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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

СПРАВОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Развитие и популяризация справочных систем и среды Интернет 

позволяет реализовать информационную потребность пользователей. В ря-

де предметных областей, в которых важно территориальное местоположе-

ния объектов, используются геоинформационные технологии, направлен-

ные на визуальное отображение удовлетворяющих конкретному запросу 

пользователя объектов. Использование такой технологии на практике поз-

воляет дополнительно реализовать межпредметные или междисциплинар-

ные связи. Эта связь четко прослеживается в таких областях человеческого 

знания как биология, география, история, а также применительно к сфере 

туризма и организации отдыха.  

Современные информационно-поисковые или справочные системы в 

рамках рассматриваемой предметной области позволяют ответить на за-

просы пользователей типа «Что это?». На практике это наиболее массовый 

тип запроса, который во многих системах поддержан и специальным ви-

дом его задания. Что касаемо геоинформационных систем, то в таких си-

стемах в качестве объектов и содержания выступают конкретные физиче-

ские объекты местности и, соответственно, появляется необходимость в 

реализации запроса «Где это находится?». 

С другой стороны, кроме реализации, хотя и массовых типов запро-

сов «Что?» и «Где?», для удовлетворения информационной потребности 

пользователей требуется над объектами местности осуществлять и более 

сложные типы запросов: запросы основных свойств и характеристик объ-

ектов местности, связей с другими объектами, аналогий и прочие. Таким 

образом, чем больше типов запросов поддержано в системе, тем выше ее 

интеллектуальные способности, и соответственно, сфера применения. При 

этом отметим, что типы запросов соответствуют достаточно сложным во-

просам и могут быть отнесены к интеллектуальным вопросам «Почему?», 

«Как связаны?», «В чем сходства/различия» и т.п.  

Реализация интеллектуальных вопросов предполагает особый способ 

представления информации в компьютерной системе, который позволяет 

представлять объекты предметной области и устанавливать связи или от-

ношения между ними. Причем применительно к географическим объектам 

дополнительно устанавливаются топологические связи между объектами.  

Таким условиям удовлетворяют модели, построенные на основе се-

мантических сетей, и в настоящее время есть программные средства и тех-

нологии, позволяющие описывать предметные знания на языке семантиче-

ских сетей. В частности, такой технологией является OSTIS [1] — откры-

тая семантическая технология проектирования интеллектуальных систем. 

Целью данной работы является повышение качества прикладных гео-

информационных систем справочного назначения за счет их интеллектуа-



лизации, в основе которой лежит построенная в виде семантической сети 

онтология объектов местности. 

Каждый объект местности принадлежит одному из классов объектов 

местности, для которого выделены основные, присущие только ему, се-

мантические характеристики. Особо отметим, что метрические характери-

стики таким свойством не обладают. Для указания семантических свойств 

классам объектов местности используется разработанный и ныне действу-

ющих в Республике Беларусь классификатор топографической информа-

ции, отображаемой на топографических картах и планах городов ОКРБ 

012-2007 [2]. 

Согласно данному классификатору каждый класс объектов на карте 

однозначно задается классификационным кодом. Иерархия классификато-

ра имеет восемь ступеней классификации и состоит из кода класса, кода 

подкласса, кода группы, кода подгруппы, кода отряда, кода подотряда, ко-

да вида, кода подвида. Таким образом, уже заданы родовидовые связи, от-

ражающие соотношения различных классов объектов местности, а также 

установлены характеристики конкретного класса объектов местности. В 

связи с тем, что задаются основные свойства и отношения не конкретных 

физических объектов, а их классов, то такая информация является по от-

ношению к конкретным объектам местности метаинформацией. 

На сегодняшний момент для задания метаинформации предметной 

области целесообразно использовать предметные онтологии. В итоге онто-

логия объектов местности представляет собой дерево классификации. Для 

каждого класса объектов местности установлены родовидовые связи и ха-

рактерные для этого класса объектов характеристики, т.е. заданные отно-

шения и семантические атрибуты. 

На нижней ступени классификации, т.е. для заданного класса объек-

тов местности, устанавливаются признаки, характерные для данных клас-

сов объектов, которые в свою очередь делятся на количественные и каче-

ственные. Количественные признаки задаются бинарными ориентирован-

ными отношениями, которые связывают конкретную переменную опреде-

ленного класса объектов местности (т.е. конкретный объект местности) со 

значением количественного признака, а качественные признаки задаются 

дугами принадлежности объектов местности к возможному значению из 

множества всевозможных значений качественного признака. Для каждого 

класса объектов местности задана продукция, устанавливающая для любой 

переменной, принадлежащей определенному классу объектов местности, 

присущие этому и только этому классу объектов признаки .  

Таким образом, предложенная онтология объектов местности и спо-

соб ее формального задания позволяют описать все основные классы объ-

ектов местности и установить для этих классов набор признаков, характер-

ных для рассматриваемого класса объектов местности, что в свою очередь 

позволяет в дальнейшем создать базу знаний объектов местности с уже 

установленными родовидовыми отношениями, а также семантическими 

атрибутами [3]. 



В соответствие с общими принцицами проектирования интеллекту-

альных систем по технологии OSTIS выделяются компоненты баз знаний, 

машина обработки знаний и пользовательский интерфейс [1]. Спецификой 

рассматриваемого класса систем является, во-первых, способ кодирования 

исходной информации об объектах местности и ее интеграция с предмет-

ными базами знаний, во-вторых, особый вид операций, реализующих про-

странственные запросы, и, в-третьих, новый вид пользовательского интер-

фейса — картографический интерфейс.  

При проектировании компонентов геоинформационной интеллекту-

альной системы справочного назначения необходим компонент пользова-

тельского интерфейса, обеспечивающий работу с картами. В общем виде 

такой компонент условно включает: модуль разбора карт в объекты карты; 

модуль отображения карты; модуль конвертирования картографических 

данных во внутренние графовые структуры; модули установления тополо-

гических отношений между объектами карты. 

 В совокупности данные компоненты системы дают пользователю не-

обходимый набор функциональных возможностей для работы с картами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что предложенные в работе под-

ход к представлению в базе знаний объектов местности на основе техноло-

гии OSTIS позволяет использовать разработанные компоненты как непо-

средственно для проектирования интеллектуальных геоинформационных 

систем справочного назначения, так и использовать на уровне многократно 

используемых компонентов карты местности.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ-РФФИ Ф10Р-148 

«Исследование фундаментальных проблем формализации подмножества 

естественного языка для информационно справочных систем с естествен-

ным языковым интерфейсом». 
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