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Резюме: В статье рассмотрены основные причины возникновения такой науки, как геоинформатика, изложена кон-
цепция этой науки, описаны ее предмет и объект исследований, методы, система онтологий и задачи. Обоснована ак-
туальность исследований в данном направлении. Статья состоит из нескольких разделов: «Зарождение науки и про-
исхождение термина «геоинформатика», «История развития геоинформатики» и «Геоинформатика в России. Краткая 
история, проблемы и перспективы развития». В них последовательно раскрываются исторические события и элементы, 
оказавшие наибольшее влияние на современное состояние геоинформатики и как науки, и как прикладной дисципли-
ны. Первая часть во многом посвящена различным подходам к определению слова «геоинформатика», а также ветвям и 
направлениям, на которые эта наука разделилась. Вторая часть – «История развития геоинформатики» – состоит из эта-
пов, на протяжении которых геоинформатика формировалась. Эта часть сконцентрирована на открытиях и достижени-
ях в сфере геоинформатики, ее связи с другими научными дисциплинами. Третья часть статьи освещает проблематику 
отечественных исследований, а также возможные направления развития. В заключение подведены итоги и результаты, 
собрана и кратко подана главная информация, рассмотренная во всей работе.
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Abstract: The article examines the main reasons for the emergence of geoinformatics as a science, outlines the concept of this 
science, describes its research subject and object, methods, ontology system and tasks. The relevance of studying this area is 
justified. The article comprises several sections: "Inception of the science and origin of the geoinformatics as the term", "History 
of geoinformatics development" and "Geoinformatics in Russia. Brief history, challenges and development prospects". They 
consistently reveal historical events and features that have had the greatest impact on the current state of geoinformatics both as 
a basic science and as an field of applied research. The first part is largely dedicated to different ways to define the "geoinformatics" 
as a term, as well as the branches and directions into which this science has divided. The second part, i.e. "History of geoinformatics 
development", describes the stages that shaped geoinformatics. This part focuses on discoveries and achievements in geoinformatics, 
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Введение 
В своей статье «Объяснение, редукция и эмпиризм» Пол 

Фейерабенд упоминает, что «появление новой теории 
изменяет взгляд как на наблюдаемые, так и на ненаблю-
даемые свойства мира», объясняя такую позицию двумя 
идеями: научной теорией как методом мировосприятия, 
способным повлиять на убеждения, опыт и представле-
ние реальности, и противоположной ей, по которой науч-
ная теория должна быть проверяема, а также – устраняе-
ма, в том случае, если результаты проверки оказываются 
отличными от предсказанных [1, с. 29–32].

Геоинформатика зарождалась постепенно, через сли-
яние других наук – наук о Земле и информатики. Воз-
никновение геоинформатики в этом списке равносильно 
появлению новой теории, которая либо изменит наше по-
нимание геологической информации, либо будет отвер-
гнута, как неподтвержденная концепция. 

Это одна из самых «молодых» наук, и ее расцвет при-
шелся на середину и конец XX в. – века науки и перемен. 
В своей книге «Геоинформатика» Иванников, Кулагин, 
Тихонов и Цветков (мб инициалы добавить) разделяют 
название этой науки на две составляющие: «гео», отве-
чающая за область исследований – за процессы, которые 
происходят на земной поверхности, и «информатика», 
которая указывает на происхождение отрасли знаний 
как на прикладную инженерную дисциплину, и опреде-
ляет основной метод изучения объектов – при помощи 
компьютерных технологий [2, с. 3–5].

С одной стороны, классическая «информатика» харак-
теризуется как отрасль науки, изучающая структуру и 
общие свойства информации, а с другой – обеспечиваю-
щая сбор, хранение, поиск, обработку, преобразование, 
распространение и использование ее в различных сферах 
деятельности. 

Рост объема знаний о Земле (в том числе о минераль-
но-сырьевых ресурсах), появление и развитие новых тех-
нологий и техник сбора, обработки и анализа информа-
ции предопределил слияние этих двух областей знаний 
и естественно родил термин «геоинформатика».

Потому возникновение геоинформатики многие связы-
вают с необходимостью появления новых инструментов 
анализа геологической и картографической информации 
[3]. Так, появление новых дисциплин и отраслей знаний 
– естественный и закономерный процесс развития клас-

сических наук. С течением времени геоинформатика из 
сформированной другими науками отрасли развилась в 
самостоятельное учение, строящееся на собственных тео-
риях и парадигмах. На этапе становления геоинформати-
ки как науки произошло ее разделение на два направле-
ния: прикладное и фундаментальное [4]. В свою очередь, 
некоторые авторы (к примеру, А. Майоров) выделяют три 
ветви геоинформатики: теоретическую, прикладную и 
производственную [5].

Формирование направлений и ветвей геоинформати-
ки происходило параллельно, с незначительными сме-
щениями вперед у той или иной части относительно 
остальных. При этом геоинформатика как наука нередко 
воспринимается только через ее фундаментальное и тео-
ретическое ответвления. 

На всех этапах развития геоинформатики объектом ее 
исследований оставались пространственно распределен-
ные данные: точки, значения тех или иных природных 
параметров и характеристик, геологические и географи-
ческие единицы. Эти данные моделировались в комплек-
сы системы, которые впоследствии использовались для 
хранения информации и прогнозирования возможных 
изменений. 

Применимо к практике объектами исследований для 
геоинформатики стали различные картографические 
источники (общегеографические карты; карты природы, 
населения, экономики; политические, исторические и ад-
министративные карты), статистические таблицы и дан-
ные, отчеты и тексты [6, с. 43]. 

В. Лайкин и Г. Упоров в своем учебном пособии «Ге-
оинформатика» определяют предмет этой науки как 
«пространственно-временные информационные пото-
ки естественно-географической среды», а ее метод как 
«пространственно-временное моделирование территори-
ально-распределенных (географических) эмпирических 
(объективно существующих) систем любой природы с 
использованием соответствующих ГИС-технологий в раз-
личных научных и практических целях» [7, с. 15].

В предметной области геоинформатики выделяют 
специальную систему онтологий (моделей, подходов, 
описаний), которые отражают возможность «междис-
циплинарного переноса знаний и опыта» (иллюстрация 
приведена на рис. 1) [8].

Рис. 1
Многоуровневая система 
онтологий в 
геоинформатике (авторская 
иллюстрация, основанная 
на иллюстрации из 
источника [8])

Fig. 1 
A multi-tier ontology system 
in geoinformatics (author's 
illustration based on a figure 
from [8])
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Как метод научного познания, геоинформационное мо-

делирование представляется совокупностью процессов 
построения моделей и взаимодействия между ними и 
исследователем, их интерпретации и практического при-
менения [9]. 

К задачам геоинформатики относят две основные груп-
пы: информационно-лингвистические и прикладные. 
Первые относятся к разработке «описательных моделей, 
которые формируют картину мира», вторые – к «проекти-
рованию, разработке, сопровождению систем, моделей, 
проектов и поддержке исследований в других научных 
направлениях» [10].

Зарождение, развитие и становление геоинформатики, 
ее интеграция с другими естественными науками и связь 
с ними, ветвление и разделение на направления – акту-
альная тема для современных исследований в геологиче-
ской и горной отраслях. Значимость истории геоинфор-
матики проявляется в необходимости познания истории 
суждений о природе недр и современных технологиях. 

Зарождение науки 
и происхождение термина «геоинформатика»

А.А. Майоров, доктор технических наук и профессор 
«Московского государственного университета геодезии и 
картографии», посвятил значительную часть своих иссле-
дований темам геоинформатики, геоматики и геоданных. 
Так, в его статье «О развитии геоинформатики и геомати-
ки» упоминается, что «геоинформатика и геоматика поя-
вились как следствия признания научным сообществом 
растущей потребности в пространственной информа-
ции для науки, практики и нового понимания Земли как 
сложной системы» [11]. При этом происхождение термина 
«геоинформатика» автор приписывает слиянию отраслей 
геодезии и информатики. Другие исследователи, к приме-
ру Иванников, Кулагин, Тихонов и Цветков, разделяют на-
звание «геоинформатика» на составляющие «гео» и «ин-
форматика», не выделяя слова «геодезия». В свою очередь, 
некоторые авторы определяют возникновение понятия 
«геоинформатика» как фрагментарное заимствование из 
иностранных языков, где «информатика» – это научное 
направление, изучающее теорию методов хранения и 
анализа информации, а «гео» – часть слова «географиче-
ский». Если рассматривать название термина с такой по-
зиции, то оно является производным от словосочетания 
«географическая информатика» 1.

Несмотря на то что геоинформатика – одна из наиболее 
поздно зародившихся наук, а многие первооткрыватели, 
стоящие у ее истоков, до сих пор являются активными 
членами научного сообщества, расхождения возникают 
уже на этапе трактовки термина.

В данном контексте они напоминают нам случайных 
героев Дж. Свифта, непримиримо спорящих о том, с ка-
кой стороны разбивать яйцо: с тупого или острого конца? 
При этом игнорируя тот факт, что главное – разбить яйцо, 
и суть в самом яйце. Потому авторы склоняются к тому 
варианту, в котором слово «геоинформатика» разделяется 
на элементы «гео» (исходя из греческого ge – Земля) и «ин-
форматика», без конкретизации области геонаук, будь то 
геодезия, геология или география. 

Объемное понятие «геоинформатика» включает в себя 

несколько направлений или подходов, которые стали 
следствием развития этой науки. К дефинициям слова 
«геоинформатика» и подходам относят:

1. Научно-познавательный подход. При этом подходе 
термин «геоинформатика» трактуется как научная дис-
циплина, фокусирующаяся на изучении природных и 
экономических систем, их взаимном влиянии и структу-
ре, с помощью моделирования (компьютерного и матема-
тического) на основе накопленных знаний, представлен-
ных базами данных. Основная цель геоинформатики в 
ключе научно-познавательного подхода – изучение этих 
систем и управление ими, их интеграция.

2. Технологический подход. При этом подходе геоин-
форматика – это не наука, а технология. Технология сбо-
ра и хранения данных, визуализации картографической 
и пространственно-распределенной информации. Цель 
такой технологии – обеспечение наиболее грамотного и 
корректного решения поставленной задачи автоматизи-
рованного подхода к управлению геосистемами. 

3. Производственный подход. При этом подходе геоин-
форматика – не наука и технология, а производство и 
индустрия, специализирующаяся на изготовлении про-
граммных продуктов и аппаратных средств.

Каждый из подходов неразрывно связан с предыдущим 
– технологическая часть геоинформатики не может быть 
достигнута без теоретической базы, а производственные 
инструменты – разработаны без технологии и методи-
ки. В то же время на научный подход влияют результаты 
практического применения программного продукта – 
благодаря собранным данным могут быть скорректиро-
ваны старые теории и выявлены новые.

История развития геоинформатики
В истории развития геоинформатики и ее подходов при-

нято выделять четыре стадии, или периода. Наглядно они 
отображены на рис. 2.

1. Начальная стадия, или пионерный период (конец 
1950-х – начало 1970-х годов). На этом этапе исследова-
лись возможности, нарабатывался практический опыт, 
коллекционировались знания из смежных областей –  
информатики, геологии, картографии и др. Это длитель-
ный период, во многом повлиявший на современный об-
лик геоинформатики как науки. 

Большое влияние в этот период оказывают теорети-

Рис. 2
Основные стадии (периоды) 
развития геоинформатики 
(авторская иллюстрация, 
основанная на литературных 
источниках)

Fig. 2
The main stages (periods) 
of geoinformatics 
development (author's 
illustration based on literature 
sources)
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ческие работы в области географии и пространственных 
взаимосвязей, а также становление количественных мето-
дов в географии в США, Канаде, Англии, Швеции (работы 
У. Гаррисона, Т. Хагерстранда, Г. Маккарти, Я. Макхарга) 2.

Наиболее ярким открытием пионерном периода счи-
тается разработанная под руководством Р. Томлинсона 
в 1963–1971 гг. первая геоинформационная система – Ка-
надская ГИС (CGIS). Эта программа позволяла хранить 
геопространственные данные для их учета в кадастро-
вом реестре Канады, а также помогала в разработке нор-
мативных процедур для мониторинга ресурсов и управ-
ления землепользованием [12]. Программный продукт 
продолжал эксплуатироваться до вплоть до 1980-х годов,  
а сам Роджер Томлинсон был признан «отцом ГИС». Стоит 
отметить, что стоящий у истоков геоинформатики уче-
ный был в первую очередь географом, что указывает на 
непосредственную связь между этими науками3. 

Помимо канадских разработок, свой вклад в развитие 
геоинформатики и геоинформационных систем внесли 
и американские исследователи. Так, в середине 1960-х 
годов Говардом Фишером на базе Массачусетского тех-
нологического университета была основана Гарвардская 
лаборатория компьютерной графики и пространственно-
го анализа. Эта лаборатория функционировала вплоть до 
начала 1991 г. и стала первооткрывателем многих методик 
разработки географических и картографических компью-
терных систем. В конце пионерного периода (начальной 
стадии развития геоинформатики) лабораторией были 
представлены программы как для сбора данных, так и 
для двумерного и трехмерного моделирования, анализа 
и прогнозирования информации. Деятельность лаборато-
рии называли «междисциплинарной» из-за сложной свя-
зи между информатикой и географией, которая и легла  
в основу выпущенного программного обеспечения. 

Дана Томлин, автор научных трудов и профессор, ра-
ботая именно в Гарвардской лаборатории, заложил ос-
новы картографической алгебры, описывающей работу  
с растровыми полями (картами) при помощи математиче-
ских операций. Результаты его исследований изложены  
в труде «Географические информационные системы и 
картографическое моделирование», который на долгие 
годы стал базовой книгой для изучения сути геоинфор-
матики 4.

Гарвардская лаборатория доказала, что взаимодействие 
практики и теории – неразрывно. А в контексте современ-
ной эпохи диалектическое единство теории и практики 
– актуальная проблема, которая рассматривалась в тру-
дах многих философов. Так, Карл Маркс в своих работах 
уделял значительное внимание тому, что необходимо не 
только объяснять мир (чем занимается теория), но и улуч-
шать его, изменять в соответствии с открытыми закона-
ми (это то, за что отвечает практика). Фридрих Энгельс, в 
свою очередь, писал, что «все приобретаемые нами зна-
ния по необходимости ограничены и обусловлены теми 
обстоятельствами, при которых мы их приобретаем» [13, 
c. 302]. Это утверждение отражает недостаточность одной 
лишь теории в отрыве от практического опыта, несосто-

ятельность тех учений, что выведены в стерильном, ва-
куумном пространстве. 

2. Срединная стадия, или период государственных ини-
циатив (начало 1970-х – начало 1980-х гг.). Этот этап ха-
рактеризуется развитием крупных геоинформационных 
проектов, которые поддерживались и одобрялись госу-
дарствами стран, формированием проектных и исследо-
вательских групп и институтов, специализирующихся на 
геоинформационных системах, продуктах и геоинформа-
тике. 

В конце 1960-х годов правительство Соединенных Шта-
тов, наблюдая за успехом канадских коллег, сформулиро-
вало мнение о необходимости создания автоматизиро-
ванных реестров и архивов, позволяющих отслеживать 
информацию, поступающую из Национального бюро пе-
реписей США. Данные, которые хранились на бумажных 
носителях, должны были быть оцифрованы и занесены в 
компьютерную систему для того, чтобы ускорить процесс 
их анализа и обработки. Так, задача переписи населения 
стала проблемой, решение которой представлялось воз-
можным при помощи появившихся инструментов кар-
тографического моделирования. «География переписи» 
формулировалась как комплексная концепция, по кото-
рой жители разных штатов представлялись исследовате-
лям как точки, пространственно распределенные в соот-
ветствии с географическими данными. Был разработан 
специальный формат представления картографических 
данных DIME (Dual Independent Map Encoding), для кото-
рого были определены прямоугольные координаты пере-
крестков, разбивающих улицы всех населенных пунктов 
США на отдельные сегменты.

Несмотря на то что алгоритмы, методика и теоретиче-
ские предпосылки были заимствованы из исследований 
ученых Гарвардской лаборатории, американские ученые 
усовершенствовали и модернизовали существующие 
подходы, а в их разработке был впервые применен тополо-
гический подход к организации управления географиче-
ской информацией, который содержал математический 
способ описания пространственных взаимосвязей между 
объектами.

Появление этого подхода вкупе с государственной 
поддержкой разработок, направленных на развитие ге-
оинформатики и ГИС-систем, привело к увеличению ко-
личества экспериментальных работ в этой области. По-
явились первые практические результаты в индустрии 
навигационных систем общего пользования и цифровых 
городских карт.

Параллельно с задачей переписи населения, или «гео-
графией переписи», в американском институте исследо-
вания систем окружающей среды (ESRI) шла поэтапная 
разработка моделей пространственных данных (растро-
вых и векторных систем) на базе теоретических идей и ме-
тодов, также разработанных в Гарвардской лаборатории и 
других организациях. Основанная Джеком Дэнджермон-
дом компания (название «институт» – формальное, фир-
ма была и остается частной) стала лидером в области про-
изводства геоинформационных систем. Среди программ, 
которые ESRI предоставляет пользователям, комплексы 
геоинформационных продуктов ArcGIS и ArcView, работа 
в которых активно ведется и по сей день, в том числе – в 
странах СНГ [14]. Широкие массы получили доступ к этим 
компьютерным программам на следующем этапе разви-
тия геоинформатики – в пользовательский период. 

В середине 1970-х годов зародилась шведская школа ге-
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оинформатики, исследования которой формировались 
на фундаментальных статьях, написанных географами 
Университета Лунда О. Саломонссоном и Т. Германсеном, 
а базировались эти статьи на разработанной в Швеции 
ГИС-системе для учета земельной документации 5. Как и в 
случае с канадским опытом, появление научного обосно-
вания для геоинформатики было продиктовано практи-
ческой задачей кадастрового и земельного учетов. Отече-
ственный читатель мог узнать о западных наработках из 
сборника «Новые идеи в географии» (отв. ред. В.М. Гохман 
и Ю.В. Медведков) – одной из немногих коллекций статей, 
освещающих проблемы геоинформатики в советском 
пространстве. 

С расширением сферы влияния геоинформатики, об-
новлением теоретической базы и введением строго ма-
тематического подхода к созданию геоинформационных 
программ были выявлены традиционные составляющие 
ГИС (геоинформационных систем). Уже на этой стадии 
ГИС формировались как комплексные решения, сочетаю-
щие в себе несколько подходов, – подробная схема приве-
дена на рис. 3.

Так, этот период ознаменовался развитием фундамен-
тальных принципов и законов геоинформатики, форму-
лированием основных особенностей и понятий этой нау-
ки, получением важнейших законов и положений. 

3. Современная стадия, или пользовательский период 
(конец 1980-х годов – настоящее время). Предшествующие 
этапы стали отправной точкой для массового примене-
ния геоинформационных систем и наиболее яркого раз-
вития геоинформатики как науки.

На пользовательском периоде наиболее значимую 

роль в повышении заинтересованности геоинформати-
кой сыграло развитие сети «Интернет» – информация 
и программные продукты стали ближе и доступнее для 
научных сотрудников, работников частных и государ-
ственных компаний, студентов. С распространением 
пользовательских компьютеров, улучшением их каче-
ства, повышением доступности, начал насыщаться ры-
нок ГИС-систем, расширилась область их применения  
и число пользователей. 

Несмотря на то что в Советском Союзе, а позднее – в Рос-
сийской Федерации геоинформатика и геоинформацион-
ные системы развивались медленнее, чем на Западе, на 
сегодняшний день наблюдается значительный рост заин-
тересованности в этой отрасли.

Геоинформатика, основы которой были заложены ис-
ходя из положений информатики и наук о Земле, а так-
же картографической алгебры, появившейся позднее, на 
современном этапе развития разделилась на несколько 
специализированных направлений:

• Общая геоинформатика. Базовая отрасль геоин-
форматики, занимающаяся исследованием фунда-
ментальных проблем и задач теории [15]. 

• Геоинформатика транспорта. Направление геоин-
форматики, цель которого – изучение и практиче-
ское применение технологий контроля состояния 
пути, проектирования и строительства на основе 
мобильного лазерного сканирования, интегриро-
ванного с геоинформационными системами [16]. 
Экспериментальные исследования, которые про-
водились при помощи инструментария геоинфор-
матики транспорта, позволили не только смоде-
лировать существующие дорожные системы, но и 
проанализировать их отображение на карте в со-
ответствии с характеристиками времени, а также 
учесть и спланировать изменения дорожного по-
лотна [17].

• Экологическая геоинформатика. Составляющая 
науки геоинформатики, направленная на решение 
проблем, связанных с окружающей средой. Это 
набор современных и усовершенствованных ме-
тодик, который может применяться для контроля 
и прогнозирования стихийных бедствий, карти-
рования и мониторинга элементов окружающей 
среды, комплексного управления прибрежными 
районами, управления природными ресурсами и 
т. д. [18].

• Космическая геоинформатика. Раздел геоинфор-
матики, отвечающий за исследование космиче-
ского пространства интегрированными методами 
различных научных направлений – геоинформа-
тики, технологий дистанционного зондирования 
земли, геодезической астрономии, космической 
фотограмметрии, обработки радиолокационных и 
тепловых снимков [19]. В космическом геоинформа-
ционном моделировании используется набор мето-
дов, одновременно схожий и отличный от техник, 
которые применяются при моделировании земных 
объектов. Так, ключевое сходство заключается в ис-
пользовании технологии геоинформационного мо-
ниторинга (наблюдения за большим количеством 
данных и их анализ), а различия – в форме пред-
ставления информации (для космической геоин-
форматики пространство представляется набором 
вложенных пространств: дальний космос, ближний 

Рис. 3
Классические составляющие 
геоинформационных систем 
(авторская иллюстрация, 
основанная на иллюстрации из 
источника: Roger Tomlinson: 
The father of computerized 
cartography. Available at:: https://
www.theglobeandmail.com/
technology/science/roger-
tomlinson-the-father-of-
computerized-cartography/
article17185506/ (accessed: 
17.08.2023))

Fig. 3
Classical components of 
geoinformation systems 
(author's illustration based 
on a figure from: Roger 
Tomlinson: The father of 
computerized cartography. 
Available at:: https://www.
theglobeandmail.com/
technology/science/roger-
tomlinson-the-father-of-
computerized-cartography/
article17185506/ (accessed: 
17.08.2023))
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космос, солнечная система, залунное простран-
ство, подлунное пространство и околоземное кос-
мическое пространство) [20].

С развитием геоинформатика постепенно из приклад-
ной дисциплины, источники которой восходят к сли-
янию других учений, стала самостоятельной наукой 
о пространстве, данных и их изменении во времени.  
Она обрела собственные направления, значительный 
пласт теоретической базы, влиятельных ученых и после-
дователей. 

Геоинформатика на современной стадии – это наука  
о свойствах геоинформации, ее закономерностях, мето-
диках поиска и изучения данных о природных явлениях 
и объектах.

4. Финальная стадия, или коммерческий период (конец 
1980-х годов – настоящее время). Параллельно современ-
ной стадии выстраивался период, названный «коммерче-
ским». Этот временной промежуток, начавшийся в конце 
прошлого столетия и длящийся до сих пор, характеризу-
ется возросшим спросом на прикладные достижения ге-
оинформатики, программные комплексы и системы, раз-
работанные при помощи теории этой науки.

На финальной стадии в США появляется подтвержде-
ние значимости геоинформатики на государственном 
уровне. Так, в 1994 г. было утверждено правительственное 
распоряжение под названием «Координация в области 
получения и доступа к данным: Национальная инфра-
структура пространственных данных» [21]. А простран-
ственные данные – это в первую очередь объект исследо-
ваний геоинформатики и геоинформационных систем. 

В Российской Федерации такие подтверждения появи-
лись позднее, в 2013 г. (также после постановления прави-
тельства). Федеральным научно-техническим центром 
геодезии, картографии и инфраструктуры простран-
ственных данных был создан фонд пространственных 
данных, оцифрованы и представлены пользователям и 
ученым сеть геодезических станций и каталог географи-
ческих названий6. 

Коммерческий период характеризуется государствен-
ной поддержкой в сочетании с экономическими потреб-
ностями рынка геоинформационных систем. 

Так, современные ученые выделяют три направления 
рынка геоинформационных систем, имеющихся на се-
годняшний день: данные дистанционного зондирования, 
навигация и геодезия. В рамках исследований проводи-
лись опросы экспертов, анализ открытых данных, расчет 
затрат и закупок, а также обзор вузов, подготавливающих 
специалистов в данной отрасли. Были выявлены тенден-
ции роста рынка, увеличения количества разрабатывае-
мого программного обеспечения и повышения качества 
обучения в высших учебных заведениях [22].

Геоинформатика в России: 
краткая история, проблемы и перспективы развития

При проведении общей оценки уровня развития ге-
оинформатики в 1960–1970-х годах некоторые иссле-
дователи утверждают, что в нашей стране осознание 
ее роли в системе наук пришло позднее, чем у запад-
ных ученых. Так, свое развитие в Советском Союзе ге-
оинформатика получила лишь с появлением первых 
ведущих центров и научных лабораторий [23]. Но при 

этом не учитывались наработки в оборонной отрасли.
В СССР первые практические и теоретические наработ-

ки появились ненамного позднее, чем в других государ-
ствах, и по качеству мало уступали иностранным рабо-
там. В 1970-х годах в Нижегородском НИИ прикладной 
математики и картографии (НИИПМК) была разработана 
«методология, заложенная в технологии создания твер-
дых копий топографических карт различных масштабов 
для Роскартографии». Она позволяла за короткое время 
на новой компьютерной базе создать автоматизирован-
ную картографическую систему и во многом превосходи-
ла появившееся ранее методики [24].

В.С. Тикунов, российский ученый-картограф и доктор 
географических наук, отмечал, что опыт геоинформати-
ки на территориях постсоветского пространства во мно-
гом был связан с адаптацией зарубежных технологий. 
При этом исследования проводились во многих городах: 
Владивосток, Уфа, Москва, Казань, Тобольск и др. В 1980-х 
годах осуществлялись исследования по пространствен-
ному анализу, картографо-математическому моделиро-
ванию, тематическому картографированию и их авто-
матизации, проводились теоретическое обоснование и 
разработка первых геоинформационных систем. А первой 
отечественной геоинформационной системой считается 
разработанная в 1986 г. Н.Л. Беручишвили, физико-гео-
графом и ландшафтоведом, геоинформационная система 
Марткопського физико-географического стационара тби-
лисского университета.

При этом после распада СССР геоинформационные 
исследования в России некоторое время сдерживались 
отсутствием открытых данных. В них не было явной 
практической необходимости – место на рынке завоева-
ли иностранные программы. И только в последние два 
десятилетия, благодаря государственной инициативе, 
появились достойные ответы на вопросы, поставленные 
геоинформатикой как прикладной дисциплиной. Был 
разработан и успешно функционирует следующий ряд 
программ: Единое геоинформационное пространство 
г. Москвы, Региональная геоинформационная систе-
ма Московской области, Геоинформационная система 
Санкт-Петербурга, Региональная инфраструктура на 
территории Калужской области, ГИС в территориальном 
планировании Ростовской области и многие другие [25].

Сегодня в экономике России, в научном сообществе и в 
образовательной сфере геоинформатика занимает одну 
из ключевых позиций. Только за последние 5 лет состо-
ялся ряд конференций, посвященных проблемам гео-
информатики и геоинформационным системам, среди 
которых такие мероприятия, как научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинфор-
мационных систем» (2017 г.), международная научно-тех-
ническая конференция «Пространственные данные как 
основа развития цифровой экономики России» (2018 г.) и 
др. [26]

В настоящее время силами ученых университета МИ-
СИС геоинформатика развивается в различных направле-
ниях: как инструмент при построении моделей горно-ге-
ологических информационных систем предприятий для 
мониторинга событий и планирования [27], для компью-
терного моделирования систем управления информаци-
онной безопасностью геоинформационных технологий 
[28], мониторинга инцидентов безопасности [29]. Немало-
важен и вклад геоинформатики как науки для современ-
ного состояния нейросетевого моделирования геологиче-
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ских объектов. Так, использование геоинформационных 
программных комплексов и геостатистической обработ-
ки исходных данных позволяет выявить закономерности 
в распределении полезного компонента в рудном теле, 
обучить модель и провести оценку и анализ результатов 
[30]. В свою очередь, такие модели содержания полезного 
компонента способны в значительной степени упростить 
интерпретацию геологической информации и снизить 
временные затраты при оценке запасов [31]. 

Но несмотря на повышение качества и количества ис-
следований и наработок в сфере геоинформатики из-за 
отставания на ранних этапах развития этой науки со-
временная Россия временно не может претендовать на 
лидирующую позицию как в части исследований, так и 
в сегменте производства программных продуктов. Реше-
ние этой проблемы может быть достигнуто увеличением 
числа лабораторий и учебных программ, освещающих 
основы теоретической геоинформатики и ее приклад-
ной значимости. Причем в этом аспекте основную роль 
должно играть накопление всеобъемлющей информации  
об объектах моделирования.

В силу того что геоинформатика – относительно «моло-
дая» наука, это направление перспективно для исследо-
ваний. Сфер и отраслей, в которых может быть применен 
инструментарий геоинформатики (помимо классическо-
го их использования в геологии и картографии), много: 
энергетика [32], кадастровый инжиниринг, языкознание, 
транспорт [33] и многие другие. Поэтому отечественные 
исследования, проводимые в рамках этой науки, на дол-
гие годы смогут сохранить свою необходимость и акту-
альность, что характеризует развитие геоинформатики 
как одной из самых проблемно-ориентированных наук.

Важными темами для изучения и проведения исследо-
ваний в сфере геоинформатики на сегодняшний день яв-
ляются различные аспекты моделирования и вовлечения 

в отработку техногенных месторождений, характеризую-
щихся сложным пространственным распределением по-
лезных компонентов и неявными зависимостями между 
содержаниями тех или иных элементов. Одной из клю-
чевых особенностей моделирования объектов подобного 
– искусственного – происхождения является необходи-
мость задействования специфического математического 
аппарата и значительных программных мощностей. 

Применение искусственного интеллекта для решения 
задач геологии и горного дела также нашло свое отра-
жение в современных подходах к геоинформатике. Ней-
росетевое программирование с каждым днем становит-
ся все более доступным, а концепт обучаемых моделей 
для прогнозирования и оценки свойств минерального  
сырья – более необходимым. Так, ученые из университета  
МИСИС уже сегодня разрабатывают модели искусствен-
ных нейронных сетей для геомоделирования границ ли-
тологических разностей [34]. 

Заключение
Геоинформатика, зародившаяся намного позже, чем 

другие науки, менее чем за век своего существования 
стала не только прикладной и инженерной дисциплиной, 
но и отраслью знаний, которая характеризуется своими 
постулатами, законами, теоремами и аксиомами. Ее раз-
витие не было линейным – в истории геоинформатики 
прослеживаются как взлеты, так и периоды застоя. 

В статье отражена краткая и полная хронология собы-
тий, связанных с геоинформатикой и геоинформацион-
ными системами. Также было приведено деление време-
ни на различные этапы развития геоинформатики. Эти 
этапы (стадии) и наиболее значимые открытия, происхо-
дившие в выявленные временные интервалы, дополни-
тельно проиллюстрированы на рис. 4.

 По прошествии лет геоинформатика заняла свое место 

Рис. 4
Стадии развития геоинформатики (авторская иллюстрация, 
основанная на собранной информации)

Fig. 4
Stages of geoinformatics development (author's illustration based 
on collected information)
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в списке наук. Появились дисциплины в университетах, 
государственная поддержка отдельных программ, свя-
занных с геоинформатикой, лаборатории и научные цен-
тры. Были рассмотрены все вышеперечисленные аспекты 
и выделены в отдельную главу исторические события,  
а также проблемы и перспективы развития геоинформа-
тики в России. 

Как наука, на раннем этапе становления сложенная из 
геологии, картографии, геодезии и информатики, геоин-
форматика стала той интегрированной отраслью знаний, 
что соединила в себе лучшие открытия своих предше-
ственников. Методов, которыми оперирует геоинформа-
тика, – множество, но в силу позднего зарождения этой 
науки большая часть из них только будет разработана и 
открыта. 

Проблемы, которые могут возникнуть при дальнейшей 
эволюции геоинформатики, напрямую связаны с тем, 
насколько прикладная это наука. Геоинформатика не 
может существовать без геоинформационных систем и 
программных продуктов, которые в капиталистическом 

мире стали рычагом коммерциализации науки. С одной 
стороны, практическое применение диктует спрос на 
исследования, с другой – влияет на их качество. Сегодня 
геоинформатика ассоциируется в основном с теми геоин-
формационными ресурсами, которые она предлагает, а 
не с теоретическими основами. Для того чтобы не допу-
стить превращения геоинформатики в исключительно 
прикладную отрасль, зависимую от экономики, требует-
ся как международное взаимодействие ученых, так и все-
сторонняя государственная поддержка. 

Для каждого исследователя, который планирует посвя-
тить свои работы геоинформатике, важно ознакомить-
ся с ее теоретическими и историческими основами, 
так как они определяют восприятие геоинформатики, 
ее проблем и законов функционирования. Представле-
на необходимая и достаточная информация для того, 
чтобы сформировать мнение о месте геоинформатики  
среди наук, ее социальной, экономической и научной 
значимости.
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