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Аннотация. В статье описывается новая 
модель геоданных, применяемая при решении 
оперативных задач управления. Дается сравне-
ние ɷтой модели с геоданными. Показано сход-
ство и различие. Показаны условия применимо-
сти данной модели. 
 

Ʉлючевɵе слова: Геоинформатика, гео-
данные, управление, пространственные отноше-
ния. 

Abstract. In paper  the new model of the 
geodata applied at solution of operative problems of 
management is described. Comparison of this model 
with the geodata is given. Similarity and distinction 
is shown. Conditions of applicability of the given 
model are shown. 
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Геоданные служат основой обработ-
ки в геоинформатике [1]. Этот термин ранее 
независимо использовался в первую очередь 
в геологии и других науках, отражая специ-
фику той области, в которой он применялся. 
В геоинформатике термин «геоданные» ис-
пользуется как обобɳение многих видов 
данных. Для понимания термина «геодан-
ные» необходимо обратиться к слову «гео». 
Гео (от греч. geо - Земля), часть сложных 
слов, означаюɳая: относяɳийся к Земле, к 
ее изучению.  

С понятием «гео» связан ряд наук, в 
состав которых «гео» формально и содержа-
тельно входит как составная часть (геомет-
рия, геодезия, география, геология, геоди-
намика, геоинформатика, геоматика, гео-
маркетинг и др.). 

С ɷтим понятием связан ряд наук, в 
состав которых «гео» в явном виде не вхо-
дит, но входит содержательно: транспорт, 
ландшафтная архитектура, землеведение, 
землепользование, кадастр, управление не-
движимостью, распределенные системы, ло-

49

mailto:cvj2@mail.ru


 
ГЕОИНФОРМАТИКА / GEOINFORMATICS 

 

№01-2012  Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле»   

гистика, космические исследования, фото-
грамметрия, картография, мировая ɷкономи-
ка, социальные процессы и явления, разви-
тие человеческого обɳества и др.  

Таким образом, области, на которые 
распространяется содержательная часть 
«гео», приводит к понятию геоданных.  

Геоданные — тематические, про-
странственные и временные данные, отра-
жаюɳие свойства объектов, процессов и яв-
лений, происходяɳих на Земле. [1]. Они 
включают данные о предметах, формах тер-
ритории и инфраструктурах на поверхности 
Земли, причем как суɳественный ɷлемент в 
них должны обязательно присутствовать 
ɩространственные отношения.  

 С коммерческой точки зрения гео-
данные рассматривают как товар на рынках 
геоданных (Geodatenmarkt). По аспекту со-
держательности геоданные разделяют на две 
большие группы, а именно базисные гео-
данные (Geobasisdaten) (координатные гео-
данные) и специальные или тематические 
геоданные (Geofachdaten нем., Spatial 
thematic data анг.) (атрибутивные геодан-
ные). Геоданные описывают объекты реаль-
ного мира  с учетом трех аспектов: про-
странственного, временного и тематическо-

го. 
Пространственный аспект (место) 

связан с определением местоположения. 
Временной аспект (время) связан с измене-
ниями и фиксацией ɷтих изменений с тече-
нием времени. Тематиɱеский аспект (тема) 
обусловлен наличием признаков определен-
ной тематики или предметной области.  

Геоданные включают все ɷти харак-
теристики: место, время, тема. Эти характе-
ристики образуют основные классы геодан-
ных (рис.1). Для того чтобы отмеченные три 
группы образовывали единую систему дан-
ных между ними должны суɳествовать раз-
личные связи: СПВ - связи пространствен-
но-временные, СТВ – связи тематически-
временные, СПВТ – связи пространственно 
временные и тематические.  

Отметим различие между геоданны-
ми и геопространственными данными. 

Из физики известно, что «простран-
ство» и «время» разные категории. Соответ-
ственно, пространственные и временные 
данные образуют разные группы. Поɷтому 
одна из групп геоданных, характеризуюɳая 
пространственную составляюɳую называет-
ся геопространственными данными (ГПД) 
рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Структурный состав геоданных 
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Геопространственные данные, или 
гео пространственные данные, можно рас-
сматривать как пересечение множества про-
странственных данных с геоданными. ГПД 
включают данные об объектах на Земной 
поверхности (ОЗП), об объектах под земной 
поверхностью и об объектах в околоземном 
пространстве (ОЗП).  

Какие пространственные данные не 
входят в геоданные и геопространственные 
данные? Это данные внеземных пространств 
(ВЗП) и данные математических абстракт-
ных пространств (МАП). 

На что следует обратить внимание 
при употреблении термина «геопространст-
венные данные»? В геопространственные 
данные не входят временные данные. По-
ɷтому употребление термина «геопростран-
ственные данные» в расширительном смыс-
ле как синонима «геоданные» - некорректно.  

Геоданные включают временные ха-
рактеристики, геопространственные данные 
как подмножество пространственных дан-
ных не включают временные характеристи-
ки. Следовательно, они не могут самостоя-
тельно использоваться для решения задач 
управления, в то время как геоданные со-
держаɳие временные характеристики, - мо-
гут. 

Можно отметить, что суɳествует 
группа пространственно-временных данных, 
которая частично входит в геоданные. Воз-
никает вопрос: какие пространственно-
временные данные не входят в геоданные? 
Это данные релятивисткой механики (РМ) 
из теории относительности. 

Обобɳенно геоданные (ГД) можно 
представить как  
 

ГД= ГД( ГПД, ВД, ТД, Св)    (1) 
 
где ГПД – геопространственные данные; ВД 
– временные данные; ТД – тематические 
данные; Св – различные связи между ɷтими 
группами и внутри групп. Таким образом, 
геоданные ɷто по суɳеству сложная модель 
данных, включаюɳая данные разного коли-
чественного и качественного происхожде-
ния, связанные пространственными отноше-
ниями. Однако, величины ГПД, ВД, ТД – 
играют роль независимых переменных в та-
кой модели. 

При обработке в информационных и 
геоинформационных технологиях геоданные 
делят на следуюɳие категории: 
 

x социальные характеристики объектов 
или явлений на земной поверхности; 

x ɷкономические характеристики объектов 
или явлений на земной поверхности; 

x геодезические данные (положение и 
форма объектов - иногда ɷти данные уп-
роɳенно называют пространственными),  

x топология (определенные пространст-
венные связи),  

x графически характеристики, такие как 
сигнатура, цвет, отображение, 

x топографические характеристики; 
x метаданные (описания семантики) 
x временные характеристики.  
 

Для управления нужны данные и мо-
дели, в которые входит временная функция, 
характеризуюɳая изменение состояния объ-
екта с течением времени. Объектом можно 
управлять, если можно оценивать его со-
стояние и возможность контроля изменения 
состояния с течением времени. Поɷтому ди-
намические модели геоданных (ДМГД) воз-
никли как потребность обɳества для управ-
ления подвижными или региональными сис-
темами с учетом пространственных отноше-
ний. 

Модели геоданных также включают 
временные характеристики. В чем же отли-
чие ДМГД. 

Под динамическими моделями гео-
данных понимают модели, позволяюɳие 
формировать информацию о состоянии объ-
екта в реальном времени с учетом его про-
странственных отношений. Это дает осно-
вание формализовать отображение ДМГД 
как 
 

ДМГД= F( ГПД (t), ТД(t), Св (t))   (2) 
 
Здесь ГПД, ТД – уже не независимые 

переменные, а функции от времени. В об-
ɳем случае связи также зависят от времени. 

В выражение (1) компоненты геодан-
ных входят как статистические совокупно-
сти. В Выражении (2) входят функциональ-
ные величины. 

ДМГД используют в управлении, по-
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ɷтому с ними тесно связаны понятия объекта 
управления (Оɍ) и управляюɳей системы 
(ɍС). При управлении применяют две кате-
гории моделей «ситуационная модель» [2] и 
«управленческая модель» [3]. 

Ситуаɰионная модель (СитМ) или 
инɮормаɰионная ситуаɰия [4] отражает ре-
альную ситуацию, задает содержание про-
цессов в ней. Главным в ней является опи-
сание отношений реальной ситуации, в ко-
торой находится объект исследования или 
управления. 
 
СитМ= ĳ(ДМГД)=ĳ[F(ГПД (t), ТД(t),Св(t) )] 

 

Уɩравленɱеская модель геоданных 
(ɍМГД) включает следуюɳую совокуп-
ность: объект управления (Оɍ), управляю-
ɳую систему (ɍС), каналы передачи управ-
ляюɳих воздействий, каналы приема ин-
формации (обратной связи) о состоянии Оɍ, 
пространственные отношения с объектами 
внешней среды, которые связаны или влия-
ют на состояние Оɍ или на ɍС. За рубежом 
такие совокупности разнородных данных 
называют «Федерациями данных», отмечая 
их качественную разнородность. Однород-
ные совокупности называют «коллекциями 
данных»  
 
(ɍМГД)= ȥ(ДМГД)= ȥ [F( ГПД (t), ТД(t),Св (t))] 

 
ɍправленческая модель более сложна 

и требует получения информации в реаль-
ном времени. Главным в ней является опи-
сание объекта управления или исследова-
ния. 

Таким образом, динамическая модель 
геоданных позволяет описывать динамику 
ситуации, в которой находится объект 
управления и динамику изменения состоя-
ний самого объекта управления.  

В выражение (2) входят функцио-
нальные величины. Следовательно, для соз-
дания геоданных необходимы координаты 
как функции от времени, то есть X(t), Y(t), 
Z(t). Это задает ограничения на типы данных 
и пространство их суɳествования. 

В основе моделирования ДМГД ле-
жит процесс имитации реальных процессов 
и условий, в которых находится Оɍ с уче-
том суɳествуюɳего пространства управле-
ния. Пространство управления ɷто область 

суɳествования динамической модели гео-
данных. 

Пространство управления задается с 
использованием глобальных спутниковых 
навигационных систем (ГНСС). Следова-
тельно, необходимым условием создания 
ДМГД является применение ГНСС. Таким 
образом, приходим к определенному огра-
ничению: динамическая модель геоданных 
может быть создана в пространстве, в кото-
ром возможно оперативное позиционирова-
ние объекта с помоɳью ГНСС или иных 
(например, мобильных [5], инерционных) 
систем. 

Мы говорим геоданные, имея в виду 
сложную модель данных. Динамическая мо-
дель геоданных еɳе в большей степени яв-
ляется моделью, поскольку временные ха-
рактеристики в ней не наборы независимых 
данных, а аргументы, связанные с другими 
параметрами и задаюɳие функцию положе-
ния или перемеɳения объекта управления. 
Еɳе одной особенностью ДМГД является 
необходимость выполнения условий единой 
координатной среды и единой системы вре-
мени.  

ДМГД является основой для функ-
ционирования интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС). Обычные геоданные 
или разрозненные совокупности данных 
требуют для их использования участия че-
ловека. ДМГД создают условия, при кото-
рых ИТС без участия человека формирует 
управленческие решения за короткие интер-
валы времени, что особенно важно при 
управлении скоростным транспортом и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, динамическая модель 
геоданных является новой моделью данных 
и предъявляет более жесткие требования к 
ее получению и применению. С другой сто-
роны, ɷта модель позволяет решать новые 
задачи, которые с помоɳью старых про-
странственных моделей либо решать нельзя, 
либо они решаются с меньшей ɷффектив-
ность. 
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