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Informatization of environmental economic areas of the regions and its overgrowing role in a 
globalized world causes the urgency of assessing  mechanisms, conditions and prospects of its de-
velopment in the course of implementation of innovative environmentally friendly modernization of 
economy. 

The article substantiates specifics of information factor influence on the efficiency of the per-
formance of environmental economic area of the region. It analyses problems of interagency envi-
ronmental information cooperation in the region. The author proposes ways of creating a Unified 
Environmental Information and Analytic System as well as approaches of the development of envi-
ronmental information sources. In the course of the study the author used methods of analysis and 
synthesis as well as the method of systems approach. 
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formation and Analytic System. The authors contributed on this theme by suggesting having the 
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Возрастающая в условиях глобализации роль информатизации эколого-экономического 
пространства регионов обусловливает актуальность исследования закономерностей, ус-
ловий и перспектив ее развития при реализации инновационной экологически безопасной 
модернизации экономики.  

В статье обосновываются особенности влияния информационного фактора на эф-
фективность функционирования эколого-экономического пространства региона, анализи-
руются проблемы межведомственного эколого-информационного взаимодействия  в ре-
гионе. Предлагаются пути создания Единой эколого-информационно-аналитической сис-
темы и направления совершенствования источников экологической информации. В ходе ис-
следования применялись методы анализа и синтеза, системного подхода.   

Условием эффективного информационного межведомственного взаимодействия на 
основе формирования и реализации Единой эколого-информационно-аналитической систе-
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мы региона является совершенствование и развитие источников экологической информа-
ции. Вклад авторов в развитие темы состоит в предложениях по совершенствованию и 
развитию источников экологической информации.  

Ключевые слова: информатизация; эколого-экономическое пространство региона; 
экологическая информация; межведомственное взаимодействие; экологический монито-
ринг; информационно-коммуникационные технологии; эколого-экономический учет; единая 
эколого-информационно-аналитическая система..  

 

Информатизация общества, усили-
вающаяся в условиях глобализации, ока-
зывает значительное влияние на развитие 
эколого-экономического пространства ре-
гиона. Это связано со следующими зако-
номерностями этого процесса [3; 5]:  

- во-первых, информационное обще-
ство имманентно экологично, так как 
предполагает рационализацию (на инфор-
мационной основе) взаимоотношений в 
рамках системы «общество – природа»;   

- во-вторых, в основе информатиза-
ции общества лежит единство закономер-
ностей информационных процессов в об-
ществе и природе, выявленное еще в про-
цессе развития кибернетики, которое соз-
дает возможность рационализации взаи-
моотношений человека и природной сре-
ды; 

- в-третьих, научные знания, исполь-
зуемые для создания качественно новой 
техники и принципиально новых техноло-
гий, основываются на системном подходе, 
предполагающем компьютерное модели-
рование процессов, переработку и исполь-
зование очень больших объемов инфор-
мации, что позволяет более полно учиты-
вать объемы ресурсов, взаимодействие 
технологических процессов с природной 
средой, предусмотреть возможные соци-
альные последствия; 

- в-четвертых, информатизация по-
зволяет совершенствовать все виды про-
изводств, вводить новые, «щадящие» или 
безотходные технологии, оптимизировать 
расходы сырья, потери энергии, эффек-
тивно использовать человеческий потен-
циал, способствовать ускорению развития 
научных знаний и внедрению их в прак-
тику.   

В процессе информатизации возника-
ет целый ряд задач при реализации ин-
формационного взаимодействия в эколо-
го-экономическом пространстве региона. 
Это связано, в первую очередь, со специ-

фикой информационного экологического 
ресурса и такой важной его компонентой, 
как экологическая информация, характе-
ризующая состояние атмосферного возду-
ха, воды, почвы, флоры и фауны, земли и 
отдельных природных участков, около-
земного космического пространства и 
озонового слоя атмосферы; состояние 
здоровья, безопасности и условий жизни 
населения; способы воздействия, которые 
могут негативно повлиять на эти объекты, 
а также деятельность, направленную на их 
охрану.    

Одна из специфических особенностей 
экологической информации – это очень 
высокая степень ее рассеянности по мно-
гочисленным и разнообразным организа-
циям (более 20 различных министерств и 
организаций федерального и региональ-
ного уровня управления). В результате, 
информация, получаемая различными ве-
домствами, не сопоставима, так как орга-
низация ее сбора и анализа выполняется 
для решения собственных ведомственных 
задач и функций. Так, например, инфор-
мация, получаемая Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды, значительно отличается 
от информации, собираемой Госсанэпид-
надзором, и т.д.  

Решению проблем информационного 
межведомственного взаимодействия ме-
шает различие в методических подходах к 
получению, обработке и хранению дан-
ных, затрудняющее использование ин-
формации различных ведомств даже 
внутри только системы государственного 
управления. В связи с этим в 2003 г. был 
издан Приказ Министерства природных 
ресурсов «Об основных положениях Кон-
цепции создания единой информационно-
аналитической системы природопользо-
вания и охраны окружающей среды» [1], 
во многих регионах России были разрабо-
таны и использованы на практике свои 
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методики по созданию такой системы. 
Однако анализ существующих мето-

дических разработок и их использования 
на практике показал, что идея создания 
единой эколого-информационно-аналити-
ческой системы (ЕЭИАС) региона на об-
щих методологических и методических 
принципах не была реализована, так как 
во многих субъектах РФ принимались 
свои правовые документы, программы  в 
рамках административной территории, 
которые содержали разные подходы, не 
отвечающие поставленным задачам. В ре-
зультате большинство методических под-
ходов в регионах представляют из себя 
набор разрозненных независимо разви-
вавшихся автоматизированных систем, 
недостаточно регламентированных и раз-
нородных, что не позволяет создать еди-
ный механизм сбора и обработки данных 
и формировать механизмы межведомст-
венной координации, обеспечить эффек-
тивное движение информационных пото-
ков по вертикали и горизонтали.   

Поэтому для реальной интеграции от-
раслевых информационных ресурсов ре-
гионов  в экологической сфере необходи-
мо построение ЕЭИАС, которая должна 
обеспечить решение следующих задач: 

- постепенное увеличение степени 
унификации и интеграции  информацион-
ных ресурсов: по уровням управления, 
источникам данных, согласованности 
представления, унифицированной про-
странственной привязки; 

- обеспечение сбалансированности 
интересов РФ, ее субъектов, производите-
лей, владельцев и пользователей экологи-
ческой информацией;  

- создание информационной совмес-
тимости элементов ЕЭИАС эколого-ин-
формационного пространства региона на 
основе стандартизации и унификации 
программно-технического и нормативно-
правового обеспечения ее создания и 
функционирования. 

При этом важным условием эффек-
тивного функционирования такой систе-
мы является развитие сектора информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
регионах России, которое может быть 
обеспечено за счет сбалансированности 

основных сегментов рынка: оборудова-
ния, программного обеспечения, инфор-
мационных технологий-услуг; телеком-
муникационного сегмента по уровню 
проникновения и доступности основных 
услуг (фиксированная связь, мобильная 
связь, широкополосный доступ к Интер-
нету). 

Успешное формирование и функцио-
нирование ЕЭИАС в регионе  тесно свя-
зано с развитием источников экологиче-
ской информации по следующим приори-
тетным направлениям: 

- совершенствование организации и 
проведения экологического мониторинга 
(на основе внедрения геоинформацион-
ных технологий); 

- развитие эколого ориентированного 
статистического учета и отчетности; 

- широкое распространение опыта 
создания экологических паспортов пред-
приятий и регионов; 

- развитие нормативно-правовой базы, 
экологической экспертизы и контроля, 
аудита; 

- формирование государственных ка-
дастров и реестров природных ресурсов и 
объектов, а также государственных зе-
мельных кадастров на территории регио-
на; 

- совершенствование разработки еже-
годных государственных докладов о со-
стоянии окружающей природной среды в 
РФ и ее регионах. 

Одним из ключевых источников эко-
логической информации является эколо-
гический мониторинг, который призван 
осуществлять постоянную оценку условий 
среды обитания человека и биологических 
объектов (растений, животных, микроор-
ганизмов), а также оценку состояния и 
функциональной целостности экосистем 
на основе системы постоянных наблюде-
ний всей совокупности параметров и ха-
рактеристик окружающей среды незави-
симо от того, какими причинами они вы-
званы, – естественными или техногенны-
ми. 

Информационная функция экологиче-
ского мониторинга характерна для всех 
его видов. Классифицировать экологиче-
ский мониторинг можно по следующим 
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признакам: по уровню накопления и обра-
ботки экологической информации, по це-
лям мониторинга, по методам его ведения, 
по контролируемым показателям (см. таб-
лицу). 

Анализ действующей организации и 
проведения основных видов экологиче-
ского мониторинга в регионах и в целом 
по стране [2; 4] показывает тенденции 
уменьшения наблюдательных объектов, 
снижения объемов и устаревания измери-
тельной аппаратуры, т.е. происходит  
ухудшение метрологического обеспече-
ния, что, безусловно, сказывается на каче-
стве и достоверности экологической ин-
формации. Правда, анализ состояния нор-
мативно-правовой базы как федерального, 
так и регионального уровня организации и 
проведения экологического мониторинга 
показывает позитивную динамику созда-
ния институциональных условий для не-
которых его составных частей (земель, 
лесопатологического мониторинга, вод-
ных объектов и биоресурсов).  

Следует отметить, что более успеш-
ное развитие экологического мониторинга 
отмечается в таком мощном объединении, 
как, например, «Газпром», который имеет 
возможность выделять инвестиции на 
приобретение современной техники, ла-
бораторий, создание технологий, соче-
тающих в себе методы дистанционного 
зондирования земной поверхности, анализ 
природных экосистем, географические 
информационные системы.  

Но в целом экологический монито-
ринг продолжает носить отраслевой ха-

рактер, отсутствует действенная система 
мер по межотраслевой координации. Су-
ществующее состояние организации эко-
логического мониторинга, на наш взгляд, 
вызвано следующими причинами:  

- теоретические и методологические 
положения по организации и проведению 
мониторинга не учитывают применение 
новых методов и технологий, в частности 
геоинформационных технологий, вклю-
чающих системно-аэрокосмические рабо-
ты, и др.; 

- отсутствует четкая иерархия этапов 
организации и проведения экологического 
мониторинга и не используются принци-
пы системного подхода к организации ра-
бот, их программно-целевого управления 
и планирования; 

- не развиваются способы создания 
комплектов сопряженных информацион-
ных документов и технологии их опера-
тивного обновления в условиях производ-
ства; 

- организация и проведение монито-
ринга дифференцированы по отдельным 
составляющим, осуществляются в отрыве 
друг от друга, по разным методикам. 

Вследствие перечисленных недостат-
ков значительная часть нужной информа-
ции о региональном экологическом со-
стоянии не может быть использована при 
принятии инвестиционных, проектных и 
управленческих решений, отсюда возни-
кают ошибки в планировании работ по 
освоению природных ресурсов, охране 
окружающей среды и экологической 
безопасности.  Поэтому  требуется  особое 

Классификация видов экологического мониторинга 
1. По уровню накопления и обработки экологической информации 

Глобальный (био-
сферный) 

Национальный Региональный Локальный 
(импактный) 

Базовый 

2. По целям мониторинга 
Научно-

исследовательский 
Диагностический Фоновый Контрольный Прогнозный 

3. По методам ведения мониторинга 
Биоиндактионный (на основе 
биоиндикаторов) 

Контактный (приборный) Неконтактный (дистанционный 
– авиа- и космическая съемка) 

4. По контролируемым показателям мониторинга 
Функциональные показатели (продук-

тивность оценки круговорота веществ и 
др.) 

Структурные показатели (абсолютные или относи-
тельные значения физических, химических или био-
логических параметров: концентрация загрязненно-
го вещества, коэффициент суммарного загрязнения) 
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внимание к решению вопросов методоло-
гического и методического характера по 
реформированию экологического монито-
ринга в регионах. На наш взгляд, методо-
логия реформирования экологического 
мониторинга должна основываться на 
следующих принципах системного анали-
за:  

- системное единство, предполагаю-
щее целостность системы в целом и ее 
подсистем (в том числе подсистемы 
управления);  

- информационное единство и совмес-
тимость, обеспечивающие интеграцию 
информационных ресурсов, структурных 
связей между подсистемами и их функ-
ционирование;  

- комплексность и инвариантность, то 
есть компоненты, элементы, звенья сис-
темы в целом и ее подсистемы должны 
быть связанными и универсальными; 

- формирование требований к системе 
экологического мониторинга со стороны 
системы более высокого уровня и созда-
ние возможности развития элементов и 
связей между ними. 

Для эффективной работы системы 
экологического мониторинга и повыше-
ния качества его результатов в современ-
ных условиях особое значение имеет ши-
рокое распространение геоинформацион-
ных технологий, под которыми понима-
ются методы и подходы, созданные для 
определения точного географического по-
ложения на участке земной поверхности 
различных объектов и данных любого ти-
па. Их использование дает качественно 
новые возможности пользователям по 
анализу экологической информации и по-
иску наиболее эффективного варианта 
развития региона при запланированном 
уровне его технологического и экономи-
ческого развития с учетом обеспечения 
экологической безопасности населения.  

Геоинформационные технологии по-
зволяют также объединять операции раз-
личных типов, например: вводить данные 
о различных пространственных объектах 
в общий массив информации, доступной 

для прямой обработки существующими 
статистическими методами или осуществ-
лять запрос и статистический анализ ре-
зультатов исследований, включая элемен-
ты многомерной статистики, с преимуще-
ствами широкого пространственного ана-
литического изучения. 

Успешное формирование и функцио-
нирование Единой эколого-информацион-
но-аналитической системы региона связа-
но также с решением проблем развития 
форм и методов экологического учета, 
создания унифицированной системы эко-
лого-экономического учета на предпри-
ятиях региона и разработкой комплексной 
информационной системы статистических 
показателей, отражающих трансформа-
цию регионального эколого-экономичес-
кого пространства.  
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