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nлитах римских строителей [2, 6]. С геометрией, важнейшей для 
человека системой знаний, связано много легенд. Платону при· 

писывают выражение •Боги любят геометрию•>. Над входом в 

Академию Платона ломешалея девиз: •да не войдет сюда не 
знающий геометриИ•>. 

Геометрическим фигурам прилисывались свойства и качест

ва, являвшиеся атрибутом человека и общества [6]. Прокл Дна
дох (410-485), считавший круг совершенной фигурой, говорил: 
•Если разделить Вселенную на небеса и бренный мир, то круга-. 
вые формы надлежит приписывать небесам, а прямые- брен

ному миру ...•. И там же: •Пифагорейцы утверждают, что тре
угодьник есть первоисточник рождения и сотворения различных 

видов вещей преходящих ...•. Они же полагали, что квадрат не
сет образ божественной природы и он несет в себе высокое дос-

. ' . . - i ' . 

тоинство;,так как •прямизна углов передает целостность, а каче-

ство сторон способно устоять перед си.ЛоЙ•> [8] .. 
В эту эпоху Человек, как говори.л Протагор, являлся <<мерой 

в,сех.вещей•. втом числе и длины, образцом пропорций. Воспри
я:rие мира в его,гармонии, пропорциях было антропного проис

хсук,цения., Самый яркий пример -выбор единицы (эталона) из
мерений в любой шкале (длина, время и т.д.). Этот выбор задает 
св_оего. рода масштаб создаваемой картины мира. · 

В OC!JOBe выбора лежит модуль. В аграрной цивилизации та

ким модулем был сам человек. Он же стал образцом симмет· 
рии. >(ВитруВIЩ Леонардо да Винчи, Л е Корбузье он стал «моду

лером• (рис. 3)- фигурой человека, задающей метрический 
масштаб проС:транства. ИЛлюстрация этОго модуля широко рас
пространена-в литературе и'даже была отправлена американца

ми в ·космос. 

В каЖДой Исторической эп-охе суЩествовалИ свои измери· 

тельные приюtиnы', схемы,"технологии. выраженные, в конечном 
итоге, в соответствующей иЗмерительной концепции. опре

делявшей существо измерений в· данной эПохе, отвечавшей в 
полной мере данному времени. R:ак было отмече"но в работах [2, 
4], измерения Древнего времени были линейно-прямоугольными, 
т:е. измерЯлась длИна прямой линии преимущественно в линей
ных фигурах с фиксированным углом (в основном прямым), 
строiiвшимся с Помощью специальных устройств типа земле-
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Рис. 3. Иллюстрация из труда Витрувия •Об, Э:рхитектуре• издания 1684 r.·, 
наглядно- показывающая, как автор представлял себе проnорции человече
ского тела. Шкалы справа приведены для сравнения греческих, римских и 

королевских '(французск_их) единиц измерения 

мерного креста или экера. Угол в Древнее времи (во времена 
Фалеса, в античное время) рассматривалси как фигура, а 
не величина и потому в геодезии его строили, а не изме

рили. 

Теоретическую основу геодезических измерений (теорети
ческую концепцию) составляла теория геометризаl(ии ·и ко
ординатизации (ТГК) окружающего пространства в рамкаJ(евк- · 
лидавой геометрии, практической частью которой была геодезИя. 

1/. Икдустриалькая эпоха (~ивилизация) 

Ее начало .соотносят с промышленной революцией.середины 
XVIII - середины XIX вв. • В 1 i60 г .. произошел переворот в 
текстильной промышленности Англии.- появилась прядильная 
машина (1765 г.). В результате с 1785 г. по 1850r. производи
тельность труда увеличИлась в 50,6 раза. В 1784 г. Джеймс Уатт 
изобрел паровую машину. В 1,803 г. вышел первый царовоз. 
В середине XIX в. появилось тяжелое машиностроение (пара- ' 

* Некоторые ученые относят истоки индуСтриальНой эпоХи к 'п{юмышле~
ной революции XI-XIII в в., когда появились технологические· водян·ые и вет
ряные мельницы [71. у,асы. В XIV. в. поЯВJ:::!ЛИСЬ мануфак,туры, в XV- огне
стрельное оружие. В XI-XIII вв. в Европе произошла зе~ледельч~ская 
революция [б, с. 93], городская революция [7]. · · · · ' 
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возы, шпалы, пароходы). Промышленная революция создала ма
шиностроение. 

На конец XIX в. - начало ХХ в. приходится техническая 

(электротехническая) революция. Ее двигателем стала энерге
тика. От пара и каменного угля перешли к электричеству. В 20-х 
годах в Советском Союзе хорошо понимали· значение электро

энерГии для народного хозЯйства. Поэтому былвыдвинут знаме

нитый план ГОЭЛРО как основа индустриалиЗации страны. 
В индустриальную эпоху главным становится блок перера

ботки энергИи (рис. !). Первая Энергетическая революция 
связана с открытием огня; 2,я - с появлением ветряных 
и водЯных мельнИц, использованием энергии воды, вет~ 
ра, каменного угля. Индустриальная 1щвилизация свя

зана с п_ереходом к электроэнергии, ставшей сердцеви

ной технической революции конца XIX ...,... начала ХХ в. 
СтроИтельство Гидра- и атомных электростанций в Советском 

Союзе, раЗведка энер_гетических ресурсов, их добыча, строительст
во нефте- и газоперерабатывающих систем, а также нефте- и газо

проводов составили целую эпрху в истории Советского Союза. 

И. в э;ом строительстве геодезия стала одним из активнейших 

участни~ов, . , . . . . . 
ИндустрИализация для своего воплощения.нуждалась в спе

циальной геодезии, ~ото рой позже стала инженерная геодезия*. 
В Советск~м Союзе инДустриалИЗация началась со вре.мени пер, 
в.qй пятиЛетки ( l 928-1932). Таким образом, точкой отсчета ин, 
жене[Jнойгеодезии в СССР стал 1928 г., хотя са_мо название поя
виЛосьв 1943 г. (4]. 

В Новой эпохе в геодезии произошло полное обновление.ее 

основополагающихлрющипов, составляющих ее теорию геомет

ризацflи.и. координатизации (ТГК), и ее измерительную основу. 
ИзмерИтельнуЮ' концепцию стали определять новые прин
ципы измерен11,й - линейно-угловые. Для этого стали строить 

сети триангулsщии.и применять в геоде.зических измерениях оп

тико-механи<Iеские приборы (теодолиты, нивелиры и т.п.). В на
учной кqнцепции, итогом ко:rррой стало появление геодезии 

*·элементы инж:енерноЙ геоДезии (как прикладной). nоявились еще в 
древнее время [2]. 
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как самостоятельной науки, была получена но!JаяТГКпростран
ства (ТГКП). Базой этой теории стала высшая геодезия.[З] .... , 

Характерной чертой этой эпохи была механизация .. Ср~дст
вом ее осуществления в. геодезии стали оптико,меха!jичес!(ие 

приборы. . . .. - . - . 
Пространством индустриальной цивилизации стаЛа вся Зем

ля. Она же стала символом новой эпохи, ее атрибутом и ист_о\1-
ником новых эталонов (длины- метра, времени :- секунд,Ь1 
как 1/86400 периоДа враЩения Земли), первой и последующих 
референцных систем координат, В XVII-XVIJI вв: ~ем.ЛЯ яви-, 
л ась источником яростного научного спора о, фигуре .Земщ! ~е~ 
жду сторонниками семейства Кассини, с одной стора,~ы. иi:f,ью
тона,- с другой. Вольтер этоназ.вал cr;юpof>! «анi)rий~кого 
апельсинан <•французсюiм лимоном;,_ · · . . .. · . , , . 

Земля стала навс.е 20'е столет'не атрибутом rеоДез\JИ, ее сим·; 
волом. ОблоЖки журнаЛов И кНiiг'несли соотвеtствующую сим: 
валику. На фоне Земли, в зависимостиотвремени, красаваЛИ с~ 
ГеодезическИй знак (сигнал); самолет: а во 2-Й половине ХХ в,-
спутник. . . . . . : . . . . . • . . :'' 

Символика индустриальнбй эпохИ также содержала Элеме~
ты геодезической атрИбутик\!. В шrтидесятьtе - воtьмидесяты'е 
годы на газетных полосах статей о стройках (века) изобра~али 
человека стеоД.олитом,'нивелнр6м или рейкой на фоне строй'ки . 

. В индустриаЛьную эпоху·вазниклИтехiiогенные прсЩессы, для, 
которых пространствеиные · параметры стало необходимым· с'а·: 
относить со временем.В технС>сфере потребовалось вЬriiолНЙтЬ 
измерения в 4-м'ерном Простр~нстве, в динаf>!ике: Стр)rктурL 
ный рост в индустриальной цивилизации по'гребоi;ал Геод~~~~' 
ческого обеспечения иЗысканИй, строительства, монтаil<i\'и Экс
плуатации сложнейШих liнЖен·ерньrх сооружений, техноген'iii.rх 
процессов:ТеориЯ этой геодезИи стала формировать·ся с 70'х го:: 
дав в рамках прикладной (ннже!Jерiiой) rе'оде'ЗИ\1'[5].· ' ··.· .. ' 

Индустриальные системы в со'временньiх усЛовиЯх характе
ризуются сложнейшими функциональными связя·ми: э!JiфгетИ
ческими, информационными, транспортными (железноjщрожный, 
воздушный, морской, автомобильный) и др. ИнДустрИальное' го;. 
сударство имеет сложнейшую инфраструктуру. Все это требу
ет геодезического обеспеченИя. · · · : . . , . . 
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111. Постиндустриальная эпоха 
Ее начало относят к nоследним десятилетиям ХХ в. Для это

го времени 3-й блок nереработки информации (рис. 1) становит
ся главным. В то же время в блоке nереработки энергии к тра

диционной электроэнергетике добавилась ядерная энергия. 

Одновременно и в блоке nереработки вещества формируется 
nринципиально новый технологический способ производства [7]. 

В nостиндустриальной эпохе измерительная и научная концеп

ции вновь претерпевают коренные изменения. Теперь измерения 

более •информатизируютсЯ•> и трактуются как информационный 
процесс, а средства измерений - как информационно-измеритель

ные системы. Соответственно меняется содержательная направ

ленность образования - с <•механической• на <•Информацион

ную•. В измерительной концепции закладываются аналитические, 

геометрические, физические принципы информационного отобра

жения ·метрических свойств nространства в абстрактные систе

мы; происходит переход от механических принципов к обобщаю

щим информационным принципам и теориям [3]. 
В 1983 г. Генеральная конференция мер и весов приняла 

качественно новое определение метра: расстояние, которое 

проходит свет в пустом пространстве за 1/299792458 с 
.,] /300 000 000 с. Вь1бор новыхэталонов произошел в резуль
тате появления лазерных средств измерений расстояний и по

явления атомной шкалы времени. Если в XVIII-XIX вв. ос
новой установления эталонов длины и времени служила 
Земля, то в конце ХХ в. - электромагнитные излучения 

как результаты технической и научно-технической революции 

середины ХХ в. 

Если в Новое время проходила механизация всех видов 
труда, в том числе измерительных и информационных, 

то в ХХ в. наступил этап автоматизации всех производ

ственных и интеллектуальных процессов за счет появ

лен·ия информационной техники. 
Геодезия и астрономия были nервыми и оставались на протяже

нии тысячелетий единственными измерительными (наблюдатель
ными) специальными системами знаний, результатом деятельности 
которых, их продуктом была информация, представлявшаяся в 

виде·каких-то моделей (в геодезии- в основном первоначаль' 
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но графических и числовых). Основой измерений и моделиро
вания служили абстрактные (теоретические) системы знаний, 
представлявшиеся, начина.я с греков, в форме теорий. Поэтому 
прогресс в средствах информации (носители, преобразователи) 
являлся показателем и для геодезического прогресса ... По оцен, 
ке [3] количества информации в информационныхмоделях при 
отображении окружающего пространства при переходе-отДрев

него времени к Новому ее прирост составил три порядка (1 03 

раз), а от Нового к Новейшему- 7 порядков.(107 раз). 
В индустриальную эпоху человек стал вытеснятьс~ из сфе

ры непосредственных измерений. Всеобщая механизация .и ав

томатизация сделала свое дело. Автоматизированные и-автома-. 

тические измерительные системы заменили человека. 

Если рассматривать прогресс в плане 3 волн цивил}lзаций, то 
можно считать, что на1-м этаnе в результате примитивных гео

метрических представлений и измерений получали примитив

ну)О .~~терпретационную модель окружающего мира, На 
2-м этапе эта м_одель стала относительно точным образом про

странства, полученным измерениями, точность.которых возрос

ла на 2 порядка. Третий этап обещает прирост точности еще на 
2 порядка. 

Древние греки (Протагор) бросили крылатую фразу, характе
ризующую все их время: <<Человек-. мера всех вещей•. Ес
ли продолжить, то для 2-го этапа характерна фраза: <<техни

ка- мера всей жизни, nроизводства•>- Наконец, для 3-ro, 
этапа лучше всего Подходит выражение: '' информ,ация -.-• м е" 
раирезультат всего общества, человека•>- Античность по
родила личность[?], индустриальная эпоха -человека техниче
ского, сейчас ,...., информатизированноrо. 

Хозяйственное, социальное, научное развитие, на)(Чные кате
гории общеземного и,общемирового порядка (размерности, сис
темы координат, устройство мира) требовали опережающих вре
мя геодезических работ применительно к З~мле и околоземному 

пространству. . . . . . . 
Произошедшая величайшая научно-техническая реврлюция 

[7]. расширение пространства изменили теоретические и прак
тические основы геодезии. Каждое новое пространств?, в том 

числе общеземное, космическое, н.есет в себе новые физические 
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и геометрические условия, свойства, а потому требует новых 

принципов измерений, принципов геометризации и координати

зации, новых теорий, методов. В итоге формируются новые дис

циплины, науки. В результате происходит смена парадигмы, сме

на теоретической концепции. Сейчас ее основа создается на базе 

формирования новой ТГК. 
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Доцент Н.Ф.Кузнецова 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

. В законе Российской Федерации .Об образовании•>, в ст. 14, 
говорится: •... содержание образования должно обеспечить инте
грацию личности в национальную и мировую культуру•> [ 1]. 

Система образования должна быть построена на гуманисти" · 
ческих принципах, на основе межкультурного диалога. Она при
звана способствовать преодолению щивилизационного кризи-
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са•>. Возникает потребность в новом подходе к преподаванию 

иностранного языка, в обеспечении такой организации учебно
го процесса, которая способствовала бы развитию личности обу
чаемого. Необходимость решения нестандартных задач как в 
процессе учебы, так и в будущей профессиональной деятельно

сти требует развития эвристичности мышления, творческой си

лы, оперативности, инициативности в решении проблем. 

Изучение иностранного языка- не самоцель. Личноет

но-ориентированное обучение иностранному языку способно 
оказывать косвенное, отдаленное во времени, но целенаправлен

ное влияние на развитие личности, так как мышление всегда дви

жется в колее, пролагаемой яЗыком . 
. Встреча людей - это встреча культур. Преподаватель ино

странного языка- посредник между культурами: Культура как 

средство межнационального общения всеrда служит отправной 
точкой для построения более широких политических и экономи

ческих отношений между народами и государствами. 

Существует такое поияти е, как когнитивный аспект овладе

ния языком. Овладевая иностранным языком, мы одновременно 
усваиваем присущий соответствующему народу образ мира, то 

или ино·е видение мира через приэму национальной культуры, од

ним из важнейших компонентов которой (и средством овладе
ния ею) и является язык. 

В методике обучения языку много пишется о культурном 

компоненте усвоения языка, о межкультурном обучении. Есть 

направления, которые трактуют культуру через ее отражение в 

национальном языке (лингвострановедение). 
Главную задачу овладения языком в коммуникативном пла

не можно сформулировать следующим образом: научиться осу

ществлять ориентировку так, как ее осуществляет носитель 

языка. 

Овладение иностранным языком ориентировано не только на 

деятельность и общение и на образ мира, но и на Личность уча

щегося. 

СуЩествует связь с целым рядом личностных моментов (мо' 
тивация, проблема <•Я•> и личностной, групповой идентичности). 

Важным является отношение человека к языку и позитивная· 

или негативная установка на речь на "Этом языке. 
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" Понимание. общения на иностранном языке является спосо
бом актуализации и реализации собственной личности как осо
бого пути самоутверждения. 

Современная педагогика ориентирована на. формирование ак
тив.ной .ЛИЧностной позиции, на воспитание у учащихся творче

ско[о начала и умения принимать самостоятельные решения. 

Межкультурное обучение включает в себя личностное раз

витие о.бучаемых и оказывает влияние на цели обучения ино

странному языку, используя его (иностранный язык) для осмыс
ленного развития эмпатии, толерантности и способности к 

преодолению конфликтов. 

Глобальной целью овладения языком в·настоящее время счи

тается приобЩение к иной культуре и участие в диалоге куль

тур. Эт~. цель достигается путем формирования способности к 

межкультурной,к0ммуникации, т:е. приобретения необходимого 
уровня коммуникативной компетенции . 
. . ~зык;:-:- это. rлавное·"хотя и не единственное общение. Этот 
вопрос важен особенно сейчас, когда смешение народов, языков,· 
культур дqстиглоневиданного размаха, и какникогда остро вста

ла. пррбл,ема воспнт<щия терпимости к чужим культурам, пробу

ждение.инт.ере~а к ним. 

Язык является хранителем социокультурного пласта народа: . 
Важным условием повышения: эффективности в изучении ино

странного языка является национальный характер народа, его об-. 

раз.жиз.ни, еrо.культура, менталитет, отраженные в языке. Нацио

нальный,характер оказывается ключом к объяснению многих 

факторов ЖИЗJ:IИ народа, его. истории . 
. . <;:о временная педагогическая теория и практика все болеечет

ко формулируют положения о процессе обучения взаимоопосре

дованной: активности преподавателя и учащихся. Основой лю
боrопрqцесса обучения яв.Ляется общение, и не просто учебное 

общение, а особым образом организованное и управляемое, спо

собствующее становлению и развитию личности. В результате 

исследований процессов общениSJ, предполагающих организа

цию групповой деятельности, обучение рассматривается как 

процесс.межличностного взаимодействия [2]. 
~ажнейшей задачей является обучение взаимопониманию . 
. Механизмы взаимопонимания в .общении обычно таковы: 
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1) идентификация -это способ понимания другого человека 
через осознанное или бессознательное уподобЛение егd самому 

себе; 

2) стереотипизация- это классификация форм поведенИя и 
интерпретация их причин путем отнесения к уЖе иЗвестным 

или кажущимся известными явлениям, социальным стереоти

пам; 

3) рефлексия- это осмысление объектом того; какимИ сред
ствами, почему он произвел то или иное впечатление на партне

ра по общению; 

4) обратная связь- это получение адресантом информации 
о том, какое воздействие он оказал на аДресата, и корректировка 

на этой основе дальнейшей стратегии общения.!3]. 
Обучение взаимодействию как межкультурной коммуника

ции связано с активным включением в образовательный про" 
цесс этих механизмов. 

Среди основных функций, реализуемых в' межкультурной 
коммуникации, можно назвать такие, как: 

1) информационная, где проходит обмен информацией и опы; 
том, которые были накоплены участниками в процессе· познания 

и освоения своего социокультурного образовательного про

странства; 

2) стимулирующая -за счет нового знания· происходит иЗ
менение и развитие личности участника;. 

3) креативная- после обмена опЬiтом начинает·ся активное 
творческое использование новой информации и опыта; · 

4) когнитивная - во взаимодействии происходит взаимопо
знание партнеров и совместное познание ими образовательной 
действительности; 

5) подтверждающая- утверждение образа самого себя в· хо
де общения с другими людьми - важнейший фактор р·азвития 
личности. 

Интерактивное обучение общению по модеЛи межкультур' 

ной коммуникации очень эффективно было реализовано при изу

чении иностранных языков. 

С.Г.Тер-Минасова отмечает: •Тесная связь и взаимозависи
мость преподавания иностранньiх языков и межкультурной ком

муникации настолько очевидны, что вряд ли и нуждаются в Про-

140 



странных разъяснениях. Каждый урок иностранного языка -
это перекресток культур, это практика межкультурной коммуни

кации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и· 

иностранную культуру:. за каждым словом стоит обусловленное 

национальным сознанием (опять же иностранным, если слово 
иностранное) представление о мире•> [4]. 

Рассмотрим связь: человек, общество, язык. 

Человек- существо общественное. Он живет в обществе и, 

следовательно, может и долже.н общаться с другими членами это

го общества, Обратим внимание на общий корень: общество, об

ще,ние. И слово коммуникация того же корня, только от латин

ского communication, communis ---,общий. 
рез общения нет общества, без общества нет человека соци

ального, нет человека культурного, человека разумного. 

Язык-:- стихийно возникшая в человеческом обществе и 

развивающаяся _система дискретных, членораздельных звуковых 

знаков •. служаЩаядля целей коммуникации и способная выразить 
всю совокупность знаний и представлений человека о мире [5]. 

Есть много. определений языка, но все они сходятся в глав

ном: язык- это средство общения, средство выражения мысли. 

Есть и другие функщш, но две- самые главные. Язык служит 

коммуН!'f!<ЭUИИ, это главный, самый эксплицитный, самый офици

альны~ и с9циально признанный из всех видов коммуникатив

ного поведения. 

Нас интересует соотношение языка и культуры. Их связь оче

видна .. 
И как утверждает С.Г.Тер-Минасова, язык- зеркало культу

ры, в нем отражается не толькореальный мир, окружающий че

ло~ека, н.е только реальные условия его жизни, но и общественное· 

с~мосознание народа, егоментал\{тет, национальный характер, об

раз жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощу

щение, видение мира .. 
·,.Язык ---:сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хра
нит:культурные ценности в лексике, в грамматике, в идиомати

ке, в послщшцах, поговорках, в фольклоре, в художественной и 

научной литературе, в формах письменной и устной речи .. 
Язык .,..- орудие, инструмент культуры, он формирует личность 

человека, носителя языка, через навязанные ему языком и зало-
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женные в языке видение мира, менталитет; отношение к людям 

и т.п., т: е. через культуру народа, пользующегося данным яЗьiком 
как средством общения. · 

Язык -передатчик, носитель культуры, он передает сокроiш

ща национальной культуры, храняЩиесЯ в нем, из поколения в 
поколение. 

Если же рассматривать язык с точки зрения·его "структуры, 

функционирования и способов овладения им (как родным, так и 
иностранным), то социокультурный слой, или к6i.1поНЕiнт кулЬту-· 
ры, оказывается частью языка Или фоном егореального бытиs{ · 

В то же время компонент культуры -'- не просто некая куль·, 

турная информация, сообщаемая я:зыком. Это неотъемлемое 

свойство языка, присущее всем ero уроiшям и всем отрасЛям. 
Коммуникация --'- акт общения, связь между двумя или• более· 

индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщениЯ· Ин
формации одним· лицом другому или ряду лйц·[4]. · 

Выше мы ужеупоминали·понятие· «меЖкультурная коммуни

кация•. Этим термином называе·тсЯ адекватное взаимопонш\ш
ние двух участников коммуникативного акта;' принадлежаЩих 
к разным национальным культурам [б]. 
А что является предметом и· объектом куЛЬтуроЛогии? 

Предмет культурологии -объективные закономерности ми-·· 

рового и национального культурного процессов, ПамятникИ и яв- · 
ления материальной и духовной культуры, факторы и прЕ!Дпосы.J!-" 
ки,управляющие возникновением, формИрованием и раЗвитИем 

культурных интересов и потребностей людей, их участием в· 
приумножении, сохранении и передаче культурных ценностей. 

Объектом культурологии являЮтся культурные аспекты раЗ

личных областей общественной жизни, выявление особенностей 
и достижений основных культурно'исторйческихтипов, ·анаilиз·· 

тенденций и процессов в современной социокультурной· среде. 

В развитие культурологических теорий вносят ·свой вi<:лад 

разные научные направления: антропология; со"циология, психо

логия, философия и история. Но между нимИ ·существует ·гранИ' 

ца благодаря выделению специфики предмета и объекта' изуче

ния культурологии. 

В становлении культурологии как области научного знания 

принято выделять следующие периоды: этнографический (1800'--' · 
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1860), эволюционистский (1860-1895), исторический (1895-
1925). В эти периоды происходило накопление знаний, формиро
вание представлений о предмете, выделение исходных оснований 

и ключевых категорий. Но исследования этого периода носили в 

основном академический характер, а со второй половины ХХ ве

ка становится очевидной прагматическая ценность знаннй_()б ис

токах общего и особенного, устойчивого и меняющегося в КУJ!ь
туре. Знания воетребуются в самых различных сферах [7]. 

Возникло новое понятие - лингвокультурология. По словам 

профессора В.В.Воробьева, <<сегодня уже можно утверждать, что 

лингвокультурология ·_это новая филологическая дисциплИна, 
которая изучает определенным образом отобранную и органи

зованную совокупность культурных ценностей, исследует жи

вые коммуникативные процессы порождения и восприятия ре

чи, опыт языковой личности. и .национальный менталитет, дает 

СИСТемное ОПИсание ЯЗЫКОВОЙ <<КарТИНЫ Мира•> И обеспечивает 
выполненИе образовательных, воспитательных и интеллектуаль
ных задач обучения•> [8]. 

Понятие культура- центральное в культурологии. В своем 

современном значении оно вошло в оборот европейской соци

альной мысли со второй половины XVIII века, хотя представле
ние о культуре возникло значительно раньше. 

Слово •культура•> происходит от латинского, означавшего воз
делывание почвы, ее культивирование, т.е. изменение в природ

ном объекте под воздействием человека в отличие от тех изме

нений, которые вызваны естественными причинами. Уже в этом 
первоначальном содержании понятия язык выразил ваЖную 

особенность- единство культуры, человека и его деятельности, 

хотя в поияти е <<культура•> вкладывали и вкладывают самый раз
личный смысл. В средние века слово <<культура•> ассоциирова

лось с личными качествами, с признаками личного совершенст' 

ва. В эпоху Возрождения под личным совершенством начинают· 

понимать соответствие гуманистическому идеалу. 

Со второй половины XIX века понятие <<культура•> все более 
приобретает статус научной категории. Она перестает означать 
только высокий уровень развития общества. Это понятие чаще 
стало пересекаться с такими категориями, как <<цивилизация•> и 

<<общественно-экономическая формация•>. 
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В ХХ веке в научных Представлениях о культуре окончател~: 

но исчезает налет романтизма, придававший ей' значение унИ

кальности, творческого порыва, высокой духовности, освобожде

ние от бремени повседневности [7]_ 
Что же следует понимать под культурой? 

Как утверждают исследователи в настоящее время суЩест

вует около тысячи определений культуры, 

В современной культурологии наиболее-распр'остранены тех

нологическая, деятельностная и ценностная конЦепция культуры, 

Сущность культуры можно понять только че'реэ прИзму дея

тельности человека, народов, насеЛяющих планету,_ Культура не 
существует вне человека, 

Человек не рождается социальным, а лишь в процессе--дея
тельности становится таковым_ Образование и воспИтание -:
это не что иное, как владение культурой, процесс nередачи ее от 

одного поколения к другому, СЛедовательно, культура означает 
приобщение человека к социуму, обществу [9], ' ·· 

Овладение культурой осуществляется в форме межличност

ных отношений (общение в различных учреждениях: детсад, се
мья, школа, вуз, nредnрИятие). Большую роЛь играют и СМИ-,-

; ' ' . - ' ' -
радио, телевидение, печать. , .' 

Какова же внутренняя структура феномена <•культура•>? 

Для культуры как социального явления основоnолагающими 

являются nонятия культурной статики и культурной динамики_ 

Базисные элементы культуры сущест~уют в двух видах -
материальном и духовном. 

В исследованиях мы встречаем такие понятия, как матери

альная, духовная культура, культурное наследие, культурный ,аре, 

ал, культурные универсалии. Последнее ронятие выражает _нор

мы, ценностные правила, традиции, свойства, которые присущи 

всем культурам независимо от географического места, истори

ческого времени и социального устройства общества. 

Мировая культура -:-это синтез лучших достижений всех на
циональных культур различных народов, населяющих нашу пла

нету. Национальная культура выступает синтезоJII культур раз, 

личных классов, социальных слоев и груnп соответствующего 

общества. 
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В зависимости от того, кт.о создает культуру и какqв ее уро

вень, различают три формы -элитарную, народную и массовую 

ку.цьтуру. 

А каковы функции культуры? Культура представляет собой 

многофункциональную· систему. Главная функция~ это чело

веко-творческая, или гуманистическая. Все остальные: трансля

ция социального опыта, познавательная (гносеологическая), регу
лятивная(нормативная),семиотическая,ценностная:Культуру 
по праву считают социальной памятью человечества. 

Большое воздействие на' современные научные представле

ния о культурном процессе оказали взгляды русского ученого 

В.И:Вернадского (1863-1945), создавшего учение о ноосфере 
(сфере разума) и ее воздействии на все биологические и·геоло
гические процессы,происходящие на нашей планете. · 

Особое значение имеет решение проблем межкультурной 
коммуникации для rф"Ешодавания иностранных языков. 

Иностранные языки требуются функционально, для использо

вания в разных сферах жизни общества в качестве средства ре

ального общения с людьми из других стран. 

в-настоящее время основной задачей преподавания иностран

ных языков в России - это 'обучение языку как реал~ному и 
полноце·нному средству общения. 

Наша задача-'- 1-!аучнть студентовпорожда-fь речь. 
·существует ряд взглядов 'психолингвистИческой теории по

рож'Дения речи (Л.С.Вьirотский, А.Н.Леонтьев~ А.Р.Лурия, 
Н.И.Жинкин, И.А.Зимняя, Т.В.Рябова-Ахутиюi' и др.} Т.В.Ар-
--:· ' i - ! 
тюхина предлагает следующую последовательность этапов 

(уровней) порождения речи. На уровне внутренней или смьiсло
вой программы высказывания осуществлЯется смысЛовое син
таксирова~ше и выбор смыслов. во внутренней речи. На уровне 
семантической структуры предложения происходит семантиче-

"' ское синтаксирование и в~rбор языковых значений сЛов. ' 
~ ' · Уровню лексика-грамматИческой. структуры предлоЖения 
о соответствуют грамматическое структурирование и выбор слов 

по форме. . . . . . . . 
. :Уровню моторной nрограммы отвечают моторное (кинемати
ческое) ~рогрiJМмирование и выбор артикулем [10]. 
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И.А.Зимняя выделяет три уровня порождения речи. Пер
вый - мотивационно-побуждающий, причем она различает мо

тив и коммуникативное намерение. Второй уровень (этап)
процесс формирования и формулирования мысли. Он включает 
смыслаобразующую фазу и формулирующую фазу. Третий 
этап - реализующий [ 11 ]. 

А как же происходит восприятие речи? 

Восnриятие речи - сложный и многомерный процесс, кото

рый происходит по тем же общим закономерностям, что и лю

бое иное восприятие. Но существуют две различные ситуации 

восприятия. Первая ситуация- когда происходит первичное 

формирование образа восприятия. Вторая - когда происходит 

познание уже сформированного образа. 
Теории восприятия речи можно классифицировать по двум 

важнейшим параметрам. Первый - это моторный или сенсор
ный принцип восприятия. Второй -.его активный или пассив, 

ный характер [12]. 
Поэтому на уровне выещей школы обучение иностранному 

языку как средству общения между специалистами ра~ных 

стран является важной задачей. Вузовский специалист ~ это 

широко образованный человек, имеющий фундаментальную под

готовку. Иностранный язык специалиста такого рода- и ору

дие производства, и часть культуры, средство гуманитаризации 

образования. И как утверждает профессор С.Т.Тер-Минасова, 
языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках. · · · 
К компонентам культуры, несущим национально-специфиче-

скую окраску, можно отнести: 

1) традиции, обычаи, обряды; 
2) бытовую культуру; 
3) повседневное поведение (привычкИ, характер, мистические 

и пантомимические коды); 
4) особенности мышления представителей той или иной куль

туры; 

5) художественную культуру. 
Необходимо расширение и углубление роли социокультурно

го компонента в развитии коммуникативных способностей. Ре

альное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводст-
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во в· значительной степени определяется знанием социальной 

и культурной жизни говорящего на данном языке речевого кол

лектива . 
. . В основе языковых структур лежат структуры социокультур
нЫе. Мы часто употребляем такие понятия, как мир изучаемого 

языка, социолингвистика, лингвострановедение. · 
Изучение•иностранногоязыка дает возможность взаимодейст

вовать с людьмииз-разных стран и культур, расширять кругозор. 

'Важной задачей является обучение устной речи. Осуществ

ление этой задачи возможно в процесс·е деятельности, которая 

порождает речь.· . 
Вне языковой среды университета такой областью деятель

ностн·является познавательная интеллектуальная деятельность, 

соотнесенная с.о сферами жизни·, в которых осуществляется ре

чевая деятельflость носителей литературного языка. 

В программу обучения- иностранным языкам· автором были 

включены 1"емы соотв~тственно лрофилю факультета. • 
··Студентам различных факульrетов прощлагалО'сь подгото-

вить следующие рефераты:. --
: .J. Известные русские•и зарубежные•ученые в области гео-

дезии, оптики, картогр·афии. · · · 
2. ·Развитие приборастроения в России, ГерманИи •и других 

странах. 

3. История кадастра в Германии и России. 
' ·4·.· По городам, музеям и 'выставкам Германии. 

5: Великие люди мира {писатели, композиторы, художники,.ар-
тисты,.музыканты).. · 

6. Система образования в Германии. 
···· 7. Экономика и культура:Германии. 

·в. Традиции и обычаи в Германии и России. 

9: Куль_тура .и образование в России. ,. · 
При изучении темы <<Москва•> студенты готовят сообщения 

на такие темы, как <<Красная площадЬ•>, «Кремль и его достопри

мечательностИ•>, «Третьяковская i'алерея•>, <<Достопримечатель
ности Москвы>>, «Метро>>, <<Театры>>, <<Выставки>>, <<Кус~ово>>, <<Ар-

1 • •••• 

х~нгельское•> и др. . .· . . . . 
· , .Студенты знакомятся ·с. историей развития киноискусства, 
Автором составлены методические указания по этой теме. На 
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занятиях иностранного языка могут .быть· использованы репро-

дукции, слайды и т .д. · 
В процессе защиты рефератов по вышеупомянутой тема

тике студенты учатся слушать самих себя и понимать речь на 

иностранном языке при разнообразии голосов докладчиков. За

вершающим этапом является диалог докладчика струппой сту

дентов (в форме вопросов к группе по содержанию доклада), 
что еще раз подчеркивает коммуникативную функцию языка. 

Взаимодействия развиваются естественно и обучаемые могут ис

пользовать свой потенциал для осуществления реальной комму

никации. Центр педагогической деятельности не лежит уже пре, 

имущественно в линпщстической плоскости, а переносится в 

плоскость общения. В данном· случае формируется доверие к 

самому себе и к другим, открытость всему новому, чувствитель

ность, способность вступать в контакты, слушать. другого; уча

стие, включение, способность выразить себя.:как личность, пред

ставить себя, гибкость, способность к репродуцированию.·. 

Учащиеся становятся авторами своих высказываний, они.ско

рее могут овладеть языком, так как они сами определяют, что хо

тят выразить. Подготовка рефератов является одним .из'факто

ров развития творческого потенциала личности. 

При подборе материала для внеаудиторного чтения (само
стоятельной работы) включается информация по вышеприведен
ной тематике. 

Одним из средств модернизации и интенсификации.обуче

ния иностранным языкам является использование аудиовизу

альной техники, лингвокультурологического. и страноведческо

го материала. 

Основная задача преподавания иностранных языков в Рос

сии в настоящее время - это обучение языку как реальному и 

полноценному средству общения, средству межкультурной ком

муникации. 
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ХРОНИКА. КРАТКИЕСООБЩЕНИЯ 
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Московский государственный университет пеЧати 
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Московский государственный·университет геодезии и картографии 

·Доuент С.К.Бесков 
Ассистент и,в.летрова 

.. О МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ . 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

.· <<ПЩIИГРАФИНТЕР-2002>> в МОСКВЕ, . 
18-22 НОЯБРЯ 2002 г. 

18-22 ноября 2002 г. в г. Москве состоялась Международ
ная выставка полиграфического оборудования и технологий <•По

лиграфинтер-2002>>, посвященная празднованию 190-летия созда

ния первой в мире цилиндрической паравой печатной машины 

<<Тайме>>. 

В работе выставки приняли участие компании из 24 стран ми
ра. К уже традиционным участникам- Grafimex, Heidelberg, 
КВА Korber, Xerox- присоединились Rico (Германия), Zechini 
(Италия), Tokio Boeki (Яnония). От лица китайской ассоциации 
производителей полиграфического оборудования приехало сра

зу 8 фирм. Наибольшее количество участников было из Герма
нии- 25 фирм. Тем не менее <<Полиграфинтер-2002>> в nервую 
очередь была сориентирована на отечественную полиграфиче

скую индустрию. Среди ее экспонентов - крупнейшие россий
ские полиграфические компании: «ЛПЦ Полиграфмаш•>, <•Элек

трограф•>, «Ленполиграфмаш•> и многие другие. Общее число 
участников - 310 компаний, а обшее число экспонентов равня
лось 268. 

Вниманию участников выставки было предложено новейшее 

полиграфическое оборудование, предназначенное для печати 

сложнейших многокрасочных работ. Был представлен большой 
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выбор послепечатного и отделочного оборудования ведущих про

изводителей, а также различные материалы для печати: печат

ные краски, лаки, добавки к увлажняющему раствору, тонеры для 

лазерных принтеров и копировальных устройств и др. Все по

лиграфическое оборудование демонстрировалось непосредст

венно в работе. 

Кроме того, на выставке проводились семинары, посвященные 
новейшим технологиям, где обсуждались оптимизация работ по

лиграфического производства и тенденции дальнейшего разви

тия полиграфии . 
. Главная тема «Полиграфинтер-2002•> связана со 190-летием 

создания первой печатной машины: •Мировая история, состоя

ние и стратегия развития печатноrо оборудования•>. Самыми не

обычными экспонатами в.ыставки стали исторические печатные 

машины. Компания КВА представила действующий макет маши

ны <<Тайме• 1812 г. выпуска. Историческую часть экспозиции 
поддержала компания MAN Rolaпd вместе с ее официальным 
представителем HGS Group. Они представили отреставриро
ванный печатный станок MAN выпуска 1903 г, найденный пред
ставителем компании в Иркутской областной типографии. Про
изводительность станка - 800-1300 отт /час, максимальный 
формат печатного поля А-4. 

В павильоне Heidelberg среди представленного полиграфиче
ского оборудования особо вьщелялись два: 

1. Система автоматической загрузки пластин. с проявочной 
машиной, подключенной в технологическую линию. 

2. Другая новинка - устройство для спектрофотометриче
ского контроля качества Axis Coпtrol, встроенное в пульт управ
ления СР 2000 Ceпter. Прибор измеряет контрольные шкалы на 
оттиске и ав.томатически корректирует отклонения в настроЙ" 

ке кр~сочногоаппарата печатной машины. 

Компания Xerox также представила изобилие новинок, преж
де всего щtфровые системы оперативной печати Docu Priпt 
Coпtiпios Feed-310 (на_ рулонной и фальцованной бумаге), а так
же листовые Docu color 6060 и Docu Tech-6180. Первая осна
щена модулями предпечатной подготовки компании·Нuпkеlеr, ее 
скоро~ть печати- 310 стр/ мин (А-4). В составе полноцветной 
печатной линии Docu Tech-6180- системы автоматического 
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термапереплета и изготовления фальцованных буклетов от 

С.Р. Bouгg, производительность- 180 стр/ мин (А-4). 
Широкий сnектр офсетной техники. китайской компании 

Yingkou Gгonhi был представлен на стенде фирмЫ ·<,Апостроф». 
Это недавно запущенная в серийное производство двухкрасоч

ная машина Gгonhi УК702- аналог японской модели Tokio 
Ofset R2, однокрасочные УКБОО (аналог Ryobl500) и УК5200 (ана
лог Ryobl520), а также модификации УК1800 EL (с удлиненным 
приемно-выводным устройством), УК1800ЕS (со спиртовой сис
темой увлажнения Vaгn Kompas) и многое другое. 

На стенде фирмы «Диахром» можно было посмотреть шедевр 
цветапробнога искусства компании Kodak Polichгome Gгa
phics - Fiгst Chick Ргооfег с растровым процессаром Best Tech
nologies RIP. Скорость печати- 23,5 см/ с, допускается· работа 
с бумагой от газетной до картона. Максимальный размер запе" 

чатываемой области- 323,2Х654 мм. 

Филиал компании «Полиграфические ресурсЫ•> - фИрма 
<<Зарайский офсет• привезла на выставку офсетные пластины 
под новой торговой маркой Plazaг. Для их Изготовления исполь' 

зуется зерненная алюминиевая основа, на которую наносится 

светочувствительный ·слой. :Алюминий поставляется из· Герма

нии, а светочувствительный слой из АнГлии (поступает ila Завод 
в .. сухом виде) .. Лластины.гарантируют получение 2% и 98% 
растровых точек и микролиний шириной 10-12 мкм. Показа
тель максимальной тиражестойкости·"-"-150 тыс. ьтт. 

Другая новинка -недавно анонсированная компанией Sa:ku
гai 4-красочная офсетная листовая машина формата А2 - Oiiveг 
466SIP, установленная на стендах фирм <<Анимар Графиперсс•> 
и SapplyLand. Машина работает в двух режимах: без переворо
та (4+0) и с переворотом (2+2) листа. Производительность
до 15 000 лист/ час. В числе·прочего в комплект Подставки вхо
дят ультразвуковой датчик обнаружения двойного лИста, систе

ма автоматической установки печатных форм, пульт контроля•по

дачи краски (SCCII), система автоматической регулировки 
натиска. 

Качество офсетных резинатканевых полотен постоянно со

вершенствуется. На•стенде компании J.T.G. представлены но
вые разработки - офсетные полотна Blue Diamond и Maxima 
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CompressiЬ\e. Первое предназначено для· листовых и ротацион' 

ных печатных машин, позволяет работать с любыми красками и 

запечатываемыми материалами. У совершенствованное 4-слой
ное офсетное полотно Maxima CompressiЬ\e толЩиной 1,95 мм. 
Универсально в использовании: любая листовая печать, ротаци

онная. печать на бумаге с покрытием (мелованной) или гладкой 
(глянцевой), Печать с применением обычных офсетных или 
УФ-красок. I.T.G. внесла ряд изменений в технологию произ
водства и структуру самоклеющегося печатного полотна Rбtaflex 

SKL: теперь оно работает со всеми лаковыми красками на мас
леной основе, быстросохнущими глянцевыми, красками горячей 

сушки, красками с ультрафиолетовой обработкой. 
На стенде компании Riso был представлен первый двухкра

сочный ризаграф V 8000- аппарат формата А-3 с двумя пе

чатными и одним прижимным цилиндрами. Бумага движется в пе

чатном тракте волнообразно: сначала между первым печатным и 

прижимным цилиндрами, а затем между вторым печатным и пер

вым прижимным. Краски можно использовать любые, а специаль

ный драйвер автоматически производит цветаделение для изготов

ления двух мастер-пленок. Скорость - от 60 до 120 отт /мин, 
формат А-3. Плотность бумаги- 46-210 г /м2 . 

Для монтажа фотополимерных форм компания Spilker (Герма
ния) выпустила аппарат PlateFix Vasuum, который демонстриро
вался на стенде компании <<Вариант•>. Устройства крепит фотопо

лимерные формы на печатный цилиндр при помощи двусторонней 
липкой ленты. Положение формы фиксируется на столе при по

мощи вакуума, для прижима формы к цилиндру используется об
резиненный валик. Точность приводки - ±0,05 мм. Имеется ви
деосистема контроля, держатель двухсторонней липкой ленты. 

Фирма <<Нисса» представила вниманию посетителей две циф
ровые печатные машины: hp iпdigo 1000 и hp indigo 3000 форма
та А-3. Первая имеет производительность 2000 полноцветных и 
8000 однокрасочных отпечатков (А-4) в час, вторая- 4000 и 
16000 соответственно. Нр iпdigo 1000 может оснащаться дву
мя дополнительными красочными секциями, hp iпdigo 3000 -
тремя. 

Фирмой Huber Gruhhe была представлена целая серия печат
ных красок и вспомогательных материалов. Кроме триадных 
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красок, были nредложены смесовые краски no шкале Pantone и 
HKS, а также различные металлизированные краски и многое 
другое. 

Выставка nоказала, как растет рынок nолиграфических услуг, 

nроисходит обновление nарка nолиграфинеског.о оборудования, 

что имеет большое значение и для картографического nроизвод

ства. 

Посrпупила 8 сенщября 2003 г. . . . . . , . , . .· , . 
Рек;омен.дованд' Кафедрой технологии издания к.арт и репрографии 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК528.2 

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА 

2004 

РЕФЕРАТЫ 

Особенности учета влияния м:ноrопутности при 
спутниковых rеодеэических измерениях. Г е н и· 
ке А.А., Ву Ван Донг. о.Известиявузов.Геодезия 
и аэрофотосъемка•, 2004, N!? 2. 

Предпринята попытка более детального рассмотрения проблемы учета влияния мно
гопутиости при спутниковых геодезических измерениях с тем, чтобы разработать не
тривиальные, более эффективные методы ослабления влияния отражений на конечные 
результаты спутниковых измерений. Би.бл. б, ил. 5. 

528.2/.3 
Анализ состоя-ния существующей rосударствен· 
ной rеодезиче.ской с~ти Азербайджанской. Рес
nублики. Часть 11. Годжамано.в М.Г. •Иэвести_я 

. _ вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004, Ng 2. · 
·втораЯ 'часть посвящена РезулЬтатам исследований по выявлению смешений меж-. 

ду трапециями масштаба 1:200 000 и оценке сдвигов ГГС АР в целом по направленИ
ям север-юг, запад-восток. Эта часть завершается общими выводами и заключением, сде
лан,ными_ на .основе. о.бо_бщенных результатов анализа, приведеиных в I н П частях 
-\1-анно·й с~атьн. Бнбл. 5,J:!Ji .. 2,_ Табл. 3 ... 

УДК528.2 
Об ОШибКаХ особоrо рода в специальной теории 

. . . оrносительности . Ч е_р н н й А. Н. tИзвестия вузов. 
·. · · -· '~·_:_ .· .· Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004,- N2 2. . ' 

· СТатья посвяЩеНа основам 'сnециальной Теории относительности. В ней nроводит
ся деТальный анализ одного из основных релятивистских уравнений, характеризуюшего 
замедлен'ие вреМени. Доказано·; что оно противоречит второму постулату Эйнштейна и 
здравому ·смыслу. ВС:крыт·а·ошибка вывОда этого уравнения в мысленном эксперимен-· 
те со· световыми· часами. ПОлучена новая· формула релятивистского замедления време
ни, коiо_рая Отвеч~е.! требоваНиям второго постулата Эйнштейна. Библ. 13, рис. 2. 

Иреобразование координат в четырехмерном 
пространстве-времени. Черни й А. Н. •Известия 
вузов. Геодезия н аэрофотосъемкао, 2004, N2 2. 

Статья посвяшена основам специальной теории относительности. В ней проведен 
критический анализ иреобразований Лоренца в четырехмерном псевдоевклидовом про
странстве-вр~мени-Минковского.•Показан.о. что графическое nреобраэование координат, 
предложенное.[.Минковским, неточно, так как-противоречит постулатам Эйнштейна, со
ставляюшим физическую основу специальной теории относительности. Приведены но
вые релятивщ:тские преобразрвания координат в четырехмерном евКJJидовом про
странстве-времени. Дана Их гр!'!фическая интерпретация. Бнбл. 8, ил. 4. 

УДК530.12о528.2, 
ОТражение от движущН:хсЯ зеркЗ:л. Па н о в А. А., 
Поп и ч е н к о В. А. tИзвесТия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемкао, 2004, N2 2. 
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РассматриваетсЯ задача об отражении светоВых лу~ей от зеркала,.движущегося с 
релятивистской скоростью. Указаны два способа вывода закона отражения в этом слу· 
чае. Закон отражения записан в ковариантной форме. Библ. 4, ил. 3. 

УДК528.2 
Астрономо-гравиметрическое нивелирование гип
сометрической поверхности. Огородава Л.В. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•. 2004, N!! 2. 

Изложение доКJ\ада, прочитанного б о1<тября 2003 г. на конференции МИИГ АиК, nо
священной 125-тилетию со дня рождения Ф.Н.Красовского. Отмечена nионерская роль 
Красовского в·привлечении гравиметрических данных дJ1Я решения задач геодезии. 
Описан принцип.опреде.r~ения разности нормальных высот с использованием косвенной 
интерполяции астрономо-геодезических аноМалий высот. ПреДJJагается назвать этот ме
тод астрономо·гравиметрическим нивелированием гипсометрической поверхности. 
Библ. З,.ил. 1. 

УДК528.9 

Карты губерний, подведомственных управлению 
Первого департамента государственных иму
ществ(184Зг.).Билич Ю.С, Нырцова Т.П. сИз· 
вестия Вузов: Геодезия и аэрофотосъемка•, 2004, N!! 2. 

Дается описанИе одНого из р'аритетнЬlх экспонатов картографического фонда 
МИИГАиК -·рукоnисного атласа сКарты губерний: .. 1843 г. о Уде.r1яется внимание ком
позиции J<арт, их 'легендам, а также дизайну ат.r1аса в целом и отдельных карт. Библ. 4, 
ИЛ: 4. 

УДК528.93 

Теоретические аспекты кар:rоi-рафИ:ческой Гене
рализации населенных пунК:тов при составлении 
обзорно-топографических карт. Б у га е в с к. и й 
Л.М., Подольс1<а.Я Е.С. 9Иэвестиявузов.Геодезия 
и аэрОфо_тосъемКао, 2004, NQ 2. 

Рассматриваютс'я положения картографической генерализации nри составлении об
зорно-топографи<tеских карт масштВ.бов_l :500 ЬОО и 1.:1 000 000. Предлагается новый 
подход к_ Осуществлению картографическОй генерализаци~:~ на основе выдел~,ния коли
чественной и каЧественной сторон. Количественная сторона ге;нерализацн_и основыва
ется на определении закономерн_остей изменения содержания_карты с изменением мас
штаба и заключается в установлении аналитических зависимостей ~ежду содержанием 

исходной и создаваемой карт .. Под качественной стороной rенерализаци_ей понимается 
ее выполнение на основе у<tета совокупности признаков, характеризующих качествен

ные различия (свойства) отображаемых объектов. Выполнение операций картоrрафи-
ческо~ генерализации реализуется в двух частях - исследовательской и производст· 
венной. Изложенный в статье·подход реализован на примере линейных зависимостей, 
созданы фрагменты карт. Библ. 10, ил. 4. 

УДК52S.О87.4 
. Классификация и типизация в rеоинформатике. 
цвет ко в в. я· .• известия вузов. геодезия: и аэрофо
тосъе~ша•. 2004, М 2. 

Описаны особеНности классификации объектов в геоннформатике-. Показано, что 
для классификации объекТов необходимо стр'оить парамеТрические моде-ли, затем ne· 
реводить их в информационные модели. Дальнейшее обобщение или детализация ти
пов осуществляется на основе процедур типизации. При этом важен вЫбор аспеКта ти-
пизации и кЛассИфикации. Библ. 2, ил. 2. · 
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УДК528.92.65 
О реализации потенциальной точиости цифрово
rо nредставления рельефа местнОсти. Фи л а
тов В.Н.,Авдеев В.А., Радионов В.А., Муху
динов Р.С. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•, 2004, N~ 2. 

Рассмотрены nерСnективЫ 'развИтия методов создания цифровой информации о 
рельефе для nроизводства картографической продукции. Изложен новый nодход к на
коплению первнчной информации о рельефе. Предложено использованиенерегулярной 
модели с выборочной реГистрацией данных о рельефе и оригинальным методом досту
па к информации. Расс·мотрена модель nредставления рельефа в виде псевдоматрицы с 
элементами расширения для детального отображения рельефа·. Библ. 5, ил. 1. 

УДК68!о3.06:528.7 
Исследование эффективности совреМенНых: мето
дов сжатия аэрокосмиЧеских сниМков·. БУки н Р.Н., 
Гаврилова В.В. о:Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемкао, 2004, N~ 2. 

ПрС!ведено ИССJiедование существующиХ н_а данный момент методов сжатия статиче
скнх."раt:Тровых. фотографических изображений земной поверхности, а также поиск гра
фических фо~~атов, оптимальныхдля их передачи по каналам Интернет. Ил. б, табл. 4. 

у дк 68!.3.06:528. 7 
Исследование зффективности методОв предвари
тельного ореобразования_геоизОбражений с целью 
УвелИчения. степенИ сжатия данных_ Б у к и н Р. Н., 
Г а·в р ил _о в а В. В. о Известия вузов. Геодезия и .аэро~ 

, фотосъемкао, 2004, М 2. 
Проведе Но исследование эффективности ряда методов nредобработки статичес~их 

растровых фотографических изображений земной nоверхности, для улучшения коэффи
центов их сжатия. Ил. 6, табл. 2. 

УДК528:1Щ8.5! 
ФJtнаНсово-кредитные инструменты стимулиро
вании·малоrо бизнеса в России. Красноnевце
ва.Б.В., Белова Т.Г. оИзвестиявузов.Геодезияи 
аэрофотосъемкао, 2004, N!! 2. 

Дается сщен~а современного со~тояния малого предnринимательства в России, ко
торое в условиях рыночной экономики должно стать наиболее динамичным секто"ром 
развития хозяйства в ближайшее время и в персnективе. Отмечается, что для повыше
ния роли малого бизнеса в экономике страны необходимо на законодательном уровне 
отраб.отать механизмы _стимулирования его развития, основными инструментами кото
роrо·являются финансирование, кредитование и налогообложение 

УДК528:658.51 
Управление земельным ресурсом предприятия. 
Т р.и фон о в а В. А. о: Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемкао, 2004, N!! 2. 

Рассматривается воnрос о рациональном управлении земельным ресурсом пред
nриятия на основании того, что большинство земельных площадей РФ принадлежит раз
личным предприятиям на разных формах собственности на землю. Определены про
блемы оценки рыночной стоимости земельных участков, nринадлежащих предприятиям 
в области электроэнергетики. Предлагается схема уnравления земельным ресурсом 
предприятия, а также распределение потоков информации различного характера о земель

ных участках. Данная схема дает возможность прозрачно и гибко управлять земельным 
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ресурсом nредприятия, nолучая доход от данного актива и исnользовать существуюшие 

земельные участкl;i с учетом обременений {сервитутов) .с максимальной выгодой для соб
ственника. Библ. 1, ил. 1. 

378.1 
О развитии дополнительных форм обучения на 
ФЭУТ МИИГАиК. ЛелюхиН-а А.М .. , Кувеки
на О. А. •Известия вузов. :Геодезия и аэрофотосъемка•, 
2004, .11&2. 

Факультет экономики и уnравления территориями,....- сравнительно но~ый факуль
тет МИИГАиК (образован в_1997 г.). Но именно по специальностям этого факультета 
•Менеджмент организации• и •Городской кадастр• вnервые были открыты допрлни
тельные формы обучения. СуществуюЩие проблемы организации обучения по системе 
экстернат и 2-го высшего образования не только не тормозят развитие допощtи_тельных 
форм обучения студентов, но дают импуп.ьс к.сов_е;ршенствованню методик обу'iения и 
созданию специальных nрограмм и средств преnодавания. 

УДК 528,528 (091), 528 (092) 
ГеодезИя в циклах развития. Тетери н Г. Н, .-Из
вестИя вузов. Геодезия и аэрофотоСъемка• .• 2004, N2 2. 

Рассматривается •укрупненное• развитие геодезии :в плане соотнесе_нИя.ее .с цик
лами развития цивилизаций. Сами цивилизации представляются в Виде антролной сис
темы с тремя блоками (подсистемами): переработка материи, энергии, информации. Ис
следуется роль и характер ра_звития гердезии приме,нительно к упомянутым блокам. 
Наконец, истОрическое развитие геодезии Соотнос'Ится с реализацией ее основных функ
ций (задач) На каждом' историческl?м ·э'т:апе. Пер·е_ход_о'! одного цикла развития к друго
му СопровождаетсЯ революционной JiОм'кой привЬlчНЫх жизненных и иаучно-технн'iе
ских устоев, сnосо.ба пронзводства, используемых ценНостей, всех параметров развития. 
Меняются соответствующие {геодезические) мифы, легенды, символы, атрибутика.-Библ. 
7, ~л.З. 

УДКЗ78.1 
Культурологический аспект в обучени_и иност
ранному языку. Кузнецова Н.Ф. •Известия ву
зов. ГеодезиЯ и аэрофотосъемка•. 2004, N'? 2. 

Рассматриваются nроблемы нового подХода к'преподаванию иностранного языка. 
Личностио-ориентирова-нное обу'iение иностранному языку. Раскрывается связь языка 
и культуры, роль r._~ежкультурной коммуникации. Культурология- ее предмет и объ
ект. Что такое культура? Порождение и Восприятие речи. Культурологический аспект 
в обучении иностранному я~ыку. Бнбл. 12. 

У ДК 655:061.4 
О международной выставке совремеивой по~и'
rрафической техники:'«Полиrрафиитер-2002.) в 
Москве, 18-22 ноября 2002 r. Марко в а С. Г., 
Бесков С.К., Петрова И.В. •Известия вуЗов. 
Геодезия и аэрофотосъемка•, 2004, .*. 2. 

Дается подробное описание основных экспонатов международной выставки сПо
лиграфинтер-2002•. прошедшей.в Москве.с 18.11.02 по 22.11.02 г. Наиболее nодр_обно 
рассмотрен~ технологические аспекты. 
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