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Рассмотрены задачи мониторинга и прогнозирования природных катастроф. При анализе возникно-

вения конкретных природных катастроф процессы взаимодействия природы и общества рассматриваются
как интерактивные природно-антропогенные механизмы, поиск стратегии управления которыми является
одним из путей преодоления возможных кризисных ситуаций в окружающей среде.

Для решения этих задач предлагается трехуровневая процедура принятия решений о появлении при-
знаков природной катастрофы, основанная на расчете соответствующих индикаторов и математической
модели процессов, происходящих в окружающей среде.

Особое внимание уделено синтезу систем мониторинга окружающей среды, обеспечивающих сбор,
хранение и обработку необходимой информации, формируемой космическими, воздушными, наземными
(водными) источниками. Развивается новая концепция создания информационных систем мониторинга,
основанная на алгоритмах и методах экоинформатики и состоящая в совместном использовании информа-
ционных технологий и моделей эволюции подсистем окружающей среды. Основной смысл предлагаемого

мониторинга при интеграции в созданную систему знаний из различных наук, так или иначе определяющих
функционирование системы природа-общество. В целом книга продолжает развитие подходов к изучению
динамики глобальной системы природа-общество, обращая особое внимание на задачи оценки, обнаруже-
ния, предотвращения и прогнозирования природных катастроф, как естественного происхождения, так и
инициированных антропогенными процессами.

Книга предназначена для специалистов в области аэрокосмических исследований Земли, мониторинга
окружающей среды, изучения изменений климата, исследования взаимоотношений человеческого обще-
ства и природы, геополитики и методологии междисциплинарных исследований. Книга будет полезна сту-
дентам старших курсов и аспирантам, специализирующимся в данных областях. Особый интерес она может
представлять для разработчиков и пользователей информационных технологий мониторинга в сфере пред-
упреждения населения о катастрофических природных процессах и явлениях.
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