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Введение

Существование современного общества невоз-
можно без материальных, финансовых и информа-
ционных ресурсов. Настоящее время — это период, 
обусловленный существенным ростом объема ин-
формационных потоков. Это относится ко всем сфе-
рам деятельности человека: экономике, социальной, 
военной и другим сферам.

Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра является одной из составных частей обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации 
и относится к сфере обеспечения государственной 
и общественной безопасности. Реализация задач по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций возложена на единую государственную си-
стему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) [1].

Одной из основных задач РСЧС является сбор, 
обработка, обмен и выдача информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций [1].

Оперирование существующим объемом инфор-
мации в «ручном режиме» становится практически 
невозможным, эта проблема решается путем исполь-
зования специализированных информационных си-
стем, реализующих информационные технологии.

«Информационная технология: совокупность ме-
тодов, производственных процессов и программно- 
технических средств, объединенных в технический 
комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хране-
ние, накопление, обработку, поиск, вывод, копирова-
ние, передачу и распространение информации» [2].

Таким образом, целью статьи является формирова-
ние основ представления информации о реальном мире 
и происходящих в нем процессов в сфере безопасности 
в чрезвычайных ситуациях на основе анализа исполь-
зования специализированных информационных техно-
логий в различных отраслях экономики [3–6].

Географические информационные 
технологии, как инструмент 
представления реального мира

Под «информацией» понимаются «сведения, 
воспринимаемые человеком и (или) специальными 
устройствами как отражение фактов материального 
или духовного мира в процессе коммуникации» [2].

Сведения, используемые в качестве входных дан-
ных для получения информации, — это набор необ- 
работанных фактов, таких как: числа, слова, изобра-
жения, измерения, наборы переменных. Они пред- 
ставляют собой процессы, происходящие в реальном  
мире, до того как они были организованы и упорядо-
чены (преобразованы) в форме, понятной и исполь- 
зуемой людьми. Такое преобразование осущест-
вляется информационными (или информационно- 
техническими) системами путем использования ин-
формационных технологий.

«Информационная система: система, предназна-
ченная для хранения, обработки, поиска, распро-
странения, передачи и представления информации» 
[2].

Информация, обращающаяся в информационных 
системах, представляет собой данные. «Данные: ин-
формация, представленная в виде, пригодном для 
обработки автоматическими средствами при возмож-
ном участии человека» [8].

Знание — результат процесса познания, обычно 
выраженный в языке или иной знаковой форме. Это 
соответствующее реальному положению дел (т. е. ис-
тинное), обоснованное фактами и рациональными 
аргументами убеждение человека [7].

Основная масса данных в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций имеет пространственный 
характер (например, источники чрезвычайных ситу-
аций, зоны чрезвычайных ситуаций, пункты управ-
ления, пункты дислокации сил РСЧС, маршруты 
эвакуации пострадавших, безопасные районы для 
размещения пострадавших, маршруты ввода сил 
и т. д.).

На рис. 1 представлена взаимосвязь информации, 
данных и знаний на основе определенных процессов.

Рис. 1. Взаимосвязь сведений, информации, данных 
и знаний

Для обработки таких данных необходимо исполь-
зование специализированных географических ин-
формационных систем, реализующих геоинформа-
ционные технологии.

«Геоинформационная система: информационная 
система, оперирующая пространственными данны-
ми» [9] (ГИС).

«Геоинформационная технология: совокуп-
ность приемов, способов и методов применения 
программно- технических средств обработки и пере-
дачи информации, позволяющая реализовать функ-
циональные возможности геоинформационных си-
стем» [9].

В связи с этим приоритетным направлением яв-
ляется разработка и внедрение технологий, обеспе-
чивающих сбор, хранение, анализ и графическую 
визуализацию пространственных данных и связан-
ной с ними информации о представленных в ГИС 
объектах.

Структурно ГИС состоит из компонентов, пред-
ставленных на рис. 2 [3, 10–12].
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Рис. 2. Структура ГИС

Аппаратное обеспечение: комплекс технических 
средств, используемых для реализации функцио-
нальных возможностей ГИС. Включает устройства 
ввода, обработки, хранения и передачи данных.

Программное обеспечение: На сегодняшний 
день наиболее популярными являются: ГИС се-
мейства ArcGIS (ESRI, США); MapINFO (MapInfo 
Corp., США); Панорама (КБ «Панорама», Россия); 
QuantumGIS (QGIS, свободная географическая ин-
формационная система с открытым кодом) и ряд 
других. Данные системы способны работать как 
в корпоративных сетевых сервисах, так и в качестве 
индивидуальных настольных систем.

Данные: Данные ГИС представляют собой наборы 
пространственных и атрибутивных данных. На сегод-
няшний день источниками данных могут являться: 
картографические материалы; данные дистанцион-
ного зондирования Земли; результаты инженерно- 
геодезических изысканий; данные государственных 
информационных систем; данные стационарных из-
мерительных постов наблюдений (гидрологические, 
метеорологические и др.); литературные источники 
(справочники, книги, монографии и статьи, содержа-
щие сведения, имеющие географическую привязку), 
а также результаты моделирования процессов реаль-
ного мира.

Специалисты: программисты, аналитики, про-
чие специалисты, обеспечивающие разработку, 
внедрение, поддержание в актуальном состоянии 
и использование ГИС, а пользователи — это те, кто 
непосредственно использует ГИС в повседневной де-
ятельности.

Алгоритмы, инструменты, методы: любая ГИС 
содержит в себе инструменты, обеспечивающие ре-
ализацию ее функций. Эти инструменты могут быть 
применены самостоятельно, а могут применяться 
в совокупности с другими инструментами в опре-
деленном порядке. Состав этих инструментов и по-
следовательность их применения для достижения 
определенной цели описываются соответствующим 
алгоритмом.

На сегодняшний день ГИС обладают широким 
функционалом. На рис. 3 приведены основные функ-
циональные возможности ГИС, интересные нам 
с точки зрения использования при решении задач 
защиты населения и территорий в чрезвычайных си-
туациях.

Рис. 3. Основные функциональные возможности ГИС

Функциональные возможности могут быть суще-
ственно расширены за счет использования встраива-
емых или подключаемых инструментов моделирова-
ния, анализа и представления процессов реального 
мира.

Вместе с тем необходимо отметить, что ГИС яв-
ляется не только инструментом представления и ана-
лиза процессов, происходящих в реальном мире, но 
и инструментом, обеспечивающим принятие реше-
ний, позволяющих на этот мир активно влиять. На 
рис. 4 представлена схема использования ГИС.

Рис. 4. Схема использования ГИС

Проблемы создания и внедрения ГИС

ГИС получили свое развитие в 1950–1980 годах 
прошлого века, что было обусловлено: запуском 
космических аппаратов; появлением персональ-
ных компьютеров и средств вывода графической 
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информации; обоснованием и развитием знаний в об-
ласти геоинформатики; реализацией первых крупных 
проектов и их государственной поддержкой. С пер-
вой половины 1980-х годов начался период коммер-
ческого развития геоинформационных систем. Полу-
чил широкое развитие рынок программных средств, 
в том числе настольных, стали расширяться области 
их применения; появилось значительное количество 
непрофессиональных пользователей, индивидуаль-
ных наборов данных на отдельных компьютерах, 
корпоративных баз геоданных. С конца 1980-х годов 
появились геоинформационные системы пользова-
тельского уровня [13].

Как и любые сложные системы, ГИС обладают 
рядом существенных проблем, препятствующих их 
широкому внедрению. Рассмотрим эти проблемы 
с точки зрения компонентов ГИС (рис. 2).

Аппаратное обеспечение: Несмотря на активное 
развитие средств вычислительной техники, в том 
числе существенное нарастание мощностей персо-
нальных компьютеров, развитие программного обе-
спечения, ГИС остаются крайне требовательными 
к аппаратным средствам компьютеров.

Программное обеспечение: На сегодняшний день 
существует значительное количество различных за-
рубежных и отечественных ГИС. Стоимость попу-
лярных продуктов может достигать десятков и сотен 
тысяч руб лей в зависимости от их состава и харак-
теристик. Кроме того, ряд из них имеет ограничение 
на применение в государственных органах и органи-
зациях.

Данные: Долгое время основным источником 
пространственных данных для ГИС являлись «клас-
сические» бумажные карты, которые сканировались 
и оцифровывались вручную или с использованием 
специальных приложений. Основным источником 
данных о рельефе являлись геодезические работы 
или оцифровка изолиний бумажных карт. В настоя-
щее время существует множество сервисов, предо-
ставляющих данные для построения ГИС, но созда-
ние, а главное поддержание в актуальном состоянии 
наборов данных остается одной из сложнейших задач 
ГИС.

Специалисты: Второй элемент ГИС. Качество 
ГИС, эффективность и простота их применения 
зависят от уровня компетенции специалистов- 
разработчиков. По мнению ученых из Штутгарта, 
технологии ГИС объединяют в себе набор быстро-
развивающихся компетенций, практически не отли-
чающихся от компетенций, востребованных и при-
менимых в других высокотехнологичных областях. 
А основная проблема широкого внедрения ГИС 
связана с отсутствием профессионального внимания 
к этой части спектра знаний [14]. Подготовка специ-
алистов в области ГИС — это прежде всего: обеспе-
чение возможности решения комплекса природных, 
социальных, экономических, военных задач; освое-
ние новых методов и средств обработки информации, 
обеспечивающих высокую наглядность отображения 

разнородной, пространственно распределенной ин-
формации [15–17].

Пользователи: Руководители и специалисты ор-
ганов управления РСЧС, научно- исследовательских 
и иных организаций, осуществляющих деятельность 
в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
нуждающиеся в анализе пространственно распре-
деленных данных, обеспечивающих принятие опти-
мальных решений. Вместе с тем пользователи часто 
недооценивают возможности ГИС в области анализа 
данных, уделяя основное внимание их графическому 
представлению.

Алгоритмы, инструменты, методы: Несмотря на 
то, что большинство ГИС имеет мощные инстру-
менты пространственного и атрибутивного анали-
за, существует множество процессов, требующих 
разработки дополнительных алгоритмов, описыва-
ющих состав и последовательность использования 
существующих инструментов, методов их примене-
ния или разработку нового научно- методического 
аппарата, обеспечивающего представление в ГИС 
процессов реального мира. Особую ценность 
представляет интегрированный в ГИС научно- 
методический аппарат, обеспечивающий прогнози-
рование хода развития и последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

Ценность пространственно распределенных дан-
ных в системах поддержки принятия решений суще-
ственно повышается, когда ГИС соединяется с техно-
логиями искусственного интеллекта. Это позволяет 
существенно расширить круг практических задач, 
приносящих значительный экономический эффект. 
ГИС являются хорошей средой для внедрения мето-
дов искусственного интеллекта [10]. Проведенные 
нами ранее исследования позволили сделать вывод 
о том, что «...нейронные сети имеют все основания, 
чтобы занять свое место в инструментарии прогнози-
рования и оценки последствий чрезвычайных ситуа-
ций…» [18].

Выводы

Современный мир сложен и многообразен. Про-
исходящие в нем природные процессы, а также про-
цессы, обусловленные антропогенным воздействием, 
в той или иной мере оказывают влияние на безопас-
ность жизнедеятельности населения и качество его 
жизни.

Широкое внедрение и использование ГИС в дея-
тельности органов управления гражданской обороны 
и защиты населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера позволит:

использовать все средства пространственного 
анализа для информационной поддержки принятия 
решений в области гражданской обороны и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях;

повысить возможности лиц, принимающих реше-
ния, представлять процессы реального мира всеобъ-
емлющим набором пространственных данных.
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