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ние информации, а создание некой системы данных которую 

удобно было бы хранить, обновлять, использовать и при необхо

димости проводить различные виду анализа и учета. 

Другими словами, подготовительная работа требует создания 

некой основы, представляющей собой информационные ресурсы 

корпорации. От того, как построена информационная основа фи

нансовой документации, насколько продуманно составлен взаи

мосвязанный набор документов и форма их представления и 

применения зависит успешное функционирование всей произ

водственной и финансовой системы корпорации. Современный 

экономический nодход требует, чтобы информационные ресур

сы должны быть представлены в электронной форме. Следо

вательно, для оперативной и эффективной работы финансовой 

системы корпорации необходимо создание системы электрон

ных информационных ресурсов и методики по их эффективно

му применению. 

Особенностью корпораций, связанных с недропользованием, 

является привязка экономической информации к пространет

венному распределению или пространствеиной локализации 

объектов управления и контроля. Соответственно, финансовая 

информация и документация также должна иметь пространст

венно ориентированный аспект. Это приводит к необходимости 

организации информационной основы не как некой электронной 

системы данных и документов, а как геоинформации или как но

вого вида информационного ресурса. Таким образом, говоря в 
дальнейшем о финансовой информации, будем иметь в виду ор

ганизацию ее как части интегрированной системы данных в гео

информатике. 

Известно, что на Западе принято подразделять учет на финан

совый и управленческий, nри этом четкой границы между ними 

нет. В тоже время существуют критерии разделения информа

ции на финансовую и управленческую. 

Финансовый учет связан с результатами деятельности пред

приятия, и основными пользователями финансовой информации 

в форме финансовой отчетности являются внешние пользова

~ тели (акционеры, кредиторы, инвесторы, поставщик и клиенты, pa
ci- батники предприятия, профсоюзы, налоговые и законодательные 
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органы, аудиторские фирмы, биржи, пресса и т.д. ). Именно финан
совый учет регулируется законодательно в той или иной степе

ни, и для него разработана система требований и принципов. 

Управленческий учет является элементом внутрифирменного 

управления и обобщает всю существующую финансово-хозяйст

венную информацию о предприятии. Эта информация доступна 

только внутренним пользователям - менеджерам предприятий. 

Можно отметить, что ключевым разделом управленческого учета 

является финансовый учет. 

В (СССР) России не существовало деления на финансовый и 
управленческий учет. Бухгалтерский учет понимался как еди

ное целое и являлся основой анализа хозяйственной деятельно

сти, для составления отчетности и принятия управленческих ре

шений. Сравнивая отечественной и западный подход системы 

учета, можно учет затрат, внутреннюю отчетность и анализ хо

зяйственной деятельности отнести к управленческому учету, а 

другую бухгалтерскую информацию - к финансовому. 

Постановка и ведение финансового учета на Западе, отражаю

щего, прежде всего, интересы корпорации, относится к компетен

ции самого предприятия. Советская система бухгалтерского уче

та, отражающая, прежде всего, интересы государства, служила 

средством проверки выполнения государственных планов и в 

силу этого была чересчур регламентирована для ограничения 

экономической свободы предприятия. 

В российском новом Плане счетов и в Положении о бухгал

терском учете и отчетности впервые предприятиям и корпора

циям предоставлена возможность использовать различные вари

анты учета. Первый учетный стандарт в России ~ Положение 

по бухгалтерскому учету <•Учетная политика предприятия•>,

у вступивший в силу с 1 января 1995 г., уже более четко опре
деляет, что учетная политика как совокупность способов веде

ния учета является внутренним делом каждого предприятия. 

Это создает равные нормы и правила, регулирующие бухгалтер
ский учет и финансовую отчетность. 

Необходимость регулирования обусловлена потребностью в 

объективной и многоаспектной информации для принятия реше

ний разными группами пользователей. Здесь следует еще раз 
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упомянуть методы геоинформатики, которые обеспечивают ком

плексный и многоаспектный анализ экономической информации, 

интегрированной в единую информационную основу. 

Для возможности регулирования финансовой и бухгалтер

ской отчетности разрабатываются так называемые стандарты 

учета. Например, в США это Общепринятые принципы учета 

(Generally Accepted Accounting Principles- GААР),в Велико
британии -Положение о стандартах ведения учета (Statements 
о! Standard Accounting Practice- SSAP). Национальные пра
вила, регулирующие ведение учета, существенно отличаются. 

Однако можно выделить группы стран, придерживающихся од

нотипных подходов к построению систем учета. Причем не су

ществует двух стран, где правила учета были бы абсолютно то

ждественны. 

Одной из самых распространенных является трехмодельная 

классификация учетных систем, которая включает: 

- Британо-американскую модель (Великобритания, США, 
Нидерланды, Канада, Австралия и др.). 

- Континентальную модель (Германия, Австрия, Франция, 
Швейцария, Италия и др.). 

- Южноамериканская модель (Бразилия, Аргентина, Боливия 
и т. д.). 

Первую модель характеризуют: ориентация учета на нужды 

широкого круга инвесторов, обусловленная высокоразвитым 

рынком ценных бумаг; отсутствие законодательного регулиро

вания учета, который регламентируется стандартами, разрабаты

ваемыми профессиональными организациями бухгалтеров; гиб

кость учетной системы; высокий образовательный уровень как 

бухгалтеров, так и пользователей финансовой информации. 

Вторая модель отличается наличием законодательного ре

гулирования учета; тесными связями предприятий с банками, 

являющимися основными поставщиками капитала; ориента

цией учета на государственные нужды налогообложения и мак

розкономического регулирования; консерватизм учетной поли

тики. 

Особенностью третьей модели считается ориентация методи

ки учета на высокий уровень инфляции. 
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Наличие столь разных подходов к формированию систем 

учета затрудняет <<Общение•> национальных предприятий на ме

ждународном уровне и составление консолидированных балан

сов для корпораций с зарубежными филиалами. Это актуальный 

вопрос для российских предприятий, впервые получивших воз

можность выхода на международные рынки капиталов. В настоя

щее время существует несколько вариантов. 

1. Пассивный подход. Не делать ничего, если предприятие 
функционирует только на внутреннем рынке или если язык ива

люта такой компании известны в мировом масштабе (например, 
компании США). 

Подготовка <<удобного перевода•> (convenience tгanslation) от
четности на язык пользователя без изменения валюты и прин

ципов учета (такие отчеты часто предоставлялись финскими 
компаниями для ведения переговоров с российскими контраген

тами). 
2. Частично активный подход. 
А) Подготовка <<удобного отчета•> (convenience statemeпt), ко

гда отчетность не только переводится на язык пользователя, но и 

пересчитывается в валюту пользователя, хотя учетные принци

пы остаются теми же (этот подход характерен для японских ком
паний). 

Б). Подготовка <<частично пересчитанного отчета•> (recite on а 
limited basis) с переводом, пересчетом валюты и частичным пе
ресчетом отдельных элементов финансового отчета в соответст

вии с принципами учета страны пользователя. Эта информация 

дается как приложение к различным формам отчета. (Компания 
<<Вольво•> пользовалась этим способом). 

3. Активный подход. Подготовка <<дублирующего финансо
вого отчета•> (secondary financial statement). В этом случае де
лается перевод, пересчет валюты и перевод всех показателей от

четности в соответствии с учетными принципами пользователя. 

Это самый дорогой вариант, хотя и самый удобный для пользова

теля (такой подход характерен почти для всех предприятий с 
иностранными инвестициями на российском рынке, когда со

ставляют две отчетности: одна -для российской налоговой ин

спекции в соответствии с действующим российским законо-
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дательством, вторая -для западного инвестора в соответствии 

с его принципами учета). 
4. Согласованный подход. Подготовка финансового отчета в 

соответствии с международными стандартами учета. Междуна

родные стандарты бухгалтерского учета не являются обязатель

ными, они носят рекомендательный характер, однако это наиболее 

удобное <•средство общения•> между предприятиями различных 

стран. 

Международные стандарты разрабатываются Комитетом по 

международным стандартам учета (international Accounting 
Standard Committee), который был создан в 1973 г. соглашени
ем между профессиональными организациями бухгалтеров из 

9 стран. В настоящее время он включает более 100 членов (ор
ганизаций). К 1995 г. было разработано более 30 учетных стан
дартов, касающихся различных аспектов ведения учета. При их 

разработке делалась попытка обобщения бухгалтерского опыта, 

накопленного в разных странах. Следует отметить, что в силу 

различных причин международные стандарты находятся под 

сильным влиянием практики ведения учета в США. Междуна

родные бухгалтерские стандарты отличаются многовариантно

стью подходов к решению учетных проблем (например, возмож
ность использовать несколько методов амортизации основных 

средств), они постоянно дорабатываются и изменяются. Именно 
поэтому, когда в России началась реформация системы бухгал

терского учета, в качестве основного примера брались между

народные стандарты. 

Для возможности сопоставления и соответствия российских 

принципов учета западным выделяют следующие основные кри

терии: 

-качественные характеристики учетной информации, обоб-

щаемой в отчетности; 

- принципы учета этой информации; 

- элементы финансовой отчетности; 

Эти принципы либо прямо, либо косвенно или частично при

знаются или не признаются в России. Рассмотрим каждую из 

этих групп. 

133 



' ., 

Качествеюtые характеристики Понятие качества финан

совой информации сводится к ряду характеристик. 

Поиятиость (understanding). Информация должна быть nонят
ной для nользователей, что не исключает наличия сложной фи

нансовой информации, если она необходима в отчете. В России 

этот nринцип нигде не декларируется, однако nодразумевается 

логикой порядка nредоставления отчетности. 

Уместность (relevance). Информация является уместной или 
относящейсяк делу, если она влияет на экономические решения 

пользователей и nомогает оценивать им прошлые, настоящие и 

будущие события или nодтверждать или исправлять nрошлые 

оценки. На уместность информации влияет ее содержание и су

щественность. Последняя - основное требование. Информация 

является существенной, если ее отсутствие или неnравильная 

оценка могут nовлиять на решение nользователей. Еще одна ха

рактеристика уместности -это своевременность информации, 

которая означает, что вся значимая информация без задерж

ки включена в финансовый отчет и он представлен вовремя. 

Аналогом принципа уместности в российской практике может 

служить требование полноты отражения всех хозяйственных 

операций за учетный период (2-й раздел Положения о бухгалтер
ском учете и отчетности в РФ ), хотя требования отражения всей 
информации не тождественно требованию отражения сущест

венной информации. Требование полноты информации повторя

ется и в первом российском учетном стандарте - Положении 

по бухгалтерскому учету •Учетная политика предприятИЯ•>. Но 

и здесь акцент сделан на полноту отражения всех фактов хозяй

ственной деятельности, а не отражение существенной информа

ции. 

Достоверность, надежность (reliabllity ). Информация досто
верна, если не содержит существенных ошибок или пристраст

ных оценок и правдиво отражает хозяйственную деятельность. 

При этом она должна удовлетворять следующим характеристи

кам: 

- правдивость (rightful representation). Это требование час
тично покрывается требованием документирования хозяйствен-
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ных операций, представленных в Положении о бухгалтерском 

учете и отчетности в РФ; 

- преобладание экономического содержания информации 

над юридической формой (substance over iorm). В настоящее 
время это требование сформулировано и в российских учетных 

стандартах; 

-нейтральность (neutrality). Информация не должна содер
жать пристрастных оценок. Это требование отсутствует в рос

сийском законодательстве; 

-осмотрительность (prudence). В соответствии с междуна
родными стандартами, правило осмотрительности отнесено к ка

чественным характеристикам информации, хотя очень часто это 

требование рассматривается как составляющая второй группы 

принциnов - принципов ведения учета. Суть принципа осмот

рительности состоит в большей готовности к учету потенциаль

ных убытков, а не потенциальных nрибылей, что выражается в 

создании резервов и в оценке активов по наименьшей из воз

можных стоимостей, а пассивов -по наибольшей. Отметим, что 

этот принцип действует только в состоянии неопределенности 

и не означает создания неопределенных или скрытых резервов 

или искажения информации. Принцип осмотрительности кос

венно или частично признавалея российским бухгалтерским 

законодательством, поскольку, во-первых, разрешено было созда

вать резерв по безнадежным долгам (другой воnрос - меха
низм его создания), во-вторых, инвестиции в ценные бумаги мо
гут оцениваться по низшей из двух оценок: рыночной стоимости 

или цене приобретения. В настоящее время требование осмот

рительности прямо записано в Положении по бухгалтерскому 

учету <•Учетная политика предприятия•> (п.2.3, абзац 2); 
- в международной практике <•достоверность•> включает и 

такую характеристику, как требование полноты информации 

(completeness) как с точки зрения ее существенности, так и затрат 
на ее подготовку. Как отмечалось выше, требование полноты 

зафиксировано в Положении по бухгалтерскому учету и отчет

ности, но только как полноты отражения всех фактов хозяйствен

ной деятельности. Ни о существенности, ни о затратах на полу

чение информации там не говорится. 
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Следует отметить, что соблюдение всех вышеперечисленных 

требований к качеству информации должно сочетаться с огра

ничением •затраты/ выгоды•. Суть этого ограничения состоит 
в том, что выгода от полученной информации должна быть боль

ше затрат на ее получение. В российской практике существует 

требование рациональности и экономности ведения бухгалтер

ского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности иве

личины предприятия, декларируемое Положением по бухгалтер

скому учету <•Учетная политика предприятИЯ•>. 

В целом же выполнение всех требований к качеству учетной 

информации должно дать в результате правдивый, полный и по

лезный отчет о деятельности компании. 

Принципы учета информации. В международных стандар

тах выделены следующие принципы учета информации. 

1. Принцип начислений (accгual basis). В соответствии с этим 
принципом операции записываются на момент их совершения, а 

не в момент оплаты денег и относятся к отчетному периоду, ко

гда была совершена операция. Часто этот принцип разбивается 

на несколько составных частей: 

а) собственно принцип начислений; 
б) принцип регистрации дохода (realisatioп сопсерt) -доход 

отражается в том периоде, когда он был заработан или получен, 

а не когда получены деньги. Исключением является метод поэтап

ного выполнения контрактов и метод продажи в рассрочку; 

в) принцип соответствия (matchiпg сопсерt) - в отчетном 
периоде регистрируются только те расходы, которые привели к 

доходам данного периода. 

В Положении по бухгалтерскому учету <•Учетная политика 

предприятия• принцип начислений представлен как допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельно

сти (п. 2.2, абзац 5), которые относятся к тому периоду, когда они 
имели место, вне зависимости от движения денежных средств. 

Ранее этот принцип был декларирован в Положении о бухгал

терском учете в РФ, но затем исключен из текста, поскольку 

российские предприятия на практике используют как метод от

ражения реализации по отгрузке, так и по оплате. Фактическое 

его признание обеспечивалось Положением о составе затрат, 
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включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и Пла
ном счетов, а также правилом отнесения доходов и расходов на 

отчетный период, зафиксированным в Положении о бухгалтер

ском учете и отчетности в РФ. 

2. Принцип продолжающейся деятельности (going сопсегп). 
Этот принцип означает, что предприятие нормально функциони

рует и будет продолжать свою деятельность в обозримом буду

щем. То есть не существует ни необходимости (банкротство), ни 
намерения ликвидировать или существенно сократить деятель

ность предприятия по каким либо причинам. Такая предпосылка 

является основанием для включения различных статей в баланс 

по фактической себестоимости, а не по рыночной цене возможной 

реализации активов и обязательств в случае ликвидации и от

ражения в счете о прибылях и убытках результатов текущей дея

тельности. В России этот принцип впервые отражен в Положе

нии по бухгалтерскому учету <<Учетная политика предприятия•> 

(п. 2:2, абз. 2). Необходимо отметить, однако, что механизм состав
ления отчетности в случае ликвидации предприятия у нас пока 

не отработан. 

3. Принципы двойной записи (douЬle entry). Это требование 
вполне естественно и очевидно для российского понимания бух

галтерского учета. На Западе оно подчеркивает разницу между 

финансовым и управленческим учетом. 

4. Принцип единицы учета (accountiпg entity). Предприятие, 
на котором ведется учет и составляется отчетность, является са

мостоятельным хозяйствующим субъектом и отделяется от соб

ственника предприятия и от других предприятий. В России этот 

принцип косвенно признавался: во-первых, существовало поня

тие <<Юридического лица•>, во-вторых, правилами учета расчетов 

предприятия с учредителям на счете 75. Положение по бухгал
терскому учету «Учетная политика предприятия• (п. 2.2, абзац. 
1) непосредственно формулирует этот принцип как <<допущение 
имущественной обособленности предприятия•>. 

5. Принцип периодичности (periodicity) - принцип регуляр
ного периодичного составления отчетности. На Западе этот пе

риод равен одному году и его началом могут быть любые число 

и месяц года, если они будут постоянными. В российской прак-

137 



тике отчетным годом является период с 1 января по 31 декабря, 
и наряду с годовой обязательно предоставление квартальной от

четности. 

б. Принцип денежного измерителя (monetary measurement), 
в соответствии с которым вся хозяйственная деятельность оце

нивается с помощью единого денежного измерителя. Соблюде

ние данного принципа в отечественной практике очевидно. Од

нако необходимо подчеркнуть, что на Западе разработан целый 

ряд вариантов рыночных оценок, которые пока не используются 

в российском бухгалтерском учете. В дальнейшем они будут 

нами рассмотрены. 

7. Принцип конфиденциальности (confidence), который озна
чает, что информация, отраженная в отчетности предприятия, не 

должна наносить ущерб его интересам. Этот принцип в России 

не продекларирован. 

Элементы фин.ан.совой отчетн.ости. Выделение элемен

тов отчетности в разряд принципов связано с тем, что их пони

мание влияет на оценку пользователем деятельности компании 

и соответственно на принятие им определенного решения. Та

кие элементы финансового отчета, как активы, обязательства и 

капитал, связаны с финансовым состоянием предприятия, а до

ходы и расходы - с результатами хозяйственной его деятель

ности. 

1. Активы (assets). В международной практике под актива
ми понимаются ресурсы, контролируемые предприятием, являю

щиеся результатом прошлых событий и источником будущих 

экономических выгод предприятия. Такая трактовка отличается 

от российской, когда активами признаются средства предприятия, 

проклассифицированные по составу на определенную дату и со

ставляющие левую часть баланса. 

2. Обязательства (liabllities). Это существующие в настоя
щий момент обязательства компании, являющиеся результатом 

прошлых событий и источником будущих изъятий ресурсов 

компании и уменьшения экономических выгод. Понимание обя

зательств также не соответствует принятому в России, где обя

зательства считаются источниками средств предприятия, сгруп

пированными в правой стороне баланса. 
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3. Капитал (capital,eq uity)- оставшаяся доля собственных 
активов предприятия после вычета обязательств. Такая трактов

ка каптала обусловлена тем, что в случае ликвидации предпри

ятия кредиторы имеют приоритет перед собственниками и их 

требования удовлетворяются в первую очередь. Поияти е капи

тала в отечественной практике бухгалтерского учета появилось 

лишь в 1994 г. с переименованием счета 85 в <•Уставный капи
таЛ>>. 

4. Доходы (income) - это увеличение экономических выгод 
предnриятия за отчетный период, которое выражается в увели

чении активов или уменьшении обязательств, результатом ко

торых является увеличение капитала (увеличение капитала не 
за счет вкладов собственников). 

5. Расходы (expeпses) - уменьшение экономических выгод 
за отчетный период, которое выражается в уменьшении или по

тере стоимости активов или увеличении обязательств, которые 

приводят к уменьшению капитала (уменьшению капитала не за 
счет изъятий собственников). Убытки считаются по своей сути 
расходами и не выделяются в отдельный элемент финансовой 

отчетности. 

Таким образом, принципы учета лежат в основе ведения все

го процесса учета и составления отчетности. Такая на первый 

взгляд сугубо теоретическая база имеет решающее значение для 

практики ведения учета. Понимание этого обстоятельства при

водит к тому, что в российских нормативных актах, регламенти

рующих ведение учета, все чаще используются учетные принци

пы, сложившиеся в условиях развитой рыночной экономики. 

Наиболее последовательно это нашло отражение в Положении 

по бухгалтерскому учету <•Учетная политика предприятиЯ•>, на 

которое мы часто ссылались. 

Используя эти принципы, должна составляться электронная 

документация. Для случая использования геоинформационных 

систем и технологий геоданные и геоинформация должны отве

чать этим характеристикам качества. Только в этом случае 

можно будет использовать геоинформацию для анализа финан

совой информации и управления корпорацией. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ <•ТЕРМИН•> 

Определению понятия «термин•> посвящены работы многих 

лингвистов (в задачи авторов не входит создание нового опре
деления понятия «термин•> ). Выделяются два подхода лингвис
тов в определении сущности термина как особой единицы язы

ка: синтетический подход и аналитический подход. 

Сторонники синтетического подхода стремятся осмыслить 
сущность термина и дать его определение, а для сторонников 

аналитического подхода характерно стремление к выявлению 

признаков и свойств, которые выделяют термин как особую лин

гвистическую единицу. Особо важное значение имеет тот факт, 

что при синтетическом подходе четко прослеживается функ

циональная трактовка термина, т.к. выявляются функции, кото

рые выполняет термин по отношению к понятию (имеются вви
ду номинативная, сигнификативная, дефинитивная, служебная и 

другие функции). Дефиниция термина здесь основывается на 
анализе специальной сферы употребления и на учете функцио

нального признака. 

При аналитическом подходе выявляются характерные при

знаки и свойства термина, которые вскрывают специфику по 

сравнению с другими словами. При этом подходе в один ряд по

падают свойства неравноценные, и, кроме того, выявленные свой

ства не являются абсолютными, т.е. эти же характеристики мо

гут выявляться в обычных словах. 
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Поэтому аналитический подход не приводит к раскрытию 

сущности термина. 

Учитывая обилие имеющихся в настоящее время толкований 

термина, целесообразно сгруппировать их вокруг двух наметив

шихся направлений: 

1) функционального, базирующегося на функциональной обу
словленности характера термина; 

2) понятийного, основывающегося на связи термина с обозна
чаемым им понятием. 

Мы условно обозначаем эти направления как функциональ

ное и понятийное, так как, по нашему мнению, они больше отра

жают сущность подхода к понятию <<термиН•>, чем метод, отра

женный в названиях •аналитический и синтетический подход•>. 

Следует признать, что предлагаемое нами разделение и обозна

чения весьма условны и схематичны. Однако данная условность 

вытекает из того, что представители обоих указанных выше на

правлений соотносили определение термина с экстралингвисти

ческим фактором и апеллировали к различным объектам экст

ралингвистики: представители функционального направления 

подчеркивали важность сферы коммуникации, которую обслу

живает соответствующий термин и для которой он является ха

рактерным знаком; представители же понятийного направления 
выясняли закономерные соотношения, которые существуют ме

жду словом, значением, понятием и называемыми предметами 

или явлениями реальной действительности. Хотя они руково

дствуются различными отправными факторами в понимании 

терминологии, все они изучают термин как знак. Чтобы уточнить 

сущность термина как лингвистической категории, обратимся к 

анализу каждого из этих направлений. 

Фун.кцион.альн.ое н.аправлен.ие. Остановимся подробно на 

анализе работ лишь одного представителя данного направле

ния - А.А.Реформатского, детально и всесторонне разработав

шего в многочисленных трудах основные аспекты проблемы 

<<термина•>, ибо последующие работы этого течения лишь дета

лизировали его основополагающие взгляды. 

А.А.Реформатский говорит о функциональном критерии как 
о главном при определении понятия <<Термин•>. Для того чтобы 

отличить термин от нетермина, автор предлагает первостепенное 

142 



внимание уделять именно сфере употребления слов, т.е. не логи

ческому, а чисто функциональному критерию. <<Терминология -
это свойство науки, техники, политики, т.е. сфер интеллектуально 

организованной социальной действительности. Термины -это 

слова сnециальные, ограниченные своим особым назначением; 

слова, стремящиеся быть однозначными, как точное называние 

вещей. 

Далее А.А.Реформатский уточняет, что основанием для дис
локации слов как членов лексической системы может быть не 

значение, а значимость. Автор оnределяет значимость как след

ствие системы в силу обоюдного nротивопоставления слов: зна

чимости оnределяются через их взаимоотношения с другими зна

чимостями. 

По нашему мнению, введением nонятия <<значимости•> nред

nринята поnытка определить термин со стороны его отношения 

к другим словам языка. Именно поэтому при определении по

нятия <<Термин•> в качестве признака ближайшего родового по

нятия называют <<СЛово>>. В качестве основных видовых отличий 

выделяются такие признаки как: 

- узость и специфика сферы уnотребления и 

- дефинитивная или номинативная функция. 

Понятийное направление. Сознавая, что изучение сущности 

терминологии представителями nервого наnравления не приво

дит пока к четкому и полному определению понятия <<термин>>, 

некоторые лингвисты nытаются разрешить спорные воnросы в 

этой области с помощью изучения соотношения термина и nо

нятия или системы nонятий конкретной области знаний или дея

тельности. 

Исследования сторонников этой точки зрения представляют 

не меньший интерес для целей уточнения nонятия пермин•>. 

Основоnоложником данного направления является Д. С. Лот
те, основное положение которого гласит, что терминология явля

ется такой совокуnностью терминов, которая соответствует сис

теме nонятий данной области науки или техники. <<Термин

единство знака, звукового комnлекса и ассоциируемого с ним nо

нятия в рамках системы понятиЙ•>. О терминах говорят как о 

словах или словосочетаниях, связанных с nонятием, nринадлежа

щем какой-либо области знаний или деятельности. Особый ин-
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терес в толковании термина представляет дефиниция В. В. Ви-

. , ноградова, который считает, что <<Термин• не называет понятие, 

как обычное слово, а понятие как бы ему приписывается, прикла

дывается к нему. И в словарях термин именно не толкуется, а 

определяется. Если неизвестно определение, то ассоциации 

здесь не помогут. Эта разница между общелитературными сло
вами и терминами, подчеркивает академик В.В.Виноградов, име

ет принципиальный характер. 

При таком рассмотрении термина его определение не выхо

дит за рамки соотношения слова и понятия. Однако недостатком 
подобного подхода к толкованию термина является также тот 

факт, что выявляются только те функции, которые выполняет тер

мин по отношению к понятию. Вне поля зрения исследователей 

этого направления остаются лингвистические характеристики 

термина как члена системы языка. 

Обобщая соображения, касающиеся функционального и поня

тийного направлений, следует подчеркнуть, что они изучают тер

мины с разных сторон и представляют собой два разных подхода 

к данному явлению языка в свете его связи с экстралингвисти

ческими факторами. Учитывая трудности определения термина, 

некоторые лингвисты предпочитают вообще не давать его дефи

ницию, и идут по пути выделения особенностей терминологиче

ской лексики, заменив проблему определения термина проблемой 

исчерпывающего описания языкового явления. 

Интерпретируя проблему определения термина в плане ме

тодики обучения чтению литературы по специальности, необхо

димо отметить, что толкование термина должно затрагивать как 

экстралингвистические, так и лингвистические характеристики 

этого слоя текстов научного стиля, а также содержать такие ха

рактеристики, на основе которых можно было бы отличить тер

минологию от других лексических групп. 

В своем <<рабочем•> определении термина мы опираемся на ре

зультаты исследований обоих направлений и определяем тер

мин как слово или словосочетание из конкретного подъязыка, об

разовавшееся на основе слова общеупотребительного слоя, 

дефинирующее определенное понятие, однозначно соотносящее

ся с некоторым понятием специальной области .человеческих 

знаний, находящееся в системных отношениях с терминологи-

144 



ческой лексикой данного подъязыка и обладающее специфиче

скими лингвистическими особенностями. 

Остановимся теперь несколько подробнее на лингвистиче

ских особенностях терминологической лексики. 

Мы не ставим перед собой задачи перечислить здесь все лин

гвистические особенности термина и ограничиваемся только те

ми, которые играют ведущую роль при обучении. 

Известно, что первым и ведущим лингвистическим призна

ком любой лексической единицы является наличие или отсут

ствие синонимии, полисемии, омонимии. Применительно к тер

минологии в работах, рассматривающих этот вопрос, существует 

две точки зрения. Первая точка отрицает наличие явлений омо

нимии, полисемии и синонимии в терминах. При этом авторы ис
ходят из соответствия знака и обозначаемого, которое устраняет 

знаковые системные отношения типа общеязыковой полисемии, 

синонимии, омонимии. Соответствия знака и понятия предполага
ют только одно понятие при одном знаке; на этом основании ав

торы приходит к выводу, что в <<терминологической системе в 

соответствии с общей семантической закономерностью (один 
знак- одно обозначаемое) принципиально исключены отноше
ния омонимии и полисемии. 

Отрицая наличие синонимии в терминологических системах, 

указывается, что в терминологических системах встречается яв

ление дублетности. В отличие от синонимов между дублетами 

нет эмоционально-экспрессивных, стилистических или оттеноч

ных оппозиций. Поскольку дублеты тождественны, они предпо

лагают предпочтительность выбора, чего нельзя сказать о сино

нимах, имеющих оттеночную дифференциацию. 

Однако автор не исключает этих явлений полностью, так как, 

поскольку терминологическая система использует существую

щий языковой знак, который уже связан законами естественного 

языка, у него сохраняется тенденция языкового знака, в частно

сти, тенденция к полисемии. Указанное сомнение автора наталки

вает нас на мысль о нецелесообразности отрицания этих явлений 

в языке в целом и в терминологической лексике в частности. 

Авторы, считающие, что явление синонимии существует в 
терминологии, придерживаются следующей классификации тер

минов-синонимов: 
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1) термины-синонимы, различающиеся по номинативной точ
ности (неодинаково точно обозначающие предметы); 

2) термины-синонимы, различающиеся по точности и кратко
сти; 

3) термины-синонимы, различающиеся по своей словообразо
вательной структуре, т. е. пары слово-словосочетание; 

4) термины-синонимы, возникшие вследствие заимствований 
из аналогичных терминологических систем других языков (па
ры: иностранное терминологическое заимствование- термин). 

Это разграничение достаточно полно отражает различие ме

жду синонимами. Ясно, что пункты 1-3 отражают различие в 
точности и краткости определения понятия термина. Пункт 4 вы
ражает различие в структуре и в происхождения. 

Примерами таких синонимических рядов из подъязыка гео

дезии могут служить следующие пары синонимов. 

1) deliпeate -чертить, вычерчивать, изображать, описывать, 
устанавливать очертания или размеры 

delineation -чертеж, очертание, изображение, план, (точное) 
воспроизведение деталей местности на карте, 

1) dгaw 
dгawing 

описание 

-чертить, рисовать 

- черчение, рисование; рисовка; чертеж; рису-

но к 

1) a1titude - высота; абсолютная высота; абсолютная вы
сотная отметка; высота над уровнем моря; от

метка высоты; угол возвышения светила 

elevation - высота; возвышенность; возвышение; подъем; 
превышение; высота (над уровнем моря) вертикальный раз

рез (на чертеже); высота небесного тела над 

1) fault 

fall 

горизонтом 

- недостаток, дефект, промах; разлом; сдвиг, 

сброс 

- падение; снижение; понижение; выпадение 

(осадков); уклон, обрыв, высота падения (воды), 
склон, перепад, разлом 

2) estimate - оценивать приблизительно, на глаз 
evaluate - оценить; находить значение величины 

2) gгaticule - сетка, сетка нитей в оптических приборах 
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-сетка, сетка координат grid 
2)hub 
rod 
staff 

-нивелирная рейка, брусок, колышек 

- рейка; веха 

-рейка (с делениями); нивелирная рей-
ка 

2) cuiture -условные знаки искусственных соору-
жений 

man-made features - элемент искусственных сооружений 
(на карте) 

2) degree (deg) - степень; градус 
grade - степень; градус; уклон; наклон 

Авторы, признающие наличие явлений омонимии, синонимии 

и полисемии в терминологии, исходят из системности общена

учных терминов, т.е. из фактора обязательной принадлежности 

терминов к оnределенной терминологической системе. Мы 

присоединяемся к этой точке зрения, согласно которой систем

ность термина предполагает его соотнесение с системой поня

тий науки, где термин соотнесен только с одним понятием дан

ной системы. В связи с этим уместно привести высказывание 

В.В.Иванова: <<В пределах одного семантического nоля знак не 

повторяется, в nротивном случае он утрачивает одну из главных 

своих функций - первичную функцию различенИЯ>>. Следова

тельно, связь термина с понятием, которое является содержани

ем термина и входит в систему понятий науки, ограничивает 

связи термина со словами общеупотребительного слоя. Поэто

му можно предположить, что у слов омонимов только одно из 

значений связано с системой понятий данной отрасли знаний, и 

именно оно является термином. Другое же слово с одинаковым 

звучанием, не связанное с системой понятий данной науки, тер

мином не является. Именно поэтому, общенародное слово и тер

мин, образованный от него- омонимы. <<Развитие внутреннего 

содержания термина полностью зависит от содержания и мето

дологии той науки, которую данный термин обслуживает и уже 

одного этого достаточно, чтобы чисто терминологическое ис

пользование обычного слова рассматривать как омоним•>. 

В подъязыке геодезии омонимия представлена довольно ши

роко. Например: 
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Ыосk - \. блок; 2. совокупность или серия листов карт; 
3. картографируемый район; 4. строительный 
блок 

bottom - \.дно, низ, нижняя часть чего-либо, основание, фун

дамент; 2. грунт, почва; 3. южное зарамочное 
оформление карты 

сiгс\е - \. круг; 2. буссоль, угломерный инструмент; 3. 
лимб, азимутальный круг; 4. азимут 

couпt - \. счет, подсчет; 2. число отсчетов; 3. одинокий им-
пульс 

culture - \. искусственные сооружения; 2. зарамочное 
оформление (на карте); 3. условные знаки искус
ственных сооружений; 4. отметки и названия на 
топографических картах. 

fall - \. падение, снижение, понижение; 2. выпадение 
(осадков); 3. уклон, обрыв, склон; 4. высота паде
ния (воды); 5. перепад; 6. разлом. 

Что касается полисемии, то в пределах одного семантическо

го поля термины, как правило, однозначны. Но если в пределах 

семантического поля при одной звуковой оболочке существуют 

два или несколько вариантов значения, то мы сталкиваемся с яв

лением полисемии. 

Полисемантические лексические единицы подъязыка геоде

зии могут быть проиллюстрированы следующими примерами: 

ceпter - центр, центральная точка; точка центрировки 

course - курс; направление; русло; аэрофотосъемочный 

маршрут; азимут и направление линий; полигоно

метрический ход 

!48 

curb -бордюрный камень мостовой; обочина (тротуара), 
опорное кольцо (купола крепления), шахтного 
ствола 

distaпce - расстояние, прохождение; интервал; дистанция; 

промежуток; пролет; отрезок 

edge -ребро, грань; край; кромка, гребень; бордюр, скос 

error - ошибка; погрешность; уклонение от заданной ве-

личины 

[асе -поверхность; круг, лимб; лицевая сторона, фасад, 

вид спереди 



feature - черта, особенность; характер местности; ориен

тир; подробность рельефа; элемент рельефа; эле

мент содержания карты 

height - высота; возвышенность; высотная отметка; наи

высшая точка местности 

hollow - пустота, полость; впадина; углубление; выемка; 

трещина в породе; котловина. 

Для подъязыка геодезии характерны четыре ведущих пара

метра научного стиля: 

1) функциональная обусловленность, связанная с экстралин
гвистическими факторами (самой сферой коммуникации, ее спе
цификой и т.д.); 

2) ведущая роль лексического слоя, присущего данной сфере 
коммуникации; 

3) наличие маркированной лексики; 
4) повторяемость маркированных лексических единиц, харак

терных для определенного стиля. 

Отмечая ведущую роль лексического слоя в текстах научно

го стиля, мы выделяем такие основные особенности лексиче

ских средств, как: 

а) наличие в научном стиле специальных средств выраже
ния логической связности; 

б) некоторую ограниченность словарного состава и общую 
тенденцию к замкнутости его границ; 

в) использование общеупотребительной лексики. 
Правильное решение nроблемы классификации лексики име

ет большое значение для методики обучения иностранным язы

кам. 

В основу такой классификации необходимо положить единый 

критерий, она должна охватить всю лексику текстов научного 

стиля и отражать связь всех ее слоев. 
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ИЗДЕРЖКИ МНОfОУРОВНЕВОЙ ПОДfОТОВКИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

На протяжении всей моей полувековой работы в высшей 
школе перманентно решался вопрос о повышении качества выс

шего технического образования. В этом тонком деле легко <<На

ломать дров• и, осуществляя те или иные реформы, нужно, в пер

вую очередь, опираться на собственный опыт, учитывать вековые 

национальные традиции, следовать примерам ведущих вузов 

страны и критически осмысливать модные западные веяния. 

Выскажу опасение, что если этого не делать, то мы можем 
оказаться у разбитого корыта и потерять престиж нашего выс

шего образования, считавшегося одним из лучших в мире, осо

бенно в деле подготовки инженеров. Недаром лауреат Нобелев

ской премии В.Леонтьев (США) говорил о специалистах СССР: 
<<С высоты своего возраста и опыта, сравнивая, я могу ответст

венно заявить, что более способных, квалифицированных и поря

дочных людей не найти ни в одной стране мира•>. 

В самом деле. До перестроечных времен главной целью тех

нических вузов была подготовка инженеров широкого профи

ля для народного хозяйства страны. Эта подготовка учитывала 
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новейшие достижения и перспективы развития науки и техни

ки; наш специалист обладал достаточным объемом теоретиче

ских знаний и профессиональными навыками. 

Однако такую оценку автор этих строк, имеющий опыт рабо
ты на урановых рудниках, не мог в свое время дать выпускни

кам университетов, обладавшим хорошим багажом теоретиче

ских знаний, необходимых для научной или педагогической 
работы, но совершенно беспомощных на производстве. В проти
вовес этому в специальных технических вузах хорошей профее

сианальной подготовке выпускников способствовала стройная 

система учебных и производственных практик. 

В наших вузах регулярно обновлялась и модернизировалась 

лабораторная база; в учебном процессе использовались различ

ного рода тренажеры, осуществлялся тестовый текущий кон

троль знаний студентов (не заменявший экзамена). В стране 
функционировала система широкого обмена опытом работы и 

повышения квалификации всего преподавательского состава. 

К негативным сторонам существовавшей системы высшего 

образования я бы отнес излишнюю идеологизацию обучения, в 

ущерб профессиональной подготовке, административное давление 

и воинствующее невежество чиновников от высшего образова

ния, оценивавших работу вузов по <<Железному•> плану выпуска 

специалистов и пресловутому <<Качественному показателю•>, со

хранившемуся, к сожалению, и до наших дней. В институты про

никали приемы <<школярства•>, с вызовом родителей студента. 

Все это приводило к тому, что среди выпускников появлялись 

и невежды с дипломами, занимавшими впоследствии и высокие 

посты. 

Но несмотря на подобного рода издержки, игнорирующие прин

цип <<лучше меньше, да лучше!•, советское высшее техническое об
разование выдержало экзамен временем, свидетельством чего 

стала созданная нашими инженерами мощная индустрия, прорыв 

в космос, ядерная энергетика, победа над фашизмом и мировое 

признание СССР как великой индустриальной державы. 

Внедавнее время Россия присоединилась к решениям Болон

екой конвенции об унификации высшего образования с введени

ем трех уровней подготовки специалистов: бакалавр, инженер 

(специалист) и магистр. Министерством образования подготов-
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лены и утверждены образовательные стандарты, в которых оп

ределен перечень изучаемых дисциплин, их содержание и знания 

и умения, приобретаемые на каждом уровне подготовки. При 

этом для бакалавров предусмотрен четырехлетний срок обуче

ния, для специалиста-инженера 1-1,5 года и для магистра- два 
года. В этой градации уровень бакалавра определяется как стар

товая ступень для получения профессиональной подготовки. 

Если для гуманитарных специальностей это градация не вы

зывает заметных возражений, то для технических вузов, в рам

ках существующих учебных планов, она губительна, учитывая 

рухнувшую в наше время систему обязательных производет

венных практик. Ведь из 7344 часов учебных занятий бакалав
ра только 10-15% часов отведено на профессиональную подго
товку. 

За рубежом фирмы, берущие в штат бакалавров, дополни
тельно затрачивают время и деньги для доучивания специали

стов по профилю своей работы. У нас это не принято, а бакалавр 
по уровню своих знаний и умений заметно уступает нашему 

бывшемустуденту, окончившему 4 курса вуза и прошедшему две 
полноценные производственные практики. У ступает он и техни

ку, получившему среднее образование. А за год-полтора бакалавр 

вряд ли приобретет необходимые практически е навыки. Возни
кает мысль: не лучше ли сохранить старые вузовские учебные 

планы с полноценными практиками и присваивать студентам, 

окончившим 4 курса, степень бакалавра? 
Одной из причин, побудивших Министерство образования пе

рейти к многоуровневой подготовке, был тезис, что целью нашей 

высшей школы стала теперь не подготовка высококвалифициро

ванных специалистов для народного хозяйства, а удовлетворе

ние потребностей индивида в получении образования. Извест

но, что только 50% выпускников горно-геологических вузов 
работают по своей специальности. 

На мой взгляд, если существует госзаказ на бесплатное обу

чение специалистов, то этот заказ должен, во-первых, основывать

ся на заявках предприятий и, во-вторых, эти предприятия, в меру 

своих возможностей, должны участвовать в финансировании 

высшей школы. И следовало бы в этой связи вернуться к прак

тике обязательного распределения выпускников, получивших 
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бесплатное образование, а в случае отказа применять санкции 

в форме денежной компенсации затрат, потраченных на их обу

чение. 

Но вернемся к нашим учебным планам. 
Не имея особых претензий к образовательному стандарту, за

мечу, что его реализация в рамках существующих учебных пла

нов, мягко говоря, затруднительна. 

Обращусь к родственным мне дисциплинам - геодезии и 

маркшейдерскому делу, изучаемым на горно-строительном фа

культете. (По-видимому, сказанное ниже относится и к другим 
предметам). Преподавание геодезии в нашем вузе ведется для 
различных строительных специальностей - ГСиА, ПГС, ТГиВК, 
ДС. Лекционный курс для них читается в одном потоке и содер

жит всего 8 лекций, и он должен охватывать не только общий 
курс геодезии, но и специальную часть по геодезическому обслу

живанию строительства, которая для каждой специальности име

ет свои особенности. 

Вышедший недавно учебник по инженерной геодезии для 
строительных вузов, отвечающий образовательному стандарту, 

содержит 460 страниц. И при всем умении лектора, будь он хоть 
семи пядей во лбу, предлагаемый объем знаний невозможно пре

поднести за 8 лекций! Аналогичная картина наблюдается в пла
нах изучения маркшейдерского дела, где объединены потоки <<ОТ

крытчиков•> и <<подземщиков•>, радикально отличающихся по 

специфике маркшейдерских работ. 

В советские времена для изучения инженерной геодезии от

водилось 102 часа аудиторных занятий и 144 учебной полевой 
практики. А по настоянию Г осетроя СССР, для усиления геоде

зической подготовки строителей, на последних семестрах обуче

ния читалея дополнительный спецкурс объемом 34 часа. При 
этом преподавание велось раздельно для отдельных специаль

ностей, а учебная полевая практика проводилась на специализи
рованных полигонах. 

В те же времена я, будучи членом УМО по космической и 

инженерной геодезии Минвуза СССР, знакомился с постановкой 

геодезического образования в строительных колледжах Велико

британии. Так, там предмет геодезии изучался в течение двух 

лет с двумя практиками по общему курсу и специализации. 
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Известно, что и ныне в ведущем вузе страны -Московском 
университете по строительству (бывший МИСИ)- ученый со
вет утвердил (за счет часов вуза) объем аудиторных занятий по 
геодезии в размере \34 часов, спецкурса - 34 часов и полевой 
практики - 108 часов. Такое же положение существует и в 
известных мне Марийском и Мордовском университетах. 

У нас этого нет, и делается акцент на самостоятельную подго

товку студентов. Убежден, что эти надежды не осуществимы. Ре

меслу нельзя обучить заочно! Хотел бы я видеть, кто из студен

тов выдержит экзамен по геодезии в объеме образовательного 

стандарта, если его провести добросовестно, а не в виде тес

тов-угадаек. 

На мой взгляд, и меня в этом поддерживают все преподава

тели кафедры, выход из создавшегося положения (если верить в 
самостоятельность вузов) может быть решен в таких вариан
тах - по геодезии и маркшейдерскому делу: 

\) восстановить число аудиторных занятий до объема не ме
нее 2,5 часов в неделю, с контролем знаний в форме экзамена; 

2) в рамках многоуровневой подготовки на первой ступени 
образования давать только базовую составляющую предмета, а 

специальную часть по геодезическому обслуживанию строи

тельства и маркшейдерскому делу перенести на второй уровень 
подготовки; 

3) с учетом существующих и новых специализаций разделить 
лекционную часть курса по их принадлежности; 

4) восстановить прохождение летней геодезической практи
ки в полном объеме и на специализированном полигоне. 

Поступила 5 июня 2004 г. 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК528.063.3 

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА 

2005 

РЕФЕРАТЫ 

О точности определения площадей участков в 
форме прямоуrольников. Б р ы н ь М. Я. •Известия 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, N~ 3. 

Приведены формулы вычисления и оценки точности nлощадей участков nрямо
угольной формы по длинам сторон, приращениям координат и координатам вершин 
прямоугольника. Показано, что точность определения площади участка прямоугольной 
формы зависит от числа н точности измеренных элементов, nлощади участка и его кон
фигурации. Наиболее точно определяются участки в форме квадратов. Приведевы от· 
ношения ошибки площади к ошибке площади квадрата nри равном числе и точности 
однородных измеренных элементов и одинаковых размерах участков. При определе
нии площади по трем длинам сторон или приращениям координат трех сторон для дос

тижения большей точности рекомендовано выnолнять измерения по большей и двум 
меньшим сторонам. Ил. l, табл. l. 

УДК528.1 
Обоснование устойчивых методов обработки ре
зультатов измерений на основе вариационного 
подходаХьюбера. Ярмоленка А. С., Шоши
н а Е. Ю. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
као,2005, N~ 3. 

Продолжены исследования по робастмому оцениванию. Показано, что не всякие ре
шения, доставляющие минимум количества информации Фишера, ведут к робастным 
оценкам. Для этого пригодны лишь те, которые удовлетворяют условиям устойчивости. 
Приведе н вывод новой функции для получения робастных оценок. Библ. 5, табл. 1. 

УДК528.14:629.78 
Влияние фиксации значений параметров на точ
ность результатов уравнивания. Коуrия В.А. 
оИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, М 3. 

Исследована точность результатов уравнивания при фиксации части nараметров. 
Показано, что фиксация параметров уравнений поnравок должна соnровождаться уче
том ошибок фиксируемых пара метров. При фиксировании nараметро в, полученных из 
ранее выnолненного решения той же системы уравнений поправок, не происходит nо
вышения точности остальных пара метров. Если фиксируемые nараметры уравнений по
nравок известны из других измерений, то их значения и характеристики точности nред· 
ставляют доnолнительную информацию, использование которой повышает точность. В 
этом случае рекомендуется nрименять методы уравнивания с учетом ошибок исход· 
ных данных. Показаи механизм действия ошибок в разных случаях. Приведены nри
меры вариантов обработки спутниковых измерений. Библ. 5, табл. 4. 

УДК528.232 
К определению параметров земного sллипсоида 
с помощью GРS-измерений. Ярмолеи ко А. С., 
Писецкап О.В. •Известия вузов. Геодеэияиаэрофо
тосъемкао, 2005, N2 3. 
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Известные геометрические методы определения параметров земного эллипсоида 
доnолняются уравнениями измерения nриращений координат и расстояний между точ· 
ками и в GPS. Из решения этих уравнений могут быть найдены не только параметры 
эллипсоида, но и высоты квазигеоида над эллипсоидом. Библ. 5. 

УДК 528.2 
Зависит ли численное значение rравитационной: 
постоянной от скорости взаимодействующих масс? 
Черни й А. Н. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото· 
съемка•, 2005, N9 3. 

Настоящая статья посвящена важному и до последнего времени не решенному во· 
л росу гравитационной физики, связанному с выяснением завнеимости гравитационной 
постоянной от скорости движения взаимодействующих масс. По казана, что с помощью 
теории относительности решить этот вопрос не удается. Причиной тому является из· 
вестное положение специальной теории относительности об инвариантности массы по
коя. Доказав ошибочность этого положения, автор показал, что при ускорении матери· 
альнога объекта nроисходит его динамическое сжатие, что nриводит к увеличению 
массы (энергии) nокоя и к усилению гравитационного поля. Получена зависимость гра
витационной постоянной от скорости движения взаимодействующих масс, которая по· 
казывает, что усиление гравитационного взаимодействия нарастает экспоненциально по 

мере приближения скорости тел к скорости света. Библ. 7. 

УДК528.2 
Исследование некоторых вопросов теории потев· 
циальиых nолей. Хуан А.Васкез Б., Кочи· 
е в А. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем· 
ка•, 2005, ,N'g 3. 

Дан ответ на вопрос: какой функциональной зависимостью связаны потенциалы 
двух полей, если у них совпадают все уравенные поверхности. В частности, для поте н· 
циалов гравитационных полей - это линейная зависимость. При этом получен соот· 
ветствующий коэффициент, какотношение притягивающих масс. Библ. 3. 

УДК521.4:521.6 
Вариации положения оси фиrуры Земли и reo· 
центра по лазерным наблюдениям спутников 
ЛАГЕОС. Г а я зов И. С. •Известия вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка•, 2005, N9 З. 

Из обработки лазерных наблюдений спутников ЛАГЕОС 1, ЛАГЕОС 2 на интервале 
более 9 лет определены долговременные вариации коэффициентов С21 , S21 геопотен
циала, отвечающих за ориентацию оси фигуры в теле Земли. Вместе с этими коэффи
циентами определялись также коэффициенты первой степени С 10 , С 11 , S11 , характеризую· 
щие смещение геоцентра относительно фиксированной в теле Земли системы отсчета, 

и коэффициент второй зональной гармоники С20 • Проведе н анализ вариаций коэффици· 
ентов С2 1 , S21 на чандлеровекай частоте и определена поправка к номинальному числу 
Лява для полюсного лрилива. Из анализа результатов определения положения геоцен
тра лолучены амплитуды и фазы годовых и полугодовых колебаний. В характере изме· 
неиия коэффициента С20 найдено значительное отклонение от среднего векового изме· 
нения сжатия Земли после 1998 г. Библ. 9, табл. 2, ил. 5. 

УДК528.735 
Выявп:ение и устранение ошибок опорных дан· 
ных при пространствеином фототрианrулирова· 
нии. Дубииовекий В. Б. Скрыnицына Т.Н. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, .N'!!З. 

Рассматриваются определение и учет ошибочных опорныхданных (показаннй GPS) 
на основе планово·перспективных каркасных маршрутов, получаемых в процессе аэро

фотосъемки заполняющих маршрутов. Библ.3, ил.S, табл. 2. 
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УДК 528.087.4 
Прикп:адные системы. Цветков В.Я. •Известия 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, N~ 3. 

Даются основы теории прнкладных систем как обобщения функциональных систем, 
nрименяемых в разных предметных областях. Данный подход является развитнем об
шей теории систем применнтельно к более узкому классу систем. В число прикладных 
систем входят- не только информационные н геоинформационные системы, но и мето
ды проектнрования, такие как структурное программ ираванне или IDЕF-технолоrии. 
Библ. 7. 

УДК 528.087.4 
Информационные модели и информационные ре
сурсы. Цвет ко в В. Я. •Известия вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка•, 2005, N2 З. 

Рассмотрены особенности использования информации в современных информаци
онных технологиях и системах. Показано, что в информационных технологиях приме
няется не информация, а модели данных и информационные модели. Эти модели разде
ляются на три разных кЛасса. Рассмотрено свойство ресурсности моделей. Приведены 
геопространственныеданные как новый вид информационно·ресурсных моделей. Библ.7, 
ил. 3. 

УДК528.087.4 
Возможности использования КПК и сотовых те
лефонов дли целей автоматизированноrо веде
ния ГЗК. Голови и А. В. •Известия вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка•, 2005, N!! 3. 

Подробно рассмотрена реализация технологии исnользования КПК и сотовых теле
фонов для цепей автоматизированного ведения ГЗК Изложены основные технические 
концепции их примеиения в геодезических и кадастровых работах. Сделаны выводы и 
даны предложения по дальнейшему nродвижению данной технологии на базе ССМЗ. 
Библ. 8, ил. 4. 

УДК 528:658.51 
Проблемы ииновационноrо предпринимательст
ва.Васютинский И.Ю., Рязанцева М.В.tИз· 
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка о, 2005, М 3. 

Исследуются проблемы низкой активности российских предприятий в сфере инно· 
вационного предпринимательства. Приведены положительные примеры эффективной 
инновационной nолитики в картографо-геодезическом nроизводстве. Определены воз
можные меры решения выявленных проблем. Библ. 4, ил. 2, табл. 1. 

УДК 528:658.51 
Управление геодезическими предприятиями на 
основе оценки их инвестиционной прнвлекатель
ности. Рязанцев а М. В. •Известия вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка•, 2005, N!! 3. 

Рассматриваются воnросы управления геодезическими nредприятиями с использова
нием nростейших методов экономического анализа. Предложена схема сравнительного 
анализа инвестиционной привлекательности геодезических nредприятий с исnользован и· 
ем метода рейтингавой оценки. Приведены базовые nоказатели для сравнительной оцен· 
ки. Библ. 2, ил. 2, табл. 2. 

У ДК 528:658.51 
Концепция 9Кспертной системы кадастровой оцен
ки территории. Кусов В. И. •Известия вузов. Гео· 
дезия и аэрофотосъемка•, 2005, N!! 3. 
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Рассмотрены вопросы создания экспертной системы кадастровой оценки террито· 
рии. Обоснована важность представления информации о поведении экспертной систе
мы для различного круга лиц: пользователи, инженеры по знаниям, эксперты, програм· 

мисты, менеджеры системы. Экспертную систему предполагается реализовать на 
специализированном языке программирования Visual Pгolog. Данный язык является 
декларативным языком, предназначенным для разработки экспертных систем и систем 

искусственного интеллекта. Система способна решать вопросы оптимального распре· 
деления ограниченного территориального ресурса. Экспертная система кадастровой 
оценки территории призвана быть помощником м я лиц, принимающих решения в раз

личных территориальных управлениях. Библ. 3, ил. 1. 

УДК528:658.51 
Геопространственный аспект в информационном 
обеспечении финансовой системы корnорации. 
Б у л г а ко в а Т. В. •Известия вузов. Геодезия и аэро· 
фотосъемка•, 2005, М 3. 

Рассмотрены вопросы управления финансовой системой корпорации с использова
нием аспекта геоинформационного обеспечения и использования геоинформации. Библ. 
б, ил. 1. 

УДК378.14 
К вопросу определения nонятия <•термин•>. Г ер а
симов И.П., Поликовекая С.И. •Известия ву· 
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, М. 3. 

На основе различных подходов к признакам и свойствам терминов предлагается 
классификация терминов в современной научной литературе. Бнбл. 7. 

УДК378.14 
Издержки многоуровневой подготовки техниче
ских специалистов. Разумов О.С. tИзвестия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2005, М 3. 

Рассматриваются некоторые злободневные вопросы по реформированию образова
ния в высшей школе. Предлагаются, например, конкретные меры по углубленному изу
чению инженерной геодезии для строительных вузов. 
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