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Введение
Геоинформатика ― область науки и техники, отражающая и изучающая при-

родные и социально-экономические геосистемы, их взаимодействие и развитие 
посредством компьютерного моделирования на основе информационных систем 
и технологий, баз данных и баз знаний. 

Задачи геоинформатики включают в себя:
― изучение общих свойств геоинформации, закономерностей и методов её 

получения; фиксацию, накопление, обработку и использование геоинформации;
― развитие теории, методологии и технологий создания геоинформацион-

ных систем; сбор, систематизацию, хранение, анализ, преобразование, отображе-
ние и распространение пространственно-координированных данных.

Геоинформационная технология представляет собой совокупность приемов, 
способов и методов применения программно-технических средств обработки и 
передачи информации, позволяющая реализовать функциональные возможности 
геоинформационных систем. 
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Геоинформатика объединяет теорию цифрового моделирования предмет-
ной области с использованием пространственных данных, технологии создания 
и использования геоинформационных систем, производство геоинформационной 
продукции и оказание геоинформационных услуг.

Значение научных и технических проблем геоинформационных технологий 
для народного хозяйства заключается в обеспечении информацией, контроле и 
поддержке принятия управленческих решений в геопространстве (геоинформаци-
онное управление), развитии образования и культуры, сохранении экологического 
равновесия, предупреждении чрезвычайных ситуаций, обеспечении обороноспо-
собности страны [1―4]. 

Целью настоящей работы является рассмотрение отдельных методов иссле-
дования и формирования геоданных, представление методологии геоинформа-
ционного управления развитием природно-технических систем и формирование 
геопространства решений.

Методы исследования, анализа и формирования геоданных (простран-
ственно-временных данных).

Теоретические и экспериментальные исследования в области развития науч-
ных и методических основ геоинформатики. 

Пространственные данные (геоинформационные данные, геопространствен-
ные данные, географические данные, геоданные) ― данные о пространствен-
ных объектах, их наборах и условиях их функционирования. Инфраструктура 
пространственных данных (ИПД) ― информационно-телекоммуникационная 
система, обеспечивающая доступ граждан, хозяйствующих субъектов, органов 
государственной и муниципальной власти к распределенным ресурсам простран-
ственных данных, а также распространение и обмен данными в общедоступной 
глобальной информационной сети в целях повышения эффективности их произ-
водства и использования. ИПД объединяет технологии, научно-техническую по-
литику, организационное обеспечение, человеческие и другие ресурсы, необхо-
димые для производства, обработки, хранения, распространения, интеграции и 
использования пространственных данных.

ИПД включает три необходимых компонента:
― базовые пространственные данные (БПД) ― общедоступная часть ресур-

сов пространственных данных, включающая информацию об их координатной ос-
нове и избранных пространственных объектах, необходимых для позиционирова-
ния пространственных данных. Отбор пространственных объектов для включения 
в состав БПД проводится с учетом позиционной точности, востребованности дан-
ных, возможности их поддерживания в актуальном состоянии, наличия правовой 
защиты от искажения и экономической целесообразности длительного хранения;

― стандарты на пространственные данные и методы их производства и ис-
пользования;

― базы метаданных и механизм доступа к данным.
Геоинформационные системы (ГИС) разного назначения, типа (справочные, 

аналитические, экспертные и др.), пространственного охвата и тематического 
содержания. 
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В наименованиях ГИС может быть отражена их специализация, включая ин-
вентаризацию, анализ, оценку, мониторинг, прогноз, управление и планирование, 
поддержку принятия решений. Для этого рекомендуется использовать специаль-
ную конструкцию, например, «ГИС для поддержки принятия решений». 

В широком смысле под пространственным объектом в геоинформатике 
понимается как сам объект, так и адекватная ему цифровая модель. Простран-
ственный объект (геообъект, геоинформационный объект, географический объ-
ект) ― может быть неподвижный или движущийся простой или сложный объект, 
явление, событие, процесс и ситуация. Цифровая модель материального или аб-
страктного объекта реального или виртуального мира с указанием его иденти-
фикатора, координатных и атрибутивных данных. Моделируемый объект может 
относиться к территории, акватории, недрам и воздушному пространству Земли, 
околоземному космическому пространству, другим космическим телам и небес-
ной сфере. 

Программное обеспечение геоинформационной системы представляет собой 
совокупность программ, в которых реализованы функциональные возможности 
геоинформационных систем и сопровождающей программной документации. 
В зависимости от полноты реализации функциональных возможностей ГИС и их 
назначения разрабатываются и используются универсальные программные сред-
ства ГИС, картографические визуализаторы, векторизаторы картографических 
изображений, векторные графические редакторы, информационно-справочные 
системы, расчетно-аналитические системы, средства пространственного анализа 
и моделирования, средства обработки данных дистанционного зондирования, ин-
тернет-ГИС для удаленного доступа к ГИС-серверам, а также программное обе-
спечение для выполнения отдельных функций и групп функций ГИС, ориентиро-
ванные на конкретные предметные области и проблемную среду.

Техническое обеспечение геоинформационной системы (аппаратное обеспе-
чение геоинформационной системы) включает комплекс технических средств, 
используемых для реализации функциональных возможностей геоинформа-
ционных систем, включая устройства ввода, обработки, хранения и передачи 
данных.

Информационное обеспечение геоинформационной системы включает сово-
купность знаний о предметной области информационных ресурсов, информаци-
онных услуг, классификаторов, правил цифрового описания, форматов данных и 
соответствующей документации, предоставляемых пользователю и (или) разра-
ботчику геоинформационных систем для решения задач ее создания, эксплуата-
ции и использования. К основным источникам пространственных данных в ГИС 
относят цифровые топографические и тематические карты, данные дистанцион-
ного зондирования Земли, данные систем спутникового позиционирования GPS 
и ГЛОНАСС; для крупномасштабных приложений используются геодезические 
данные, получаемые электронной аппаратурой и приборами для геодезических 
измерений, данные воздушного и наземного лазерного сканирования; дополни-
тельно используются данные различных кадастров, данные органов государствен-
ной статистики и другие информационные ресурсы.
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Правовое обеспечение геоинформационной системы ― совокупность право-
вых норм, регламентирующих правовые отношения на всех стадиях жизненного 
цикла геоинформационной системы.

Организационное обеспечение геоинформационной системы ― совокуп-
ность стратегий, регламентированных мер, научно-технической документации, 
нормативных документов, организационно-правовых норм, материальных и фи-
нансовых ресурсов и квалифицированных кадров, поддерживающих функциони-
рование геоинформационной системы на всех стадиях ее жизненного цикла.

Базы и банки цифровой информации по разным предметным областям, а 
также системы управления базами данных. 

Описание данных и отношений между ними определяются двумя типами ― 
логическое и физическое. Физическое описание данных обеспечивается способа-
ми физической записи данных на внешних носителях (магнитных лентах, дисках, 
дискетах и т.п.) и представляет способ хранения информации на этих носителях. 
Логическое описание данных указывает на то, в каком виде данные представляет 
себе пользователь, программист. Задача геоинформатики состоит в анализе логи-
ческого описания геоданных и их взаимоотношений между собой для дальней-
ших операций хранения, передачи и обработки. 

Базы знаний по разным предметным областям. База знаний (БЗ) ― это сово-
купность имеющихся сведений о проблемной области, для которой предназначена 
ГИС, представленная в виде формальной структуры, обеспечивающей использо-
вание предварительно установленных правил. База знаний содержит:

 — факты ― представляют собой краткосрочную информацию (могут изме-
няться). По существу, факты ― это базы данных;

 — правила ― представляют более долговременную информацию, которая 
обеспечивает порождение новых фактов, новых заключений или новых гипотез 
с помощью механизмов логического вывода. 

База знаний должна обладать определенными творческими возможностями и 
активно должна пополняться недостающей информацией. Знания делятся на три 
типа:

 — фактические знания, в том числе, полученные на практике;
 — порождающие правила (свидетельства), которые собираются заранее пу-

тем опроса специалистов (экспертов) в данной предметной области;
 — управляющие знания, представляющие набор стратегий для рассмотрения 

альтернатив в процессе принятия решений.
Математические методы, математическое, информационное, лингвистиче-

ское и программное обеспечение для ГИС. 
Анализ геоинформационных объектов для конкретной задачи начинается 

с построения модели, что, как правило, сводится к описанию объекта на языке 
математики. Обычно с помощью математических выражений удается описать не-
сложные по своему строению объекты и формы. Для сложных объектов необходи-
мо использовать статистически и стохастические модели, а их анализ проводится 
на базе имитационного моделирования. 
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Геоинформационное управление и геоинформационные системы управления. 
В условиях ограниченности ресурсов, доступных для разработки и реализации 

государственной политики, направленной на развитие страны, руководство предъ-
являет повышенные требования к совершенствованию мер по поддержанию, раз-
витию и использованию научного, организационного и технического компонента 
государства. Для решения задач государственной политики требуется привлечение 
органов государственного и регионального управления, различных организаций 
и населения, образующих многоуровневые специализированные пространствен-
но-распределенные природно-технические системы (ПТС) — целостные, упорядо-
ченные в пространственно-временном отношении, совокупности взаимодейству-
ющих природных, технических и организационных подсистем (рис. 1). 

Для решения задач управления развитием природно-техническая система 
должна обладать специальными свойствами, управление развитием которых обе-
спечит эффективность государственной политики. Геоинформационное управле-
ние развитием природно-технических систем представляет особый вид управле-
ния, реализующий целенаправленное воздействие на систему с учетом простран-
ственных характеристик для формирования специальных свойств в течение всего 
жизненного цикла.

Сложность субъектов и объектов управления требует автоматизации про-
цессов подготовки и реализации решений при управлении развитием простран-
ственно распределенных природно-технических систем в интересах повышения 

Рис. 1. Обобщенная структура природно-технической системы.

Fig. 1. Generalized structure of the natural and technical system.
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качества последних. Это может быть обеспечено применением геоинформацион-
ных систем управления (ГИСУ) — функционально ориентированных географиче-
ских систем, реализующих пространственные аспекты анализа и представления 
информации для поддержки управленческих решений, оснащенных распределен-
ными гетерогенными базами данных, базами знаний и соответствующими инфор-
мационными технологиями. 

Геоинформационная система управления развитием природно-технических 
систем реализуется применительно к процессам создания и применения объек-
тов, комплексов и систем сложной техники, которые могут быть представлены 
комплексом: «субъект управления ― наука ― техника ― производство ― приме-
нение (потребление)».

На стадии «субъект управления» заинтересованное лицо (организация) 
определяет целевые установки развития природно-технических систем (полити-
ка, программа, инвестиции и др.), оценивает и формирует условия реализации це-
лей, организует взаимодействие субъектов и объектов управления, их ресурсное 
обеспечение, контролируют процессы разработки и производства систем, являют-
ся основным потребителем результатов реализованных решений. 

На стадии «наука» выполняются фундаментальные и прикладные научные 
исследования, служащие основой для формирования направлений и принципов 
создания систем соответствующего назначения и определения путей их реализа-
ции. Научные исследования включают комплекс взаимосвязанных фундаменталь-
ных и прикладных направлений, результатами которых являются сформулиро-
ванные [4] законы и принципы развития природно-технических систем, научные 
задачи обоснования функциональных и структурных основ новых систем управ-
ления, отдельных технических решений и рекомендаций по применению форм и 
методов организации управления процессами производства и применения систем. 
Управление наукой — сложный комплексный процесс, реализация которого осу-
ществляется по различным каналам (политическим, экономическим, технологи-
ческим, военным, административно-хозяйственным). 

Содержание стадии «техника» заключается в выполнении технических про-
ектно-конструкторских и опытно-экспериментальных разработок, направленных 
на создание природно-технических систем соответствующего назначения, образ-
цов новой техники, способных использоваться по назначению и пригодных для 
широкого организационного и промышленного освоения. Процесс разработки и 
технического освоения систем представляет собой сложную систему взаимосвя-
занных теоретических и экспериментальных работ, функциональным выходом 
которой является отвечающая современным требованиям природно-техническая 
система (образец, комплекс). 

Стадия «производство» включает организационную и техническую подго-
товку, промышленное освоение производства систем, развертывание организации 
и серийного производства новых систем, прекращение выпуска или модерниза-
цию устаревших образцов. Производство представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных процессов, посредством которых общество, основываясь на дости-
жениях науки и практики, методах и технических средствах сбора и обработки 
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информации, используя ресурсы, создает природно-технические системы соот-
ветствующего назначения. 

Стадия «применение (потребление)» включает производственное и непроиз-
водственное потребление (применение). В первом случае результаты применения 
системы выступают как средства производства, и потребитель сам является про-
изводителем. Во втором — заинтересованное лицо (организация, потребитель) 
применяет полученные природно-технические системы по назначению. Сфера 
потребления (применения) в условиях современных рыночных условий играет 
определяющую роль в формировании исходных данных и требований для орга-
низации научно-технических разработок, направленных на повышение качества 
систем, своевременное создание методов управления и образцов новой техники 
взамен морально устаревших. 

Считается, что объединение предприятий в крупные вертикально-интегриро-
ванные структуры позволит добиться прироста эффективности в рыночных усло-
виях за счет [6]:

 — обеспечения неразрывности процессов маркетинга в геопространстве, 
разработки, производства, сбыта и обслуживания систем специального назначе-
ния, а также лучшей координации действий и большими возможностями контроля 
на основе применения геоинформационных систем управления; 

 — сокращения издержек на основе эффекта масштаба производства, а также 
замены рыночных сделок внутрифирменными; 

 — повышения устойчивости предприятий отрасли при изменении объемов 
заказа и платежеспособного спроса на мировых рынках за счет диверсификации 
деятельности; 

 — оптимизации загрузки производственных мощностей участников инте-
грированной структуры и гарантированных поставок ресурсов, услуг, продукции 
субподрядчиков. 

Подобный подход на рынках природно-технических систем заключается в ро-
сте взаимной зависимости заказчика от подрядчика, и обусловленное ею усиле-
ние организационных связей между ними на основе специализированных ГИСУ. 
В условиях государственных решений формирования вертикально-интегрирован-
ных структур по продукту (технологии создания систем) мы имеем дело с отноше-
ниями типа «один покупатель — один продавец» при обоюдном риске, который 
сохраняется на протяжении жизненного цикла природно-технических системы 
специального назначения. Каждая из сторон имеет возможность диктовать цену 
на продукцию (билатеральные, двухсторонние монополистические отношения). 
Поведение монополиста на рынке характеризуется неэластичностью спроса на 
продукцию. Особенности взаимоотношений монополиста (производителя) и поку-
пателя (монопсониста) характеризуются наличием у монопсониста определенной 
власти над ценой. Возможности монопсониста ограничены параметрами бюджета, 
а возможности монополиста — нет, поэтому монополист будет использовать стра-
тегию ценовой дискриминации первой степени. Это свидетельствует, что создают-
ся предпосылки разрешения ценового противоречия нерыночными методами. 

Первое упоминание термина геоинформационное управление было в ста-
тье [5], где, на основе анализа особенностей современного управления развитием 
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сложных организационно-технических систем рассмотрен феномен геоинфор-
мационного управления как управления с привлечением пространственной ин-
формации. Пространство рассматривается в широком смысле ― как логически 
мыслимая форма, которая служит средой существования различных объектов. 
Применительно к геоинформационному подходу решается проблема управления 
в геопространстве ― области пространства, где человек ведет хозяйственную 
деятельность.

Подобный подход позволяет структурировать геопространство в интересах 
управленческих решений [4]. Управленческое решение представляет собой воле-
вое творческое действие субъекта управления. Оно заключается в выборе наилуч-
шей (в смысле принятого критерия) альтернативы из множества (пространства) 
обоснованных вариантов решений, направленных на достижения цели (системы 
целей) управления объектом [7, 8]. В этом смысле геопространство решений пред-
ставимо как однородное неограниченное протяжение, в котором находятся раз-
личные объекты (решения и их компоненты) в том или ином месте и занимающие 
определенное положение относительно друг друга, происходят движения и собы-
тия [4]. Онтология геопространства решений включает ряд элементов.

Координатное (географическое) пространство предполагает размещение 
объектов, конструкций в принятой системе координат, например, трехмерное про-
странство — x, y, z — φ, λ, h, или другая принятая система координат. Координат-
ное пространство характеризуется: 

 — координатами объектов; 
 — расстояниями, 
 — геометрическими фигурами, 
 — границами и др. 

Факторное пространство — размещение в географическом пространстве 
объективных и субъективных факторов, влияющих на принятие и реализацию 
управленческих решений. Характеризуется: 

 — координатами размещения — например, координатами положения в трех-
мерном пространстве — φ, λ, h; 

 — особенностями и параметрами факторов — природными, ресурсными, 
предпринимательскими и др.; 

 — доступностью и затратами для их использования в целях управления и др. 
 — координатами (φ, λ, h); 
 — временем возникновения (t); 
 — атрибутами; 
 — масштабы (пространственные, временные); 
 — последствия (уровни воздействия) и др. 
 — координаты объектов (φ, λ, h); 
 — входы X = (X1, X2, …, X), выходы Y = (Y1, Y2, …, Ym) объекта; 
 — атрибуты свойств a = (α1, α2, …, αk) состояний Z = (Z1, Z2, …, Zl); 
 — атрибуты факторов пространственного управления; 
 — атрибуты ситуационных факторов атрибуты среды; 
 — доступность и затраты их использования 
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 — координаты концептов (φ, λ, h); 
 — расстояния; 
 — геометрические фигуры; 
 — границы и др. 

Пространственные факторы по своему содержанию, специфике компонентов 
территориальной системы можно разделить в соответствие с определенными при-
знаками, представленными в таблице 1.

Таблица 1
Классификация факторов пространственного управления

Classification of spatial management factors
Классификационные 

признаки Факторы управления

Природно-ресурс-
ные

Географические характеристики расположения ресурсов, расположение 
территории относительно характерных географических объектов, обеспе-
ченность природными ресурсами, климат и т.п.

Институциональные Страновое деление, границы, межгосударственные связи, администра-
тивное районирование, особенности правового статуса, насыщенность и 
развитость институтов и др.

Социально-демогра-
фические

Демографическая ситуация, характер распределения населения, его 
качественный состав, мобильность, особенности национальной культуры, 
социальные и национальные приоритеты и характеристики, и т.п.

Экономические Характер национальной экономики, формы собственности, экономическая 
политика, качество экономического пространства, распределение спроса, 
потенциал и предпочтения потребителей, культура потребления, привычки 
и предпочтения потребителей, мобильность населения, потребительский 
потенциал и др.

Управленческие Доминирующие формы управления, корпоративная культура, подготовлен-
ность управленческих кадров, уровень развития теории управления и др.

Маркетинговые Целевые рынки, каналы маркетинга, конкуренты, контактные аудитории, 
факторы макросреды и др.

Географические или 
координатные

Положение на поверхности земли, взаимное положение относительно 
характерных объектов природной среды, положение относительно хозяй-
ственных объектов

Пространство состояний объектов управления (фазовое или атрибутивное 
пространство) относится к конкретному объекту (объектам) управления. Дина-
мика существования объектов во времени и в пространстве (жизненный цикл) 
ограничивает и изменяет условия управления и, соответственно, управленческие 
решения. Использование пространства состояний для управления развитием ПТС 
позволяет: 

 — исследовать связи субъектов и объектов управления для различных вре-
менных и пространственных срезов геоинформационного управления; 

 — формировать многомерные динамические модели принятия решений 
на различных уровнях геоинформационного управления; 

 — создавать динамические (адаптивные) модели управления потоками ин-
формации в процессе управления (базы данных и знаний). 
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Методы исследования и модели субъектов и объектов управления в простран-
стве состояний ориентированы на исследование процесса развития конкретного 
объекта, динамики изменения его состояний (атрибутов) во времени и простран-
стве под влиянием внутренней среды и системы отношений с другими объекта-
ми и внешними условиями. Такой подход позволяет использовать динамическую 
координатную и атрибутивную логику методов и способов геоинформационного 
управления на различных уровнях и в различных масштабах. Пространство со-
стояний объектов управления характеризуется некоторой совокупностью пере-
менных (координат, атрибутов), которое можно представить вектором n-мерного 
пространства переменных состояния, включающим: 

 — координаты размещения объектов в географическом пространстве (φ, λ, h); 
 — взаимное влияние объектов — система отношений, связей; 
 — свойства объектов (атрибуты), в том числе временные характеристики; 
 — значимость атрибутов для управления (например, вес для выбора альтер-

натив; степень участия в событиях) и др. 
Объекты могут обладать количественными и качественными характеристика-

ми. Совокупность таких объектов также можно рассматривать как кодированное 
векторное пространство. При этом свойства кодируются с помощью чисел или 
символов, которые можно истолковать как составляющие векторов пространства. 
Подобные коды используют для передачи сообщений, обработки информации 
и т.п. В простейших случаях кодирование состояния исследуемого объекта может 
быть сведено к простой нумерации — адрес (номер) в базе геоданных о присущих 
объекту свойствах. 

Можно говорить об объектах как элементах пространства, не связывая эти 
объекты с обычным представлением о векторах как последовательностях чисел, 
кодов или символов. Если вектор представляет собой совокупность чисел, такое 
пространство называют фазовым пространством, а фигура (линия), которую опи-
сывает конец вектора во времени, называется траекторией движения или разви-
тия объекта в пространстве состояний. В таком представлении можно говорить 
об отображении множества объектов на множество векторов, а отношения между 
объектами пространства сводятся к отношениям на множестве векторов. 

При таком подходе пространство состояний можно рассматривать как дина-
мическое пространство объектов — формализованное с помощью некоторых при-
нятых описаний (слова, понятия, люди, животные, механизмы, организации и т.п.) 
и ориентированное во времени. Операции на множестве таких объектов выпол-
няются по специально устанавливаемым правилам, алгоритмам, а связи (отноше-
ния) между ними выражаются в соответствующей вербальной, математической, 
логической или другой форме. 

Пространство событий. Событие представимо как ограниченное во времени 
и пространстве явление, конкретный временной факт, результат деятельности си-
стемы, которые свершаясь, отменяют или дополняют прежние результаты наблю-
дения и исследования системы. События индивидуализируются относительно си-
стемы в своей уникальной, неповторимой и ограниченной во времени и простран-
стве сущности. С точки зрения геоинформационного управления, событие — то, 
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что имеет место, происходит, наступает в произвольной точке пространства и вре-
мени, существенное значимое происшествие, явление или иная деятельность как 
факт существования системы, оказывающее влияние на управленческие решения. 

Событие есть явление, обретшее индивидуальную выраженность, даже соб-
ственное имя. В этом смысле событийной формой наделяются все научные от-
крытия, получающие имена ученых, впервые их открывших, получают имена 
различные стихийные явления и аномалии, исторические эпохи и политические 
события. Осуществляясь, событие вносит изменения в область собственного осу-
ществления и тем самым оказывает влияние на апостериорный и априорный ана-
лиз процессов развития организационно-технических систем. 

Событие характеризуется: 
 — координатами (φ, λ, h); 
 — временем возникновения (t); 
 — содержательными характеристиками; 
 — масштабами (пространственными, временными); 
 — последствиями (уровнем воздействия на ПТС, объект) и др. 

Пространство решений составляет основу геоинформационного управления 
(рис. 2). 

Решение объединяет все элементы геопространства и характеризуется: 
 — координатами границ области реализации решения — зона ответственно-

сти, время разработки и реализации решения, например — φ, λ, h, Δt; 
 — уровнем решения — юрисдикция, подотчетность объектов управления, 

масштаб; 
 — степенью формализации — нормы, стандарты, законы, обязательность;

Рис. 2. Структура геопространства решений в геоинформационном управлении.

Fig. 2. The structure of the geospatial solutions in geoinformation management.
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 — исполнения и др.; 
 — содержанием — исполнители, время реализации, технологии реализации, 

результаты и форма их представления и др. 
В пространстве решений существенную роль играют субъективные факто-

ры — культура, динамизм населения, лидерство, существующие и потенциальные 
возможности (развитость науки, экономики, технологий и др.).

Существующие уровни пространства решений (масштаб):
 — надстрановой — глобальный, международный, макрорегиональный;
 — страновой, микрорегиональный (регионы государства);
 — уровень местного самоуправления (муниципальный);
 — организационный;
 — групповой, индивидуальный.

Особенность пространства решений — уровни принятия решений, в опре-
деленном смысле (с некоторыми ограничениями), образуют иерархическую си-
стему — связаны между собой системой вертикальных и горизонтальных связей. 

Сложность современных ПТС и множество субъектов управления элемента-
ми со своими целями приводит к ограниченности иерархии управления и возрас-
танию значимости системы горизонтальных связей.

Заключение
Рассмотренные в работе вопросы, прежде всего, позволяют разработать 

единый подход к формированию структуры пространственно-распределенных 
данных, создающих единое геопространство, — пространство геоданных. 

Представленные основы теории геоинформационного управления разви-
тием природно-технических систем расширяют теоретические и прикладные 
аспекты принятия и реализации управленческих решений на различных уровнях 
управления. 

Предложенная структура геопространственных решений объединяет в об-
щую систему управления характеристики объектов, условия их функциониро-
вания (например, пространственно-распределенные гидрометеорологические 
факторы и др.), ситуационные события и факторы с применением современных 
методов геоинформационных технологий [9, 10].

В тоже время, реализация рассмотренного геоинформационного подхода 
к управлению развитием природно-технических систем влечет за собой прове-
дение ряда мероприятий, таких как: совершенствование нормативной правовой 
базы, регламентации отношений пространственно-распределенных управляю-
щих компаний, интегрированных структур с органами исполнительной власти и 
дочерними организациями, разработку мер по стимулированию перехода на со-
временную индустриальную модель бизнеса и инновационного развития инте-
грированных структур промышленности. 

Такие меры предполагают создание действенных механизмов мотивации не-
обходимых преобразований, обеспечивающих эффективность выполнения зада-
ний государственных программ, полноту загрузки производственных мощностей, 
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повышение конкурентоспособности продукции с учетом реализации Националь-
ной технологической инициативы, обозначенной Президентом Российской Феде-
рации в посланиях Федеральному собранию.
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