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1. Введение в картографические сервисы 
применительно к совместной работе с БД

Более 10 лет прошло с момента появления пер-
вых картографических сервисов в интернет (2004-
2005гг.) таких, как проекты Open street map, Google 
map и Yandex карты. За указанный промежуток 
времени эти сервисы превратились в системы с об-
ширным перечнем возможностей для размещения 
данных пользователей на карте мира. В частности 
сервисы Google и Yandex предоставляют для управ-
ления собственной картой достаточно богатый про-
граммный интерфейс. Одной из наиболее важных 
компонент интерфейса является функция позицио-
нирования на карте по географическому названию. 
Здесь возникают проблемы дублирования названий и 
определения исторических названий. Исторические 
названия, несовпадающие с современными, не могут 
быть позиционированы картографическими серви-
сами и требуют ручного позиционирования. Другой, 
не менее важной компонентой является возможность 
создания географических слоев на карте, содержа-

щих несколько сотен географических объектов в 
каждом слое. Слой позволяет управлять этими объ-
ектами как единым целым и значительно ускоряет 
их отображение на карте. Слой описывается посред-
ством географического языка разметки, являющегося 
подмножеством языка xml. Для сервиса Google – это 
язык KML, для сервиса Yandex – это язык, разрабо-
танный в виде прикладной схемы GML. Здесь возни-
кает проблема создание хранилища географических 
метаданных. Наконец, наиболее важным в техноло-
гии совместного использования базы данных и кар-
тографического интернет-сервиса является проблема 
построения классификатора для заданного индекси-
руемого атрибута по различным административным 
уровням, которые отображаются в виде соответству-
ющих информационных слоев на карте. Такой клас-
сификатор является этапом в развитии технологии от 
базы данных к базе знаний [1]. 

1.1. Понятие проекции
Картографические сервисы Google и Yandex при 

отображении карты используют равноугольную ци-
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линдрическую проекцию, разработанную Герардом 
Меркатором (1569г.) на сферу [2] и на эллипсоид [3] 
соответственно. В отличии от эллиптической проек-
ции, сферическая проекция Меркатора, используемая 
Google, строго говоря, теряет конформность отобра-
жения. Проекция сохраняет углы между направле-
ниями. Меридианы в проекции Меркатора представ-
ляются параллельными равноотстоящими линиями. 
Параллели представляют собой параллельные ли-
нии, расстояние между которыми увеличивается от 
экватора к полюсам. Вблизи экватора оно равно рас-
стоянию между меридианами. В общем случае эл-
липсоид описывается уравнением x2/a2+y2/b2+z2/c2=1,  
где a>0, b>0, c>0 – полуоси эллипсоида. Форма зем-
ли близка к эллипсоиду вращения, образованному 
вращением эллипса вокруг его малой оси. Обозначе-
ния a=6.378.245м – большая полуось; b=6.356.863м 
– малая полуось, φ – широта; λ – долгота. Способ 
условного изображения поверхности сферы (эллип-
соида) на плоскости называют картографической 
проекцией или это способ условного изображения 
на плоскости координатной сетки, соответству-
ющей координатным линиям шара или эллипса:  
(φ, λ) -> (x,y): x=f1(φ, λ); y= f2(φ, λ). Значения функций 
f1 и f2 находятся, исходя из поставленных условий. 
Для проекции Меркатора – это условие равноуголь-
ности и изображения локсодромии прямой линией. 
Локсодромия – кривая на поверхности вращения, пе-
ресекающая все меридианы под постоянным углом. 

1.2. Построение градусной сетки
Для цилиндрических проекций уравнения 

меридианов и параллелей в общем виде опреде-
ляются формулами [4] x=f(φ); y=Cλ, где C – ко-
эффициент пропорциональности, определяющий 
расстояние между меридианами. Цилиндриче-
ские проекции могут различаться между собой 
видом функции f(φ). Величины радиусов кривиз-
ны меридиана M и эллипса, образованного пере-
сечением 1-ого вертикала и земного эллипсоида, 
N в данной широте φ: M=a(1- e2)/(1- e2sin2φ)3/2;  
N=a/( 1- e2sin2φ)1/2; r=Ncosφ, где r – радиус кри-
визны произвольной параллели. Если рассматри-
вается сфера, то R=(MN)1/2=a(1- e2)1/2/( 1- e2sin2φ). 
Здесь e=(1-b2/a2)1/2 Масштабы вдоль меридианов и 
параллелей имеют экстремальные значения: m=a, 
n=b (для цилиндрических проекций), соответству-
ющие выражения имеют вид:

m=dx/(Rdφ), n=dy/(rdλ)=dy/(Rcosφdλ) (сфера);
m= dx/(Mdφ), n=dy/(rdλ)=dy/(Ncosφdλ) (сфероид).

Общие формулы для цилиндрических проек-
ций имеют вид

x=f(φ); y=Cλ; m=dx/(Rdφ); n=dy/(Rcosφdλ); 
sinω=(a-b)/(a+b)=(m-n)/(m+n) (сфера);

x=f(φ); y=Cλ; m=dx/(Mdφ); n=dy/(Ncosφdλ); 
sinω=(a-b)/(a+b)=(m-n)/(m+n) (сфероид).

Поскольку в цилиндрических проекциях 
главные направления совпадают с меридианами 
и параллелями, то полуосям a и b соответствуют 
экстремальные масштабы m и n. Здесь ω характе-
ризует величину искажения углов.

Для равноугольной цилиндрической проек-
ции Меркатора справедливы формулы (x – парал-
лель, y – меридиан):

x=Rlntg(45°+φ/2); y=Rλ; m=n=secφ; ω=0 (сфера);
x=alntg(45°+φ/2){(1-esinφ)/(1+esinφ)}e/2;  
y=aλ; m=n=(a/N)secφ; ω=0 (сфероид).

При построении карты в проекции Меркатора 
указывается параллель, к которой относится глав-
ный масштаб. При масштабе µ=1:1.000.000 услов-
но можно принять шаг сетки по широте равным 
0,7°, а по долготе 1°. Таким образом, для любого 
масштаба µ имеем ∆φ=7*10-7µ, ∆λ=10-6µ.

2. Спецификация MAP 

Спецификация назначается вершине типа 
массив, содержащий географические названия 
(ключом массива является географическое назва-
ние) [5]. Теоретическим основанием такой специ-
фикации может служить статья об интеграции ге-
ографических метаданных [6]. Важным примером 
применения спецификации является массив мест 
служений новомучеников и исповедников [7].

2.1 Встраивание географической карты в 
отображаемый фрагмент БД НИКА

Спецификация определяет xml/html-доку-
мент, содержащий список ключевых геовершин 
в виде гипертекстовых элементов и внутренние 
фреймы (окна – map, mapr и doc), которым соот-
ветствуют элементы iframe, наложенные один на 
другой. В зависимости от состояния, определяе-
мого закладками (‘Карта 1’, ‘Карта 2’ или ‘БД’), 
становится виден один из фреймов. Фрейм map 
(mapr) загружает статический html-файл, в кото-
ром определяется карта посредством картогра-
фического сервиса Google (Yandex) и в контексте 
сценария карты вызываются соответствующие 
функции, определенные в основном окне, такие, 
как document.setNkGeoVertexAttrs с параметрами: 
гипертекстовый элемент геоданного с координа-
той в БД и геокоординаты, назначающая задан-
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ному элементу его положение на карте; document.
createNkDbFrame, которая создает фрейм на карте 
с заданными геокоординатами, содержащий гео-
графическое название со списком соответсвующих 
ключей в индексе БД, и др. Для позиционирования 
на карте перед элементом списка географических 
названий определяется кнопка для центрирования 
карты по соответствующим геокоординатам. 

2.2. Отображение на карте массива гео-
графических названий

Географические названия ключевого уров-
ня массива БД НИКА [8] отображаются в виде 
гипертекстовых ссылок на соответствующие эле-
менты массива и отмечаются с помощью атрибу-
та class=map_string. Посредством функции DOM 
можно получить каждое географическое название 
в виде строки с использованием указанного атрибу-
та и далее передать эту строку специальной функ-
ции картографического сервиса для определения 
соответствующих географических координат (этот 
процесс называется геокодированием). При выбо-
ре названия в списке ключей происходит переме-
щение на карте в соответствующую координату, 
обозначенную маркером, и в позиции маркера от-
крывается информационный фрейм, содержащий 
список объектов БД со ссылками на подчиненные 
объекты, соответствующих выбранному названию. 
При выборе из списка объекта БД в информацион-
ном окне он отображается во фрейме doc, которо-
му соответствует закладка ‘БД’. 

3. Реализация функции географического 
позиционирования

Процесс геопозиционирования (геокодиро-
вания) является отдельной и неотъемлемой ком-
понентой системы при отображении данных на 
карте. Этот процесс может состоять из нескольких 
шагов в случае сложного названия. Кроме того, эта 
процедура может быть выполнена на предвари-
тельном этапе при загрузке хранилища географи-
ческих метаданных.

3.1. Прямое и обратное геокодирование
Процесс определения геокоординат по гео-

графическому названию называется геокодиро-
ванием. Обратный процесс называется обратным 
геокодированием. Географические названия в дан-
ном применении не имеют однозначного формата 
и не разбиты на отдельные поля по административ-
ным единицам. Для получения положительного от-
клика от геокодера (компонент картографического 
сервиса, выполняющий геокодирование) требуется 

преобразование исходной строки атрибута в неко-
торый заданный вид. Преобразование включает в 
себя разбиение исходной строки на отдельные ад-
министративные единицы

3.2. Процесс прямого геокодирования 
названий из БД

При отображении из БД исходное название 
представляется в виде структуры, задаваемой html/
xml-элементами [9]. Эта структура может иметь в 
зависимости от исходного названия следующий 
вид: <область>, <район>, <населенный пункт>, 
<объект> или <губерния>, <уезд>, <волость>, <на-
селенный пункт>, <объект>. Любые из элементов 
структуры могут отсутствовать. При этом геокоди-
рование разбивается на несколько этапов. Если на 
первом этапе не определяется все название, то на 
следующих этапах могут исключаться различные 
его части. Из-за возможного повторения названий 
результат может быть неоднозначным. В случае не-
скольких результатов необходимо выбрать наиболее 
подходящий (если он существует) путем сравнения 
различных элементов исходной структуры и резуль-
тата, выдаваемого геокодером, Например, может 
дать положительный результат геокодирования ис-
ключение административной единицы район из на-
звания. Одной из причин такого результата может 
служить неправильное указание района в исходном 
названии. Множество названий в БД по репресси-
рованным может также содержать более конкрет-
ные названия объектов, кроме населенных пунктов, 
например, название церкви, тюрьмы, больницы, 
кладбища и т.д. Исключение этой части географи-
ческого названия или адреса также может привести 
к положительному результату геокодирования. При 
использовании геокодирующих сервисов Google 
и Yandex важно учитывать ограничения, которые 
накладываются на число запросов в день от одно-
го пользователя. Сервис Google также накладывает 
ограничение и на частоту запросов, что приводит к 
необходимости задавать временную задержку при 
нескольких запросах к геокодеру [9].

3.3. Ретроспективное геокодирование
Ретроспективное геокодирование [10] воз-

никает при сопряжении электронных библиотек 
с существующими геоинформационными систе-
мами. Пример исследования, включающего в себя 
ретроспективное геокодирование, может служить 
статья [11]. Большинство таких систем содержит 
информацию, относящуюся только к текущему мо-
менту времени. Однако в электронных библиотеках 
существуют объекты, географический аспект кото-
рых относится к прошедшему времени. Таким об-
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разом, указанные системы должны быть наделены 
не только географическим аспектом, но временным 
аспектом. Применительно к базе данных по репрес-
сированным [7] это означает, что при преобразова-
нии названий в геокоординаты необходимо учесть, 
что в БД содержатся названия, относящиеся к адми-
нистративно-территориальному делению в России 
до 1929г. (губернии, уезды). Границы губерний и 
уездов не совпадают с границами современных об-
ластей и районов. В упомянутой статье также ука-
зывается, что ни одна из существующих систем не 
обладает в полной мере возможностью ретроспек-
тивного геокодирования. Среди рассмотренных гео- 
систем ни Google, ни Yandex не имеют этой функ-
ции, хотя имеют преимущество в том, что содержат 
данные не только о крупных географических объ-
ектах, но так же и об адресах, a геосистема Yandex 
имеет более обширную базу российских наимено-
ваний географических объектов. Предлагается каж-
дый географический объект связывать с норматив-
ными документами, определяющими даты начала 
и окончания действия географического названия 
этого объекта и его геометрического представления. 
В статье [11] отмечается, что «географическая лока-
лизация населенных пунктов, уже не значащихся в 
списках существующих, — очень непростая задача. 
В большинстве случаев это приходится делать вруч-
ную, основываясь на картографическом материале 
и имеющихся описаниях их расположения».

3.4. Описание данных для реализации 
геокодирования

Описание данных для реализации геокодиро-
вания дается в статье [6] Важным преимуществом 
этого описания является учет изменение свойств 
объектов с течением времени, т.е. предлагается 
описание данных с учетом ретроспективного (вре-
менного) аспекта информации. Таким образом, 
наиболее полный вариант описания географиче-
ских метаданных может иметь вид, приведенный 
на рис.1. Из описания на рис.1 видно, что каждому 
географическому объекту присваивается, кроме 
основных атрибутов имя, тип и язык, время дей-
ствия имени или названия объекта, задаваемого 
номерами начального и конечного документов. 
Кроме поля имя может быть задан массив аль-
тернативных названий геообъекта. Связи между 
геообъектами находятся в одноименном массиве. 
Ключ состоит из ключей геообъектов так, что по 
нему можно однозначно вычленить идентифика-
торы геообъектов. Время действия связи опреде-
ляется атрибутами начальный и конечный доку-
мент. В массиве “Геометрическое представление” 
описываются местоположения объектов в виде 

точек, прямоугольников, многоугодьников, линий, 
и регионов. Эти нетерминальные вершины содер-
жат геокоординаты любого сложного геообъекта. 
Здесь также есть атрибуты, определяющие время 
действия представления геообъекта. Каждый гео-
объект имеет ссылку на его геометрию. Эта ссыл-
ка представлена в виде массива Географические 
объекты.Географический объект.Местоположение, 
в котором хранятся ссылки на массив ‘Геометри-
ческое представление’. Массив ‘Документы’ со-
держит все документы, определяющие время дей-
ствия характеристик объектов. Дата вступления в 
силу определяет время начала действия данного 
документа.

Рис. 1. Описание географических данных для преобразо-
вания названия в геокоординаты

На рис.1 типы вершин имеют условные обо-
значения: квадрат – массив, полукруг – структура, 
треугольник – ссылочная вершина, кружок – тер-
минальная вершина, закрашенный кружок – клю-
чевая вершина.

3.5. Формирование хранилища географи-
ческих метаданных

Процесс геокодирования некоторого фраг-
мента массива названий требует дополнительных 
затрат со стороны картографического сервиса 
(каждое название геокодируется отдельным за-
просом к геокодеру), а также может значительно 
увеличиться время отображения названий на кар-
те (в случае, когда запросы к геокодеру требуется 
разделять временными интервалами). Естествен-
ным решением этой группы задач служит процесс 



49Труды ИСА РАН. Том 66. 3/2016

Опыт применения картографических сервисов для отображения географических данных из БД НИКА

предварительного геокодирования массива назва-
ний. Географические данные хранятся в отдель-
ном хранилище данных, созданном на базе СУБД 
НИКА. Наиболее простым вариантом является 
хранилище, в котором для каждого объекта ука-
зываются название и географические координаты. 
Связующим полем между хранилищем данных и 
основной БД является название, которое берется 
из основной БД. Программа загрузки хранили-
ща осуществляет проход вершин для заданного 
индекса, содержащего географические названия, 
в основной БД, находит по названию координа-
ты во внешних источниках данных и загружает 
их в хранилище метаданных. В текущей версии 
используются два источника данных: географи-
ческие данные открытого использования в интер-
нет [12] и данные геокодирования вручную [13]. 
На основе этих данных формируется хранилище 
географических метаданных. Для этого из основ-
ной БД берутся географические названия и гео-
кодируются посредством указанных источников 
данных и построенных для них соответствующих 
индексов. В процессе геопозиционирования уча-
ствуют два уровня административного деления: 
название области и название населенного пункта. 
В случае позиционирования картографической си-
стемой участвуют три административных уровня 
деления (область, район, населенный пункт), что 
дает более точные и более правильные результа-
ты определения координат, т.к. в разных районах 
могут быть населенные пункты с одинаковыми на-
званиями. Кроме того, картографическая система 
может определять координаты заданной области 
или заданного района в данной области в виде пря-
моугольника, что дает возможность для неопреде-
лившихся координат населенных пунктов задавать 
геометрический центр области или района. Число 
определившихся координат населенных пунктов в 
картографическом сервисе и с помощью построен-
ного хранилища географических метаданных мож-
но считать приближенно одинаковым. Классифи-
катор географических названий позволит наглядно 
и быстро отображать по слоям, содержащим гео-
позиционированные данные, места служения при 
разных масштабах и типах слоев.

4. Построение информационного слоя 
географической карты

Одним из основных понятий ГИС является ин-
формационный слой. В картографических системах 
ему соответствует объект, на вход которого пере-
дается специальный xml-документ, определяющий 
все географические объекты, входящие в этот слой.

4.1. Географический язык разметки KML
Язык, разработанный Yandex в виде приклад-

ной схемы GML [14], по сравнению с KML обладает 
простотой и лучшей стилизацией – «возможность 
определения внешнего вида отображения объек-
тов посредством системы стилей и шаблонов.» Его 
простота «обусловлена отсутствием необходимости 
описания геоданных в трехмерном пространстве 
(KML используется в Google Earth, работающей с 
трехмерными моделями)». Однако в виду того, что 
KML поддерживается обеими системами Google и 
Yandex, то будет рассмотрен этот язык.

Стандарт KML (Keyhole markup language) [15] 
или язык географической разметки представляет 
собой язык разметки геоданных. Создан на основе 
XML. В картах поддерживаются следующие эле-
менты KML: метки, значки, папка, описательный 
html, замена объектов с помощью <BalloonStyle> 
и <text>, KMZ (сжатый KML, включая прикре-
пленные картинки), полилинии и многоугольники, 
стили для ломанных линий и многоугольников, 
включая цвет, заливку и прозрачность, сетевые 
ссылки для динамического импорта данных, на-
кладываемые изображения поверхности Земли и 
накладываемые изображения экрана. Анализатор 
KML обычно игнорирует неизвестные XML-теги.

4.2. Динамическое создание KML
Исходным способом представления данных 

предполагаются индексы по географическим на-
званиям, снабженные интерактивной картой, пре-
доставляемой картографическим сервисом. Такой 
показ предполагает разбиение индекса на после-
довательные группы названий, располагающихся 
в алфавитном порядке. При отображении данной 
группы названий на карте динамически создается 
соответствующий информационный слой. Для этого 
вызывается специальная функция сценария из про-
граммного интерфейса картографического сервиса. 
Эта функция создает объект слоя и посылает запрос 
на xml/html-сервер СУБД НИКА для получения 
данных, отображаемых на карте. xml/html-сервер 
СУБД НИКА динамически создает xml-документ, 
содержащий запрашиваемые данные слоя в специ-
альном формате географического языка разметки, и 
передает его в качестве результата [16].

4.3. Использование спецификации FO для 
отображения в KML-формате

Дальнейшим развитием спецификации MAP 
является объединение географических названий 
в информационный слой. Для картографического 
сервиса информационный слой представляет со-
бой один сложный объект. Использование инфор-
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мационного слоя позволяет существенно ускорить 
процесс отображения названий на карте, посколь-
ку предполагает предварительное геокодирова-
ние. Для создания слоя картографический сервис 
запрашивает данные в специальных форматах, 
одним из которых является географический язык 
разметки. Для применения этой возможности к 
БД НИКА была определена спецификация FO (от 
англ. formatting objects) [16], форматирующая объ-
екты БД в виде элементов географического языка 
разметки. Пример фрагмента KML-файла.

Как видно из примера для описания каждо-
го географического объекта используется метка 
(Placemark) — наиболее часто используемая ком-
понента географического языка разметки. Элемен-
ты name и point задают название, являющееся од-
новременно ключом в основной БД, и координаты 
географического объекта соответственно. Геоме-
трически каждый объект представлен в виде точ-
ки с двумя координатами, задаваемыми элементом 
coordinates. Отображенный на карте kml-файл по-
казан на следующем рисунке.

Рис 2. Слой, содержащий около 1000 мест служений.

4.4. Элемент NetworkLink для вызова ком-
поненты динамического создания слоя

Географический язык разметки позволяет 
осуществлять вызов CGI-программы посредством 
компоненты NetworkLink [15], содержащей эле-
мент Link с гипертекстовой ссылкой href, в которой 
указывается URL CGI-программы (рис.3). Число 
таких сетевых ссылок может быть не более 10.

4.5. Ограничения при использовании 
KML-слоев

Существуют следующие ограничения раз-
мера и сложности для отображения KML в кар-
тах Google [15]: 1) максимальный размер полу-
чаемого файла – 3MB; 2) максимальный размер 
несжатого файла KML – 10MB; 3) максимальное 
количество сетевых ссылок – 10; 4) максималь-
ное количество компонентов в документе – 1000. 
Также существует ограничение на максимально 
возможное количество слоев KML для одной 
карты. В случае превышения ограничения не бу-
дет отображаться ни один слой. Это ограничение 
основано на общей длине всех URL, передавае-
мых классу KMLLayer. В среднем должно загру-
жаться 10-20 слоев.

5. Построение классификатора 
географических названий

Классификатор можно рассматривать как сво-
еобразную «схему» ключевого уровня массива для 
данной предметной области. В этом смысле его 
можно рассматривать как элемент базы знаний [1].

5.1. Отображение слоев по масштабам
Способ отображение слоя, показанного на 

рис.2, не является наглядным и требует другого 
подхода. Для оптимального процесса управления 
слоями следует придерживаться определенного 
способа разбиения географических объектов на 
слои, состоящего в том, что каждый слой содержит 
объекты одного типа: слой областей, слой райо-
нов, слой городов и населенных пунктов, слой бо-
лее мелких объектов внутри населенных пунктов. 
Согласно этому принципу представляется целе-
сообразным разбиение различных типов слоев по 
различным масштабам.

5.2. Задание структуры классификатора с 
помощью спецификации GRP

Административное деление позволяет соз-
давать слои в зависимости от текущего масштаба 
карты, т.е., например, слой областей с обозначе-
нием географических объектов в каждой области, 

<Placemark>
  <name>
    Алтайский край, Алейский р., с.Кабаново
  </name>
  <Point>
    <coordinates>
      82.49,52.31
    </coordinates>
  </Point>
</Placemark>
<Placemark>
  <name>
    Алтайский край, Алейский р., с.Карым-Савинское
  </name>
  <Point>
    <coordinates>
      82.62,52.65
    </coordinates>
  </Point>
</Placemark>
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аналогично слой районов и далее слой населенных 
пунктов с соответствующим отображением списка 
объектов в классификаторе. Спецификация GRP 
(grouping) позволяет группировать текстовые клю-
чи массива по некоторым заданным категориям 
или признакам. Согласно иерархии слоев строится 
классификатор географических названий. Назва-
ние представлено в следующем виде:

<область>, <район>, <населенный пункт>, <объект> 
или 

<губерния>, <уезд>, <населенный пункт>, <объект>

Это и есть категории, по которым происходит 
разбиение названий. Разделителем между катего-
риями служит запятая. В рассматриваемом при-
менении классификатора атрибут содержит гео-
графическое название целиком, без разделения по 
административным единицам. Названия не имеют 
единого формата, что усложняет их разделение на 
административные единицы [17]. 

5.3. Спецификация TPL для отображения 
фрагмента БД посредством шаблона

Для отображения вершин базы данных НИКА 
с использованием произвольного форматирования 
в html/xml-формате вводится спецификация ша-

блон. Шаблоны хранятся в файле nkws.tpl. Каж-
дый шаблон занимает блок памяти размером 4KB. 
Параметром к спецификации TPL является номер 
блока в файле nkws.tpl. В шаблоне используется 
обычный синтаксис html/xml-элементов, а также 
добавлены управляющие символы, которые приво-
дятся в таблице 1.

В шаблоне для заданной вершины в управ-
ляющих символах могут быть указаны dod-номе-
ра вершин, подчиненных заданной вершине базы 
данных. При этом путь в базе данных отсчиты-
вается от текущей вершины, которой назначена 
спецификация TPL. Кроме dod-номеров подчи-
ненных вершин может быть указан dod-номер 
текущей вершины. Недостатком такого подхода 
является то, что использование dod-номеров не 
дает возможности однозначно идентифициро-
вать вершину в базе данных. Указанный недо-
статок устраняется посредством задания индек-
сов или ключей массивов, в которых содержится 
вершина с данным dod-номером и просмотром 
сетевых связей.

При использовании географической карты 
можно воспользоваться спецификацией TPL для 
отображения вершин в виде развернутого списка с 
помощью html/xml шаблона (см.рис. 4).

Рис 3. Сетевая ссылка на xml/html-сервер СУБД НИКА

Таблица 1. 
Управляющие символы html/xml-шаблона

Обозначение Отображение Примечание

^&dn ключ вершины с dod-номером dn dn обозначает dod-номер

^*dn значение вершины с dod-номером dn

^^dn координата вершины с dod-номером dn используется в гипертекстовой 
ссылке
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5.4. Проблема совпадения различных мест 
служения

Совпадение различных мест служения может 
возникнуть, например, когда кроме населенных пун-
ктов указаны объекты, расположенные внутри них. 
В этом случае можно применять методы рассеяния 
точек, предлагаемые ГИС-системами. Системати-
ческое рассеяние – это такой метод, при котором 
точки рассеиваются примерно на ширину символа 
от исходного места в 8 возможных направлениях – 
N,S,E,W,NE,SW,NW,SE. Систематически по часо-
вой стрелке – это метод, при котором точки рассеи-
ваются на расстояние примерно в ширину символа 
по часовой стрелки. Случайное рассеяние – метод, 
при котором точки рассеиваются вокруг исходного 
положения случайным образом, причем точки мо-
гут совпасть. В этом методе могут указываться вы-
ходящие линии, указывающие истинное положение 
точки. Метод равной дисперсии рассеивает точки на 
одинаковое расстояние от центра. Метод прямой дис-
персии рассеивает точки направо от исходной точки. 

6. Примеры применения

Примером применения построенного класси-
фикатора, ориентированного на отображения ин-

дексов географических названий, может служить 
БД по репрессированным [7], в частности индекс по 
местам служений (см.рис. 4). Классификатор может 
быть раскрыт на различную глубину иерархии в БД, 
возможен переход на вершины ключевого уровня 
с использованием списка диапазонов. В таблице 2 
приведены соответствующие спецификации. Спец-
ификация SWC позволяет переключаться между 
различными спецификациями, заданными в опи-
сании данных. В индексе по местам служения эта 
спецификация включает возможность отображе-
ния всех вершин на заданное в поле ввода буквен-
ное сочетание, которая осуществляется с помощью 
спецификации CMB (letters combination). Массиву 
«Место служения» присвоены спецификации MAP 
и LVN, а элементу массива – RNG и SWC, а также 
спецификация SPT (split). SPT выделяет админи-
стративные единицы в географическом названии в 
виде html/xml-элементов для геокодирования.

7. Выводы

Опыт показывает, что для более гибкого управ-
ления объектами карты необходимо использовать 
средства геоинформационных систем, предоставля-
ющих возможность пользователям интерактивного 

Рис. 4. Фрагмент индекса по географическим наименованиям с использованием спецификации TPL  
и обозначением на карте google.
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взаимодействия с картами, т.е. выполняющих функ-
цию картографического сервиса. В промышленных 
ГИС, например, MapInfo и ArcGIS существуют 
специальные средства разработки MapXtreme и 
Web Mapping APIs соответственно, позволяющие 
создавать такие программные компоненты. Таким 
образом, одной из дальнейших задач является инте-
грация картографического сервиса, построенного с 
использованием указанных средств и xml/html сер-
вера СУБД НИКА.
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Таблица 2. 
Описание спецификаций.

Обозначение Объект Описание

LVN (level number) V# (массив) Задание номера уровня пользователем, 
до которого раскрывается иерархия 

(спецификация HRH).

RNG (keys ranges) V@ (структура – элемент 
массива)

Определяет список диапазонов ключей со 
ссылками на соответствующие вершины 

ключевого уровня.

SWC (specification switch) V@ (структура – элемент 
массива)

Переключение спецификаций.
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