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Аннотация. Объектом статьи является использование геоинформационных 
систем в сфере образования. Предмет исследования — подходы к повыше-
нию эффективности управления образованием на  основе интеграции ГИС 
и BI — систем. В статье обобщён опыт преподавания ряда дисциплин в об-
ласти геоинформатики при подготовке специалистов инженерного профиля.

Исследование проводится на основе теоретических методов: теоретический 
анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме ис-
следования; изучение и анализ документов, нормативных и законодатель-
ных актов в  системе образования; систематизация; анализ; эмпирических 
методов. Вклад авторов в  проведенное исследование определяется его 
научной новизной, заключающейся в  совершенствовании подходов к  ис-
пользованию геоинформационных систем в сфере образования (в учебном 
процессе и в управлении образованием).

Авторы приводят примеры использования ряда дисциплин из области ге-
оинформатики в профессиональной подготовке специалистов инженерного 
профиля и  приходят к  заключению о  повышении у  них информационной 
культуры, основанном на результатах педагогического эксперимента.

Для совершенствования управления образованием авторы предлагают ряд 
подходов к  использованию геоинформационных систем и  их интеграцию 
с BI- системами.
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ление образованием, многоуровневые структуры, интеллектуализация, 
BI- системы.

Внастоящее время человечество переживает эпоху 
глобального объединения в  едином информаци-
онном и коммуникационном пространстве. Необ-

ходимость внедрения новейших технологий, повыше-
ния конкурентоспособности, заставляют современные 
научные и  производственные организации постоянно 

совершенствовать применяемые вычислительные сред-
ства, в том числе и геоинформационные системы.

Развитие географических информационных систем 
(ГИС) началось в нашей стране в период 1970-х — 1980-
х гг., когда сфера ГИС получила государственную под-

1 Данная статья подготовлена в рамках выполнения плана-программы инициативных исследований по теме “Интеллектуализация информационных 
систем и технологических процессов в сфере образования” (номер проекта № 2.9402.2017/бч)
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Summary. The object of the article is the use of geographic information 
systems in education. The subject of the research is approaches 
to improving the efficiency of education management through 
the integration of GIS and BI — systems. The article summarizes 
the experience of teaching a number of disciplines in the field of 
Geoinformatics in the preparation of engineering specialists.

The research is carried out on the basis of theoretical methods: 
theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodical 
literature on the subject of research; study and analysis of documents, 
normative and legislative acts in the education system; systematization; 
analysis; empirical methods. The authors ‘ contribution to the study 
is determined by its scientific novelty, which consists in improving 
approaches to the use of geoinformation systems of education (in the 
educational process and in the management of education).

The authors give examples of the use of a number of disciplines in the 
field of Geoinformatics in the training of engineering specialists and 
come to the conclusion about the improvement of their information 
culture, based on the results of pedagogical experiment.

To improve education management, the authors propose a number of 
approaches to the use of geoinformation systems and their integration 
with BI systems.
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держку. Теперь это одна из  наиболее развивающихся 
современных информационных технологий. Основа 
ГИС — это пространственные базы данных, сохраняющих 
числовую и  символьную информацию, в  совокупности 
представляющие собой целостный пространственный 
объект. Применение современных инструментальных 
программных средств позволяют оперативно работать 
с пространственными базами данных и решать широкий 
класс задач пространственного анализа [1].

Необходимо отметить, что доминирование простран-
ственного анализа и методов обработки геоинформаци 
и  происходило с  начала возникновения геоинформа-
ционных технологий (ГИТ). Технологии обработки ин-
формации в банках данных и технологии автоматизиро-
ванного проектирования также легли в основу ГИТ. Эти 
технологии были реализованы в  программно-техниче-
ских комплексах EVKLID, AUTOCAD и др. [2, 3].

Как известно, следующей этапом развития ГИТ была 
визуализация цифровых карт, т. е. создание электрон-
ных карт. Электронные карты использовались для сле-
жения за  подвижным транспортом [4] и  транспортной 
инфраструктурой. Одной из  новых функций для гео-
информационных технологий стали кадастровый учет 
и  экологический мониторинг [5]. Объединение ГИТ 
с маркетингом привело к созданию геомаркетинговых 
систем и технологий. ГИТ стали применятся в электрон-
ной коммерции и банковских информационных систе-
мах[6]. Правила преобразования геоинформации в ГИТ 
самые различные. Они могут быть формализованы 
и  описаны в  терминах булевской нормальной формы, 
в  виде деревьев, кортежей и  структур и  реализованы 
в  виде внутренних и  внешних языков геоинформаци-
онных систем. ГИТ становятся очень важной технологи-
ей для лиц, принимающих решения по широкому кругу 
вопросов в различных отраслях, в том числе и в сфере 
образования.

Менеджеры компаний, учреждений имеют доступ 
к  большим объёмам данных, которые необходимо 
оперативно анализировать, преобразовывать, обра-
батывать и  визуализировать с  целью принятия управ-
ленческих решений. Становится очевидным, что интел-
лектуализация ГИС-технологий приведет к реализации 
их преимуществ в полном объёме. Современность и но-
визну ГИС определяют наличие в  их основе интеллек-
туальных интегрированных информационных систем, 
составным элементом которых является экспертная си-
стема (ЭС) [6, 7].

На  современном этапе развития общества ин-
формационные технологии приобретают решающее 
значение. Поэтому задача подготовки специалистов, 
которые имеют необходимые компетенции в  области 

применения и  совершенствования методов получе-
ния и  обработки геоданных, пространственно-рас-
пределенной информации, приобретает несомненную 
актуальность. Новые, недавно разработанные ФГОС 
(Федеральные государственные образовательные 
стандарты) подробно отражают вышеперечисленные 
требования.

В  данной статье обобщён некоторый опыт препо-
давания дисциплин «Геоинформационные системы» 
и  «Геоинформационные системы в  горном деле» при 
подготовке специалистов инженерного профиля. Как 
показала практика, «…изучение курсов «Геоинформа-
ционные системы» на базе ГОС ВПО студентами специ-
альностей по  направлениям подготовки дипломиро-
ванного специалиста 650100 «Прикладная геология» 
(специализация «Геологическая съемка, поиск и  раз-
ведка МПИ»), 650600 «Горное дело» (специализаций 
«Открытые горные работы», «Маркшейдерское дело») 
и  дисциплины «Геоинформационные системы в  гор-
ном деле» на базе ФГОС ВПО в группах специальности 
130400 «Горное дело» специализации «Маркшейдер-
ское дело» способствует формированию их информа-
ционной культуры» [11].

Следует отметить, что изучение данных дисциплин 
направлено на приобретение знаний студентами об ос-
новных теоретических положениях проектирования 
автоматизированных информационных систем (АИС) 
на  базе географической информации об  объектах, яв-
лениях и процессах. Таковыми являются: ознакомление 
с современными подходами по разработке АИС, изуче-
ние состава и  содержания технологических операций 
их проектирования на  разных уровнях иерархии, спо-
собами формализованного представления процессов 
проектирования АИС и методами управления проекти-
рованием.

Проведённые исследования показали, что изучение 
данных дисциплин: способствует квалифицированному 
использованию специалистами инженерного профиля 
возможностей геоинформационных систем в своей про-
фессиональной деятельности. Кроме того¸ полученные 
знания в  ходе изучения перечисленных выше дисци-
плин, позволяет инженерам ориентироваться во множе-
стве современных геоинформационных систем и связан-
ных с ними технологий, и способствует формированию 
у них знаний и умений, необходимых для работы в среде 
выбранных ГИС.

Необходимо подчеркнуть, что в  современных гео-
информационных системах интегрированы простран-
ственные и  семантические данные об  объектах, что 
значительно расширяет круг задач, решаемых с  их ис-
пользованием.
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Так, большим потенциалом обладают современные 
геоинформационные системы в  управлении образова-
нием в масштабах страны, региона.

Во-первых, благодаря геоинформационным систе-
мам можно проводить мониторинг деятельности обра-
зовательных учреждений по различным показателям.

Во-вторых, результаты мониторинга можно визуа-
лизировать и  представлять в  удобной для восприятия 
форме.

Отметим также, что использование ГИС в управлении 
образованием позволит представлять данные в  виде 
многослойной структуры, на  различных уровнях кото-
рой наглядно отображены соответственно: регионы, 
перечень региональных образовательных учреждений 
и различные показатели, характеризующие их деятель-
ность. Подобные многоуровневые структуры можно ис-
пользовать при анализе деятельности образовательных 
учреждений и  для наглядного отображения динамики 
изменения показателей, характеризующих их деятель-
ность. Кроме того, на их основе можно выявлять тенден-
ции развития в системе образования с целью принятия 
управленческих решений.

В  настоящее время компании, в  том числе и  обра-
зовательные организации, накопили большие объемы 
данных, получаемые из  различных информационных 
источников. Поэтому для эффективного стратегического 
управления организацией в сфере образования необхо-
димо предварительно обработать эти данные и на осно-
ве их анализа принимать решение.

В связи с этим, требуются такие информационные си-
стемы аналитического анализа данных, которые способ-
ны превратить данные корпоративных информацион-

ных систем и данные из внешних источников в полезную 
информацию и  знания для принятия решений. Одной 
из таких систем является Business Intelligence (BI) — си-
стема бизнес-интеллекта, которая позволяет применить 
интегрированные автоматизированные информацион-
но-аналитические компоненты управления, использую-
щие новейшие технологии [10].

Однако в основу работы BI-систем не заложены ал-
горитмы, которые занимаются непосредственно сбо-
ром данных об  исследуемых объектах. Именно задачу 
сбора данных можно решить посредством применения 
геоинформационных систем. Таким образом, оператив-
ное получение необходимой информации становится 
возможным путем интеграции геоинформационных 
и  информационно-аналитических систем, кластери-
зации полученных данных по  различным признакам, 
выявлении тенденций их изменений, что минимизиру-
ет риски при принятии оптимальных управленческих 
решений.

В  тоже время, описанные системы имеют ряд недо-
статков, связанных с  преобладающим направлением 
развития геоинформационных систем. Этим направле-
нием принято считать переход к  трёхмерным моделям 
территории, которые со  временем заменят двумерные 
системы. К этим недостаткам можно отнести следующие: 
сложности в  параллельном представлении нескольких 
вариантов решения; трудности в  определении и  поис-
ке объектов, если таковые находятся по одним и тем же 
координатам; недопустимость, в случае наличия различ-
ных точек обзора, пространственного анализа объектов. 
Все это, а  также другие недостатки ведут к  реальным 
потерям времени и  материальных средств в  процессе 
разработки и  согласования проектов. Переход к  трех-
мерному представлению объектов позволит устранить 
указанные недостатки [12, 13].
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