и плановых показателей для выполнения поставленных бизнес-задач. 

Бессмысленно представлять к рассмотрению абстрактные итоговые цифры 
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производства, если отсутствуют плановые ориентиры. Пространственные объекты 

как элементы графики непосредственно выполняют плановую функцию, но 

косвенно влияют на принятие управленческих решений, облегчая визуальное 

отображение плановых характеристик производства, границы и места размещения 

перспективных объектов застройки и пр. 

Не вполне очевидно, но картографические модели неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду также являются плановыми характеристиками 

со знаком «минус». 

Учетная функция заключается в разработке или использовании уже готовых 

форм и методов учета показателей деятельности фирмы: бухгалтерский, 

финансовый, управленческий, складской и т. п. В общем случае учет можно 

определить, как получение, регистрацию, накопление и предоставление 

информации о реальных хозяйственных процессах. Учетные системы, 

использующие в своем составе ГИС, обогащают учетную функцию функцией 

однозначной пространственной привязки объектов учета. 

Применение ГИС, позволяет ускорить поиск объектов учета, ликвидировать 

противоречия, возникающие с идентификацией этих объектов.  

Анализ, или аналитическая функция, связывается с изучением итогов 

заполнения планов и заказов, определением факторов влияния, выявления 

резервов, исследованием тенденций развития и так далее. 

Специфической формой анализа является моделирование произвольных 

процессов с использованием данных корпоративных информационных систем и 

прогностических данных. Ряд моделей без применения ГИС реализовать 

невозможно. К ним относятся логистические, маркетинговые, экологические 

модели и прочие, связанные с пространственным решением объектов, задачи. 

3.3 Общий план реализации проекта и ожидаемые результаты. 

Структурно проект можно разделить на шесть частей: 
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1. Создание системы единых корпоративных идентификаторов для всех 

учетных систем и сопоставление ее с объектами инфраструктуры Компании; 

2. Создание инфраструктуры пространственных данных; 

3. Создание базовой пространственной информации о положении и 

характеристиках производственных объектов Компании; 

4. Создание тематических материалов и автоматизация прикладных задач; 

5. Интеграция пространственных и семантических данных; 

6. Разработка специальных методов визуализации бизнес-информации. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Создание системы единых корпоративных идентификаторов 

На данном этапе необходимо: 

• На уровне регламента Компании принять решение о форме, шаблоне единого 

корпоративного идентификатора для создания первичных и альтернативных 

ключей баз данных информационных систем Компании. 

2. Создание инфраструктуры пространственных данных 

На данном этапе необходимо: 

• Определить требования к составу и характеристикам базовых 

пространственных данных и метаданных; 

• Согласовать и утвердить регламенты и нормативы использования систем 

координат, работы с закрытыми материалами, преобразования закрытых 

пространственных данных в открытые; 

• Обобщить опыт дочерних обществ в создании локальных ГИС; 

• Разработать техническое решение с учетом особенностей каждого дочернего 

общества и развернуть технический комплекс ГИС; 

• Организовать рабочие группы по сопровождению технического комплекса 

ГИС. 

3. Создание базовой пространственной информации 

На данном этапе требуется: 
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• Определить потребности подразделений в открытых пространственных 

данных и их наличие; 

• Определить перечень поставщиков слоев БПД; 

• Разработать структуру базы данных для хранения БПД; 

• Разработать правила и методику преобразования имеющихся данный для 

совмещения их с БПД; 

• Утвердить регламенты обновления и использования БПД; 

• Организовать сбор и создание баз пространственных данных. 

4. Создание тематических материалов и автоматизация прикладных задач 

На данном этапе необходимо: 

• Выявить характеристики бизнес-процессов, оказывающих наибольшее 

влияние на конечный результат; 

• Выявить места хранения специализированных данных, оперативной 

информации по бизнес-процессам из корпоративных учетных информационных 

систем; 

• Произвести сопоставление пространственных объектов учета с 

семантическими данными учетных систем. 

5. Интеграция пространственных и семантических данных 

На данном этапе необходимо: 

• Произвести согласование идентификаторов всех наличных баз данных 

Компании; 

• Создать и ввести в действие регламент ведения системы единой 

идентификации объектов учета Компании; 

• Собрать и согласовать словари и справочники учетных и пространственных 

систем хранения данных; 

• Принять решение по типу используемой информационной интеграционной 

платформы и внедрить ее по всей Компании. 

6. Разработка специальных методов визуализации бизнес-информации 

На данном этапе необходимо: 
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• Разработать стандарты отображения бизнес-процессов Компании; 

• Определить источники семантических данных и параметры деловой графики, 

которые будут использоваться для визуализации бизнес-процессов; 

• Создать систему обратной связи между разработчиками корпоративной ГИС 

и конечными пользователями для оперативной разработки новых методов 

визуализации. 

Шаблоны визуализации будут исправно отображать оперативную 

информацию, поступающую из оперативных учетных систем. Обращение к 

хранилищам данных даст возможность извлекать ретроспективную информацию, 

которая будет визуализироваться в привычной цветовой гамме, стандартных 

условных обозначениях, зарамочном оформлении. Порочен путь, когда любой 

пользователь может произвольно изменять оформление карты по своему вкусу. 

Минимальный вред от такого подхода 

непонимание, недопонимание коллег, которые привыкли к иной форме 

отображения. Принятие управленческих решений на основе корпоративной ГИС не 

должно превращаться в разгадывание ребусов и кроссвордов. Цена вопроса порой 

слишком велика. 

3.4 Результаты реализации проекта. 

Следует указать конечные результаты, ради которых создается корпоративная 

ГИС. Во времена классических ГИС это были: 

 Визуализация по единым стандартам актуальной, достоверной цифровой 

картографической информации пространственного расположения объектов 

имущественного комплекса на землях Компании и объектов на прилегающих к ним 

территориях; 

 Создание, накопление, обработка, визуализация пространственных данных и 

обмен пространственными данными между подразделениями Компании и 

дочерними обществами; 
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 Обеспечение информационной оценки объектов имущественного комплекса 

с точки зрения их инвестиционной привлекательности. Не важно, будут ли эти 

объекты куплены, взяты в аренду, проданы или ликвидированы. Важно то, что 

геоинформационные системы работают с ними как с объектами, которые имеют 

трудно формализуемую информационную структуру. Их можно видеть на 

картографической основе и оценивать глазами экспертов, обеспечивая экспертов 

трудно формализуемой информацией; 

 Стандартизация корпоративного интерфейса для обмена графической 

(картографической) информацией между подразделениями Компании и между 

Компанией и федеральными и региональными органами государственной власти; 

 Обеспечение условий интеграции ГИС-данных с другими корпоративными 

информационными ресурсами методами, которые были описаны выше. 

Далее можно много говорить о классическом взгляде на геоинформационные 

структуры. Корпоративная ГИС должна предоставлять комплексную 

информационную поддержку принятию управленческих решений. Это главное 

следствие и результат Концепции создания корпоративных ГИС. 

Важно не забыть, что корпоративная ГИС не будет замыкаться прямыми 

программными связями на единый сервер Компании. Связи будут, но будут 

телекоммуникационными — через оптические, проводные, спутниковые сети. 

Рассмотрим далее участие корпоративных ГИС в управлении компании. 

3.5 Участие корпоративных ГИС в управлении компании. 

Главное предназначение корпоративной ГИС — информационная поддержка 

принятия управленческих решений. Она включает пять элементов: 

1. Принятие управленческих решений на основе полной и точной информации, 

одним из основных источников которой должна быть Корпоративная ГИС; 

2. Доведение управленческого решения до сведения всех участников бизнес-

процесса таким образом, чтобы информация была однозначно воспринята; 
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3. Координация и мониторинг выполнения решения участниками бизнес-

процесса; 

4. Установление обратной связи между исполнителями и инициаторами 

управленческого решения; 

5. Оценка деятельности участников бизнес-процесса по исполнению 

управленческого решения и внесение необходимых корректив. 

Если с пониманием информационной поддержки принятия управленческих 

решений все более или менее понятно, то применение Корпоративных ГИС для 

такой поддержки редко выходит за пределы декларативных утверждений — 

прежде всего потому, что специалисты ГИС редко имеют управленческое 

образование и не знакомы с теорией управления предприятием. В то же время 

менеджеры разных уровней зачастую относятся к ГИС как к иллюстративной 

категории, выгодно украшающей их словесно-цифровые выкладки. Большинство 

случаев применения геоинформационных систем в производстве — 

информационно-справочное, отвечающее на вопросы «Что?», «Где?», «Когда?». 

Значительно реже создаются ГИС-приложения, отвечающие на вопрос «А что, 

если...?». При этом в таких системах отображают лишь частные случаи решения 

аналитических задач.  

Для повышения качества управленческого решения при снижении 

интеллектуальной нагрузки на принимающее его лицо должна создаваться Система 

поддержки принятия решений (СППР) на основе Корпоративной ГИС. Важно 

обратить внимание, что это — не система принятия, а система поддержки принятия 

управленческих решений, т.к. ответственность за выбор и принятие того или иного 

решения остается все-таки человеком. 

Поиск вопросов, в которых можно применять СППР, возможен путем анализа 

видов управленческих решений. 

3.5.1 Типизация управленческих решений по масштабу воздействия 
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Управленческие решения, влияющие на общий производственный процесс. 

Решения затрагивают бизнес-процесс Компании в целом. Корпоративные 

ГИСчрезвычайно эффективны для их поддержки. В качестве примера можно 

представить себе висящую в кабине руководителя плазменную панель с картой 

территории деятельности компании. На панели в режиме online отображается 

состояние какого-либо среза бизнес-процесса, последовательно сменяется череда 

срезов. Смена раскраски территории с условно нормальной на условно тревожную 

не требует вдумчивого анализа цифр. Размер символа деловой графики, его 

положения на карте дает возможность оценить целостную картину процесса одним 

взглядом и приступить к анализу цифровой информации лишь в момент появления 

тенденции к ухудшению или улучшению бизнес-ситуации. Налицо ускорение 

принятия управленческих решений [18]. 

Управленческие решения, влияющие на локальные явления. Как правило, эти 

решения касаются отдельных вопросов работы производственной системы. 

Большая часть геоинформационных приложений создаются именно для таких 

целей. Интеграция ГИС и КИС приведет к расширению областей применения 

СППР. 

Очевидно, что отображение локальных явлений на картах СППР 

Корпоративной ГИС целесообразно лишь в связи с общими процессами, когда 

пространственные объекты и их параметры можно сравнивать, анализировать, 

выявлять тренды. В этом смысле совокупность управленческих решений, 

влияющих на локальные явления, становятся частью управленческих решений, 

влияющих на общий производственный процесс. 

3.5.2 Типизация управленческих решений по содержанию 

Управленческие решения, влияющие на технические решения (например, 

выбор трассы для прокладки трубопровода определяется совокупностью 

картографических элементов — рельеф, гидрография, почвы, землепользование и 

прочие факторы, определяющие оптимальные технические параметры проекта). 
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Управленческие решения, влияющие на экономические решения (например, 

изменение ценовой политики на предприятиях оптовой и розничной торговли 

нефтепродуктами определяется в результате анализа данных, привязанных к 

пространственным объектам на карте). 

Управленческие решения, влияющие на организационные решения (например, 

изменение структуры добычных подразделений или переподчинение сбытовых 

предприятий). 

Зачастую эти данные хорошо визуализируются средствами ГИС, что помогает 

анализировать целесообразность планируемых мероприятий. 

3.5.3 Типизация управленческих решений по характеру деятельности 

Оперативно-распорядительные управленческие решения. Принимаются на 

уровне подразделений Компании и затрагивают частные стороны их работы. На 

них, очевидно, распространяются рассуждения, относящиеся к локальным 

явлениям. 

Хозяйственно-руководящие управленческие решения. Принимаются на уровне 

руководителя компании. Для анализа последствий этих решений применение ГИС 

полезно и необходимо, т.к. происходит конкретное приложение параметров 

решения к пространственным объектам; 

Нормативные решения. Их принимают центральные органы управления. Они 

имеют общий характер и в равной мере относятся к однотипным 

пространственным объектам. Как это ни парадоксально, визуализация 

нормативных параметров также целесообразна и полезна, т.к. отображает 

характеристики не отдельных пространственных объектов, а их групп (например, 

сезонные нормативы выпуска дизельного топлива для регионов Российской 

Федерации). 

3.5.4 Типизация управленческих решений по форме подготовки и их 

принятия 
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Единоличные решения. Их принимает руководитель предприятия или 

подразделения. 

Коллегиальные решения. Это наиболее обычная форма решений, которые 

анализируются с помощью ГИС. Данные для анализа подготавливает группа 

специалистов. Эта же или другая группа создает модель процесса. Анализ 

результатов моделирования производится коллегиально. Подготовка решения и его 

принятие осуществляется группой специалистов. 

Коллективные решения. Их принимает весь коллектив (чаще всего на 

собрании). Они затрагивают наиболее общие проблемы развития коллектива. 

Применение ГИС в этих случаях — скорее исключение, чем правило. 

3.5.5 Типизация управленческих решений по частоте повторяемости 

ситуации. 

Стандартные решения. Их принимают в повторяющихся ситуациях, когда 

изменяются лишь количественные параметры. 

Уникальные решения. Требуют творческого подхода, глубокого анализа 

ситуации как в Компании, так и в среде конкурирующих организаций. Последнее 

особенно важно в случае маркетинговых исследований. 

Интересен такой аспект: стандартные решения лучше визуализировать в 

твердых копиях карт — настенные карты, атласы (например, для отображения 

трубопроводных систем в штатном режиме функционирования) Уникальные 

(нестандартные) решения (исключение из сети аварийной ветви трубопровода, 

подключение обводных вариантов транспортировки изменение источников 

снабжения) лучше проигрывать на электронных вариантах моделей. 

3.5.6 Типизация управленческих решений в зависимости от степени 

полноты и доступности информации 

Детерминированные решения. Принимаются при наличии достаточно полной и 

достоверной информации. Последняя оговорка делается потому, что информация 
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практически всегда бывает недостаточно полной. Риск при принятии 

детерминированных решений всегда меньше, чем при принятии вероятностных 

решений. Интеграция данных разноплановых учетных систем и ГИС сводит риск 

принятия решения к минимуму. 

Вероятностные (прогностические) решения. Принимаются при неполной 

информации и экстраполяции данных. Чаще всего вероятностные решения 

принимаются при проектировании и моделировании новых бизнес-процессов. 

В обоих случаях применение ГИС-визуализации помогает выявлять 

противоречия в принимаемых решениях. Например, табличные данные по ценам и 

уровням продаж неких абстрактных товаров в условиях рыночной экономики дают 

весьма условное представление о реальных бизнес- процессах. Без визуализации 

этих данных на картах сложно понять причины снижения продаж на границах 

территорий деятельности компаний. Табличные данные не дают возможности 

оценить шаговую доступность иной торговой точки с более выгодными ценовыми 

характеристиками в соседнем регионе. Анализ рельефа, дорожной системы, 

транспортных потоков, плотности населения (всего, что можно анализировать в 

ГИС) обеспечивает максимально достоверное отображение реалий бизнеса. 

Поскольку геоинформационные системы не претендуют на роль основного 

механизма в СППР, рекомендуются следующие мероприятия по внедрению в нее 

ГИС-компоненты: 

 Персоналу ГИС-подразделений необходимо осмыслить и переработать в 

соответствии с существующим в Компании бизнес-процессом рассмотренные 

ситуации, в которых можно использовать технологии для поддержки принятия 

решений. 

 Оперативное реагирование на возникающие в компаниях проблемы 

невозможно без упорядочения и стандартизации пространственных данных. 

Рекомендуется все поступающие в Компанию картографические документы 

сводить к стандарту Компании, основанному на шаблонах Production Line Tool Set 

(PLTS) производства Esri или аналогичных сред других производителей. 
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 Обоснованные детерминированные управленческие решения можно 

создавать только на основе интегрированных корпоративных геоинформационных 

систем. 

 Визуализация вариантов предложений для выработки решений должна 

сохраняться в архивах подразделения ГИС и быть доступной в интранете с 

ограничением доступа, обусловленным регламентами Компании, поскольку 

наличие прецедентов облегчает выработку новых решений. Кроме того, такое 

мероприятие повышает общую картографическую и информационно-

технологическую культуру Компании и вырабатывает принципиально новые 

методы управления, основанные на стратегическом пространственном мышлении 

[20]. 

Далее рассмотрим состояние рынка геоинформационных платформ на 

сегодняшний день. Одну из лидирующих позиций на мировом рынке ГИС занимает 

компания ESRI. 

3.6. Зарубежные производители ГИС платформ 

3.6.1 Компания ESRI 

Аббревиатура от Environmental Systems Research Institute, в переводе «Институт 

исследования систем окружающей среды» – американская компания, один из 

крупнейших производителей и поставщиков геоинформационных систем [5]. 

Компания основана в 1969 году Джеком и Лаурой Данжермонд. Первый 

коммерческий продукт ESRI — ARC/INFO — вышел в 1981 г. 

Основными продуктами компании в настоящее время является семейство 

продуктов ArcGIS. Данный продукт представляет собой систему для построения 

ГИС любого уровня. ArcGIS позволяет использовать географическую информацию 

для проведения анализа, лучшего понимания данных и принятия более 

информированных решений.  
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Платформа ArcGIS имеет широкое применение в различных отраслях, таких 

как: бизнес, кадастр, картография, логистика, транспорт. Семейство программных 

продуктов ArcGIS получило широкое распространение в мире и, в частности, в 

России. 

В настоящий момент предлагают линейку продуктов под общим названием 

ArcGIS версии 10.1, в которую входят: 

ArcGIS for Desktop – настольные приложения (обычные программы для ПК) для 

работы с ГИС, поддерживаются платформы от Windows XP до Windows 7 в 

редакциях для 32 и для 64 бит. Имеется несколько вариантов программы, 

отличающиеся набором функций и стоимостью; 

ArcGIS for Mobile – набор приложений для мобильных устройств, работающих 

под управлением Windows Phone, Google Android и Apple iOS; 

 ArcGIS for Server – серверное программное обеспечение для публикации 

данных в интернет через геосервисы. Поддерживаются платформы Microsoft 

Windows Server, Red Hat Enterprise Linux AS/ES, SUSE Linux Enterprise Server, 

Ubuntu только в редакции 64 бит. 

ArcGIS Online — набор скриптов для создания интернет-геопорталов и 

интернет-приложений для работы с пространственными данными через сеть 

интернет. 

С помощью программ ArcGIS можно построить ГИС первого, третьего и 

четвёртого технологических поколений работы с пространственными данными. 

Имеется возможность работы как с собственным форматом файлов данных, так и с 

хранилищами пространственных данных под управлением SQL серверов Oracle, 

Microsoft, IBM DB2, PostgreSQL, Informix и др. При этом возможно, как создание 

базы пространственных данных во внутреннем формате с использованием средства 

ArcSDE (третье поколение), так и работа с собственными расширениями для 

хранения пространственных данных (четвёртое поколение). 

Недостатком платформы является высокая стоимость, особенно при переходе к 

созданию систем третьего и четвёртого поколений. Начальная стоимость модуля 
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ArcSDE, необходимая для создания подобных ГИС, порядка 15 000 долларов (750 

000 рублей), не считая стоимости программ для организации рабочих мест и 

стоимости SQL сервера для управления базой данных. 

На сегодняшний день, пользователями продуктов компании ESRI являются 

государственные и коммерческие компании в различных отраслях. Число 

корпоративных пользователей продуктов ESRI в мире превышает 400000 

организаций. 

Помимо компании ESRI в 1969 году была основана еще одна американская 

компания, в дальнейшем занявшая на рынке ГИС высокие позиции.  В настоящее 

время эта компания имеет название IntegraphCorporation. 

3.6.2 Корпорация Intergraph 

Прежнее название компании — MS Computing Inc. Это американская компания, 

разработчик программного обеспечения для проектирования предприятий, 

управления пространственными ресурсами и обеспечения безопасности, 

позволяющего визуализировать сложные пространственные данные. 

Деятельность корпорации Intergraph делится на два направления: Process, Power 

& Marine (PP&M) и Security, Government & Infrastructure (SG&I). 

В данной работе, соответственно отрасли ГИС технологий, будем 

рассматривать направление и Security, Government & Infrastructure.  

Подразделение Integraph Security, Government & Infrastructure является 

ведущим разработчиком в области ГИС. Компания представляет решения для 

таких отраслей, как оборона и разведка, общественная безопасность, 

государственное и муниципальное управление, транспорт, фотограмметрия, 

инженерные коммуникации, телекоммуникации.  

Геопространственные решения корпорации Intergraph обеспечивают 

интеграцию, поиск и анализ огромных массивов данных из множества различных 

источников для создания, визуализации и передачи оперативной и актуальной 

информации. 
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Еще одной из ведущих компаний в сфере разработки ГИС является компания 

MapInfo Corporation. 

3.6.3 Корпорация MapInfo 

Корпорация была образована в 1986 г. Ее продукция включает настольную 

ГИС, различные картографические продукты, а также некоторые веб-приложения. 

Наиболее известным продуктом компании является ГИС MapInfo Proffesional. В 

Pоссии MаpInfo Proffesional является одной из самых распространенных 

геоинформационных систем. 

Данная географическая информационная система предназначена для сбора, 

хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. 

Первая версия ГИС MapInfo Professional была разработана в 1987 году компанией 

MapInfo Corporation, и стала одной из самых популярных ГИС в мире.  

В 2007 году компания была приобретена Pitney Bowes Inc, США, которая 

является одной из крупнейших компаний по разработке и производству 

оборудования и технологий для отправки и доставки документов, почты, товаров. 

Одной из наиболее известных их разработок является система нанесения и 

считывания штрих-кодов. 

На данный момент времени MapInfo Professional используется в 130 странах 

мира, переведена на 20 языков, включая русский, и установлена в более 10 тысячах 

организациях. Данная система широко распространена в России благодаря 

простоте интерфейса, высоким функциональным возможностям и умеренной 

стоимости [17]. 

Помимо различных коммерческих продуктов на рынке геоинформационных 

платформ присутствуют платформы построения ГИСна основе свободно 

распространяемого ПО. 
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3.7 Open Source Geospatial Foundation платформа 

Разработчиком данный платформы является некоммерческая 

неправительственная организация Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). 

В настоящее время состояние продуктов, разрабатываемых сообществом 

OSGeo достиг высокого уровня, что позволяет рассматривать их как 

самостоятельную платформу для создания ГИС систем. 

При этом имеется возможность создавать как простые системы первого 

поколения, работающие с файлами данных на одном компьютере, так и 

распределённые сетевые системы четвёртого поколения. Типовой набор программ 

для формирования подобной ГИС. 

PostGIS – хранилище пространственных данных на базе свободно 

распространяемого сервера PostgreSQL. 

Quantum GIS (QGIS) – инструментальная ГИС для профессиональной 

обработки пространственных данных, с помощью библиотеки GDAL 

поддерживается более 50 растровых и более 20 векторных форматов, включая ESRI 

– Shape, MapInfo – mif/mid и tab/dat, Autodesk – DXF и другие. Имеется 

собственный модуль обработки растровых изображений, позволяющий выполнять 

геопривязку и имеющий несколько алгоритмов трансформации растров. 

MapServer – серверная часть для построения интернет-геопорталов и интернет-

приложений, обеспечивающий формирование и выдачу изображения по стандарту 

WMS. 

OpenLayers – набор скриптов на языке JavaScript встраиваемых в интернет-

сайты для организации клиентской части работы с пространственными данными по 

протоколу WMS и WFS [17]. 

Одним из главных достоинств платформ является отсутствием затрат на 

приобретение лицензий на программные компоненты платформы. 

Из недостатков можно выделить сложность внедрения системы, так как система 

состоит из отдельных модулей, которые требуется систематизировать в одну 
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готовую платформу. При отсутствии затрат на покупку лицензий, затраты на 

внедрение системы могут быть более значительными, чем для платных систем. 

Данная платформа очень популярна в Европе. В частности, она является одной 

из базовых для создания национальной инфраструктуры пространственных данных 

Испании. 

В Российской Федерации в основном используется как основа для построения 

различных интернет-геопорталов и интернет-приложений, в том числе внутри 

многих платных решений, использующих лишь часть модулей данной платформы. 

Рассмотрим текущее состояние мирового рынка ГИС. На рисунке 3.1 

представлен анализ мирового рынка ГИС-разработчиков за последние 5 лет, 

проведенный аналитическим агентством Daratech. 

Рисунок 3.1 – Анализ мирового рынка ГИС платформ. 

 Из результатов анализа наглядно видно, корпорация ESRI занимает 

лидирующую позицию в сфере ГИС-разработчиков, с годовых объемов продаж 

более 750 миллионов долларов. Вторую позицию занимается корпорация Integraph 

c годовыми продажами свыше 400 миллионов долларов. Завершает тройку лидеров 

корпорация General Electric с продуктом Smallworld, годовой объем продаж, 

которых, составил свыше 150 миллионов долларов. 

В таблице 2.2 представлены наиболее распространенные коммерческие ГИС 

платформы, применяемые в России. 
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Таблица 2.2 – используемые коммерческие ГИС платформы в России 

Название 

продукта 
Разработчик 

Страна 

производитель 

Ингео ЦСИ Интергро Россия 

Панорама ЗАО «КБ  Панорама» Россия 

ArcGis ESRI США 

AutoCAD Map 3D Autodesk США 

CSoft ГК CSoft Россия 

GeoMedia Integraph США 

MapInfo PitneyBowesMapInfo США 

Microstation BentleySystems США 

 

Таким образом, в России широко применяются платформы как зарубежных 

производителей ГИС, в частности США, так и продукты отечественных 

разработчиков. 

Одним из примеров лидирующих представителей среди Российских компаний 

можно привести NextGIS. ООО«NextGIS» является коммерческой компанией, 

которая также строит свой бизнес вокруг открытого программного обеспечения. 

Это позволяет обеспечить уменьшение ограничений на доработку и 

распространение, уменьшить риски и зависимость заказчика от разработчиков и 

предоставить высокий контроль и эффективность внедрения [17].  

NextGIS обладает рядом преимуществ, среди которого предоставление полного 

комплекса услуг по разработке, поддержке и внедрению ГИС, высокий опыт 

специалистов по внедрению проектов с применением ГИС, участие в разработке 

программного обеспечения с открытым программным кодом, а так же участие в 

российских и международных сообществах ГИС специалистов.  

Наиболее крупные проекты, которыми занималась компания NextGIS: 
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 Мониторинг природных пожаров. Образовательный проект, цель которого 

повысить активность молодых специалистов в области использования ДДЗ для 

мониторинга природных пожаров. 

 Мониторинг лесов, сертифицированных по системе FSC. Открытые данные 

и общедоступное программное обеспечение для эффективного мониторинга 

лесопользования.  

 Леснадзор – карта лесных нарушений. Система общественного мониторинга 

нарушений лесопользования на базе GoogleMaps. 

 ГИС для Красногорска. Первый этап создания корпоративной ГИС для 

администрации Красногорска, включая серверную и клиентскую части. 

Выводы по разделу три 

В ходе исследования роли корпоративных ГИС в управлении имущественным 

комплексом можно сделать вывод о широком применении программных продуктов 

для обеспечения корректной работы всех подразделений компании. Использование 

именно корпоративных ГИС расширяет возможности для анализа и решения 

бизнес – задач благодаря совместному доступу всем сотрудникам и координатной 

привязке объектов.  

Помимо этого, в ходе исследования было проанализировано текущее состояние 

мирового рынка ГИС платформ. Была рассмотрена ГИС платформа, которая 

основывается на неправительственной организации Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). 

В данной работе для возможности проектирования собственного 

корпоративного геоинформационного портала, мной были выбраны сервисы 

NextGIS, поскольку их ряд базовых функций, представляющихся на 

некоммерческой основе позволяет решить все поставленные задачи проекта.  
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Сегодня трудно переоценить роль, которую информационные технологии 

играют в хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Правильное 

использование современных средств автоматизации позволяет существенно 

повысить эффективность технологических и бизнес-процессов. 

Проект подобного рода требовалось реализовать для городской клинической 

больницы №1 г.Челябинска. Больница была построена еще в XIX веке и за этот 

срок скопилось большое количество данных по коммуникациям, поэтажным 

планам зданий и прочей необходимой информации.  В первую очередь требовалось 

обработать всю собранную информацию и произвести учет необходимых пунктов.  

Консолидировать все полученный данные и на их основе разработать портал, 

обеспечивающий совместный доступ руководящих лиц организации, а также 

удовлетворяющий всем поставленным требованиям и задачам.  

Формирование корпоративной ГИС – неоднозначный процесс, требующий 

профессионального подхода к разработке архитектуры системы, подбору ее 

составляющих, организации процессов подготовки и использования данных.  

Для реализации проекта было решено использовать корпоративные ГИС 

технологии на основе сервисов NextGIS. 

4.1 Назначение и цели создания системы. 

Объектом для создания корпоративной ГИС является терапевтический корпус 

ГКБ№1, включающий в себя: 

 Приемное отделение терапии; 

 Неврологическое отделение; 

 Кардиологическое отделение для больных с ОКС; 

 Эндокринологическое отделение; 

 Гастроэнтерологическое отделение; 
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 Отделение реанимации и интенсивной терапии 

 Пульмонологическое отделение; 

 Неврологическое отделение для больных с ОНМК. 

Каждый объект автоматизации представляет собой отдельный слой и так же, 

включает в себя следующие элементы: 

 Атрибуты данных: 

- Тип пола; 

- Тип дверей; 

- Тип стен. 

 Расположение локальных вычислительных сетей; 

 Название и расположение кабинета/палаты; 

 Окна, их расположение и тип; 

 Световые приборы, их расположение и тип; 

 Вытяжки, их расположение; 

 Сан узлы, их расположение; 

 Наличие кислорода в палатах; 

 Пожарные щиты и огнетушители; 

 Электро – щетки и их расположение; 

 Информационные розетки; 

 Локальные вычислительные сети; 

 Расположение коммутаторов.  

Основным назначением ГИС является автоматизация информационно-

аналитической деятельности в больнице. 

Структура организации данных ГИС должна быть основана на базовой 

картографической основе и предусматривать: 

 взаимоувязанное представление информационных моделей различных 

объектов управления; 
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 пространственную привязку, систематизацию и возможность произвольного 

отбора всей поступающей и хранимой информации; 

 комплексность и наглядность представления информации; 

 возможность динамического моделирования процессов и явлений; 

 получение информационно-аналитической информации. 

Корпоративная геоинформационная система МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 создается с 

целью: 

 перехода от информационных систем, использующих разные базы данных к 

единой интегрированной информационной среде, обеспечивающей 

автоматизированную поддержку процессов деятельности подразделений, без 

потери существующих данных; 

 приведение и стандартизация разнородной информации в единый векторный 

цифровой материал (оцифрованный картографический материал, предоставленный 

Заказчиком, (расположение зданий, поэтажные планы зданий, инженерные 

коммуникации); 

 сокращение объемов трудоемких рутинных операций, связанных с обменом 

информацией, выполняемых на всех этапах технологических процессов и 

производственно-хозяйственной деятельности подразделений; 

 сокращение сроков и повышение качества выполнения технологических 

процессов, а также подготовки и оформления документов; 

 увеличение производительности работников подразделений ГКБ №1 за счет 

автоматизации трудоемких функций по получению и обработке информации; 

 улучшение координации деятельности работников подразделений КГБ в 

рамках совместного выполнения работ; 

 технологическая поддержка сбора и автоматизации отчетной информации; 

 повышение достоверности получаемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, используемой в процессе деятельности структурных подразделений 

ГКБ, за счет централизации ее хранения, регламентации использования; 
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 повышение оперативности контроля над деятельностью подразделений ГКБ; 

 обеспечение управляющих сотрудников ГКБ комплексной информацией для 

оперативного анализа и принятия управленческих решений; 

 создание единого отраслевого банка данных, используемого всеми 

подразделениями в рамках ГИС; 

 создание инструмента автоматизированной поддержки принятия 

управленческих решений по основным направлениям деятельности ГКБ. 

Критерием достижения поставленных целей является организация единого 

информационного пространства, обеспечивающего полную реализацию целей 

создания ГИС и возможность выполнения подразделениями ГКБ №1 своих 

функций с наименьшими временными затратами. 

Далее рассмотрим необходимые требования к системе.  

4.2 Требования к корпоративной геоинформационной системе. 

4.2.1 Требования к системе в целом. 

В целом, система должна удовлетворять следующему ряду требований: 

 Информационная система должна иметь возможность хранения и 

предоставления необходимых данных; 

 Информационная система должна представлять собой совокупность 

комплексов средств автоматизации подразделений терапевтического корпуса 

ГКБ№1; 

 Структура комплексов средств автоматизации ГИС должна соответствовать 

организационной структуре подразделений ГКБ;  

 Информационная система должна обеспечивать работу в двух режимах: 

сетевой режим взаимодействия и автономный; 

 Информационная система должна выполнять базовые функции, как при 

наличии, так и при отсутствии или нарушении связи между комплексами средств 

автоматизации; 
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 Портальная часть должна предоставить стандартизованный единый 

пользовательский интерфейс для всех функций и модулей, входящих в состав 

проекта; 

 Портальная часть должна обеспечивать удаленный доступ к 

информационным ресурсам и услугам; 

 Программно-технические средства компонент системы должны 

соответствовать стандартам обмена с использованием протокола TCP/IP; 

 Программно-технические средства разрабатываемой системы должны 

соответствовать стандартам сети Интернет и поддерживать прием-передачу 

данных по протоколу HTTP; 

 Физический сервер, на котором размещаются программные модули 

автоматизированной информационной системы, должен иметь постоянное 

подключение Интернет по протоколам TCP/IP: 

 Система должна иметь встроенные системы диагностирования. Проводимая 

диагностика должная обеспечивать возможность определения корректности 

функционирования системы и определения возможных сбоев в системы; 

 Система должна разрабатываться с учетом обеспечения ее дальнейшего 

развития и наращивания функциональности. При этом в нее уже должны быть 

заложены основные архитектурные принципы системы, позволяющие в 

дальнейшем осуществлять ее развитие в первую очередь связанное с добавлением 

взаимодействия с другими операторами тематических групп (ЛВС, коммутаторы, 

электро – щетки и другие). 

Далее представлены требования к функциям, выполняемым системой.  

4.2.2 Требования к функциям, выполняемым системой. 

 Информационная система должна обеспечивать ввод, обработку и 

использование топогеодезических и фотографических карт и планов; 
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 Информационная система должна обеспечивать возможность совмещения 

картографических слоев; 

 Информационная система должна обеспечивать возможность аналитической 

обработки хранимых пространственных и атрибутивных данных; 

 Информационная система должна обеспечивать возможность 

автоматизированной интеграции с другими информационными системами; 

 Возможность функционирования клиентских рабочих мест пользователей 

ГИС через web-интерфейс; 

 Информационная система должна обеспечивать возможность расширения 

набора атрибутов описываемых процессов; 

 Информационная система должна обладать единым пользовательским 

интерфейсом всех программных модулей, обеспечивающим быстрое обучение 

работе с ПО; 

 Информационная система должна реализовывать функции добавления 

информации, а также изменение, удаление, обновление и импорт/экспорт 

информации;  

 Информационная система должна обеспечить визуализацию 

картографических данных, создание и редактирование электронных карт; 

 Информационная система должна обеспечивать возможность работы с 

максимально большим числом форматов хранения и обработки графической 

информации; 

 Должно обеспечиваться изменение масштаба отображения электронных 

карт; 

 Должно осуществляться выполнение запросов к ГИС на основе как 

атрибутивных, так и пространственных условий; 

 Должна обеспечиваться конвертация единого векторного цифрового 

материала в цифровой многослойный материал о предприятии;  

 Требование к оцифрованным картографическим материалам - Shape файл 

формат; 
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 Должно обеспечиваться послойное размещение в ГИС;    

 Обеспечение геокоординатной привязки слоев между собой в системе WGS 

84; 

 Должно обеспечиваться отображение объектов из БД по слоям (Таблица – 

реестр договоров по обслуживанию объектов недвижимости с привязкой к карте с 

указанием контрагента, №договора, перечнем участков, способа прокладки, 

прикреплённые сканы документов, примечания, назначение);  

 Должно обеспечиваться обеспечение настройки отображения на карте по 

атрибутам из таблицы;  

 Должно обеспечиваться формирование отчётов по занесённым договорам и 

контрагентам;  

 Должна обеспечиваться возможность настройки фильтров отображения, для 

вывода объектов, соответствующих заданным атрибутам. При наведении курсора 

на объект появляется его название, тип, краткие характеристики; 

 Должны обеспечиваться отображения ссылок на прикреплённые документы 

при наведении курсора на объект, примечания;  

 Обеспечение возможности печати, копирования в буфер обмена 

произвольной части или всей отображаемой карты;  

 Занесение полного комплекса эксплуатационных документов с привязкой к 

каждому сооружению, линейному объекту; 

 Должна осуществляться индикация выбранных на экране объектов; 

 Должен обеспечиваться поиск объектов карты: 

1. по набору условий; 

2. по атрибутивным критериям; 

 Должно осуществляться выделение на карте всех объектов, 

удовлетворяющих условиям любого вида поиска, для выполнения групповых 

операций. 

 Должно обеспечиваться возможность просмотра атрибутивной информации, 

связанной с идентифицированным объектом; 
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 Должна обеспечиваться возможность получения твердых копий 

произвольного масштаба векторных графических изображений на плоттере или 

принтере; 

 Должна обеспечиваться возможность подключения программного модуля 

для работы с геопривязанными растровыми изображениями и другими растровыми 

наборами данных. 

4.2.3 Требования к надежности. 

При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая аварийное 

отключение электропитания, информационная система должна автоматически 

восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоев и корректного 

перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением случаев повреждения 

рабочих носителей информации с исполняемым программным кодом). 

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, 

вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или 

недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях пользователю 

должны выдаваться соответствующие аварийные сообщения, после чего 

возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) 

команде, группы команд или некорректному вводу данных. 

4.2.4 Требования к эргономике и технической эстетике. 

Взаимодействие пользователей с системой должно осуществляться 

посредством визуального графического интерфейса (GUI). Ввод-вывод данных, 

прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны 

выполняться в интерактивном режиме, в реальном масштабе времени. Интерфейс 

должен соответствовать современным эргономическим требованиям и 

обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям, выполняемым 

подсистемами. 
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Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь», т.е. управление системой должно осуществляется с 

помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный 

режим ввода должен используется главным образом при 

заполнении/редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. В 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, должна быть предусмотрена возможность 

использования манипулятора типа «мышь» в специальном исполнении для 

сотрудников-левшей. 

Программное и аппаратное обеспечение, используемое при реализации 

проекта, должно иметь соответствующие лицензии на его использование, быть 

сертифицировано для работы в используемых режимах. 

Портальная часть обеспечивает унифицированный вход удаленного 

пользователя и предоставляет интерфейсы для выполнения процессов: 

 Навигация по сервисам; 

 Доступ к информации о проекте и нормативным правовым и методическим 

материалам; 

 Управление запросами по выбору метаданных; 

 Размещение актуализированных метаданных в базе данных; 

 Получение метаданных и свободно распространяемых пространственных 

данных. 

Портал должен предусматривать реализацию публикаций метаданных на 

картографической основе для широкого круга пользователей с учетом 

международных стандартов картографических серверов. 

В ходе работы для реализации задач проекта было решено использовать 

программное обеспечение от компании NextGIS, так как оно удовлетворяло всем 

поставленным требованиям. 
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4.3 Возможности сервиса NextGis 

Сервис представляет собой хранилище геоданных, предоставляющий функции 

визуализации и организации доступа через WEB – интерфейс, имеется 

возможность редактирования и внесения новых слоев из программы QGIS. Сервис 

начал свою работу совсем недавно, но уже используется многими пользователями 

по всему миру. 

NextGISпозволил загрузить планы зданий и помещений. Пример одного из 

этажей и планов зданий представлены на рисунках 4.1 и 4.2 соответственно. 

 

Рисунок 4.1 – План помещений. 
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Рисунок 4.2 – План зданий. 

Так же появилась возможность отображать разнородную информацию 

различными значками с помощью стилей MapServer (Рисунок 4.3) и совместно 

отображать объекты отдельных слоев (Рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.3 – Пример отображения кислорода и освещения. 
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Рисунок 4.4 – Совмещение информации разных слоев. 

Портал позволяет ограничить права доступа на создание, внесение и 

редактирование данных. Пример настройки представлен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Ограничение прав доступа.  

В целом NextGIS охарактеризовал себя, как простую, но в тоже время 

функциональную технологию по созданию комплексной ГИС с 

многопользовательским интерфейсом.  

4.4 Функционал системы 

Пользователь Геоинформационного портала ГКБ №1 должен иметь опыт 

работы с ОС MS Windows (XP/Vista/7/8/10), навык работы с веб-браузером (Internet 

Explorer /Google Chrome/Mozilla Firefox и др.), а также обладать знаниями в 

соответствующей предметной области. 
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Для проверки доступности Корпоративной Геоинформационной системы 

Горбольницы с рабочего места пользователя необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Ввести в адресную строку браузера адрес: http://gis.susu.ac.ru/ и нажать 

клавишу Enter.  

2) В форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать 

кнопку «Войти». Форма аутентификации представлена на рисунке 4.6.  

 

Рисунок 4.6 – Форма аутентификации.  

 

3) Убедиться, что в окне открылась главная страница Копроративной 

геоинформационной системы Горбольницы (Рисунок 4.7).  
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Рисунок 4.7 – Главная страница.  

Корпоративная геоинформационная система так же позволяет осуществлять 

просмотр различных слоев на карте и их совмещение. Для этого потребуется: 

1) На панели инструментов выбрать инструмент «Показать дерево слоев». В 

открывшей вкладке выбираем необходимый корпус нажатием кнопки «+».  

Аналогичным образом выбираем необходимый этаж (Рисунок 4.8).  

 

Рисунок 4.8 – Пример отображения дерева слоев.  
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2) Затем выбираем объект, который необходимо отразить на карте. Напротив 

названия у выбранного слоя в дереве должна появиться галочка. Для совмещения 

слоёв выбираем несколько объектов дерева аналогичным образом.  

Для просмотра результатов увеличиваем карту (Рисунок 4.9).  

 

Рисунок 4.9 – Пример отображения нескольких слоев.  

Портал предоставляет возможность добавления дополнительной информации, 

атрибутов и вложений к каждому объекту на карте.  Для этого потребуется: 

1) Для добавления дополнительной информации объекту, необходимо открыть 

окно Идентификации. Потребуется включить требуемые нам слои на карте. 

Нажатием левой кнопкой мыши на объекте карты для которого необходимо узнать 

атрибуты открываем окно «Идентификация». (Рисунок 4.10) 
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Рисунок 4.10 – Пример отображения окна идентификации.  

2) Нажимаем кнопку «Редактирование». Открывается вкладка, позволяющая 

добавлять атрибуты, необходимые описания и вложения (Рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Вкладка внесения дополнительной информации об объекте.  
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3) Сохраняем внесенные изменения.  Обновляем страницу и снова включаем 

необходимые слои, открываем на нужном объекте окно идентификации, нажимаем 

вкладку Описание. В открывшейся вкладке должна появиться вставленная нами 

ранее ссылка (Рисунок 4.12).  

 

Рисунок 4.12 – Пример отображения загруженной информации об объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был произведен анализ корпоративных Геоинформационных 

систем.  На основе анализа данной области была возможность решения задачи по 

разработки корпоративной геоинформационной системы для КГБ №1. 

Кроме того, в ходе выполнения дипломной работы было сделано следующее: 

1) Изучена история возникновения геоинформационных систем; 

2) Определена сущность корпоративных геоинформационных систем;  

3) Выявлена роль корпоративных геоинформационных систем в управлении 

имущественным комплексом; 

4) Исследовано практическое применение корпоративных геоинформационных 

систем. 

 

В результате была сформулирована идея для решения задачи по разработке 

геопортала для ГКБ №1 с применением корпоративных геоинформационных 

систем.  

Сформулированная идея в рамках научно – исследовательской работы позволит 

решить следующие задачи: 

1) Переход от информационных систем, использующих разные базы данных к 

единой интегрированной информационной среде, обеспечивающей 

автоматизированную поддержку процессов деятельности подразделений, без 

потери существующих данных; 

2) Приведение и стандартизация разнородной информации в единый векторный 

цифровой материал, оцифрованный картографический материал (расположение 

зданий, поэтажные планы зданий, инженерные коммуникации). 
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