
Лекция 11 

Определения, особенности и задачи геоинформационного картографирования. 

Методы геоинформационного картографирования. 

 

Цель лекции: сформировать знания об основных задачах ГИС и геоинформационного 

картографирования. 

 

Краткое содержание лекции. ГИС общего назначения, в числе прочего, обычно 

выполняет пять процедур (задач) с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и 

анализ, визуализацию. 

Ввод. Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в подходящий 

цифровой формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные 

файлы называется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может быть 

автоматизирован с применением сканерной технологии, что особенно важно при 

выполнении крупных проектов, либо, при небольшом объеме работ, данные можно вводить 

с помощью дигитайзера. Многие данные уже переведены в форматы, напрямую 

воспринимаемые ГИС-пакетами. 

Манипулирование. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно 

дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями вашей системы. Например, 

географическая информация может быть в разных масштабах (осевые линии улиц имеются 

в масштабе 1: 100 000, границы округов переписи населения - в масштабе 1: 50 000, а жилые 

объекты - в масштабе 1: 10 000). Для совместной обработки и визуализации все данные 

удобнее представить в едином масштабе. ГИС-технология предоставляет разные способы 

манипулирования пространственными данными и выделения данных, нужных для 

конкретной задачи. 

Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в виде 

обычных файлов. Но при увеличении объема информации и росте числа пользователей для 

хранения, структурирования и управления данными эффективнее применять системы 

управления базами данных (СУБД), то специальными компьютерными средствами для 

работы с интегрированными наборами данных (базами данных). В ГИС наиболее удобно 

использовать реляционную структуру, при которой данные хранятся в табличной форме. 

При этом для связывания таблиц применяются общие поля. Этот простой подход 

достаточно гибок и широко используется во многих, как ГИС, так и не ГИС приложениях. 

Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации Вы сможете получать 

ответы простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка? На каком расстоянии 

друг от друга расположены эти объекты? Где расположена данная промзона?) и более 

сложные, требующие дополнительного анализа, запросы (Где есть места для строительства 

нового дома? Каков основный тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на движение 

транспорта строительство новой дороги?). Запросы можно задавать как простым щелчком 

мышью на определенном объекте, так и с посредством развитых аналитических средств. С 

помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по 

типу “что будет, если…”. Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для 

анализа, среди них наиболее значимы два: анализ близости и анализ наложения. Для 

проведения анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС применяется 

процесс, называемый буферизацией. Он помогает ответить на вопросы типа: Сколько домов 

находится в пределах 100 м от этого водоема? Сколько покупателей живет не далее 1 км от 

данного магазина? Какова доля добытой нефти из скважин, находящихся в пределах 10 км 

от здания руководства данного НГДУ? Процесс наложения включает интеграцию данных, 

расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это операция 

отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются 

физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, 



интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении со ставками 

земельного налога. 

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом 

является представление данных в виде карты или графика. Карта - это очень эффективный 

и информативный способ хранения, представления и передачи географической (имеющей 

пространственную привязку) информации. Раньше карты создавались на столетия. ГИС 

предоставляет новые удивительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство 

и научные основы картографии. С ее помощью визуализация самих карт может быть легко 

дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, графиками и 

таблицами, фотографиями и другими средствами, например, мультимедийными. 

Связанные технологии. ГИС тесно связана рядом других типов информационных систем. 

Ее основное отличие заключается в способности манипулировать и проводить анализ 

пространственных данных. Хотя и не существует единой общепринятой классификации 

информационных систем, приведенное ниже описание должно помочь дистанциировать 

ГИС от настольных картографических систем (desktop mapping), систем САПР (CAD), 

дистанционного зондирования (remote sensing), систем управления базами данных (СУБД 

или DBMS) и технологии глобального позиционирования (GPS). 

Системы настольного картографирования используют картографическое представление 

для организации взаимодействия пользователя с данными. В таких системах все основано 

на картах, карта является базой данных. Большинство систем настольного 

картографирования имеет ограниченные возможности управления данными, 

пространственного анализа и настройки. Соответствующие пакеты работают на 

настольных компьютерах - PC, Macintosh и младших моделях UNIX рабочих станций. 

Системы САПР способны чертежи проектов и планы зданий и инфраструктуры. Для 

объединения в единую структуру они используют набор компонентов с фиксированными 

параметрами. Они основываются на небольшом числе правил объединения компонентов и 

имеют весьма ограниченные аналитические функции. Некоторые системы САПР 

расширены до поддержки картографического представления данных, но, как правило, 

имеющиеся в них утилиты не позволяют эффективно управлять и анализировать большие 

базы пространственных данных. 

Дистанционное зондирование и GPS. Методы дистанционного зондирования - это 

искусство и научное направление для проведения измерений земной поверхности с 

использованием сенсоров, таких как различные камеры на борту летательных аппаратов, 

приемники системы глобального позиционирования или других устройств. Эти датчики 

собирают данные в виде изображений и обеспечивают специализированные возможности 

обработки, анализа и визуализации полученных изображений. Ввиду отсутствия 

достаточно мощных средств управления данными и их анализа, соответствующие системы 

вряд ли можно отнести к настоящим ГИС. 

Системы управления базами данных предназначены для хранения и управления всеми 

типами данных, включая географические (пространственные) данные. СУБД 

оптимизированы для подобных задач, поэтому во многие ГИС встроена поддержка СУБД. 

Эти системы не имеют сходных с ГИС инструментов для анализа и визуализации. 

Создание карт. Картам в ГИС отведено особое место. Процесс созда-ния карт в ГИС 

намного более прост и гибок, чем в традиционных методах ручного или автоматического 

картографирования. Он начинается с создания базы данных. В качестве источника 

получения исходных данных можно пользоваться и оцифровкой обычных бумажных карт. 

Основанные на ГИС картографические базы данных могут быть непрерывными (без 

деления на отдельные листы и регионы) и не связанными с конкретным масштабом. На 

основе таких баз данных можно создавать карты (в электронном виде или как твердые 

копии) на любую территорию, любого масштаба, с нужной нагрузкой, с ее выделением и 

отображением требуемыми символами. В любое время база данных может пополняться 

новыми данными (например, из других баз данных), а имеющиеся в ней данные можно 



корректировать по мере необходимости. В крупных организациях созданная 

топографическая база данных может использоваться в качестве основы другими отделами 

и подразделениями, при этом возможно быстрое копирование данных и их пересылка по 

локальным и глобальным сетям. 

В науках о Земле информационные технологии породили геоинформатику и 

географические информационные системы (ГИС), причем слово "географические" 

обозначает в данном случае не столько "пространственность" или "территориальность", а 

скорее комплексность и системность исследовательского похода. С научной точки зрения 

ГИС - это средство моделирования и познания природных и социально-экономических 

систем. ГИС применяется для исследования всех тех природных, общественных и 

природно-общественных объектов и явлений, которые изучают науки о Земле и смежные с 

ними социально-экономические науки, а также картография, дистанционное зондирование. 

В технологическом аспекте ГИС (ГИС-технология) предстает как средство сбора, хранения, 

преобразования, отображения и распространения пространственно-координированной 

географической (геологической, экологической) информации. И наконец, с 

производственной точки зрения ГИС является комплексом аппаратных устройств и 

программных продуктов (ГИС-оболочек), предназначенных для обеспечения управления и 

принятия решений, причем важнейший элемент этого комплекса - автоматические 

картографические системы. Таким образом, ГИС может одновременно рассматриваться как 

инструмент научного исследования, технология и продукт ГИС-индустрии. Это достаточно 

типичная ситуация на современном уровне научно-технического прогресса, 

характеризующегося интеграцией науки и производства. 

На сегодняшний день можно выделить пять основных направлений развития современных 

ГИС. Это:  

 интеграция GPS и ГИС;  

 интеграция ГИС с реляционными базами данных;  

 удешевление ПК одновременно с повышением их мощности; 

 развитие ноутбуков и карманных компьютеров; 

 сетевые технологии, web-картографирование и ГИС-по-Интернет. 

Первая и четвертая тенденции связаны с тем, что все увеличивающееся число компьютеров 

класса PalmTop и PocketTop предоставляет собой новую платформу, для которой требуются 

новые ГИС, позволяющие работать с пространственными данными в полевых условиях, 

одним из атрибутов работы в которых является GPS, определяющий географические 

координаты пользователя, его высоту над уровнем моря, скорость, направление движения 

и другие параметры. Все эти данные должны интегрироваться в ГИС, работающей на 

компьютере, в реальном масштабе времени. 


