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Аннотация. Цель – выявить и конкретизировать этапы формирования и развития геоинфор-
мационных систем (ГИС) в сельском хозяйстве, применяемых для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственных угодий. Методы – системный анализ, монографический, ста-
тистический, экономический, классификации, группировок, логического обобщения. 
Результаты – автором показаны проблемы распространения технологий, имеющих геогра-
фическую привязку в аграрном секторе за рубежом и Казахстане. Обозначены этапы карто-
графии, дистанционного зондирования земли, проведения организационных работ по сбо-
ру информации о биоразнообразии территории зарубежных стран, начиная с лабораторий, 
затем компьютерного программирования до окончания цикла. Рассмотрены природные и 
климатические факторы, оказывающие влияние на состав и изменение размеров площадей 
земельного фонда республики, в частности земель сельскохозяйственного назначения. 
Выделены негативные процессы землеустройства, наличие большого количества нару-
шенных земель, возникающих в результате промышленного производства, существование 
антропогенных загрязнений, ухудшающих плодородие почвы. Выводы – потребность в 
широком распространении ГИС для рационального использования земельных ресурсов 
возникла при мониторинге и оценке почвенных характеристик, необходимости определения 
прогнозного уровня урожайности, управления водными массивами, пространственного 
планирования и принятия производственных решений. Аргументом применения ГИС-
технологий является современная земельная политика государства, нацеленная на созда-
ние рационального баланса между устойчивым развитием АПК и сохранением природного 
потенциала с целью улучшения условий жизни на селе. Геоинформационные системы спо-
собствуют росту рентабельности сельхозпредприятия и оптимизации его затрат. Цифровая 
картографическая продукция все чаще встречается в практике интенсивно развивающихся 
хозяйствах. 
 
Аңдатпа. Мақсаты – ауыл шаруашылығы алқаптарының тиімділігін арттыру үшін 
қолданылатын ауыл шаруашылығында геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) қалыптастыру және 
дамыту кезеңдерін анықтау және нақтылау. Әдістері – жүйелік талдау, монографиялық, 
статистикалық, экономикалық, жіктеу, топтау, логикалық жалпылау. Нәтижелері – автор 
шетелде және Қазақстанда аграрлық секторда географиялық байланысы бар 
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технологияларды тарату проблемаларын көрсеткен. Картография, жерді қашықтықтан 
зондтау, зертханалардан бастап, содан кейін цикл аяқталғанға дейін шет елдер аумағының 
биоалуантүрлілігі туралы ақпарат жинау бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу 
кезеңдері көрсетілген. Республиканың жер қорының, атап айтқанда ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің құрамы мен көлемінің өзгеруіне әсер ететін табиғи және 
климаттық факторлар қаралды. Жерге орналастырудың теріс процестері, өнеркәсіптік 
өндіріс нәтижесінде пайда болатын көптеген бұзылған жерлердің болуы, топырақтың 
құнарлылығын нашарлататын антропогендік ластанулардың болуы анықталды. 
Қорытындылар – жер ресурстарын ұтымды пайдалану үшін ГАЖ-ны кеңінен тарату 
қажеттілігі топырақ сипаттамаларын бақылау және бағалау, өнімділіктің болжамды деңгейін 
анықтау, су массивтерін басқару, кеңістікті жоспарлау және өндірістік шешімдер қабылдау 
кезінде пайда болды. Ауылда өмір сүру жағдайларын жақсарту мақсатында АӨК тұрақты 
дамуы мен табиғи әлеуетті сақтау арасындағы ұтымды теңгерімді құруға бағытталған 
мемлекеттің қазіргі заманғы жер саясаты ГАЖ технологияларын қолданудың дәлелі болып 
табылады. Геоақпараттық жүйелер ауыл шаруашылығы кәсіпорнының рентабельділігінің 
өсуіне және оның шығындарын оңтайландыруға ықпал етеді. Цифрлық картографиялық 
өнімдер қарқынды дамып келе жатқан шаруашылықтардың тәжірибесінде жиі кездеседі. 
 
Abstract. The goal is to identify and specify the stages of formation and development of geo-
graphic information systems (GIS) in agriculture, used to improve the efficiency of agricultural 
land. Methods – system analysis, monographic, statistical, economic, classification, grouping, 
logical generalization. Results – the author shows the problems of disseminating technologies 
that are geographically linked in the agricultural sector abroad and in Kazakhstan. The stages of 
cartography, remote sensing of the earth, organizational work to collect information on the biodi-
versity of the territory of foreign countries, starting from laboratories, then computer program-
ming until the end of the cycle are outlined. Natural and climatic factors that influence the compo-
sition and change in the size of the land fund of the republic, in particular agricultural lands, are 
considered. Negative land management processes, the presence of a large amount of disturbed 
land resulting from industrial production, and the existence of anthropogenic pollution that wors-
en soil fertility are highlighted. Conclusions – the need for wide dissemination of GIS for the ra-
tional use of land resources arose during the monitoring and assessment of soil characteristics, 
the need to determine the forecast level of yield, water management, spatial planning and produc-
tion decision-making. The argument for the use of GIS technologies is the modern land policy of 
the state, aimed at creating a rational balance between the sustainable development of the agro-
industrial complex and the preservation of natural potential in order to improve living conditions 
in rural areas. Geographic information systems contribute to increasing the profitability of agricul-
tural enterprises and optimizing its costs. Digital cartographic products are increasingly found in 
the practice of intensively developing farms. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, геоинформационные системы, земельный фонд, 
сельскохозяйственные угодия, электронные карты, мониторинг, оценка, этап картографии, 
дистанционное зондирование земли. 
 
Түйінді сөздер: ауыл шаруашылығы, геоақпараттық жүйелер, жер қоры, ауылшаруашылық 
алқаптары, электрондық карталар, мониторинг, бағалау, картография кезеңі, жерді 
қашықтықтан зондтау. 
 
Key words: agriculture, geographic information systems, land fund, agricultural land, electronic 
maps, monitoring, assessment, cartography stage, remote sensing of the earth. 
 
 

Введение. Глобальные изменения 
природы ставят перед сельскохозяйствен-
ным производством многочисленные вызо-
вы, такие как, изменение климата, неэф-
фективное использование ресурсов и не-
стабильность производства. Для решения 
этих проблем сельскохозяйственные пред-
приятия всё чаще обращаются к геоин-
формационным системам (ГИС). Обшир-
ные площади земельных ресурсов требуют 
рационального и бережного использования 

сельскохозяйственных территорий. В связи 
с этим государство принимает различные 
законодательные акты и нормативы [1]. 

Геоинформационные системы предо-
ставляют инструменты для сбора, хране-
ния, анализа и визуализации географиче-
ских данных. Они позволяют сельскохозяй-
ственным производителям получать цен-
ную информацию о качественном состоя-
нии и ресурсном потенциале сельскохо-
зяйственных угодий. Эта  информация о 
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почвенном составе, климатических услови-
ях,  гидрологических особенностях и других 
параметрах земельных ресурсов, от кото-
рых зависит успешность сельскохозяй-
ственного производства.  

Главным преимуществом использова-
ния геоинформационных систем в сель-
ском хозяйстве является возможность при-
нимать более обоснованные решения на 
основе точных пространственных данных. 
ГИС позволяют оптимизировать распреде-
ление удобрений и пестицидов, основыва-
ясь на реальных потребностях растений и 
характеристиках почвы. Как следствие, 
снижается избыточное применение хими-
ческих веществ, улучшается качество поч-
вы, уменьшается негативное воздействие 
производства на окружающую среду, что 
подтверждает актуальность темы исследо-
вания для сельского хозяйства.  

Изучение геоинформационных систем 
и их применение становится важным для 
сельского хозяйства и обуславливает 
необходимость проведения анализа, выяв-
ления их роли и перспектив развития в аг-
рарном секторе экономики [2]. 

Материал и методы исследования. 
Исследования процессов формирования, 
развития геоинформационных систем, 
применяемых для повышения эффектив-
ности эксплуатации сельскохозяйственных 
угодий, проводилось с учетом использова-
ния системного анализа, монографическо-
го, статистического и экономического ме-
тодов. На основе системного анализа про-
цессов стремительного развития совре-
менных инновационных технологий, быст-
рого роста индустриальных возможностей 
страны доказана необходимость создания 
в сельскохозяйственном производстве 
условий для широкого применения геоин-
формационных систем в землеустройстве.  

В сельскохозяйственном производстве 
Северного Казахстана с начала текущего 
столетия внедрены 2 системы почвоза-
щитного земледелия: точное земледелие и 
No-Till (не предусматривающая обработку 
почвы). Их эффективное использование 
зависит от степени совершенства средств 
механизации, приборов и оборудования. 
Посевные и уборочные машины, почвооб-
рабатывающие орудия, картографический 
материал, аппаратура функционируют на 
основе применения геоинформационных 
технологий, оборудованы навигационными 
системами, системами мониторинга уро-
жайности, позиционирования GPS, про-
граммным обеспечением и т.д. [3]. 

 Методом группировки обобщены при-
родные, климатические факторы и органи-
зационно-экономические условия обще-
ства, влияющие на состав и размеры пло-
щадей сельскохозяйственных угодий за 
ряд лет.  Используемая методологическая 
база, в совокупности позволила получить 
достоверные и обоснованные выводы. 

Результаты и их обсуждение. Для 
повышения эффективности сельскохозяй-
ственных угодий геоинформационные си-
стемы активно применяются в разных ас-
пектах сельского хозяйства. Это управле-
ние водными ресурсами, контроль качества 
почвы, планирование посевных площадей 
и другое, поэтому исследование потенци-
альных преимуществ, угроз и вызовов, свя-
занных с внедрением этих технологий, 
определение перспектив их будущего раз-
вития в настоящее время являются акту-
альными для сельскохозяйственного пред-
примательства. 

ГИС позволяют планировать и эффек-
тивно управлять использованием земель-
ных ресурсов. С их помощью можно анали-
зировать распределение сельскохозяй-
ственных угодий, оптимизировать место-
положение ферм и поля, учитывать топо-
графические особенности и многие другие 
факторы. Такой подход позволяет сельско-
хозяйственным предприятиям сократить 
потери урожая, повысить эффективность 
использования ресурсов и увеличить про-
изводительность.  

Производственная практика зарубеж-
ных стран показывает, что применение 
геоинформационных систем открывает но-
вые возможности для повышения продук-
тивнсти угодий и обеспечения устойчивого 
развития в сельском хозяйстве. Это инно-
вационное средство позволяет преодолеть 
сложности, с которыми сталкиваются сель-
скохозяйственные предприятия в совре-
менном мире. 

 Развитие геоинформационных систем 
в сельскозяйственном производстве имеет 
свои этапы зарождения и становления в 
течение 50 лет [4]. Самые первые попытки 
создания ГИС относятся к 1960-м годам, 
когда учёный Р. Томлинсон (R.F. 
Tomlinson) в 1968г. разработал и реализо-
вал в Канаде проект CGIS для сельского 
хозяйства.  

Создание карты посевных площадей в 
Великобритании относится к 1963г. В этом 
же году в Швеции предложены геоинфор-
мационные системы для решения террито-
риальных задач землепользования округа 
Upsala.   
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В Гарвардской лаборатории компью-
терной графики (США) созданы основные 
разработки по методическим вопросам 
геоинформационных систем, результаты 
которых способствовали стремительному 
развитию промышленных ГИС. Разработки 
Гарвардской лаборатории послужили ос-
новой для создания в 1964г. дистанцион-
ной системы Symap, которая заложила 
начало известным до настоящего времени 
фирмам ESRI и Intergraph, в сфере геоин-
формационных технологий. 

С 1980г. в Соединенных Штатах по-
явились новые виды геоинформационных 
систем по вопросам охраны природы и 
окружающей среды. Ведутся прикладные 
исследования по защите лесов, создана их 
картография, проведена комплексная ор-
ганизационная работа по интенсивному 
сбору информации для учёта биоразнооб-
разия всей территории [4]. На рисунке 1 
представлена структура сельскохозяй-
ственной геоинформационной системы.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура геоинформационной системы в сельском хозяйстве 
 

Первый картографический сервер со-
здан за рубежом в компании Xerox [5]. Кон-
сорциумом OGC (Open Geospatial 
Consortium) и техническим комитетом ISO 
211 [6] проведены совместные исследова-
ния стандартизации интерфейсов по обме-
ну пространственной информацией. До-
ступные для общего пользования геоин-
формационные системы возникли с появ-
лением персональных компьютеров. С это-
го момента началась прикладная разра-
ботка массового программного обеспече-
ния и информационных ГИС для всех от-
раслей экономики, в частности, с целью их 
использования в сельскохозяйственном 
производстве.   

С развитием телекоммуникационных и 
информационных систем [7], веб-сервисов 
[8], ГРИД-систем [9], облачных сервисов 
[10] геоинформационные системы в сель-
ском хозяйстве перешли от локальных се-
тей к использованию больших объёмов 
геоданных, распределенных по всему миру. 

В нашей стране со времени обретения 
статуса независимости происходят карди-
нальные изменения землеустройства в 
практике земельных отношений. Реализа-
ция стратегического курса экономики мо-
дернизации тесно связана с включением 
земельных ресурсов в рыночный оборот, 
эффективным использованием и охраной 

земель [11]. Земельный фонд Республики 
Казахстан в соответствии с целевым 
назначением подразделяется на 7 катего-
рий: земли сельскохозяйственного назна-
чения; земли населенных пунктов (городов, 
поселков и сельских населенных пунктов); 
земли промышленности, транспорта, свя-
зи, для нужд космической деятельности, 
обороны, национальной безопасности и 
иного несельскохозяйственного назначе-
ния; земли особо охраняемых природных 
территорий, земли оздоровительного, ре-
креационного и историко-культурного 
назначения; земли лесного фонда; земли 
водного фонда; земли запаса.  

Принципами аграрной политики госу-
дарства являются сохранение существую-
щих объёмов площадей, забота и под-
держка плодородия земельного фонда в 
сельскохозяйственном производстве. Со-
став и размеры сельскохозяйственных уго-
дий определяют природные, климатиче-
ские и организационно-экономические 
условия общества. Исторические события 
по освоению целины и реформы в годы 
приватизации общественной собственно-
сти на землю существенно повлияли на 
изменение площадей и состав используе-
мых сельскохозяйственных угодий [12].  

В настоящее время увеличились объ-
ёмы материальных, трудовых, денежных 

Дистанционное 
зондирование 

земли 

Компьютерная  
графика 

ГИС Базы данных 

Карта территории 
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ресурсов, направленных на освоение зе-
мель, это привело к переводу одних сель-
скохозяйственных угодий в другие, более 
улучшенные. В то же время на территории 
Казахстана много полезных ископаемых: 
угля, нефти, металлов, соответственно 
большое количество карьерных разработок 
разных размеров, шахт, терриконов. Име-
ются повсеместно залежи камня, песка, гли-
ны, которые добывают местные хозяйства.  

Всё это обуславливает наличие боль-
шого количества земель сельскохозяй-

ственного производства, нарушенных в ре-
зультате промышленного производства 
[см.12]. Наряду с промышленным наруше-
нием земель в сельском хозяйстве растёт 
доля агрогенных загрязнителей, вызываю-
щих процессы ухудшения качества плодо-
родной почвы [13].  

Под воздействием природных факторов 
и под влиянием экономических условий тру-
да и капитала состав сельскохозяйственных 
угодий с 1991 по 2021гг. претерпевает изме-
нения, представленные в таблице. 

  

Таблица - Распределение земельного фонда по категориям земель за 1991-2021гг., тыс. га 
 

Название категорий земель 1991 2020 2021 
Изменение (+,-) 

2021г.к. 
1991 

2021г. к 
2020г. 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения 

218 375,8  108 562,7  113 961,4  -1044 14,4  +5 398,7  

Земли населенных пунктов     3 747,2   23777,95    24 288,7  +20 541,5    +510,75  

города и поселки     2 053,5    3 655,45      4 190,9    - 2 137,4   + 535,45  

сельские населенные пункты     1 693,7   20 122,5    2 0097,8   +18 404,1      - 24,7  

Земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятель-
ности, обороны, национальной безо-
пасности и иного несельскохозяй-
ственного назначения 

  18 796,8     2 209,0      2 239,1    -16 557,7     + 30,1  

Земли особо охраняемых природных 
территорий, земли оздоровительного, 
рекреационного и историко-культур-
ного назначения 

      775,1     7 705,7     7 810,7  + 7 035,6        + 9,0  

Земли лесного фонда   10 179,2   22 398,3    22 435,3   +12 256,1      + 55  

Земли водного фонда        819,9      4 208,4      4 206,5    + 3 386,6          -1,9  

Земли запаса   18 952,3    93 642,1      87 98,1  + 69 036,8   - 5 653,0  

Итого земель 271 646,3  262 918,4  262 930,8     +8 715,5       + 12,4  

 

Как видно из таблицы, в разрезе кате-
горий земельного фонда земли сельскохо-
зяйственного назначения по сравнению с 
1991г. сократились на 104 414,4 тыс. га в 
2020г. В 2021г. их площадь увеличилась на 
5 398,7 тыс. га, динамика их изменений 
представлена на рисунке 2. Общая пло-
щадь земель в 1991г. составляла 271 646,3 
тыс. га, в 2020г. площадь уменьшилась до 
262 918,4 тыс. га, в 2021г. произошло не-
значительное увеличение до 262 930,8 
тыс. га. В результате по сравнению с 1991г. 
общая площадь земель сократилась на 
8 715,5 тыс. га, и в 2021г. произошло не-
значительное увеличение на 12,4 тыс. га. 

Анализ процесса изменения площади 
земель сельскохозяйственного назначения 
(рисунок 2) показывает, что их общая тер-
ритория с 1991 по 2021гг. сократилась с 
218,4 до 113,9 млн га. 

Наблюдаемое снижение площади в 
2000-х годах, в частности, за период с 2000 

по 2005гг. их территория значительно со-
кратилась с 91,3 млн га до 82,2 млн га, 
обусловлено различными факторами, а 
именно изменением отношения общества к 
использованию земли, природные ката-
строфы и др. 

После 2010г. происходит устойчивое 
увеличение площади и рост стабильными 
темпами от 93,4 млн га в 2010г. до 113,9 
млн га в 2021г., что свидетельствует об 
увеличении потребности общества в ис-
пользовании земельных ресурсов и изме-
нении политики государства относительно 
рационального использования земли в 
сельском хозяйстве. Небольшие измене-
ния размеров площади земель в послед-
ние годы с 2013 по 2021гг. площадь колеб-
лется в диапазоне от 96,3 млн га до 113,9 
млн га, сопровождается относительной 
стабильностью в использовании земель 
сельскохозяйственного назначения в этот 
период. 
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Источник: [14] 
Рисунок 2 - Удельная площадь земель сельскохозяйственного назначения за 1991-2021гг. 

 
В Казахстане сельскохозяйственные 

угодья составляют значительную часть об-
щей площади земель. Пашня служит ос-
новной категорией земель, которая зани-
мает большую часть площади, а также 
важными категориями являются много-
летние насаждения, пастбища и сенокосы. 
Распределение площадей земель по обла-
стям различное и отражает особенности 
сельскохозяйственной деятельности в 
каждом регионе [см.14].  

В целом современная земельная по-
литика государства нацелена на активное 
использование геоинформационных си-
стем для создания рационального баланса 
между сельскохозяйственным развитием и 
сохранением природных ресурсов, с целью 
устойчивого развития сельского хозяйства 
и улучшения условий жизни сельского 
населения. 

Применение геоинформационных сис-
тем в сельском хозяйстве для рациональ-
ного использования сельскохозяйственных 
угодий имеет преимущества по следующим 
направлениям:  

● мониторинг и оценка почвенных ха-
рактеристик: ГИС позволяют собирать и 
анализировать данные о почвенных харак-
теристиках, таких как структура почвы, 
плотность, плодородие и содержание пита-
тельных веществ. Это позволяет опреде-
лить оптимальные условия для выращива-
ния различных культур и проводить земле-
устройство с учетом особенностей почвен-
ного покрова; 

● определение уровня урожайности: 
ГИС помогают анализировать и прогнози-
ровать уровень урожайности на сельскохо-
зяйственных угодьях. Используя данные о 
почвенных свойствах, климатических усло-
виях, рельефе и других факторах, ГИС 

позволяют выявить области с высоким по-
тенциалом для определенных культур и 
оптимизировать планирование посевных 
площадей; 

● управление водными ресурсами: 
ГИС помогают анализировать и управлять 
водными ресурсами на сельскохозяй-
ственных угодьях. Они используются с це-
лью создания карт дренажных систем, для 
исследования водного режима, прогнози-
рования наводнений и определения опти-
мальных зон для орошения; 

● мониторинг роста и развития культур: 
с помощью ГИС можно анализировать дан-
ные о росте и развитии сельскохо-
зяйственных культур на разных участках уго-
дий. Это позволяет выявить различия в ро-
сте, определить причины возможных про-
блем (например, недостаток питательных 
веществ или воды) и принять соответствую-
щие меры для улучшения урожайности; 

● пространственное планирование и 
принятие решений: ГИС позволяют прово-
дить пространственный анализ и моделиро-
вание для принятия обоснованных решений 
по размещению сельскохозяйственных объ-
ектов, планированию посевных площадей, 
распределению ресурсов и оптимизации 
процессов сельского хозяйства [15]. 

Использование геоинформационных 
систем дает возможность сельскохозяй-
ственным предприятиям более точно про-
считать и планировать процессы производ-
ства продукции, получать высокие доходы, 
снижать негативное воздействие своей 
производственной деятельности на окру-
жающую среду, повышать эффективность 
управления сельскохозяйственными угодь-
ями и обеспечивать устойчивое развитие 
этой отрасли по следующим направлениям 
землеустройства. 
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Во-первых, в картографии и инвента-
ризации земель ГИС позволяют создать 
подробные карты сельскохозяйственных 
угодий, включая информацию о типе поч-
вы, рельефе, климате и других характе-
ристиках. Такие карты используются для 
инвентаризации сельскохозяйственных уго-
дий, а также для планирования исполь-
зования земли. 

Во-вторых, при планировании и опти-
мизации посевных площадей, ГИС позво-
ляют анализировать данные о почвенном 
состоянии, уровне урожайности, климати-
ческих условиях и других факторах для оп-
тимального размещения культурных рас-
тений. Это помогает сельхозпроизводи-
телям принимать обоснованные решения о 
выборе места посадки, использовании 
удобрений и орошения, что способствует 
повышению эффективности использования 
земли и увеличению урожайности. 

В-третьих, при проведении монито-
ринга в процессах управления земельными 
ресурсами с помощью ГИС можно отсле-
живать причины изменения плодородия 
культурных растений, определять зоны по-
лей с пониженной урожайностью, выяв-
лять проблемы, связанные с деградацией 
почвы. На основании данных ГИС можно 
управлять ресурсами более эффективно, 
например, распределять удобрения и воду 
с учетом реальных потребностей растений. 

В-четвертых, в прогнозировании и ана-
лизе рисков использования земельных ре-
сурсов ГИС применяются для расчета бу-
дущей урожайности, позволяя сельхоз-
производителям планировать производ-
ство, предвидеть потенциальные убытки, 
принимать альтернативные меры по сни-
жению рисков. Это особенно важно в усло-
виях изменяющегося климата и небла-
гоприятных погодных условий. 

В-пятых, в процессах пространствен-
ного планирования и принятия решений 
ГИС позволяют анализировать различные 
сценарии использования земли и при-
нимать обоснованные решения на основе 
пространственно-временных данных. Это 
помогает управлять конфликтами в исполь-
зовании земли, разрабатывать оптималь-
ные планы развития сельского хозяйства и 
обеспечивать сбалансированное использо-
вание ресурсов. 

Следовательно, применение ГИС-         
технологий в сельском хозяйстве Казах-
стана значительно повышает эффектив-
ность использования земельных ресурсов, 
снижает риски производства продукции и 
способствует устойчивому развитию аграр-

ной отрасли [16]. 
Заключение. Изучение теоретических 

этапов становления и анализ практичес-
кого использования геоинформационных 
систем для повышения эффективности 
сельскохозяйственных угодий позволило 
сделать следующие выводы: 

1. Геоинформационные системы в 
сельскохозяйственном предприниматель-
стве дают возможность более точно ана-
лизировать и планировать использование 
земельных ресурсов. С помощью ГИС соз-
даны цифровые карты, в которых пред-
ставлена информация о почвенных харак-
теристиках, климатических условиях, рель-
ефе и других факторах, влияющих на уро-
вень и качество производства продукции. В 
результате предпринимателям удается оп-
ределить оптимальное размещение сево-
оборотов, принимать обоснованные реше-
ния в процессах выращивания и повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур.  

2. Создание карт дренажных систем, 
анализ водного режима и установление оп-
тимальных зон для орошения помогают 
сельскохозяйственным предприятиям опти-
мизировать использование воды и улуч-
шить производственные доходы. 

3. В землеустройстве применение гео-
информационных систем позволяет прово-
дить пространственное планирование, оп-
тимизировать размещение сельскохозяй-
ственных объектов, улучшить использова-
ние сельскохозяйственных угодий.  

4. Использование результатов аэрофо-
тосъёмок посевных площадей сокращает 
затраты средств и времени производите-
лей, повышает достоверность и полноту 
полученной информации. Космические 
сьемки позволяют рассматривать значи-
тельные площади сельскохозяйственных 
угодий, что при наземных исследованиях 
практически невозможно и нерентабельно.  
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