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 С момента своего создания геоинформационные системы широко ис-

пользуются в военной сфере. Однако эта система не в полной мере обла-

дает характеристиками, отвечающими современным требованиям. По-

этому в статье указывается на необходимость применения современного 

программного обеспечения. 

 

В настоящее время ключевым элементом военных геоинформационных 

технологий являются современные аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие выполнение задач вооруженными силами любой страны. 

При этом все более широкое применение находят электронные топографи-

ческие карты и другая информация о местности в цифровой форме [1]. 

Таким образом, эксплуатируемые геоинформационные системы (далее – 

ГИС), на основе которых строится их программное обеспечение, должны 

обладать высокой производительностью и надежностью. 

Однако ГИС, широко применяемые в Вооруженных силах ведущих 

государств, не в полной мере обладают характеристиками, отвечающими 

современным требованиям к объему обрабатываемых данных, надежности 

и универсальности. Их существенным недостатком является то, что они 

работают исключительно со своими собственными базами данных, имею-

щими закрытый формат, и управляют всеми содержащимися в них геопро-

странственными объектами и отношениями между ними по своим соб-

ственным правилам. 

Отличительной особенностью современной войны является необходи-

мость интенсивной и масштабной обработки больших объемов материа-

лов, поступающих из самых разных источников, таких как приборы опре-
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деления местоположения техники и подразделений (вплоть до отдельных 

истребителей), воздушные, наземные и космические радиолокационные 

системы, фото и видеосъемка, системы метеорологического прогнозирова-

ния и др. [2] 

Вооруженные силы, способные действовать в любой среде и в различ-

ных регионах мира, в том числе в составе межвидовых и многонациональ-

ных групп, должны иметь возможность обмениваться друг с другом дан-

ными, полученными от военных ГИС, что предъявляет серьезные требова-

ния к архитектуре и программному обеспечению, а также предполагает 

решение ряда задач в области доставки, обработки и визуализации инфор-

мационных технологий. 

В настоящее время некоторые компании, специализирующиеся на раз-

работке программного обеспечения для визуализации и анализа геопро-

странственных данных, создают геоинформационный инструментарий 

(далее – ГИТ). Его применение способствует быстрому и качественному 

построению комплексных решений для широкого круга задач, в том числе 

военных, на базе клиентских, серверных, облачных, интернет и мобильных 

технологий. Отличительной особенностью систем, разработанных на базе 

ГИТ, является наличие «разъемов данных», обеспечивающих прямую под-

держку широкого спектра информации в исходных форматах представле-

ния: спутниковые изображения, двумерные и трехмерные растровые и век-

торные карты, радиолокационные, инфракрасные и лазерные данные, по-

токовое видео. 

Геоинформационный инструментарий состоит из нескольких модулей, 

каждый из которых предназначен для выполнения различных задач при 

разработке ГИС. 

Основной модуль предоставляет пользователям доступ к геопростран-

ственной информации как локально, так и удаленно. Его особенности – 

автоматизированная каталогизация, быстрая и простая публикация дан-

ных, что позволяет получить готовые карты в несколько шагов. Он цен-

трализованно управляет распределением информации, оптимизируя до-

ступ к ней, и автоматически выбирает наиболее подходящие настройки 

для синтеза изображения высочайшего качества в заданные временные 

рамки. 

Модуль световой скорости позволяет при необходимости отображать 

геопространственную информацию с наложением видеопотоков, а также 

имеет большой набор инструментов для разработки передовых геоинфор-

мационных аналитических систем. Благодаря новым технологиям хране-

ния данных он позиционируется как самое быстрое приложение в мире, 

способное управлять большим количеством точечных объектов. 
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Этот модуль эффективен при разработке различных автоматизирован-

ных военных систем, которые могут быть использованы при планировании 

и ведении боевых действий, таких как: 

системы боевого управления; 

системы тактического управления войсками и силами специальных 

операций; 

стратегические системы контроля и управления войсками, а также 

охрана границ; 

системы планирования и моделирования; 

системы управления беспилотными летающими аппаратами. 

ГИС с применением вышеперечисленных модулей соответствует уста-

новленным стандартам и не требует каких-либо дополнительных компо-

нентов для работы в интернет-браузерах. Возможности ГИС позволяют 

сотням тысяч пользователей получить к нему доступ простым и интуитив-

но понятным способом одновременно. Предлагаемый набор функций 

обеспечивает высокую производительность, сохраняя точность и качество 

двумерной и трехмерной визуализации векторных и динамических дан-

ных, а также изображений и спутниковых изображений на настольном 

уровне, которое позволяет полное отображение и редактирование всех 

военных символов и тактических знаков. 

Решения, разработанные на основе этого набора инструментов, обеспе-

чивают следующие возможности: 

полноценная работа на мобильных устройствах с установленной опе-

рационной системой, и все необходимые действия выполняются непосред-

ственно на них (фотографирование, геопривязка, передача данных на сер-

вер); 

оптимизированное энергопотребление и использование памяти; 

работа в условиях нестабильной связи с сервером. 

Таким образом можно сделать вывод, что переход на новые геоинфор-

мационные технологии, будут позволять в дальнейшем создавать военные 

геоинформационные системы с расширенными возможностями и сокра-

щенным временем принятия решений. 
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