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Аннотация. Картографическое представление информации является особенно востребованным и наглядным 
для освещения глобальных и региональных событий, а также оценки размещения на исследуемой территории 
стационарных и не стационарных объектов. Геоинформационные системы (ГИС) в эпидемиологическом надзоре 
за паразитарными болезнями обеспечивают сбор, хранение, обработку, доступ к информации, отображение и 
распространение пространственно-координированных данных, которые могут быть применены для решения 
научных и прикладных задач: анализа, мониторинга, оценки, прогноза распространения паразитов и поддержа-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Цель. Изучить основные этапы истории развития геоинформационных систем в мире с учетом возможностей 
применения для нужд здравоохранения.
Материалы и методы. Были использованы научные публикации отечественных и зарубежных авторов по изу-
чаемой проблеме за период с 2000 по 2023 годы. Контекстный поиск включал ключевые слова «геоинформацион-
ный», «ГИС», «GIS». Инструменты поиска включали научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU и поисковые 
системы google и Яндекс. Был отобран 31 источник, из них 17 отечественных. Использованы описательный, 
аналитический методы, метод ретроспективного исторического анализа, контент-анализа.
Результаты. В статье приводится история развития ГИС в мире, в которой условно можно выделить четыре 
этапа: пионерский период, период государственных инициатив, период коммерческого развития, пользователь-
ский период. Приведены сферы и примеры использования ГИС в эпидемиологии и планировании систем здравоох-
ранения.
Заключение. Совершенствование ГИС-технологий и программных средств в здравоохранении позволяет упро-
щать анализ информации о стационарных и нестационарных объектах, повышать качество аналитической 
информации и ее достоверность.
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Abstract. Cartographic presentation of information is especially in demand and visual for covering global and regional 
events, as well as assessing the location of stationary and non-stationary objects in the study area. Geoinformation systems 
(GIS) in epidemiological surveillance of parasitic diseases provide collection, storage, processing, access to information, 
display and dissemination of spatially coordinated data that can be used to solve scientific and applied problems: analysis, 
monitoring, assessment, forecasting the spread of parasites and maintaining sanitary epidemiological well-being of the 
population.
Aim. To study the main stages of the history of GIS development in the world considering the possibilities of GIS application 
in healthcare.
Materials and methods. Scientific publications of domestic and foreign authors on the problem from 2000 to 2023 were used. 
The contextual search included the keywords “geographic information”, “GIS” (in Russian and English). Search tools included 
the scientific electronic library eLIBRARY.RU and search engines Google and Yandex. 31 sources were found, of which 17 were 
domestic. Descriptive, analytical methods, the method of retrospective historical analysis, and content analysis were used.
Results. The article presents the history of GIS development in the world, consisting of four stages — the pioneer period, the 
period of government initiatives, the period of commercial development, the user period. The areas and examples of the use 
of GIS in epidemiology and in the planning of healthcare systems are given.
Conclusion. Improvement of GIS technologies and software in healthcare makes it easier to analyze data on stationary and 
non-stationary objects, as well as it improves quality and validity of analytical information.
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ВВЕДЕНИЕ
Картографическое представление инфор-

мации является особенно востребованным и 
наглядным для освещения глобальных и регио-
нальных событий, а также оценки размещения 
на исследуемой территории стационарных и 
нестационарных объектов [3]. Геоинформаци-
онные системы (ГИС) в эпидемиологическом 
надзоре за паразитарными болезнями обес-
печивают сбор, хранение, обработку, доступ к 
информации, отображение и распространение 
пространственно-координированных данных, 
которые могут быть применены для решения 
научных и прикладных задач: анализа, монито-
ринга, оценки, прогноза распространения пара-
зитов и поддержания санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения [5, 6].

Цель исследования. Изучить основные этапы 
истории развития ГИС в мире с учетом возмож-
ностей применения для нужд здравоохранения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были использованы научные публикации 

отечественных и зарубежных авторов по изуча-
емой проблеме за период с 2000 по 2023 годы. 
Контекстный поиск включал ключевые слова «ге-
оинформационный», «ГИС», «GIS». Инструменты 
поиска включали научную электронную библио-
теку eLIBRARY.RU и поисковые системы google и 
Яндекс. Был отобран 31 источник, из них 17  оте-
чественных. Использованы описательный, ана-
литический методы, метод ретроспективного ис-
торического анализа, контент-анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате контент-анализа были отобраны 

материалы, которые характеризовали историю 
развития ГИС в системе здравоохранения: начи-
ная от первых эпидемиологических исследова-
ний, до современного территориального плани-
рования сети медицинских организаций. 

Анализ отобранных литературных источни-
ков позволяет осуществить периодизацию эта-
пов развития ГИС с точки зрения их применения 
в здравоохранении как в Российской Федера-
ции, так и в мире.

Основы применения методов геоинформаци-
онного отображения в медицинской географии 
были заложены английским анестезиологом и 
эпидемиологом Джоном Сноу еще в 1854 году во 

время вспышки холеры в Лондоне. В поисках ис-
точника распространения холеры Джон Сноу на-
носил на карту места вспышки инфекции. Таким 
образом, он обнаружил, что очагом возникнове-
ния заболевания являлся водозаборный насос 
[1]. Далее картографический анализ размещения 
исследуемых объектов применялся и в других ас-
пектах здравоохранения и эпидемиологии. 

Особый толчок для развития ГИС дало массо-
вое применения электронных вычислительных 
машин (ЭВМ). Историю развития ГИС можно ус-
ловно разделить на три этапа [2–5] (рис. 1).

I этап развития ГИС, пионерский, характе-
ризуется успехом внедрения компьютерных тех-
нологий во все сферы деятельности человека и 
охватывает период с поздних 1950 по ранние 
1970 годы. На данном этапе появляются ЭВМ, 
оцифровщики, плоттеры, графические дисплеи 
и другие периферийные устройства. Создаются 
программные алгоритмы и процедуры графи-
ческого отображения информации на дисплеях 
и с помощью плоттеров, формальные методы 
пространственного анализа, а также програм-
мные средства управления базами данных.

Первые геоинформационные технологии 
были разработаны в 1950–1960 годах в Западной 
Европе, США и Канаде. К числу главных достиже-
ний этого периода в теории ГИС можно отнести 
определение принципиальных возможностей 
ГИС, в практической сфере — разработку первых 
крупных ГИС.

Самой масштабной и успешной разработкой 
была ГИС Канады, Canada Geographic Information 
System (CGIS), созданная под руководством из-
вестного английского географа Роджера Том-
линсона (Roger Tomlinson). Новаторская работа 
Роджера Томлинсона по созданию ГИС Канады 
привела к появлению первой компьютеризиро-
ванной ГИС в мире в 1963 году. Правительство 
Канады поручило Томлинсону создать систему 
по учету природных ресурсов страны. Под руко-
водством Томлинсона была создана автоматизи-
рованная вычислительная система для хранения 
и обработки больших объемов данных, что поз-
волило Канаде начать свою национальную про-
грамму управления землепользованием. Также 
на развитие ГИС оказала Гарвардская лабора-
тория компьютерной графики и пространствен-
ного анализа (Harvard Laboratory for Computer 
Graphics & Spatial Analysis) Массачусетского 
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Рисунок 1 — Периодизация развития геоинформационных систем.

технологического университета. Ее основал в се-
редине 1960 годов Говард Фишер (Howard Fisher) 
с целью разработки программных средств мно-
гофункционального компьютерного картогра-
фирования, которые сделали существенные 
шаги в алгоритмическом совершенствовании 
ГИС. Программное обеспечение Гарвардской 
лаборатории широко распространилось и по-
могло создать базу для развития многих ГИС-
приложений. Именно в этой лаборатории Дана 
Томлин (Dana Tomlin) заложила основы карто-
графической алгебры, создав знаменитое се-
мейство растровых программных средств Маp 
Analysis Package (пакет для анализа карт, МАР), 
включая Professional Map Analysis Package (про-
фессиональный пакет для анализа карт, pMAP), 
Academic Map Analysis Package (пакет для анализа 
академических карт, aMAP). Одним из производ-
ных программных продуктов, свободно распро-
страненных в сети интернет, являлся OSU-MAP, 
созданный в университете штата Огайо выход-
цами из Гарвардской лаборатории.

Благодаря работам Гарвардской лаборатории 
в области компьютерного картографирования 
была закреплена ведущая роль картографичес-
ких моделей данных, картографического мето-
да исследования и картографических способов 
представления информации в современных ГИС. 
Наиболее известными программными продукта-
ми Гарвардской лаборатории являются SYMAP 
(система многоцелевого картографирования), 
CALFORM (программа вывода картографическо-
го изображения на плоттер), SYMVU (просмотр 
перспективных (трехмерных) изображений), 
ODVSSEV (предшественник ARC/INFO). Специа-
листы этой лаборатории занимались разработ-
кой программного обеспечения для многофун-
кционального компьютерного картографирова-
ния.

II этап развития ГИС, период государствен-
ных инициатив, характеризуется созданием и 
развитием крупных геоинформационных проек-
тов под покровительством государства в период 
с начала 1970 до начала 1980 годов.
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Наиболее известной из государственных ини-
циатив данного периода является проведение 
переписи населения Национальным Бюро Пе-
реписей США (U. S. Census Bureau) в 1970 году 
с использованием специального топологичес-
кого подхода к организации управления гео-
графической информацией на основе формата 
представления картографических данных Dual 
Independent Мар Encoding (двойное независимое 
кодирование карты, DIME). Алгоритмы обработ-
ки и представления картографических данных 
были заимствованы у разработчиков ГИС Кана-
ды и Гарвардской лаборатории и оформлены в 
виде программы POLYVRT (POLYgon conVeRTer, 
конвертер полигона), осуществляющей конвер-
тирование адресов проживания в соответству-
ющие координаты, описывающие графические 
сегменты улиц. Таким образом, в этой разработ-
ке впервые был широко использован топологи-
ческий подход к организации управления гео-
графической информацией, содержащий мате-
матический способ описания пространственных 
взаимосвязей между объектами.

Государственная поддержка ГИС стимулиро-
вала развитие экспериментальных работ в об-
ласти ГИС, основанных на использовании баз 
данных по уличным сетям, включая автоматизи-
рованные системы навигации, системы вывода 
городских отходов и мусора, движение транспор-
тных средств в чрезвычайных ситуациях и т.д. 

Одновременно на основе этой информации 
была создана серия атласов крупных городов, со-
держащих результаты Переписи 1970 г., а также 
большое количество упрощенных компьютер-
ных карт для маркетинга, планирования, рознич-
ной торговли и т.д.

III этап развития ГИС, период коммерческо-
го развития, длится с ранних 1980 годов по на-
стоящее время.

Для этого периода характерна массовая ком-
мерческая эксплуатация программных продук-
тов и приложений ГИС. В 1969 году Джек Денд-
жермонд из Гарвардской лаборатории и его 
жена Лора (Jack, Laura Dangermond) основали Ин-
ститут исследования систем окружающей среды 
(Environmental Systems Research Institute — ESRI). 
Работы компании продемонстрировали преиму-
щества геоинформационного подхода в реше-
нии различных задач. Для более эффективного 
анализа растущего числа проектов компания 

ESRI разработала первый коммерческий продукт 
— APC/INFO в 1981 году. Семейство разработан-
ных компанией ESRI программных продуктов 
(ArcGIS) получило широкое распространение в 
мире и, в частности, в России.

Среди коммерческих ГИС мировых произ-
водителей также следует выделить компанию 
Intergraph Corporation — разработчика в области 
компьютерной графики и полноценной среды 
для проектирования и моделирования, Корпо-
рацию Autodesk, которая в 1996 году выпустила 
программный продукт AutoCAD Мар для созда-
ния ГИС, компанию MapInfo Corporation — раз-
работчика ГИС MapInfo.

Кроме того, с поздних 1980 годов данный пе-
риод характеризуется новым отношением к поль-
зователям. Повышенная конкуренция среди ком-
мерческих производителей геоинформационных 
технологий и услуг, доступность и «открытость» 
программных средств дают пользователям ГИС 
возможность использовать и даже модифици-
ровать программы, что стимулирует появление 
пользовательских «клубов», телеконференций, 
территориально разобщенных, но связанных 
единой тематикой пользовательских групп.

Программные средства становятся более до-
ступны для рядовых пользователей. Так, амери-
канские военные специалисты (Army Corps of 
Engineers) — разработчики геоинформацион-
ного программного продукта GRASS (Geographic 
Resources Analysis Support System, Система под-
держки анализа географических ресурсов), со-
зданного для задач планирования природополь-
зования и землеустройства, открыли его для бес-
платного пользования (public-domain), включая 
снятие авторских прав на исходные тексты про-
грамм. В результате, пользователи и програм-
мисты могли создавать собственные приложе-
ния, интегрируя GRASS с другими программными 
продуктами. В 1994 году для неограниченного 
бесплатного пользования был открыт програм-
мный продукт «ArcView 1 for Windows», который 
также стал доступен в сетях интернет.

Насыщение рынка программных средств для 
ГИС, в особенности предназначенных для персо-
нальных компьютеров (Desktop GIS), резко уве-
личило область применения ГИС-технологий, 
что потребовало существенных наборов цифро-
вых геоданных, а также наличия специалистов 
по ГИС. В ряде странах проблемы квалификации 
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специалистов решались путем формирования 
государственных национальных и международ-
ных инициатив по разработке и созданию так на-
зываемых Инфраструктур Геопространственных 
Данных, включающих вопросы ГИС-технологий, 
телекоммуникаций, стандартизации данных и 
профессиональной подготовки.

Так, например, 19 октября 1990 года в США 
был опубликован Циркуляр А-16, направлен-
ный на максимальное развитие национальных 
цифровых ресурсов пространственной инфор-
мации с привлечением к этой деятельности фе-
деральных, региональных и местных органов 
управления, а также частного сектора. Эти на-
циональные информационные ресурсы, взаи-
мосвязанные с помощью единых критериев и 
стандартов, обеспечивали распространение и 
эффективный обмен пространственными дан-
ными между производителями и пользовате-
лями. Для этих целей был создан Федеральный 
Комитет Пространственных Данных. В развитие 
Циркуляра А-16 11 апреля 1994 года в США было 
издано Правительственное распоряжение под 
названием «Координация в области получения 
и доступа к данным: Национальная Инфраструк-
тура Пространственных данных» [6].

Nykiforuk C., Flaman I (2003 год) выделили че-
тыре основных вида использования ГИС в орга-
низации здравоохранения: 
1. Эпиднадзор за заболеваниями, включая со-

ставление карт заболеваний и моделирова-
ние болезней;

2. Анализ рисков для здоровья;
3. Доступ к медицинскому обслуживанию и пла-

нированию;
4. Профилирование здоровья населения [8, 9].

ГИС является эффективным инструментом 
для решения вопросов оказания медицинской 
помощи, особенно связанных с размещением 
объектов здравоохранения. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк 
подчеркивают, что почти половина населения 
планеты сталкивается с трудностями в доступе к 
здравоохранению [7].

Использование ГИС в здравоохранении раз-
ных стран мира началось в 1990 годах ХХ века 
в рамках Программы ВОЗ по борьбе с дракун-
кулезом, где одной из первых была разработа-
на и применена компьютерная программа на 
базе MapObjects компании ESRI HealthMapper 

(Медицинский картограф) [10]. С помощью дан-
ной программы оказалось возможным досто-
верно определить сельские районы с небла-
гоприятными экологическими и социальными 
условиями в передаче дракункулеза. Более того, 
программа HealthMapper позволила визуально 
определять границы очагов болезни, осущест-
влять мониторинг первично или повторно ин-
фицированного населения деревень (очагов), 
что обеспечило возможность оптимального рас-
пределения затрат и ресурсов на проведение не-
обходимых мероприятий [11, 12].

Одной из ведущих мировых организаций, ис-
пользующих ГИС — программное обеспечение 
в планировании здравоохранения и борьбе с 
заболеваниями, является Центр по контролю и 
профилактике заболеваний (СDС), который на-
чал использовать ГИС в 1990 годах [13]. С этого 
времени ГИС-технологии стали основным инс-
трументом в СDС. Центр использовал эту техно-
логию для улучшения здоровья населения путем 
эпиднадзора за заболеваниями, распределения 
ресурсов здравоохранения, оценки экологичес-
ких рисков, а также управления, анализа и моде-
лирования пространственных данных. В начале 
двухтысячных годов СDС в сотрудничестве с ВОЗ 
запустил «Атлас сердечных заболеваний и ин-
сульта», основанный на технологии ArcGIS. Цель 
разработки этого атласа состояла в том, чтобы 
предоставить доступный справочник для лиц, 
принимающих решения в области обществен-
ного здравоохранения, что в конечном итоге 
привело бы к снижению смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и инсульта в США за 
счет распределения ресурсов здравоохранения 
в соответствии с потребностями в конкретных 
географических районах.

Современные ГИС сегодня становятся все бо-
лее важными инструментами для проведения 
прогнозно-аналитических исследований в эпи-
демиологии и эпизоотологии. Они позволяют су-
щественно сократить время и снизить трудоем-
кость исследований, получить требуемые резуль-
таты по ходу развития эпидемий или эпизоотий 
[14]. ГИС используется в эпидемиологическом 
надзоре за особо опасными инфекциями. Раз-
работка математической имитационной модели 
чумного эпизоотического процесса и внедрение 
ГИС в работу противочумных учреждений поз-
волили подготовить концепцию использования 
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ГИС и технологий дистанционного зондирова-
ния в эпиднадзоре за чумой [15].

Согласно Методическому пособию ВОЗ, от-
личным средством управления данными эпи-
демиологического надзора и программой их 
сбора является ГИС. Картирование эпидемио-
логической информации в целях обзора данных 
является мощным инструментом не только для 
мониторинга результатов эпиднадзора, но и для 
оперативного планирования и направления ме-
роприятий и ресурсов в нуждающиеся районы и 
сообщества [16].

Технологии ГИС показали свою эффектив-
ность в мониторинге пандемии новой коронави-
русной инфекции, планировании и разворачива-
нии усилий по борьбе с ней и ее последствиями, 
оценке доступных ресурсов здравоохранения. 
Картографические информационные панели, 
показывающие сложившуюся ситуацию по рас-
пространению COVID-19, стали массовыми в ис-
пользовании благодаря их информативности и 
наглядности. Так, портал мониторинга распро-
странения коронавируса от университета Джона 
Хопкинса в Балтиморе был основан на веб-при-
ложении ArcGIS Dashboards от компании ESRI. На 
40 Всемирной пользовательской конференции 
ESRI 2020 года эта разработка была удостоена 
престижной награды за особые достижения, ока-
завшие глобальное влияние и привлекшие все-
общее внимание (около 90 тысяч. зарегистриро-
ванных участников из 180 стран) [17]. ВОЗ также 
использует ГИС-карты и дашборды для представ-
ления и анализа данных по коронавирусу [18]. 
На территории России один из вариантов такой 
панели создан специалистами ESRI GIS на основе 
веб-приложения ArcGIS Dashboards и размещен 
на сайте ESRI GIS и, в модифицированном виде, 
— на сайте агентства РИА новости.

Моделирование в сочетании с обработкой 
пространственных данных временного про-
странства позволяют ГИС стать более мощным 
инструментом для широкого спектра задач в 
системе здравоохранения не только в эпидемио-
логических исследованиях, но и в планировании 
сети медицинских организаций. Среди пионерс-
ких работ в сфере родовспоможения следует вы-
делить исследование, в котором приводятся ре-
зультаты разработки модели, направленной на 
определение надлежащего уровня сети родиль-
ных домов в Британской Колумбии (Канада) [19].

Применение ГИС-технологий для оптимиза-
ции оказания медицинской помощи было иссле-
довано на примере расположения родильных 
домов г. Москвы. Моделирование удаленности 
территории проводилось в программном обес-
печении ArcGIS. Помимо удаленности анализи-
ровались данные о числе доступных родильных 
домов, а также о численности женщин репродук-
тивного возраста, проживающих на обслуживае-
мой территории. Путем наложения картографи-
ческих слоев данных были выделены три района 
Москвы, в которых в первую очередь необходи-
мо строительство новых родильных домов [20].

Forbers H. и Todd P. предложили возможные 
места расположения новых центров для лечения 
онкологических больных в Англии с использова-
нием ГИС [21]. Luo W. и Wang F. с помощью ГИС 
разработали модель доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи населению помощи в 
районе Чикаго [22]. Tao Z., Cheng Y. изучали до-
ступность медицинских услуг для пожилых лю-
дей в Пекине [23].

Проводились работы по анализу состояния 
и рациональному управлению медицинским 
обслуживанием населения сельского админист-
ративного региона с применением ГИС-техноло-
гий, анализу доступности медицинской помощи 
детям на примере г. Санкт-Петербурга, по оценке 
пространственной доступности межрайоных ме-
дицинских центров Забайкальского края [24-26]. 

В последние годы (с начала второго десятиле-
тия XXI века) в России широко развивается ГИС 
ЕГИСЗ, которая позволяет оценивать территори-
альную доступность медицинской помощи насе-
лению и на этой основе планировать строитель-
ство новых объектов здравоохранения [27].

ОБСУЖДЕНИЕ
Использование ГИС и пространственное пред-

ставление данных позволяет лучше визуализи-
ровать различные проблемы в здравоохранении 
и обеспечивать оперативное принятие верных 
рациональных управленческих решений [28].

Агрегированные оперативные данные о чис-
ле заболевших и умерших от COVID-19, благода-
ря применению ГИС-технологий, становятся до-
ступными исследователям всего мира. При этом, 
для обеспечения сопоставимости информации 
необходимо использование единообразных 
критериев [29].
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ГИС с большим успехом возможно использо-
вать органам управления здравоохранением для 
создания региональных интерактивных схем-
карт расположения медицинских организаций 
с целью расчета доступности медицинской по-
мощи, планирования сети медицинских органи-
заций, размещения филиалов и подразделений 
медицинских организаций, особенно первично-
го звена, в малонаселенных пунктах, сельской 
местности. С помощью ГИС можно обеспечить 
более равномерное распределение ресурсов по 
территории субъекта РФ и/или муниципального 
образования, в том числе коечного фонда, меди-
цинского оборудования и т.п. Оценка и анализ 
инфраструктуры здравоохранения с помощью 
ГИС крайне важны для регионов с большой до-
лей сельского населения, с низкой плотностью 
населения, районов Крайнего Севера, Дальнего 
Востока. Управляя инфраструктурой здравоохра-
нения с помощью ГИС, можно решать и вопросы 
кадрового обеспечения отрасли, например, про-
блемы доступности врачей-специалистов для 
сельских жителей и жителей отдаленных райо-
нов. В перспективе использование ГИС позволит 
снизить уровень смертности населения, особен-
но сельского, за счет улучшения транспортной 
доступности медицинских организаций и повы-
шения качества оказания медицинской помощи.

Необходимо отметить, что качество и полно-
та информации, которая обрабатывается ГИС и 
используется для принятия управленческих ре-
шений, в значительной мере зависит от качест-
ва первичных данных, формируемых на уровне 
медицинских организаций. Применение регис-
тровой или транзакционной модели на основе 
структурированных электронных медицинских 
документов (СЭМД) позволяет использовать для 
визуализации с применением ГИС не только аг-
регированную отчетную информацию, но и дан-
ные регистров и реестров, функционирующих в 
системе здравоохранения Российской Федера-
ции, что повышает оперативность данных и ак-
туальность использования ГИС [30].

Для проведения работ с использованием ГИС 
необходимо иметь кадровый потенциал, способ-
ный совершенствовать процесс оказания меди-
цинской помощи населению как в отношении 
принятия управленческих решений, так и в от-
ношении представления полной и достоверной 
информации о здоровье населения.

При применении ГИС в области здравоохра-
нения в настоящее время существуют проблемы 
не только в нашей стране, но и в других странах. 
Например, во Вьетнаме: 
– нехватка высококвалифицированных специа-

листов по ГИС;
– подавляющее большинство работников здра-

воохранения не имеет понимания о ГИС, а сис-
темы ГИС довольно сложны и требуют опреде-
ленной квалификации для использования; 

– специализированные базы данных ГИС в ос-
новном создаются по результатам исследова-
тельских технологических проектов и впоследс-
твии (после их завершения) не обновляются;

– отсутствие специализированного оборудова-
ния и программного обеспечения;

– инвестиции в ГИС требуют много времени, 
усилий и финансирования (особенно данные 
спутниковых изображений [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историческое развитие ГИС в мире привело 

к разработкам мощных ГИС такими крупными 
фирмами как INTERGRAPH, ESRI и др. В подобных 
ГИС используются большие базы данных, качес-
твенная графика, требующая больших объемов 
машинной памяти. В России ГИС-технологии ста-
ли эксплуатироваться лишь в конце 1980 годов, 
намного позже, чем в Европе и США. 

Применение ГИС в здравоохранении особенно 
востребовано для организации оказания меди-
цинской помощи в сельской местности, отдален-
ных районах и районах с малой плотностью насе-
ления. Необходимо подчеркнуть, что она должна 
содержать достоверную информацию о состоянии 
здоровья населения, которая позволит осущест-
влять мониторинг здоровья и принимать эффек-
тивные меры по его поддержанию и укреплению, 
предотвращению угроз эпидемий. В то же время 
ГИС является инструментом для анализа распре-
деления медицинских организаций по профилям 
медицинской помощи, доступности медицинской 
помощи для населения, в результате которого 
можно построить модель территориальной до-
ступности медицинских организаций, не допус-
тить ее ухудшения в процессе проведения опти-
мизации сети медицинских организаций.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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