








































































































































































































































































































формаци'онные системы'И 'ТехнологИи', 'fto определяет преимуще' 
ство геомаркетинга:riо сравнениЮ с обьiчным -мiфкетингом:: 

Таким образом, информационный мОНиторинг связан со сба' 

ром Информации. ПрИ практических ИсслеДованиях·собира'ют 
вториЧные И' первичные данные: 

- · Вьrделяют: четь!ре Главньrх достоинства· исriалЬзованИi! вто-
ричных данных:·- ·' ·• "- · · ·· · r-•; 
· 1. Быстрота Получения Ii~ сравнению со сбор'ом' первиЧных 
данньr)С ' 

2. Дешевизна получения по сравнению со сбором первичных 
' . :· ,],' .· _,(, 

данных. 

3. Легкость использования/• ,-
4. Большая эффективность использования первичных дан

ных. 

Сбор вторич)JОЙ щrформ_аци;и об~rчно пр_е!:\шествует сбору 
первичной информацИи._ 

Недостатком вториiiйых данных:ЯвляеТся необходимость 
применения тщательною анализа и возможнаянеоднозначность 

трактовки результатов анализа вторичных данных разными экс-

пертами. " 
Эти недостатки вторичных даннЬrх-<>буслбвлен0r !jестыковкой 

- . _)" • .' . ' • . • ; . ' -: j \ - ,' ._- ,' ;·, [; ::; ~ • ' u 

единиц измереюrя, испо~Jьзоваljием различных определении, раз-

личных систем классификаций, р·аэличной актуальностью дан

ных, невозможностью точно оценить достоверность различных 

данных: · · ·· · · · · ·· · · · 

Вторичная информация, с которой работает маркетингсвая 

служба, общирf!а и ,р_аспределена во мноJ!'iестве ист,очнцков.Дд

ним из ,рсн.овных,источциков такой -информации является Ин

теряет. Кроме этого,.существуют специм_ьнr,rе·информациqнноrе. 

це~:~тры.дос:rупной·коммерческой информации. Многие между
народные:н·р.оссий_скиецен:гры.иорганизации регулярно публи

куют;>кономические данные, которые. могут оказаться полезны, • 
ми при аналuзе и.прогнозир.овании•.-, :• ,,, · · , · 

Информационные ,источники обычно подразделяюrгнавн~:Т':: 

ренвне и внешние. ·· "'·>• 
:Внутреннимu.,источlluками:служат отчеты компании, бесе

ды-с сотрудниками ·отдела сбыта и друrиr.~и руководителями•и• 
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сотрудниками, бу){галтерские и финансовые отчеты, планы про

изводства и др. 

Внешн.ими•источник.ами являются данные международных 

органиЗаций (Международньiй валютный. фонд, .Европейская ор
. ганнзация по сотрудничеству и развитию,< ООН); законы, указi!1, 
постановления государственных органов; высТ-уплениягосудар-

-ственных·, политических и общественнЬ1х Деятелей; Данн·ые офи
'i.(иальнай·статистиkи, периодической riечiпи, реiультаты науч-

ных 'исследований и т. п. ' 
К внешним источникам отноtятс'я данные, пуб:Лйку~мые 

•. -- ' ,. •. 1 '', .· '- '';', "'.'·.·.' 

ЦСУ:' статистически·е· еЖегодники; данные переписи населения; 
семейньiе бюджеты; данньiе о' сбережения){ на~ешНшя: катало
ги и· прЬ~пектьi различньiх фирм; годовые. фин~I;Jсовые отчеты 

_, ,' -·1- ,. ,' 1 • ' ' ' ,· 1 •• ' • '•.··' ·'- ';) 

.Фирм;,р~зуЛ~!~ты конкур~ оБ.; Информач~~.рТрасЛей ... бир.JК.,б,а!!-
ков и др. ' . ; 1 .· " О' 

При uроведещщ реальных геомарюiтинговьiХ и~сл~дов.аний 
могут ,испоЛ~зова~ься в~е т~п~1, иссл~дований в ,.(1юбо.Й,по~ледо
вательности. Например, после описательного исследования мо

.жет быть· принято решение· о проведении у:J:.О1-!няющего р<!зведоч

н0го исследования,.резулыаты котарощ могу;г .9ы:rьдополнены 

.казуальным-исследование~:- !;~'/::.) .-.· ~~: '!·~---.'. r: 
··~ :Лринциriиальным в постановке задачитеомаркет'инrовых ис

следований является то, что в качестве исходных объектов ис

·следованИs!.вtеrда'предполагается исследование не' только кон

'kретного обЪект а, но й среды, в· которой он нахоДится. Это 

означает построенИе И Иссл'едов~i!Ие моДели объекта (или объ
'ектов)', мо:ДеЛ'и средЬ! и связей'r.i'еЖду объектамИ и-между объек
та'миИ_-с'редой:'· ·· ·· :::_-·. · -~~-! :·:J·_·· -· !J-'. -.. _ -_. ··.: 

.·· . РНу~~t'атом геоivrар'kетингового Исследованi-Iя ~~Ляетс~ ~~
'fio'Pi)KO.т.iи~'etT~'eHныX ·И КачеСТвенi/Ьi~ дЭIJ·н.f~~ -~J~~М~рk·~+и~rс;>-
вых объ,ектю;с. Эт.и да.нные обобщенно iуrожйр)нiЗваrь парамет-

ji - ,;· '·' >, J· -, ,, ·." ' ;l ' .:' -''. -_,_ 

ра!'lи,.· f1aP,~)'fe1pi.i. <~~Рf~тер.изуют собой .. объект.!J~следо~.ания и 
внеЩНЮ!f> чеду,, Неза.в!!симые парам~~ры ~ад,ают пространст
вопараfdетр,ов, в, ко~оромо~ределенобъек~ .и среДа. . . л •. 

_ "Прн т~ко1'11подходе л~J'КО ~ыЯвить разлиЧ~~ между,~еомарке
тинго~ым.и ~б1,екта,ми, И геомарj<еТИНГОБ()Й ,СР~I;\ОЙ. 'О!j\);,СОСТ()ИТ 
в том, что в общем пространстве параметров <<среда~объект• 
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·присутствуют также разные наборы параметров, индивидуаль-
ные только для среды и для объектов. . ,. -• 

.Среда хар·актеризует· факторы ·И силы, внешние•по отн'оше
. нию. к. объектам геомаркетинга. Это неуправляемые факторы. 
I:еомаркетинговаst среда неод!jородна: различают микровнеш
нюю и 1 макровнешнюю среду . 
. : М икравнешняя ср~да представлена силами,Иl\'l.еющими неро
средств<:'нное отношение к самой фирме и ее. В9зможно.стя1\'1 цо 
обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, посредниками, 

кли~н;~ми, конкурен:ами ~ .\\9,нт~ктными аудитор;щш. : 
макровнешняя cp~(Ja геомаркетиJ;Jrа.опред~ЛiJе:rся каксово

. куп~ость крупных климатиче~~.Их, \>Рfl\ественны:><; и_ природных 

. факторов, кот9рые в9зд~~sтвуют, на все суб1;>екчi ми~ро.внешн~й 
среды. Она: вКJ!Ючает в свой· состав пiшродные, поЛитиЧескИ~. 
!lравовые, н~уЧнЬ~т'ехнИ;J~СКИе, культурUые, Экон6мИ~еtкiiе;д~м6-
графические и прочие факторы. . "' ·. 
· Демографические, эконЬмнческИе И фирdДньiе фа'кторь! яв
ля'Ются однИми из основных, 'определяюШ:Их''геЬмаркет·инговуЮ 
среду: :~-:~ i · ':; . ... , .. 

•:таким обl"азом; результатом геомарkетинговь1х-ИсслеД6ваi1Ий 
является-информация,'-которая служит основой поддержки при

иятин решений. Это определяет актуа:льностьразвития-ме:rодов 
поиска и сбора. информации в: геомаркетинге• и :в•обы.чно"![мар
кетинг.е. ! /. ··:"-.. ; · ,.; · ·:···,). J ,;J·· ':· · ::-· '3!( :· ;:r:;~-ю.n,·J:·.·: 

_Компле.ксный щ1ализ .собранной !!Нформации, осущеq:rвл_яет

ся•на основе современных интегрированных. !ЦJ,фqрмационнь!Х 

сист~м и новых,инфорМf1ЦИ91j\!k\Х•:Гехнол_ог,ий.,0 -. ., 

Он включает компле1{сныij,анадиз рынка, р.етросnею:ивный 
., ', ' . ' ' ' "·-· _•, _.,_ ·' i J• . .li•.' ' 1 ! :, .'--· j 1. - '.' ," '' • ' • 

анализе тенденций и получение прогнозных значен,ий .\'Р.С~~~!J.ИЯ 

рЫ~I)а .1;! ,ВЛI;!ЯН,И:~i:~ТИХ, ,СОСТ~ЯНИЙ На: ПР,~ИЗВОДИ мm:IJ~О)\~~ЦИЮ. 
Они !Jaпpa~~~H~J l!f, изу;~ение, ст~~тегии РаЗВ1'\Т~~ ?РГ~~~~а\\~И 
в целом и ее .деятельности. . . . . , . . · 
· Геомаркетiшговые исс.llеДованИя, основ~нн'ые на геоЙ'i!форма-

1\ионнЬiх технологиях,поЗ~оЛяid'r анализнfi-dВаtЬ обЪе'кты И среду 
'в разных тeppfiтiipиa.Iiьiiь'ix масштабах:' Лоiал~lюм (щ)едПри'ятне)' 
корпоративном, реГИ6н~Льном,наi.\Ион'аЛЬн6м и rлобаhьномГЗ]. · 
· ' •tакимобраiом, ·Геомаркетинговые ИсслеДования явлЯются ин
струментом' многомасШтабного анализа 'рьiнка, о"тр\.Жениемтен-
денцИи глобализацИИ рынка. ' . · ' : 
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АвтоМАщзИРОВАННОЕ вЬIДtЛЕНЙЕ оБЪвiпов .. 
зАДАннЬrо РАЗМЕРА НААЭРокосм:ИЧ'ЕскИ:х . 

. 'i'нЗоБРлiкЕнияхс испо.ЛьЗовА.ннвм . . 
.О· nАI'А:л.ЛtЛьнойоБРАiютки 

. ~· ·::·.·.Ji:> . 1 '!·::; .. ; .. : .,,. jl ,. " • 

· • АвтоматИЗriрованF!Ше м'етоДJ,I' т~l\lатического деШифрИрова
ния nозволЯЮт пр'еобра~овать Дешифрируемое полу~оновое изо
браЖ:еF!ие земной пов\iрхности (dpir дешriфрiiроваiiии'одного 
иЗобраЖенинУИли coвiiкyi-tiioc'I"Fiпoлyтoнoвыx геометриt\ески с'О
вмеЩенных иЭобра\кений;полуЧеннЬ\х в·разлИчных узких зонах 

.. , Т('".~ · , :, , ,, •. , .1 . : .', . . • . . , i' . , 1 •:. 1 . ,, • • , 

спектрального диапазона, в классифИцированное изображение. 

'При ЦИфровой обработке мног636нальных снимков в целях 
1'е'матичесkЬг6дешифрирования обЪектомклассифИкации·явля
ется элемен1 .. арная'точкi Йgображенйя ~пИксеЛ'ь); котор~я' хiiрак
терИЗу~тся Пi!JВ'иЧньп.m \ipизнa~aмri'-Zn, преДставлЯющими собой 
Интенсивнсi'сть (iiрi6сть)поля в рассматриваемой тоЧке для п~го 
сhек~ралыiоrо Диапазона'. Целью к:ПассiiфикацИи является опре
ДеЛ'енИ'е'прИнадле\кности каЖДой тоЧки изображениЯ некот6ро
!.!у кХассу, идентифи!\irруемом~."как оnредеЛенный объект на ме-
стньсти'··. ' ' ' . :·.·. ' . ' ·:. ", '' . .. . . 

151 



Исходной информаци~й для процедур классификации могут 

быть как N (N- число спектральных каналов) первинных при
знаков, так и ряд дополнительнЬiх (модифицированных) призна
ка в, отражающИх опреДеленньiе свойства объектов на местно-
сти,- ·"· 

Формирование дополнительных (модифицированных) прИзна
ков-разлиЧных объектов земной,ловерхности ДлЯ процедур ~в
томатизированной классификации осуществляется при помощи 
набора процедур, модифицирующих исходные многозональные 
данные. Для формирования признаков могут быть использованы 
как алгоритмы, применяющиеся при улучшении изображений, так 

и алгоритмы, позволяющие выЯБИть и-формализовать структур

ные и контекстные свойства классов объектов.-Наиболее распро

страненными алгоритмами формирования модифицированных 

признаков дЛя процедур автоматизированной классификацИи 
изобр~')!(е~ий и,улУ,Чwения качества для визуальной интерпрета
ции явЛЯются-различные виды пространствеиной фильтрации 
скОльЗящимИ окнами разного размера. К их числу относятся ин

тегриюuрщ».е.фильтр~I (фильтрацщu:кользящиr,t средним, меди
аннаЯ ф-й.iйiтр~!Щ~. сИгма'ijJИЛьтр, фИльтрация скь'ЛьзЯщимилоряд
ковьiми cтa~id.тiiкa)\lи, _фИльтрНаГао), к'О:Горые Исnользуются для 

. ' -' . '" - .._, - 1 <• • ..;._ --'•' .• ~- .. " 

снижения уров1:1я шума и срещ;ек~_~дР:ати'!нщ_ ртклонении внут-

ри классов, и дифференцирующие фильтры ( Собеля, Превитта, Ро
бертса,Лаl)ласа), ИСIIользуемОJедля получ~ни,я.изображений с кон
трастироВаilнЫ'Ми граниЦами В ряДе зада'i:r-\одифицированное 
изоf?ражени~ ПОJ!учае_тся путем использо~ания линейной комqи

. :нации разли~ны.х Ф)-1-!JЬТРОВ, с r.азли<;\-IЫМI;I раз~ерами ЩJер,турЬI. 
Рассмотрим.;rемат~ческую,эадачу дешифрирования аэро

снимков ~,r:tелью ~ьщеле},щн зд~нИй. На рнс, 01 привер:ей' аэр<?
снимок в паихроматическом диапазоне. На снимке представле

ны сл.~д}'Юl\1flе объекты:_,J]~с~~а~,распр;~Лрность, луга,. пашни, 
-~ВЧ?Мобильны~. J}.OPOГ/i,. зд'I~<Iя,сельскоrо ,типа;, При ,визуаль~;~,ой 
интерпретации выделе11иезданий не.~!>fзывает,затрудне,ний, так 
как они лег,ко деШИфрируются по, беЛому (nочти ~e.rioмy) тону, 
характер!!()Й форме и разf>!еру, а также, по ~риуроче~!j-РСТЙ ка в-

•• ' ' • ' - - - • •• '·. '- 1 - • 

. томобильным дорогаJ\1. Ор.нак0 а,втоматизирован!jые метод~! де-
шИфрирования, ЩШриме,рлосрер:ством КЛаССJ:!фИКаЦИИ ИСХОДНО
Г~ ИЗОбражеНИЯ МеТОДОМПОрОГОВОЙ обра'isотkИ ИЛИ кластернегр 
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Рис. 1. Исходный аэроснимок в паихроматическом диапа~_оне. 

анализа, не позволяют достичь удовлетворительного результата, 

так как, наряду со·зданиями, выделяются участки открытого грун

та и автомобильных дорог,.так как их тон практически совпадает 

стоном зданий. Поэтомудля автомати<Jеского выде-!J.ения зданщ1 

исходные: изобр.ажения. до.лжны. быть· лqд~;ергнуты:.предв.ари

тельной обработке с целью .получения моди фищ1.рованных ,изо

бражений: с.,более. контрастираванны ми: строениями сельского 

типа. Для решения этой задачи об~1чно используется разностный 
алгоритм Роаенфельда [ 1]. 

Эффективность этого алгоритма основанаяа-.свойс.тве м.еди

анной фильтрации сглаживать все об.ъ~кты,, размер .которых 

меньше половины размера окна используемого .меди.анно.rо 

фильтра. Поэтомупри вычислении разности между исходным и 

обработанным медиэнным фильтром изображений получается 

модифицированное изображение, на к9тором более ярким тоном 
отображаются объекты размером .менее, половины размера ок

на и интенсивностью более ·Вьiсокой, чем .интенсивность фона в 

близлеЖащей окрестности. В данной рабо.те для автоматизиро

ванного .обнаружения·зданий.сельского типа; которые характе

ризуютсЯ определенными линейными размерами (примерно 12 
пикселей), предлагается следующий модифицированньiЙ разно.
стный алгоритм. На первом этапе исходное изображение обра

батывается медианными фильтрами с двумя различными разме

рами :окон .25х2б элементов и 11 х 11 элементов. В рез,ультате 
получаютсядвамодифицированных изображения, причем на пер.-
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' 
Рис.2. Разностное изображеНие 

...... 
. ir. 

• 1 '~ ' 

Рис. 3. Результат автоматизиро
' ВЭНН9ГО ВЫДеЛеНИ/'1 3ДЭН';~Й, С~ЛЬ~ 

ского типа 
'/ , .. 

вам будут·сглажены все объеК1'Ы с линеijными ·размерами- менее 

'13 tfикселей-,на второмменее 6 пикселей_. На втором этапе вычис
ляется ра3Гiёсть между вторым :и первоtм•изобратением,-попучен

-ным на первом этцпесрис. 2. Двукратное применение медианной 
фильтраЦиИ позволяет избежать контрас"ирования я~ких объектqв, 
·размер которых меньше· размеразданий сельского-типа. 

На третьем этапе полученное разностное ИзобраЖение под

·вергается пороговойrобработке. Результат показан на ри~.'З. 

· ' - д:наJшз·результата•работы предложенного алгоритма-показы
вает; что·он поз-воляет-в автоматизированном-режиме с высо

кой вероя-гностью правильного обнаруже];!ИЯ (90%) выделять 
здания сельскоrо:типа. Вместе•с тем; как видно из анализа рис: -3, 
применение медИанной фильтрации с большим размером окна 

приводит к• снижению разр·ешающей способности и, как следст

вие, к потере информации о контурах зданий. Поэтому авторами 

предложен -разностный алгоритм с использованием двойной .по

·рогов:ой обработки•,. nозволяющий автоматизирование .выделять 

·здания с •tохранен)'!ем •значения разрешающей способно·сти .ис
ходног'о:снИмка' · 

ПрИ' ИсПользовании этого алrоритма-и?ображение, полученное 

после первой·порогьвой обработки, н·а 1-1етвертом этапе обраба

тЬlвается•максимизирующим фильтром с бoЛЬll!Jiм;rpaзмepol)l 

окна (в дв·а раза· превышающим· размер вьщеляемых объектов). 
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Рис. 4. РеЭУ4~таТ·_.С!Р.работ~и 
четвертщо, этапа 

Рис. Б. Результат -обработки 
модифицированным разностным 
алгоритмом с.двойной пороговой 

обработкой 

1 • ' ' : - '' ' ' ' • ' - ~ ; " " ' • • ' :. ' • '' • • • ' - • ' ( ' '_. ... 

Полученное изображение-,ум]f'оЖЭ:ется на Исходное_·в результа-

те получается изображение (рис. 4), на котором выделены не
l,большие участкИ,:содержащие здания сельского.типа;И 'сохране
снасразрешающая спdtобнос.~ыисходного'снимка. · 

· , IJодверFнув полученное .изображение пороговой обработке, 
.получаем оконча~rельный результат, представленный на рис; 5. 
АналИз полученного результата .показывает, что·использованИе 

этого алгоритма .позволяет решить задачу автоматизированного 

-выделения .зданий сельского· типа с вьщокой достоверностью и 

-точностью в~rделения контура.строений, определяемой.-значени-

•еМ разрешающей· спосqбности исходного снимка. Блок'схема 

'Модифицированного 'разностного алгоритма с· испмьзованием 
-двойной пороговой обработки Показана на рис. 6:' '' 

'Использование предложенного алгоритма обеспечиваетmысо
кую эффективность решения· задачи выделения зданий сельско

-rо·типа,.однако при обработке иЗображений земнqй поверхности 

большогоразмера требует, соответственно, больших-вр.еменных 

затрат:, Время работы алгоритма определяется в основном вре

менем выполнения медианной фильтрации на первом:этапе 

-фильтрами с больШими' размерами скользящих окон (25Х25. и 
12Xl-2 элементов). Для решенИяданнай.те~.tатической задачи ис
-пользуются снимки земной· пов·ерхностю св·ерхвысокоrо раз ре-
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: медИ.анная:· 
' фиiii.ТрациЯ 

· '·· разм~р окна 

равняетi;:я · 
. -··удвщ:НнОму' 

· · , ')Ззм~j>у объеКта 

-····· 

· .;~~~: М.еднанная 
· , :фИльтрация 

размер окна 

··- р'авняется 
· .. половине 
разМер~ ·_<J:бъекrа 

.·.·. 

-·... Обр!lбО~_~,-(;·_. ... 
максимизирующим 

· филь,:Р'ом··~· ·-
размер окна 

равняется· 

удвоеНному · 
размеру объекта 

Рис. _6. ~.лqк-~хема модифидирован~ого разностного. алгоритма с двойной 
... 1 · • • ' • · ' } •' порогоВ'ой· 'Обработкой _' · ·' -·' 

'1 ;,г·: -.'] 1:'·•;, 

шения (порядка l м), .. В. частно.сти; :могут быть использованы 
снимки со спутников Икон ос илиДuiсk Bird, размером порядка 
750 MGb. При обработке изображений таких больших размеров 
алгоритмами; в состав которых ·входит. медиэнная фильтрация с 

большими размерами.скользящих•окон,-.весьма актуальной явля

ется проблема снижения временных затрат•на выполнение.вычис-' . . 
лений: Для снижения. времени выполнения алr.оритма можно ис-

.пользо&аrrь:распараллеливание выч11слений. Распараллеливание 

может быть осуществлено путем•распараллеливаниядоданным 

или путем: алгоритмического раапара;Iлеливания .. ,Возможны и 
различные комбинации этих двух путей. Анализ блок-схемы аJf

.горитма;:представленного на рис .. 6, показываетзтовозможности 
его· алгоритмического распаралле.ливания весьма ограничены. 

·Можно распараллелить первый этап обр~ботки, харакrеризую

щийся наибольшей вычислительной емкостью, на·два процессора, 

однако это·непозволит существенно сократить временные зцтра

ты. Особенностью задач обработки изображений является нали

чие·естественного. параллелшща поданным. Медианизя фильтра

ция, так же как·и:другие-виды фильтрации с использованием 

скользящих окон различного размера; характеризуется теl\l,.что·не 
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требует одновременного обращения ко всем элементам изобра

жения И·Позволяет использовать Построчное (посолбцовое) ска' 
нированне изобраЖения:. Поэтому наиболее целесообразным 

является построЧное распараллеливание по данным Путем раз·

биения изобра !Кения на незавиеимые, требующие одинакового 

времени выполнения блоки. После этого эти блоки·подвергают• 

ся медианной фильтрации с двумя разными размерами окон ка

ждый на своем узле кластера. Затем обработанные блоки·соеди

няются в изображение. Для устранения· стыковых эффектов 

прl! соединении обработанных блоков пересЬrлку необходимо 
выполнять' с перекрытнем строк, равным (w- 1) /2, где w ~раз" 
мер окна используемого фиЛьтра. 

'•'} 
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ФОРМАJIИЗАЦНЯ КАРТОrРАФИЧЕСКОЙ инФоРМАциИ: 
ДЛЯ ГИС И ТИДРОЛЬrИЧЕСКОrО МОДЕЛИРОВАНИЯ: 

. ' ~НРОВЛЕМЬIИ ПОДХОДЫ 
. ii '; '.,' 

-· СовременiiЬiй уровень развития компьютерной картОГрафии 
обеспечивает•оперативное•и наглядное представление преетран

етвенных данных, накапливаемых. винформационных системах. 

Геоинформационные СИСТЕ\МЫ·и технологии применяются при ин
вентаризации природных ресурсов, в кадастрах различного уров~. 

н я, как средство ·мониторинга ,состояния окружающей среды,. в 
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качестве ср,едства поддержки при~:~ятия управлен'!еских рещеннй 

в природопользовании, .С конца19,80-х ГИС ,ста_ли использовать

ся н при матемijтическом м0дели,ровани.и ~к0логичеСК!!Х- пр,оцеrос 

сов в природных. объектах, в том числе,водноЫС.· ., , 
Qб:ьекты гидрографии, вод!Jые сис~емы, а также связа~:~ные,с 

ними.явления и-прqцессы традиционна.являются одними.из ве

дущю( элементов содержания географических карт.- Использо
вание географi;ческих:карт, выполненных в традициQI:Iноjj, фор

ме, кВ!< источников:информации в задачах-гидрологического, 

моделирования,_требует их преобразования в цифровые форма-· 

тщТИС с IJо,с;лойнымразложением, инфор\'dации, Это . .иодниl'!а
ет проблемы качества и унификащш.их содержания.: •: 

Геоинформационные системы· содержат различные виды ин
формации, в том числе картографИческую. Математические мо

дели, которые используют в качестве параметров пространст

венно коорДинирован,Iще,Данны~. нередко рривлеJ>ают,ГИСдл~ 
извлечения информацИи из ЦИфровых карт. с'одержащаяся в 
картах информация имеет различное тематиче.ское содержание 

и стеliеньтенерализации. При выяв11еюiи не'обходимого'для·мо

делирования набора исходной картографической информации 

должны быть решены задачи как устранения несопоставимости 

отдельных показателей, так и учета различной степени их зна

чимости для регионального и топологического уровня исследо

ваний. 

Пр\1 моде.1щровщши испол.ьзуются как .тqпографическИе, так 
и тематические карты: Они могут охватывать природную среду 

изуЧаем~й тер'рИ!()РИИ в щ;лом Или характеризовать отдельные 
явЛения или'компоненть1 Природы. При этом качество картогра

Ф,J:Iческой информ_аци~ ~аВ\'JсИ_тот выбра)JНОЙ класси_фикаЦ!;!и яв;, 
лений, ПRИменяемых знаковых еист~м .и ,qт.,слржно.СП;J;конкр~т
ного' исследуемого об~ е кт а !:!~н! Яв.(!ення: !:iер.ор;гв~т'ствие уровня 
визуальной информации картографируемого объекта и числен
н.ых харареристикприводит к иска.жению,резул0тирующей ин
формации:. Эщ.вызывае:г проблему исдользоваиия,о.баснова_нr: 
ных пока'зателей, отражающих состояние объекта .и .прщодных • 
для дальнейшей.математической интерпр.етации•, а та~е по вы'' 
шает требования к к~честву информации. и во.сполнению ее не-:: 

достаточности пр'И качественно-описательном.:уровне.•. · 
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Ряд проблем создают возникающи.е. ,вопросы адекватного 

представления :особеннос~ей· территориw и, рационального ис

пользования географической информации. Например,б~.с.сейны 
рек, представляющие интерес.для моделирования, мог~т иметь 

недостаточное количество крупно- и среднемасштаб.НJ>IХтемати, 

ческих карт, объективiJо.характеризующих·основнме и необходи

мые для: моделирования показатели:•Лр.и. использовании мелко

масштабных. карт .возникает проблема слщкн0сти, 9беспе<Jения 
необходимой тонности информации. При переходе;ет .. карт-и~
точников к цифровым слоям:достоверность информацi'\И N!ожет 

значительно снижаться в зависимости от характера ее nреобра

зования И•первоначальноrо ка;~ества· .. , 
· ·Использование ГИСкак средства решения задач предпол ага, 
ет формализацию всей информации. Формализация.информации. 

при ЭII'OM должна учитывать сочетание. индивидуальных харак

теристик:с·типологиче<l:кими, так как первые обеспечивают KOI!c 

кретный·исходный материал, вторые раскрывают взаимосвя_зи в 

целостной природной системе. :;.·1 , ,, 

,,, В. соответствии со•ставящимися математическl\1.1 моделиро

ванием .требованаями определе_на, последрва тельност~- рзссмот, 

рения перв.О:очередных задач, ·которые необхощщо :рещить для 

разработки алгори:rма: типизации .и-унификации, картрrорафиче
ской. информации при использовании ее в.гидрологическом мо-

делировании: " , , 
, 1. Изунение.возможных поrребностей· в картографическом 

обеспечении,как одном .из о_сновны)i:информационных Ре~урсов. 

·2: Оценка:структуры гещрафической-информзции н~о.бходи:. 
м ого содержания· В: целях математического :N!Оделир,ования,. .·, 
.,, 3: ОпреДеление подходов к формаливаци}! и унифl:!кации- ,су:' 
шествующей географической, тематической информации.,_. ·
-·-А" Установление.осно&ных о_со.бенностей определения- досто

верности при.преобр,азовании картографи'-!еских материалов .. 
-и•р; Выработка:методики использования исходных картрrрафl:!' 

ческих материалов и получени·я достоверной -результ_ирующейJ 

информации. ' ' '' ' ' '-_, ,. ' .. ·;. ,,, 
, _Необходимая точность исходных даннь1х определяет.ся чувст, 
вительностью-используемой м.одели. Пр!:i моделирован!'lи М.()Жет. 

использоваться как информация .с.'!'опоrрафij'jеских_.КаРт ,,,оч~: 
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чающая жестким, критериям, заданной масштабом точности 

(геодезичёская и географическая основа, границы, местоположе
ние отдельньiх объектов), так и тематическая информация, точ
ностькоторой определяется рядом условий, зависящих, главным 

образом,'о'I'•цели составления тематической. карты. При наличии 

неско:Льких тематических карт с информацией, близкой по содере 
жанию,' но разными масштабами, способами изображения и ха

ра-ктеромтенерализации, необходимо определить приоритеты в 

использовании имеющихся карт; отдавая предпочтение большей 

тоЧности или информации, выраженной количественными пока

зателями. 

Наиболее репрезентативной единицей водно-экологических 

Исследований выступает водосборный бассейн. Бассейн

функционально целостная геосистема с границами'водораздела

ми, с интегрирующим и объединяющим водным потоком .. По
верхностный водосбор представляет собой систему различно 

ориентированных склонов, с которых' вода стекает в направле

нии естественных уклонов, образуя гидрографическую сеть. 

Как ландшафтная сис'Гема бассейн имеет упорядоченную 

структуру, которая выражается в преобладающей:направленнос 

сти жидкого и твердого•стока. Системность внутри бассейна до': 

по.Jiняется-з·ахонЬмерной сменой ландшафтных комплексов от 

внешней водоразДельной· границы бассейна к его наиболее а к' 

тивной зоне- руслу реки или водоему. 

Одной из задач при• изучении ландшафтов являетсявыявле

ние водно-экологических проблем территорий, которые имеют 

как природные, так·· и ан<rропогеiшые предпосылки. Среди при

родных выделяются такие, как неравномерное распределение· 

водных ресурсов; реrиьнальные особенности качественного со

става и самаочищения вод;,гидрологический режим. Среди,антро' 

погеннь1х ."--загрязнение, истощение (уменьшение). стока, иЗме
нения внутригодового режима. Ландшафтно-экологические 

аспекты проблем анализируются ·на основе•.выявления про

странствеиных закономерностей отдельных факторов и их со

вокупностей. При этом бассейново-ландшафтный подход приоб

ретает в·ажное значение при анализе техногеиных потоков 

вещества. ·водные 'объекты становятся обычно конечными 
звеньями цепочкИ'загрязненИя. 
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При решении гидрологических и экологических задач имен

но бассейн является основной пространствеиной единицей 

вследствие высокой определенности пространствеиных границ 

и .води о-балансовой замкну,тости. Бассейн.используется в каче

стве основной единицы для расчетов балансов загрязняющих 
веществ, самоочищения природных сред, миграций токсических 

соединени.й. 

ГИС-технологии предоставляют удобные средства обработки 

картографической информации)щэтапе ее подготовки к виду, 

пригодному для использования в моделировании. 

Традиционные карты используют большое количество спосо

бов изображения. Картографическая ГИС,информация пред

ставляет собой другой тип представления данных. В отличие от 

множества способов изображения содержания на традиционной 

карте при преобразовании его в ГИС-информацию используют

ся три типа способа ее записи в среде ГИС: полигональный, ли

нейный и точечный. 

Использование тематических карт ка){ исто.чников информа

ции для,моделирования вызываетпроблему использования пока

Зател ей, отражающих состояние· объекта и пригодных для даль
нейшей математической интерпретации, а также повышает 

требования к качеству информации и. восполнению ее не,цоста
точности при качественно-описател~ном уровне. 

Например, при пр.~образован!jи в ТИС ландшафтных карт 
создается слой полигоJJального представления инф.ормации с 

развернутой б.азой данной, отражающей _качественные, ПОJ!УКОЛ!I

чественные и количественные характеристики природных крм

плексов. Кроме того, большой объем информации содержится в 

легендах ландшафтных карт, ){оторые создаются на основе клас

сификаций отображаемых· объектов и могут включать.){аК ко

личественные, :гак и качественные характеристики. С помощью 

специализированных сводных таблиц можно преобразовать ка

чественные характеристики в колl!чественный вид. 

Среднемасштабные ландшафтНеJе карты, наиболее пригодные 

для использования пр)1 моделировании,обычно.содержат тексто

вое,описание трех· или четь1рех компонентов геосистем: геоло

го-геоморфологического, растительного,почве!jногои, часто, вод-
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н ого, а также связей межДу ними. Анализ легенды ла\Jдшафтной 

карты позволяет выделить некоторые закономерности: 

- каждый ландшафт характеризуется одним геолого-Геомор

фологическим компонентом и имеет' развернутое описание 

рельефа; 

'-- каЖдый ландшафт характеризуется· одним или нескольки
ми комбинациями растительного и почвенного компонентов 

Ландшафта; 

- описание растительного и почвенного компонен·тов состо

ит из уточняющих характеристик различных категорий; 

- При описании растительного компонента ландшафта име

ет знаЧение порядок записи его характеристик, что позволяет оп

ределить преобладание видов растительности и может исполь

зоваться при формализации информации; 

-описание комбинаций растительного· и почвенного компо' 

нентЬв ландШафта позволяет установИть приблизительное пло

щадное соотношение между ними; 

-,-описание растительного (почвенного) компонентов ланд
Шафта позволяет установить приблизительное площадное соот

ношение между различными типамИ растительности·(почв) 
внутрИ него. · ' · 

Многообразие существующих ландшафтных карт, отсутствИе 

строгих нормативов и.определений, неотраб6таннЬсть едюiой·ме

тодологической баЗы, оnережение разработки способов решения 
конкретных· задач относитеЛьно общей Постановки проблемы 

обусЛовливают различные подходы К: формализации и унифика

циИ количественно-качественных показателей, используемых при 

создании геоинформационных систем. 

В процессе подготовки информации ландшафтных карт для 

использования в ГИС-проектах, а также для целей математиче

ского моделирования нами ·была определена следующая после
довательность работ: 

- унификаци'я ь·писательной информации; 

- представ.liеiiие ка.Чествённбй и полуколичественной ин-
формации в колиЧе'с'гвенных показате·лях; · ' · 

'-- доПолненИе· цифровЬiх .ландшафтных карт информацией 

специальных тематических карт; 
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- преобразование формализованной информации в пара

метры дшгмоделирования. -
Предлагаемый подход поЗволЯет формаЛиЗовать картографи

ческую информацию с ландшафтных карт в степени, достаточ
ной для дальнейшей автqматизироцн.ной обработки средствами 
широко испоЛьзуемЬiх tис. · 

В зависимости от целей моделирования необходимую инфор

мацию можно взять также из карт антропогенной нагрузки, ис

пользования земельи других специальных карт, преобразовав ее 

в параметры модели по определенным правилам, принятым для 

конкретной модели. Преобразование теМ?Тilческого содержания 
с данных карт в ГИС-информацию происходит так же, как при 

работе с ландшафтной картой. ' 
Предлагаемый подход используется при реализации исследо

вательских проектов, выполняемых в ИВЭП СО РАН. Работы, 

ведущиеся в рамках этих проектов, охватывают обширную тер

риторию юга Западной Сибири, имеющую разветвленную гидро

графическую сеть. Водафоры рек данной территории различ

ны по площади, прир,одliьiм условиям,".;очетанию различных 
ландшафтных комп.!!~ксов и видов исщ:>льзования земель. В ка

честве объектов Иссле.сщваний выбраны.бассейны рек различ
ного порядка, а также крупных озерных·систем . 

. ·:-.-

Поступила 15 октября 2003 г. 
Рекомендована _сем_ин_аром_ группы эК:олог()_-_географическ.ого карто

графирования лабора·тории'·картографиfюван.ия и гiюин.форм.атики Ин.-
ституrпа водных и экологических проблем ЧС? PAf/ .. - ., , 

'1-. ._ .. _'1 

,., i 

н_,. 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК 528 

ГЕОДЕЗИЯ .И А~{>QФОТОСЪЕМКА, 

ХРОНИКА. КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. 

ЮРИй ГРИГОРЬЕIШЧ БАТРАков 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

. , .. ' 

2004 

Ю.Г.Батраков является высококвалифицированным препода

вателем и одним из ведущих ученых в . области построения 
геодезических сетей специального назначения на сельскохозяй

ственной территории с применением электронной измерительной 

техники и спутниковой аппаратуры. 

Ю.Г.Батраков в 1955 г. с отличием окончил геодезический 
факультет Московского института инженеров землеустройст

ва. За отличные успехи в учебе был удостоен стипендии им. 

Ф.Н.Красовского. 

В 1959 r., после окончания аспирантуры, защитил диссерта
цию на соискание ученой стеnени кандидата технических наук. 
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В 1961 г. ему приевсено ученое звание доцента по кафедре гео

де.зии .. 
В 1984 г. надиссертационном совете МИИГ АиК защитил дис

сертацию на соискание ученой .степени доктора технических на

ук. В 1987 г. ему приевсено ученое звание профессора по кафед
ре геодезии. 

С·1972 по 1978 г. Ю.Г.Батраков заведовал кафедрой геоде
зии МИИЗ. В это время на кафедре ·получили широкое развитие 

хоздоговорные работы·, позволившие <•привязать» тематику ис

следований кафедры к запросам производства, повысив одно

временно материальный уровень преподавателей. 

Ю.Г.Батраков - один· из ведущих преподавателей универси

тета. В течение многих лет на современном научно,техническом 

·уровне читает лекции студентам и слушателя11 факультета по

·вышения квалификации, участвует в работе Государственной ат

тестационной комиссии, ведет дипломное и курсовое проектиро

вание, руководит учебными и производственными практиками. 

Он - автор многих учебников, учебных пособJ:!Й, методиче

ских указаний·, лабораторных работ, проГрамм читаемых курсов, 

учебных и производственных практик. · 
· Ю.Г.Батраков является одним из основателей геодезической 

сети Чкаловекой научно-учебной базы ГУЗ (1963), включающей 
линейный и высотный базисы, линейносугловую сеть,:полевой 

компаратор· и контрольно-поверочную сеть. Л од его. руковод

ством Московским аэрогеодезическим предприятием в 1993 г. 
выполнена модернизация·сети, в результате· которой расширена 

сеть·пунктов и повышена .ее точность за счет измерения ·базиса 

инварными· проволоками, определения. координат пунктов спут, 

никовыми.'Приемниками, измерения· сторон· высокоточным·свето

дальномером и углов двухсекундным теодолитом. В результа

те аtтестации ЦНИИГ АиК сетъ допущена к измерениям )3 

качестве образцового средства. 

Под руководством Ю.Г.Батракова в 1991 г:, ·в содружестве с 

ЦНИИГ А и К; МАГП и Леспроектом, выполнена ·аэрофотосъемка и 
составЛен-фотоплан научно-учебной базы в- крупном масштабе. 

В 1957-1958 rr., в содружестве с Гипроводхозом, он прово
дит Исследования· на целинных землях• Узбекистана и в-Красно

дарском крае, в результате которь1х разрабатывает технологию 
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геодезического обеспечения планировки орошаемых земель, на

шедшую отражение в •Технических указаниях по проектиро

ванию и производству планировки орошаемых земеЛЬ•> ( 1963) и 
в работе Ю.Г.Батракова и др. •Планировка орошаемых-земель» 
Щ64), 

С 1960 г. Ю.Г.Батраков посвящает себя изучению света- и 

радиодальномеров. С этой целью заканчивает специальные кур

сы по этим приборам при ГУГК. проходит стажировку в. Воен
но-инженерной академии им .. В.В.Куйбышева, создает лабора:то
рию- по. светодальномерам и электронным тахеометрам при 

кафедре геодезии. Одновременно читает курс лекций,«Радиогео
·дезические и электрооптические измерения•> и руководит учеб

:ной•практикой. 

В 1965.r., в результате -исследований на трассе ханада Ир
тыш~Ишим (Северный Казахстан) с применением рддиодапьно
мера Р:ДГ"и геодиметра 4В; им разработан и внедрен в производ

ство беспикетный .способ-трассирования пинейных сооружений 
(каналов, дорог; трубаироводов и. др.), .защищенный авторским 
свидетельством и а· изобретение ·11 удосто.еЩJЬiй, брщ-щовай· меда-
ли ВДНХ. .. 

-ЮТ:Батраковым выполнен:.-~е.оретический анализ воздейст
вия·препятствий в -виДе пол.е;>ащитных лесных полос на уровень 

поля в тоУкелриема при радиодальномерных измерениях в гео

дезичес[<ИХ сетЯ!{,. в результате которого. обоснована возмож

ность измерения. расстояний сквозь десны е пол.осы,,кол..ичество 

пол.. ос, «пррбиваемых•> радиодальномером, и дальность его дейст, 

вия в •таких условиях. Экспериментальными исследованиями, 

пр·оведенными в 1966 г. в Молдавии, подтвержденытеоретиче
ские предпосылки. Результаты выполненной-работыуказали на 

возможность создания геодезических сетей ·в виде отдельных 

фигур трилатерации; линейно-углоliых построений и линейными 

засечками в тех случаях, когда .прямая видимость по сторонам 

закрывается лесными•·полосами. 

В·этоже время:в.Молдавии им раз_работан'о построение, наз, 

ванное лучевой системой; которое может быть-создано с. исход, 

ных пунктов•триангуляции ·или полигонометрии с помощью 

света -или радиодальномеров. Лучевая система нашла отраже, 

ни е в. нормативной. и учебной литературе. 
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Ю.Г.Батраковым проведены теоретические исследования 

влияния отражения радиоволн .от сильно отражающей (водной) 
поверхности на.точность измерения расстояний радиодальноме

рами при малой разности хода пряj11ого У\ отраженного сигналов. 

В результа'!'е разработана методика радиодаль~:юмерных измере

ний, позволяющая уменьшить погре[]Jности из-~4 .отражения ра

диоволн на таких трассах. ЭксперИJ>1ентальными исследования
ми, выполненными в 1968-1969 гг. в Западной Белоруссии на 
неско.пьких -оз.ерах, п.о предложенной методике подтверждена 

возможность измерения расстояний в таких условиях без за
метной потери точности. 

В 1969 г. Ю.Г.Батраков участвуеr в создании высокоточной 
линейно-угловой сети с применением геодиме:rра 4.В для. строи

тельства подводящего канала Торпульского ·водохранилища в 

Киргизии. 

В 1970 г. под его руководством в,~:орных условиях Дагеста: 
на проложено 120 км подигонаметрических ходов с примене
нием радиодальномера РДГ для реконструкций Юзбаш-Сулак, 

ской орщnтельной. си.с.темы .. При этом линии, проходящие над 
водной поверхностью; измерены по разрщботаннойим методике 

с введени.ем п.оправок из-за отражения сигнала ... ~r-
'' По.предс.тавлению Союзводпроекта за-разработку и внедре

ние в производство новых технологий топографо-ге,оде.зических 

работ, базирующихся на применении .~вето -·И радиодальноме

ров, ЮХ.Батраков в .1969 г. :удостоен второй бронзовой медали 
ВДНХ. 

В 1979-1980 гr. под руководством ЮТБатракова, при участии 
ЦНИИГ А и К и ВНИИМИ, в Серебряно-Прудскоr.~ район~ Москов
ской области выполнены исследования по·круnно!"асштабной аэ

рофотосъемке нарушенных земель со ЩI~диально оборудованно

го вертолета Ка-26 с целью рекультивацИи таких .земель для 
использования. в народном,;хозяйстве'. Исследованljя завершены 
изданием <<Указанnйпо крупномасштабной съемке. нарушенных 

з.емелЬ» (.1981). . , 
Ю.Г.Батраковым проведено теорети7[еско.еи математика-ста; 

тистическое исследование влияния погрешностей исходных ди: 

рекционных у г лов .. на. точность полигонаметрических ходов, 
результаты которого позвоJ]яют рекомендовать применение ги-
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ротеодалитов д:Ля определения азимутов ·на исходных пунктах 

триангуляции в геодезических сетях сгущения. Это особенно 

важно для··тех районов, где из-за утраты наружных знаков на 

пункт ах триангуляции, а также·по причине отсутствия видимости 

между исходными пунктами возникаiоt трудности в· получении 
исходных дирекционных углов для полигонаметриЧеских ходов, 

прокладываемых с целью реШения различных инженерных задач. 

Теоретические исследования автора подтвержДены эксперимен

тальными,проведенными в в 1969-1970 'rr. в Зарайском раЙ' 
он е Московской области,где с помощью гиротеодолитаГи-Б2 вы

полнены определения азимутов на пункт ах ГГС в процеtсе 

создания геодезических сетей сгущения. · · 
На основе теоретических и экспериментальнiп исследова

ний, выпоJiненньiх в 1967-1973 гг. в Щелковском, Лотошин
еком и За райском районах под руководством Ю.Г.Батраkова, 

разработана технология 'создания геодезических сетей в ком

плексе с разреженной прИвязкой границ землепользований на 

базе· применения электронной измерительной техники. Сущ
ность технологИи состоит в надежном закреплении и геодезн' 

ческом определении ·планового положения· опорных··межевых 

знаков, располагаемых в уЗлах границ, характерных изгибах и на 

обособленныхучастках с точностью, соответствующей геоДези
ческим сетям сгущенИя. Технология внедрена во многих сель' 

скохозяйственных предприятИях России-иближнего зарубежья 
на площаДИ около J.ОмЛн.га. Она отражена в <<Технических ука' 
заниях по разреженной привязке границ землепользованИй на 
базе применеимя электронных дальномеров•> ( 1976) и в .Техни
ческих ·указаниях по установлению и восстановлению· границ 
землепользованиЙ•> (\982). 

В 1985 г: Ю.Г.Батраков, в содружестве с Союзводпроектом; в 
рамках проrраммьr << Переброска части стока северных и сибир
ских рек в Среднюю АзиЮ•> принимает участие в·обследовании 
Туркменского маrистралбноrо канала (Кара~умы) и разработке 
методики sоздания геодезической опоры и топографической 

съемки.прибрежной полосЬJ;nро)(ол·ьного и'поперечного сечения 

канала. 

С 1990 г. Ю:Г.Батраков сосредоточил свое внимание на ос, 
воении принципиа.i!ьи·ь новой техники -Глобальной спутника' 
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вой системы позиционирования .С этой целью он слушает спе
циальныйкурс''лекций, проходит стажИровку по спутниковой ап

паратуре, ·участвует в исследованиях спутниковых·приемников, 

публикует ряд работ, ведет занятия по спутниковой технологии 

позиционирования и руководит учебной практикой студентов. 

Основнь1е результатЪ! исследований Ю.Г.Батракова изложе

ны в трех· его моноГрафиях: <•Построение геодезических сетей 

сгущения для сельского хозяйства с применением электронных 

дальномеров•> (1976), <•Геодезические сети сгущения•> (\987), 
<•Геодезические сети· специальноГо назначения•> ( 1999). Всего 
им опубликовано более 100 научных работ общим объемом 170 
печатнЫх листов. 

Ю.Г.БатракЬв явлЯется одним из авторов уЧебника <•Геоде
зИЯ•>, выдержавшего шесть изданий. В 1984 г. учебник <•Геоде

зиЯ•>, 4-е 'изд'ание,выпущён издательством <•Мир•> на англий
ском языке. Направлен в США, Англию; Египет, Индию и другие 
страны по их заявкам, где получил высокую оценку специали

стов и включен в программы курсов <•ГеодезиЯ•> высших учеб

ных заведений.· 

В 1997 г. •Ю:Г.Батракову -''одному из авторов· учебника 
<<Геодезия•> (5-еИздание, 1993 Г.) присуждена премия•правитель-
ства РоссИйской Федерации в овллсти науки и техники. · 

В 2004 г. в издательстве <•Ко.ЛЬес•> вышло в свет шестое из
дание учебника <•Геодезия•>. 

В связи с реформированием земельных отношений в России 

Ю.Г.Батраков в тесном содружестве с Федеральной службой 

земельного кадастра России, активно участвует в разработке но

вых нормативных документов по геодезическому обеспечению 

земельно-кадастровых работ, в частности, <•Инструкции по меже

ванию земель•> (1995), <•Основных положений об опорной меже
вой сети• (2002), «Правил закрепления пунктов опорных меже
вых сетей•> (2003). 

За разработку и внедрение технологий геодезического обеспе· 
чения Государственного земельного кадастра Ю.Г.Батракову, вме

сте с другими специалистами присуждена премия им. Ф.Н.Кра

совского. 

Ю.Г.Батраков является членом редколлегии журнала <•Из

вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•>, двух диссертацион-
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ных советов: nри Государственном университете по землеустро~

ству и Мо.сковском государственном строительном университе

те. С 1985 г. работает в двух подкомитетах при ЦНИИГ АиК: ПКЗ 
<<Основные геодезические работы•> и ПК4 <<Геодезические прибо

ры>>. 

В 1979 г. за заслуги в подготовке высококвалифицированных 
специалистов•> для сельского хозяйства, значительный вклад в 

развитие науки и практики' землеустройства Ю.Г.Батраков на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. В 1994 г. ему 
приевсено почетное звание <<Заслуженный деятель науки и _тех

ники Российской ФедерацИИ•> .В 1995 г. он удостоен звания <<По
четный профессор Государственного университета по землеуст

ройству•>, а в 1999 г, награжден. <<Золотым Почетным знаком•> 
этого университета. 

Ю.Г.Батраков - активныйучастник Великой _Отечественной 

войны. В качествекомандира отделения артиллерийской развед

ки прошел боевой путь от Подмосковья до Берлина. Ранен. За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боях с немец

ко-фашистскими захватчиками, награжден орденами Qтечест
в.енной войны 1 степени, Красной Звезды, Славы_Ш степени,дву
мя-медаля\\jИ <<За отвагу•>)\ многими други\\jизнаками.отличия. 

Ю.Г.Батраков- участник двух Парадов Победы на Кра~ной 
плошади в Москве ( 1995, 2000 гг.). •· 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК528.2/.З 

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА 

2004 

РЕФЕРАТЫ 

Экспериментальные исследования влияния мно

гопутиости на спутниковые измерения. Г е н и
ке А.А., Ву Ван Донг. ~~известиявузов.Геодезия 
и аэрофотосъемкао, 2004, N~ 3. 

Просмотрены результаты экспериментальных исследований влияния многопутио
сти на сnутниковые координатные оnределения. Произведена оценка эффективности ис
пользования различного рода·приспособления ослабления упомянутого рода влияния. 

Установлена зависимость этого источнИка ошибок от длины базисной линии. Выявлен 
критерий, nозволяющий оценивать влияние многопутиости на конечные результаты 
спутниковых измерений. Экспериментально апробирован метод nрямых и косвенных 
измерений, позволяющий существенно мннимизировать такое влияние. Библ. 4, ил. 7. 

УДК528.2/.З 
Влияние энерrомассообменных процессов на 
структуру показатсля преломления радиоволн 

·надповерхпостьюокеана.Дунаенко Л.П., Лас
к и н-а 3 .-В. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем· 
као, 2004, М 3. 

Представлен метод расчета вертикального градиента индекса преломления радио
волн в nриводном слое атмосферы, основанвый на количественной оценке лроцессов 
турбулентного обмена на границе раздела оокеан-атмосферао. Это позволяет объяс· 
нить физическую природу рефракции радиоволн над поверхностью оl<еана. Анализ про
странетвенной структуры·величины вертикального градиента над акваторией-Северной 
Атлантики выявил наличие аномальных областей, связанных с зонами активного тепло
вого взаимодействия. Полученные материалы представляют интерес для оценки кли
матических характ.еристик рефракции радиоволн над Северной Атлантикой. Результа· 
ты исследований Могут быть исnользованы в задачах морской-навигации и .rеодезии. 
Библ. 4, ил. 1, табл. l. 

УДК528:681.3.06 
А.цгоритмы быстрого преобраэования Фурье. М а
зу р_о в а Е. М, •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка», 2004, N!.' 3. о Известия вузов. Геодезия и аэрофо
тосъемка•, 2004, N!.' 3. 

Рассматривается две формы быстрого nреобразования Фурье: децимация (прорежи
вание) л о времени и децимация по частоте, а также модификация этих форм. Библ. 22, 
ил. 12. . . 

УДК 528.3(479.24) 
Постановка проб.лемы и технолоГиЧеские схемы 
реконструкции и развития rrc Азербайджанской 
Республики. Годжа м а но в М. Г. •Известия вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004, N!!З. , 

Приведевы современные требовання·к точности геодезических работ на суше и в 
шельфе. Из сравнения результатОв точиостнаго анаЛиза состояния существующей се
ти ГГС АР с современными требованиями к точности сделан вывод о необходимости 
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реконструкции и развития ГГСАР как на суше, так и в шельфе, чтобы она отвечала по 
своим характеристикам возможностям современных технологий оnеративных слутни
l<овых определений. Р::~ссмотрены некоторые возможные технологичес1ше схемы ре
I<ОНструкuни и развития ггс Азербайджанской Республики. Библ. 16, ил. 2, табл. l. 

УДК 528 
Принцип <•Первопроходца•>, параметры разви
тия·; Т е т с р 11!1 Г. Н . <<Известил вузов. Геодезия и аэ
рофотосъемка~. 2004, N~ 3. 

В статье рассматрнваются nринuипы развития геодезии применительно к историче
ским эnохам. Приведень1 формулы у 1 = I0-2 i, у2 =_ (2 + i)i, у 3 = i, где у 1 -точность 
геодсзичесЮiХ измерений, i = 1, 2, 3, 4- историчесJ\И_е эnохи (i = 1 -доисторическое 
время, i = 2- Древнее время, i = 3....., Новое время,_(= 4- современный этап разви
тия); у~- число систем t<оординат, nрименяемых в геодезии, Уз- размерность окру-
жающего пространства в геодези•tесtшх моделях. · 

Получена формула l1+ 1 = 1; + TJ ct.;, где l;, l;+t -конец (начало) исторических-эпох 
i и i + 1, Т- длительность историчесi<ОЙ эпохи, а ---:- 'Гемn смены эnох., С учетом этой 
формулЬt для i = 3 н расчетных величии (1;= 90 г., Тз= л_ет, а=:= 5,0):nолучено значение 
tj = 2050 г. . . ' . ,.- . ; ' 

Применительно к четвертой эnохе ( 1990-:--:-2050) даны значения-параметров точно
сти геодезических-измерений, числа исnользуемых:систем координат и др. ПримеНен 
ранее выведеtшый автором критерий идентифю<аuии в расчетах точности олределе
НИ\1 размеров Земли. Библ. 2, табл. 1. 

УДК 528.223:550.312 · 
Определение параметров гравитационного поля 
Земли методом спутниковой градиентометрии. 
Кащеев Р.А. -.Известиявузов.Геодезияиаэрофото-
съемка•, 2004, NgЗ. -· 

Освещается проблема оnределения лараметров внешнего гравитационного nоля 
Земли методом спутниковой гралиентометрии, основанным. на :борТовых измерениях 
вторых проиэводных геоrютенциала. Оnисаны nринuипЬ1 нзмерений,\-1·.алгорит~tЫ' ре
шения задачи: Обсуждаются вопросы выбора наивыгоднейшихдля градиентометри_че
сюiх измерений значений i-lак.rюнений сnутниковых орбИт. П<>результатам численных 
эксnериментов nоi<аза·но, что СоВМестное Измерение двух рЗ'зличных вторых производ

ных nозволяет 'ПОвысиТЬ точность оценивания модели поля и расuН.фить диапазон при

оритетных наr{лонеНИй 'ОрбИт ИСЗ, обесnечивающих макс·им.!iльную точность· решения 
задачи. Библ. 9, ил. 2. 

УДК528.2 
Об электромагнитной массе электрона. Ч ер
н и й' А. Н. «Извести11 вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка~,2004,Ng3. 

Рассматривается нова11 квантовая модель электр'она, где э-!lеыентарная частиuа ~ред
ставляется в фОрме ·крошечного электромагнитного тора, вращакiщегося вокруг своей 
оси.' Описывается ~tехан·изм формирования торои.iL'З:льн·аго-электрона·nри· расладе гам~ 
ма- кванта в сильном магнитном nоле, приводится его физико-математическая Метри
ка. Доказано, что масса элеюрана имеет электромап-!Итную nри роду, a.ero энергия nодчи
няет~ я фундаментальному лоложен~:~ю Эйнштейна. Новая модель элеКТрона ·раЗрешаеТ 
~е·рь'езl-щfе тр)rдi-t_О~·т,irсо~ремен.Jюй Э:':_й~i<rр?дин:а~!ИкИ, связанные с точечной моделью элек-
трона. БИбл; IБ,,ил. 4. . · .~· 

УДК 529.5 
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ВсемИрный PETiN -METON календарь. П е
т н н М·. И. -.Известия вузов. Геодезия и аэрофот6съем-
ка~,2·QО4,Ng3_ · · 1.: 



Рассмотрен Всемирный PEПN-METON календарь, в котором имеются два J<аленда
ря: лунный и ~_олне~шы~. Структура лунных.месяцев одина1юва, т.е. одна и та же дата 
лунного месяца в течение года всегда падает на один и тот же де~1ь недели н всегда сов

падает с одной и той же фазой Луны. Производст,венный месячный цикл предприятий 
(начало·- оКОJ-!Чание выполнения месячного плана)_11а основании данного календаря 
протекает синхронно с прирОJ,LНЫМ лунным циклом. Памятные даты, дни рождения, ре
лигиозные и национ~ль!iые nраздники, сезонные-работы, истор11чесная хронология и т. n. 
отмечаются no встроенному во Всемирный календарь солнечному календарю·( с неnре
рывным счетом дней от даты Южного солнцестолиня- Декабрь, 21). Всемирный ка
лендарь nригоден для использования любыми релнгиями, объединяет людей, сrюсобству· 
ет укреплению мир.а между нарqда,ми и религиями. Библ. 7, ил. 4, табл. \. 

УдК528'.92:65.0!!.56 .:1".: 

""(• 

<i' n~н'ятии <."объект•> в картографии. Б н р ю · 
ков В.С., Беднов В. В., Новоселов Д. И. «Из· 

.. ,_. ... .. . Ве~т11я ву~Ов. геодезия и аэрофотосъемка>), 2004, Ng 3. 
СовеРше~;~~твованйс автом_атизации.,nр_.о"цесса с;о,здания цнфровых карт по визуаль

ным карта~ Нt?возм~жно ... без 1Уяснення.nри_Jщlнtов _классификации 1-1 сущ11ости Пl>оцес
са оnозн·ани!l объеJ<ТОВ в картографии. Даннал статыl nосвящена воnросам уточНен ил 
понлтия <~объект в картографии в целлх оnознава1111Л nоследнего при авто_мати;заJ,LНИ 
r.р.оце~са соз-!Jtания Щiфрр,вы,х кар.т. Библ. 4, ил. 4;. 

УДК528.9 
· О"~~бенности боти.нировки почв и картографиро
вания классов.з.емель в условиях орошаемого 

. земледелия в У.збскистане. с;: а фар о D Э. 10. <~Из· 
, . .:_,,1; .. '. ··-. вестиявузов.Геодсзиянаэрофо!осъемка1),2004,Ng3. 

КЗчественнЗя.оц~нl\~ орошаемых земель nроизводится на nримере отдельного .хо· 
зяйства. Охар?~тсризованы. природные уСJJовия хозлйства (К11имат, рел~;оеф, nочв.а и т.д.), 
расnоложенJ-!оrо на террасах р. ~аравшан. Показаны методы, нсобходи~1ые при ведении 
бонитироВОЧfiЫХ работ на орошаемых почвах. РазновидносТи почв, определенные в n.o· 
ле,вых усЛо.вИях_ррсf!е лЗборат(?рного _анализ!!, подразделсны на гpynnы:no ,кл;-~ссам 1\а
чества, на о_с:J:!.о~ании которых оnределены баллы .бqните!а. Приводятс!l фра~мент экс· 
nлИк.ацин почв исследуемого хозяйства и карта-оценки J>ачества nочв. Библ. 1}, ил.\, 
табл. 7. 

УДК 528.51 iБ81.783.25. 
Импульсный лазерный дальномер сверхвысокой 
точности. Л е сны х И. В. <~Известия вузов. Геодезил 
и аэрофотосъемJ(а~. 2004, N~ 3. 

Оnисывается nринцнn работы лазерного фемтосекундного дальномера (ФСД), обес· 
печиваюшего точность измерений на уровне лазерного ннтерферометра и имеюшего ряд 

преимуществ nеред ним. В nервую очередь зто связано с тем, сто в nредлагаемом даль· 

номере нет необходимости проJ<атывать отражатель вдоль измеряемой линии, тем са
мым решаетсл очень сложная и не решенная лк настолщему времени проблема разре· 

шения неоднозначности в лазерной интерферометрии. Библ. 2, ил. 2. 

УДК528.087.4 
Особенности экологического мониторинга в сис
теме железнодорожного транспорта. Решетнева 
Т. Г. ~известил вузов. Геодезил и аэрофотосъемкаQ, 
2004, N• 3. 

Рассмотрены основные nризнаки экологичес1юго мониторинга как системы JJаблю
дений за элементами окружающей nриродной среды в nространстве и времени. Иссле
дованы его особенности nрименитсльно к контролю загрязнения внешней среды же
лезнодорожным транспортом. Ил. 1, таб.2. 
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УДК 528.087.4 
Геомаркетинrовые исследования. Цвет к о в В. Я. 
оИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2004, М 3. 

Описаны геомаркетинговые исследования как синтез геоинфор~!ационных 'исследо· 
ваний, маркетинговых исследований и новых информационных теХнологий. Они явля
ются развитием маркетинrовых исследований на современном уровне информатизации 
и глобализации общества. Геомаркетннговые исследования являются инструментом изу
чения рынков, включая глобальный. Библ. З; ил. 3. 

УДК528.7 

АвтоматиЗированное выДеление объектОв задан
ного размера на азрокосмических изображениях 

с использованием параллель ной обрабоТки. Мар·
чу·ков' В.С., Кочнова И.В. оИзвестиявузов.Гео
дезия и аэрофотосъемка!), 2004, N2 3. 

Описан разработанный авторами алгор'итм выделения на аэрокосмических изобра
жениях объектов определенного размера. Рассмотрен вопрос расп.ilралл'елИвания процес
са обработки с целью снижения временных ~а~рат на дешИфрирование: Библ. 1, ил. б. 

УДК 528.92:65.011.56 
Формализация картографИческой информЗ:цИи 
дли ГИС и гидрологического моделирования: 
проблемы и подходы. Рота но в а И. Н., М· их ай

лО'в G.A., Шибких А.А. 11Известия вузов. Геоде
зия и аЭрофотосъемi<а~,-2004, N2 3. 

Решение многих задач в гидрологии связано с использованием карт: от этапа сбора 
исходной информации до представления результатов исследований. Разработка техноло
гии преобразования картографической информации и приведения ПроСtранственно рас
nределенных данных в единую координатно привязанную систему ·с·опровождается·-ря
дом nроблем, решение коТорых возможно на основе применение ГИС-технологий. Это 
позволяет автОматизировать отдельНые алгоритмы унификации кЗ.ртогр~фической ин
формации, такие J(aK приведение к_ едиНой проекции, переход От ди_скi)етi-iсiго предстаВ
ления информации к континуальному, выделение областей по оnределенным парамет
рам и т.д. Однако возникает ряд проблем, если необходимо автоматизировать оnерацИи, 
связанные со сложными логическими nостроениями и обобщениями, которые встреча

ются, наnример, в ландшафтных и других синтетических картах. В настоящей работе 
сформулированы проблемы, возникающие при унификации содержания карт, и преДла-
гаются nод}(оды для их· решения. · 
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