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Современный уровень технико-технологического развития предполагает 

широкомасштабную информатизацию самых разнообразных сфер деятельности 

хозяйствующих субъектов, формирующих аграрный сектор страны и 

инициации процессов цифровой трансформации сельского хозяйства. К числу 

наиболее перспективных направлений цифровизации системы аграрного 

производства относится внедрение в процессы сельскохозяйственного 

производства и управления им геоинформационных технологий и расширение 

функционала геоинформационных систем [1,3, 4, 6]. 

В общем виде геоинформационные системы (ГИС) представляют собой 

совокупность инструментов и методов, реализующих функции сбора, хранения, 

обработки и анализа геоданных. Современные геоинформационные системы 

ориентированы на решение таких задач как: 

 формирование и актуализация баз данных нормативно-правовой и 

справочной информации;  

 ведение учета земель с фиксацией границ земельных участков и их 

характеристик с помощью цифровых карта;  

 формирование «многослойных» цифровых карт территорий, на 

которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность; 

 обеспечение непрерывного мониторинга качества продуктивных 

земель и их использования;  

 формирование и актуализация базы данных дистанционного 

зондирования земель; 

 предоставление информации для принятия решений по 

стратегическому и оперативному управлению земельными ресурсами;  

 создание среды для решения задач по рациональному размещению 

сельскохозяйственных культур по полям и рабочим участкам и использования 

продуктивных земель; 

 сбор, хранение и обработка данных о перемещениях 

сельскохозяйственной техники и автомобилей в пространстве и во времени; 



 оптимизация маршрутов движения транспорта и агрегатов, решение 

других задач транспортной логистики; 

 определение рационального уровня антропогенной нагрузки на 

локальные экосистемы и агроландшафты;  

 обеспечение устойчивости обмена данными с другими 

информационными системами и др. 

Геоинформационные технологии реализуют методологию единого 

адресного пространства, обеспечивая однозначную привязку различного рода 

информации к конкретным пространственным объектам и ее интеграцию в 

единый информационный фонд, через принципы системности информации и 

наглядности ее представления, создают предпосылки разработки и 

использования динамических моделей развития агроэкономических систем и 

протекающих в них процессов, автоматизации решения типовых 

управленческих и производственных задач, связанных с учетом специфики 

отдельных территорий. 

Именно геоинформационные технологии формируют информационный 

базис так называемого «умного» сельского хозяйства, обеспечивая 

формирование информационного фонда о его пространственном базисе, 

необходимого для повышения эффективности использования аграрного 

потенциала сельских территорий и управления процессами их развития [5, 7-9].  

В разработанном МСХ РФ проекте «Цифровое сельское хозяйство» [2], в 

качестве одного из приоритетных направлений цифровизации аграрного сектора 

выделен проект создания цифровой платформы «Умное поле», реализация 

которого позволит создать условия устойчивого роста урожайности 

сельскохозяйственных культур и эффективности их производства; повысить 

конкурентоспособность производимой продукции за счет массового 

использования данных, характеризующихся сверхвысоким уровнем их 

детализации; эффективно использовать роботизированные технологии, 

позволяющие минимизировать влияние факторов, лимитирующих 

использование почвенного потенциала; перейти к массовому использованию 



технологий «точного» земледелия на основе повышения достоверности 

информации, используемой при программировании урожайности с учетом 

продуктивного потенциала отдельных рабочих участков и др.  

Для успешного решения этих задач в рамках универсальной цифровой 

платформы должны быть обеспечены:  

 возможность использования технологий обработки больших 

объемов данных (Big Data);  

 внедрение инструментов высокодетального зондирования 

земельных ресурсов, состояния растений и окружающей среды, хранения 

результатов мониторинга, их передачи и обработки;  

 интеграция отдельных хозяйствующих субъектов в локальные 

цифровые экосистемы и широкое использование облачных технологий;  

 формирование цифровой основы для оптимизации работ при 

формировании рациональной организации сельских территорий и 

агроландшафтов с учетом обеспечения устойчивости локальных экосистем; 

 использование инструментов формирования цифровых карт с 

высоким уровнем детализации разнородной информации в разрезе отдельных 

рабочих участков;  

 разработка и использование цифровых моделей рельфа полей и 

разработка противоэрозионных мероприятий; 

 детализация информации по нормам использования оборотных 

средств в зависимости от индивидуальных характеристик рабочих участков;  

 возможность оперативного управления процессами производства 

при изменении условий хозяйствования и др. 

Разносторонний функционал геоинформационных систем, наличие 

широкого круга уже апробированных технологических решений задач 

пространственного развития, расширяющаяся доступность геоданных и 

возможность массового использования инструментов их формирования и 

обработки объективно обуславливают актуальность ГИС-технологий как 



перспективного средства повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
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