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наук о Земле. Раскрывается понятие завершенности информационного ресурса. 
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Современные науки о Земле, охватывают определенный научный комплекс, 

который объединяет, с одной стороны, фундаментальное научное знание (есте-

ственные научные дисциплины – физика, химия, биология, математика; при-

кладные науки и производственную деятельность [1; 2]. 

В современной географической науке необходимо решать новые современ-

ные научные задачи, которые обосновываются геоинформатикой. 

Геоинформатика – наука, технология и производственная деятельность по 

научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и 
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использованию географических информационных систем, по разработке геоин-

формационных технологий, по приложению ГИС для практических и научных 

целей. 

В геоинформатике информационные ресурсы подразделяются на общие ин-

формационные ресурсы и специальные информационные ресурсы. Общие ин-

формационные ресурсы представляют из себя описания, базы данных, знания, 

научно-технологические системы. Специальные информационные ресурсы опи-

сывают пространственные знания, геореференции, цифровые модели, цифровые 

карты, определенные геоданные. 

Благодаря развитию геоинформатики определяется завершенность инфор-

мационного ресурса. С одной стороны, это фаза проектирования информацион-

ного ресурса, результатом которой является сам информационный ресурс, план 

его хранения и представления, с другой стороны, это технологическая фаза, ре-

зультатом которой является технология применения информационного ресурса, 

с третьей стороны, это фаза рефлексии, результатом которой является оценка ис-

пользования информационного ресурса, его полезности и актуальности. 

Естественно, что в современное время фундаментом для формирования ин-

формационных образовательных ресурсов выступают коммуникационные тех-

нологии [6]. Именно, информатизация современного образования создает и фор-

мирует «интеллектуальный капитал учебных заведений» во всем мире. 

В современном мире появляется все больше количество информационных 

образовательных ресурсов, имеющих визуальную, картографическую природу 

отображения и представляющие из себя радиолокационные снимки, аэрокосми-

ческие снимки, тепловые снимки, фотографические снимки и т. д. [9; 10]. 

Геоинформатика как новая научная дисциплина пытается представить опре-

деленные модели информационных образовательных ресурсов и ответить на во-

просы: 

− возможно ли применять метод моделирования при использования геогра-

фических данных; 

− какие модели более объективно отображают природу географических данных; 
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− какие параметры необходимы для формирования или создания определен-

ной географической модели; 

− какие фактологические данные необходимы для создания и формирова-

ния определенной географической модели. 

Географические модели отражают, с одной стороны, свойства географиче-

ского объекта, а, с другой, – отношения между различными географическими 

объектами. Географическое моделирование, используемое в геоинформатике, 

позволяет решать различные прикладные (практические) экономические и 

управленческие образовательные задачи. 

Процесс географического моделирования географических объектов показы-

вает специфику информационных образовательных ресурсов, являющихся всего 

лишь частями (единицами) целой, сложной информационной образовательной 

системы. 

Информационные образовательные ресурсы в процессе географического 

моделирования взаимодействуют с различными географическими объектами во 

внешней социальной среде. Поэтому, именно наличие самого взаимодействия и 

определяет коммуникативную функцию информационных образовательных ре-

сурсов [11]. 

Функция обработки информационных образовательных ресурсов демон-

стрирует важность использования информационных образовательных частей 

(единиц) при обработке информационного потока. Геоинформатика показывает 

потребность в получении и передачи географического знания внутри информа-

ционной образовательной системы и определяет функцию анализа содержатель-

ности информационных значений различных географических объектов. 

Происходит определенная обработка информационных образовательных 

ресурсов с учетом их семантического смыслового содержания и, конечно, вслед-

ствие этого, влечет за собой изменение самого качества информационного ана-

лиза географических объектов [13]. 

Геоинформатика применяет в своих научных исследованиях методы интер-

активной и эвристической обработки информационных образовательных 
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ресурсов, что, в конечном счете, приводит к необходимости креативных методов, 

принципов, методик, применяющихся при оптимальном использовании инфор-

мационных образовательных ресурсов. 

Любой информационный образовательный ресурс включает в себя знание, 

содержащее как общенаучное, так и профессиональное информационное знание. 

Общенаучное информационное знание обычно связано с определенными об-

щими научными понятиями (терминами), применяемыми в различных научных 

дисциплинах. Профессиональное информационное знание взаимосвязано с кон-

кретной, чаще всего, узконаправленной предметной научной дисциплиной (об-

ластью). 

Геоинформатика исследует применение современных информационных об-

разовательных ресурсов, проявляющихся во взаимоотношениях разработчика 

информационного образовательного ресурса и пользователя информационного 

образовательного ресурса. Данная форма информационного взаимодействия в 

научной литературе получила наименование «информационного образователь-

ного сценария» [20]. 

Информационный образовательный сценарий формируется в определенном 

соответствии и взаимодействии с различными географическими объектами. 

Заключение 

Информационные образовательные ресурсы, изучаемые геоинформатикой, 

невозможно просто рассматривать как различные информационные образова-

тельные источники и информационные образовательные объекты. Геоинформа-

тика описывает, отражает современную географическую картину мира, взаимо-

действия различных географических объектов. 
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