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словаря или энциклопедии)» [1, с. 282]. 
«Опрос» как элемент создаваемого виртуального курса дает воз-

можность преподавателю задать единственный вопрос с несколькими 
вариантами ответа. Нами используется этот элемент для организации 
рефлексивных процедур с целью получения обратной связи для ре-
конструкции затруднений по теме, но он может использоваться и для 
стимулирования обсуждения какой-либо темы или же голосования            
по какому-либо вопросу. 

Большие возможности система Moodle предоставляет для реализа-
ции функции контроля в образовательном процессе. Элемент курса 
«Тест» позволяет преподавателю создавать наборы тестовых заданий, 
формировать тесты по любой теме или по нескольким, задавать лю-
бые варианты выбора заданий из банка, превращать дидактические 
тесты в стандартизированные, так как все ответы автоматически оце-
ниваются системой, предоставляя всю статистическую информацию. 

В статье сложно передать содержание всех потенциальных воз-
можностей такого инструмента управления образовательной деятель-
ностью студента, как программа Moodle. Авторский опыт ее исполь-
зования позволяет утверждать, что включение студентов в интерак-
тивное взаимодействие посредством информационных технологий 
обеспечивает решение задач мотивации, развития познавательного 
интереса к предмету, способствует повышению качества образования. 
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М Е Т ОДЫ  С ОЦ ИАЛ ЬН ОЙ Ф ИЗИК И И ИХ  П РИМ Е Н Е НИЕ  П РИ 
ИЗУ Ч Е Н ИИ С ОЦ ИАЛ ЬН О-ЭК ОН ОМ ИЧ Е С К ОЙ Г Е ОГ РАФ ИИ 

 
Методы социальной физики – группа методов исследования,          

основанная на применении в практике общественных наук, в частно-
сти в социально-экономической географии (СЭГ), законов точных 
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(естественных) наук, в частности химии и физики, для обоснования 
преимущественно нелинейных и производных процессов соответ-
ствующих наук [1, с. 26]. 

Наибольшее распространение получило использование закона 
Ш. Кулона, гласящего, что сила взаимодействия 2 неподвижных         
зарядов в вакууме пропорциональна величине зарядов и обратно про-
порциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль 
прямой, соединяющей заряды. Формула Кулона аналогична формуле 
гравитационного взаимодействия тел. Интерпретация этой форму-
лы в социальных и экономических науках привела к появлению так 
называемой гравитационной модели – модели взаимодействия между 
пространственными объектами, которая часто используется в соци-
ально-экономической географии. По своей сути она очень четко отве-
чает Первому закону географии Тоблера: «всё влияет на всё, но то, что 
ближе, влияет сильнее» [2, с. 234]. На такие модели опираются при 
анализе процессов урбанизации, размещения промышленности, экс-
портно-импортных отношений, географии транспорта и миграции 
населения. Общая черта этих моделей заключается в том, что сила 
взаимодействия (интенсивность потоков) в них зависит от значимости 
(величины) объектов и расстояния между ними [3, с. 153–154]: 
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где Mij – показатель взаимодействия между объектами i и j;  
k– коэффициент соответствия;  
p – некоторая мера значимости объекта; 

 dij – расстояние между объектами. При этом расстояние может 
выражаться не только в единицах физического расстояния, но и,               
к примеру, в стоимости проезда (доставки товара) между объектами            
i и j, что более адекватно при изучении, например, силы экономиче-
ских связей между различными территориями или социальных связей 
между населёнными пунктами. 

Существуют также другие примеры использования физических за-
кономерностей в СЭГ. Так, законы оптического преломления соотно-
сят с транспортными издержками; понятие центра тяжести использу-
ется для определения географической точки, являющейся экономиче-
ским или социальным центром региона; распределение Парето – для 
описания зависимости численности населения города от его ранга           
в системе расселения и т. д. 

Центром тяжести механической системы называется точка, отно-
сительно которой суммарный момент сил тяжести, действующих             
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на систему, равен нулю. Интерпретация данного понятия в СЭГ при-
вела к введению понятия центра тяжести населения (центра насе-
лённости). Это географическая точка, имеющая своими координатами 
средние из координат географических центров отдельных подразде-
лений большой территории (по возможности, наиболее мелких), 
взвешенные по численности населения этих территорий. При этом 
внутри отдельных подразделений (исходных районов) размещение 
населения должно быть, по возможности, равномерным. Координаты 
центра населённости вычисляются следующим образом:  
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где φ и λ – широта и долгота центра населённости;  
φi, λi и Ni – широта и долгота центра и численность населения          

i-го подразделения территории;  
Nобщ – общая численность населения территории. 

По аналогии с формулой тяготения Ньютона разработано поня-
тие потенциала поля расселения как некоторой интегральной харак-
теристики взаимодействия населенных пунктов. Потенциал характе-
ризует относительную доступность или возможность взаимодействия, 
контактов людей, живущих в какой-либо точке поля расселения, для 
которой рассчитывается потенциал, с остальным населением этого 
поля расселения – локальные связи населения с территорией. Потен-
циал поля расселения определяется в пределах данной территории 
(поля) для данного пункта как сумма отношений людности в нем            
и прочих пунктах к расстояниям от этого пункта до всех прочих: 
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где  Ni – численность населения в населённом пункте, для которого 
рассчитывается потенциал поля расселения;  

Nj – численность населения в j-м населённом пункте на данной 
территории;  

Rij – расстояние от i-го до j-го населённого пункта. 
Распределение Парето – двухпараметрическое семейство абсо-

лютно непрерывных распределений, являющихся степенными. Это 
распределение математически описывает закон Ципфа (открытый 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ



 

261 
 

впервые в лингвистике), сформулированный  для СЭГ следующим 
образом: если территория представляет собой целостный экономи-
ческий район, то население n-го по размеру города составляет 1/n 
числа жителей самого крупного города территории: 

 

r
NNr

1= , 
 

где  r – ранг данного города, 
Nr – численность населения города ранга r, 
N1 – численность населения самого крупного города.  

Данный закон известен ещё как правило «ранг – размер».  
 

 
 

Рисунок – Кривые Ципфа (идеальная и с отклонениями) 
 
Графически закон иллюстрируется кривой Парето (рисунок), назы-

ваемой в СЭГ также кривой Ципфа. 
Отклонение реальных кривых от идеальной может свидетельствовать 

о наличии факторов, вызвавших это отклонение. Так, если кривая будет 
располагаться ниже идеальной кривой, то это значит, что в стране име-
ется всего один крупный город, в котором сконцентрировано хозяйство 
и основная часть городского населения страны. Такая ситуация харак-
терна для отсталых стран. Если кривая проходит выше идеальной кри-
вой, для страны характерна высокая плотность населения, она насыще-
на городами. Такая ситуация характерна для развитых стран. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ ЗЕМНОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SAS.PLANET 
 
SAS.Планета (SAS.Planet) – свободная программа для просмотра 

и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных 
карт, представленных такими сервисами, как GoogleEarth, Google-
Maps, BingMaps, DigitalGlobe, «Космоснимки», Яндекс.карты, Yahoo! 
Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhonemaps, карты 
Генштаба и др., но в отличие от этих сервисов все скачанные вами 
карты остаются на компьютере, и их можно просматривать без под-
ключения к интернету. Помимо спутниковых карт, возможна работа   
с политической, ландшафтной, совмещенной картами, а также картой 
Луны и Марса. Программа доступна для скачивания бесплатно по ад-
ресу http://sasgis.ru/download. 

Загрузка карт осуществляется как выделением некоторой области 
(возможно непрямоугольной), так и в процессе перемещения по карте. 
Помимо просмотра и загрузки, в программе реализованы следующие 
полезные функции: 

• работа с GPS-приемником; 
• прокладка маршрутов; 
• измерение расстояний; 
• отображение файлов KML; 
• поддержка сервиса Panoramio; 
• формирование карты заполнения слоя (эта функция позволит 

посмотреть области на карте, которые уже загружены в кэш или, 
наоборот, которые отсутствуют); 

• сохранение части карты в одно изображение, которое можно 
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