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ГЕОДЕЗИЯ - ЭТО МЕТОД, ИЛИ «НАУКА О ФИГУРЕ 
ЗЕМЛИ», ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?
Г.Н. Тетерин,
профессор, к.т.н., кафедра высшей геодезии Сибирской 
государственной геодезической академии (Новосибирск)

ОСНОВА

сональной; тем более, что разобрать, 
виновен исполнитель или нет, нужно 
на основе действующих нормативов 
и беспристрастно. Професси ональное 

сообщество ближайших компаний этой 
беспристрас тностью не обладает – и 
профессиональная круговая порука 
может сработать против потребителя.

Термин «геодезия», один из древ-
нейших, в наше время стал сложным 
и многозначным. По меньшей мере су-
ществует (в учебниках, справочниках) 
три интерпретации понимания геоде-
зии: как метода, как «науки о фигуре 
Земли» и как системной целостности, 
совокупности геодезических методов и 
дисциплин. Нередко встречается и чет-
вертый вариант понимания геодезии в 
виде перечня конкретных задач, кото-
рые она решает. Так Ф.Н. Красовский 

определял высшую геодезию и так оп-
ределяется геодезия у некоторых авто-
ров в современных учебниках.

Геодезия как метод. В литературе 
и в практике имеют распространение 
такие понятия как «геодезическая ос-
нова» и «геодезическое обоснование». 
Этими понятиями, по существу, харак-
теризуют или определяют работы по 
созданию координатной основы для 
топографических и межевых съемок, 
для строительства, в картографических 
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целях и т.д. Такого рода обеспечение 
выполняют с помощью построения 
геодезических сетей. 

В этом и заключена суть геодези-
ческого метода. Этот метод есть метод 
координатизации окружающего про-
странства. В обобщенном системном 
понимании это есть линейно-угловой 
метод. В древнее время он сводился 
к построению прямолинейно-прямо-
угольных сетей. Более того, геодезию 
того времени можно определить как 
систему знаний по построению на мес-
тности прямых линий и прямых углов 
соответствующими инструментами 
(мерной веревки и землемерного крес-
та). Характерным примером такого 
решения инженерной задачи является 
прямолинейно-прямоугольный ход по 
определению длины направления и 
уклона туннеля на о. Самос (530 г. до 
н.э.) [4].

С XVII- XVIII вв. линии и углы в 
этом методе стали произвольными. Та-
ким образом, метод геодезии, по край-
ней мере в понимании современных 
специалистов, связан с построением 
разнообразных геодезических сетей в 
целях координатизации окружающей 
среды, т.е. получения множества точек 
с известными координатами.

В середине XX в. для характеристи-
ки производства и соответствующих 
работ были введены понятия: «топог-
рафо-геодезическое» и «картографо-
геодезическое». В понятийно-терми-
нологическом плане эти «нововведе-
ния» внесли определенную путаницу 
в смысловое понимание геодезии, то-
пографии и картографии. Вместе с тем, 
они в данных двухсложных сочетаниях 

подчеркнуто характеризуются как ме-
тоды. Геодезические сети, как основ-
ной метод, стали символом геодезии, 
но вместе с тем в ней используются и 
другие методы: астрономические (ме-
тоды геодезической астрономии), фи-
зические (в частности, методы геоде-
зической гравиметрии), и т.д. Поэтому 
геодезия как наука, естественно, шире 
чем ее основной метод, с помощью 
которого осуществляется координати-
зация окружающего физического про-
странства. Введенные двухсложные 
сочетания «топографо-геодезическое» 
и др. характеризовали производство с 
позиции его технологии и использу-
емых соответствующих методов. Но 
эти понятия стали началом разрушения 
целостного понимания геодезии как 
науки о геометрии окружающего физи-
ческого пространства.

Геодезия как «наука о фигуре Зем-
ли». Определение и представление 
геодезии как «науки о фигуре Земли» 
(ФЗ), с некоторыми добавлениями в 
учебной и справочной литературе (см. 
«Топографо-геодезический словарь-
справочник»), появилось во второй по-
ловине XX в. и насчитывает не более 
50 лет [1]. Среди различных объектов 
и явлений, для которых геодезия оп-
ределяет геометрию, исключительное 
место занимает Земля по геометричес-
кой и физической сложности, по гло-
бальности и значимости. Тем не менее, 
это – объект приложения, метрика ко-
торого носит особое название – фигура 
Земли.

Первые попытки определения фор-
мы и размера Земли были предприня-
ты древними греками (IV-II вв. до н.э. 
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– Аристотель, Эратосфен, Посидоний 
и др.) в мировоззренческих и геогра-
фических целях (мореплавание), в це-
лях постижения мироздания, а также 
для составления карт (К. Птолемей), 
создания глобусов. 

Второй этап в исследовании и оп-
ределении ФЗ относится к XVII-XVIII 
вв., когда для решения поставленной 
задачи стали применять геодезический 
метод (тригонометрические, геоде-
зические сети). На втором этапе с ФЗ 
были связаны проблемы, составляв-
шие основу научного, технического 
развития, общего народнохозяйствен-
ного прогресса, по существу, геометри-
ческую основу нового исторического 
времени. Астрономо-геодезические эк-
спедиции в Перу и Лапландию поста-
вили точку в затянувшемся споре меж-
ду Ньютоном и семейством Кассини (о 
форме сжатия Земли) и окончательно 
подтвердили закон всемирного тяго-
тения Ньютона; первоначальным под-
тверждением были градусные измере-
ния Пикара. Французские градусные 
измерения XVIII в. стали основой для 
получения длины метра (Деламбр). Вы-
сокоточные градусные измерения XIX 
в. для определения ФЗ, их обработка 
послужили основой для формирования 
референцных систем координат, а так-
же значений констант референц-эллип-
соидов. Последние стали основой для 
разработки различных картографичес-
ких проекций, особенно для осущест-
вления топографических съемок.

Главным геодезическим методом в 
изучении ФЗ стал метод координати-
зации физической поверхности Земли. 
С XIX в. в изучении ФЗ стали широко 

использовать различные физические 
методы совместно с геодезическими. 

В XX в. изучение, измерение, ис-
следование ФЗ позволили перейти к 
глобальным (общеземным) системам 
координат и получить ряд фундамен-
тальных постоянных. До 90-х годов XX 
в. реализация рассматриваемого опре-
деления геодезии как «науки о фигуре 
Земли» проходила в рамках учебного 
курса «Высшая геодезия». Но на самом 
деле этот раздел геодезии практически 
со времен А.П. Болотова был системой 
теоретических и практических зна-
ний по координатизации физической 
поверхности Земли [1]. Цель этой ко-
ординатизации: во-первых, создание 
геодезической (координатной) основы 
всех картографических (в том числе 
топографических), инженерно-топог-
рафических работ; во-вторых, форми-
рование системы координат (сначала 
референцных, затем общеземной); и 
в-третьих – создание основы для ре-
шения геометрических и физических 
задач по исследованию окружающего 
пространства, его динамики. Таким 
образом, ФЗ, как конечный продукт 
геодезических работ, является на са-
мом деле некоей частью, хотя одной из 
важнейших, всех перечисленных задач 
высшей геодезии.

Следовательно, характеризовать 
геодезию как научную систему в фор-
ме, даваемой в учебниках и справочни-
ках, ошибочно. Именно такой вариант 
представления и понимания геодезии 
в последние 50 лет нанес ей в мето-
дологическом плане огромный вред, 
особенно в деле подготовки кадров. 
Современная трагическая ситуация, 
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сложившаяся в геодезической отрас-
ли, не в малой степени есть следствие 
ошибочного представления геодезии 
(в целом), с одной стороны, только как 
метода, с другой – только как «науки о 
фигуре Земли».

Геодезия как наука о геометрии 
объектов и явлений окружающего 
физического пространства. Описание 
науки, ее существа можно дать с точ-
ки зрения методологической триады: 
предмет-метод-объект. Именно этот 
подход в описании геодезии наиболее 
эффективен. Общие истоки и общее 
прошлое геодезии и геометрии опреде-
ляют общие их предметные основы. 

Подробные исследования автора 
по этому вопросу даны в целом ряде 
его статей и книг, в том числе и в ра-
ботах последних лет [1, 2, 3, 4, 5]. Как 
и в геометрии, предмет геодезии – это 
пространственные отношения и фор-
мы различных объектов и явлений, или 
иначе – форма, размеры и пространс-
твенное положение, или в другом ва-
рианте, геодезическая метрика [5]. 
Описание метода дано выше, а также в 
[5]. Объектом приложения геодезии яв-
ляются физические объекты и явления 
окружающего пространства.

С учетом рассмотренных метода, 
предмета и объекта приложения геоде-
зии цель и задачи ее как науки и систе-
мы профессиональных знаний заклю-
чаются в определении, моделировании 
и контроле геодезической метрики 
различных объектов и явлений окружа-
ющего физического пространства.

Вместе с тем указанная методоло-
гическая триада дает слишком обоб-
щенное описание науки геодезии. До-

полнительно необходимо привести, в 
некотором смысле, теоретические ос-
новы геодезии. Поскольку геодезия и 
геометрия разделены (по истории одна 
формировала теорию, другая применя-
ла ее на практике), то воспользуемся 
примером геометрии. Основой геомет-
рии Евклида являются постулаты (ак-
сиомы), которыми были определены 
основные элементы теории геометрии 
(точки, линии) и основные свойства 
(параллельность и др.). В качестве 
основных элементов геодезии нами 
ранее были введены так называемые 
структурные элементы: точки, линии, 
поверхности [2]. Но эти элементы, в 
отличие от геометрических, физичес-
кие. С учетом всего вышеизложенного 
и введенных структурных элементов 
можно сформулировать теоретические 
постулаты в виде пяти групп:

1. Постулаты по физическому про-
странству (как объекту приложения 
геодезии):

- окружающее физическое про-
странство представляет собою неогра-
ниченную совокупность объектов и 
явлений;

- создаваемое пространство (вторич-
ная среда) состоит из материальных 
структурных элементов, определенным 
образом ориентированных с помощью 
геодезических систем измерений;

- общее пространство состоит из 
множества подпространств, имеющих 
свою структуру и ориентировку (сис-
тему координат), связанную со струк-
турой и ориентировкой общего про-
странства;

- в общем физическом пространстве 
все объекты пространственно опреде-

Основа
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лены относительно друг друга, как в 
общей системе координат, так и на ло-
кальном участке (в локальной системе 
координат).

2. Постулаты по структурным эле-
ментам:

- структурные элементы геодезии – 
это физические точки, линии и повер-
хности. Физические линии в пересече-
нии (физической точке) образуют углы 
(в том числе прямые);

- все структурные элементы ори-
ентированы в своем пространстве с 
учетом ПВГ и П4Н* или какого-либо 
другого принципа (физические точки 
определены пространственно);

- каждый из физических структур-
ных элементов имеет размер, форму, 
пространственное положение;

- абстрактные образы физических 
структурных элементов (точки, линии, 
поверхности) отвечают всем постула-
там, аксиомам и в целом теории клас-
сической геометрии (геометрии Евкли-
да).

3. Постулаты по объектам и явлениям:
- каждый объект общего физичес-

кого пространства может быть пред-
ставлен совокупностью точек, линий, 
поверхностей (совокупностью струк-
турных элементов);

- любой объект, явление физическо-
го пространства имеет точечно-, линей-
но-, или поверхностнообразную форму, 
или их какую-либо совокупность;

- все объекты (явления), подлежащие 
представлению с помощью структур-
ных элементов, находятся в координа-
тизированном пространстве, в котором 

задана какая-либо система координат;
- любой объект или явление в про-

странстве имеет форму, размер и оп-
ределенное пространственное положе-
ние относительно всей совокупности 
других объектов этого пространства. 
Его ориентировка (координаты) могут 
быть установлены на какой-либо мо-
мент времени как относительно других 
объектов, так и относительно каких-
либо структурных элементов.

4. Постулаты о системах координат:
- в любом физическом пространстве 

есть объекты, которые можно принять 
за постоянные и через которые можно 
провести под прямым углом линии, 
сходящиеся в одной точке и образую-
щие прямоугольную двухмерную или 
трехмерную систему координат;

- в любой части пространства (под-
системе) может быть введена система 
координат (через совокупность каких-
либо структурных элементов, ориенти-
рованных по какому-либо правилу или 
другой (имеющейся) системе коорди-
нат);

- пространственное положение объ-
екта или явления может быть установ-
лено с помощью какой-либо системы 
координат. Система координат вводит-
ся в определенной части окружающего 
физического пространства с помощью 
структурных элементов, проходящих 
через выбранные объекты окружающе-
го физического пространства;

- простейшая система координат (в 
двухмерных, трехмерных пространс-
твах) получается тогда, когда угол меж-
ду координатными линиями и поверх-

Основа

*ПВГ – принцип «вертикаль-горизонталь»; П4Н – «принцип четырех направлений». Описание этих 
двух принципов влияния внешней среды дано в книге [5]
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ностями в центре получается прямым;
- при построении наземных и около-

земных систем координат учитывают-
ся ПВГ и П4Н.

- система ориентации (система ко-
ординат) в пространстве задается ка-
ким-либо направлением (лучем-лини-
ей, исходящей из точки) или системой 
направлений, сходящихся в заданной 
точке под каким-либо углом и обра-
зующих координатные поверхности 
(плоскости).

5. Постулаты по системамизмере-
ний:

- геодезическую метрику объектов 
физического пространства можно по-
лучить путем непосредственно измере-
ний структурных элементов или моде-
лированием (с помощью правил и тео-
рии геометрии) параметров и образов;

- любая система измерений в про-
цессе измерений должна быть ориен-
тирована с учетом ПВГ и П4Н; 

- в системах измерений (в их созда-
нии) учитываются ПВГ и П4Н;

- система и пространство измерений 
должны быть связаны системой ориен-
тировки (системой координат);

- для решения задач геодезии по оп-
ределению геодезической метрики осу-
ществляется построение точек, линий, 
углов в пространстве, т.е. построение 
структурных элементов или выделе-
ние линий, углов, точек на физических 
объектах и явлениях (точечно-, линей-
нообразных структурных элементов).

Следует отметить, что формиро-
вание постулатов, как теоретической 
основы – очень ответственный этап. 
Отработка и тщательный анализ такого 
рода положений – дело большого време-

ни. Поэтому автор определяет все выше-
изложенное как первый шаг в формиро-
вании теоретической основы геодезии и 
рассчитывает на участие в такого рода 
исследованиях известных специалистов.

С учетом рассмотренной методоло-
гической основы нетрудно определить 
геодезию как науку и систему профес-
сиональных знаний. Такого рода опре-
деления многовариантны. Их можно 
сформулировать на предметной основе, 
или на основе метода, или с точки зрения 
объекта приложения. В работах [1, 2, 3, 
4, 5] приведены примеры определения 
геодезии и ее ключевых слов.

Хочется обратить внимание на то, что 
альтернативы геодезии рассмотренного 
формата нет. Вместе с тем, все прошлое 
определяет геодезию как одну из важней-
ших наук в истории общества, начиная с 
древнейших времен. В истории общества 
геодезия всегда играла фундаментальное 
значение. В древнее время усилиями 
гарпедонаптов, бематистов, громатиков, 
агрименсоров были заложены основы 
земельного кадастра, осуществлялось 
строительство дворцов, храмов, каналов, 
дорог, городов. В новое время с помо-
щью геодезии выполнялось точное кар-
тографирование (топографические съем-
ки), были определены точные размеры 
Земли, решены научные споры. Сейчас 
повсеместно не поддается никакому 
сомнению теоретическая и практическая 
значимость геодезии во множестве сфер 
деятельности человека.

Остается только самим геодезистам 
поверить в значимость своей науки и 
системы знаний и определиться, нако-
нец, в ее принципиальных предметных 
основах и подходе к ее пониманию.

Основа
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