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Лекция 1. Состояние и перспективы развития общегеографического

картографирования

Зарождение общегеографической картографии. Первые  карты.
Ученые, сыгравшие заметную роль в становлении отечественной
топографии.

Состояние топографического картографирования страны всегда
отражало степень ее познания, уровень развития науки и культуры.

Государственной геодезической и картографической службой России за
все время ее существования выполнен огромный объем работ и созданы
капитальные картографические произведения, сыгравшие важную роль на
разных стадиях развития государства. В настоящее время страна полностью
обеспечена топографическими картами масштабов 1:25000 -1:100000, около
30 % территории - картами масштаба 1:10000. Города, поселки и
промышленные зоны имеют топографические планы масштабов
1:5000,1:2000, а в некоторых случаях крупнее.  Топографо-геодезические
материалы в широком диапазоне масштабов используются практически в
семи отраслями хозяйства.

Карты и планы масштабов 1:10000 и крупнее необходимы при
проектно-изыскательных работах, связанных с геологической разведкой и
акваториях, деятельностью добывающих угольной, нефтяной, газовой,
химической промышленности; при использовании и учете земель,
гидротехническом , жилищном и промышленном строительстве и др.

Карты масштабов 1:25000-1:100000 решают задачи  картографического
обеспечения более крупных регионов.

Первой топографической картой страны  была карта 1:100000, сыгравшая
особенно большую роль  в освоении Сибири и Севера.  В 1988 Завершено
создание государственной  топографической карты на территорию СССР.
300000 листов несут уникальную информацию, имеют большое социально-
экономическое, научно-техническое и культурно-историческое значение.
Спрос на эти карты постоянно растет.

Вопросам общегеографического картографирования посвящены работы
Верещаки Т.В., Васмута А.С., Бочарова М.К., Смирнова Л.И., Николаева
С.А.и др.

Лекция 2 . Понятие об общегеографических картах.

Классификация общегеографических карт.



Понятие об общегеографических картах. Общегеографические карты.
Назначение топографических карт разных масштабов. Математическая
основа топокарт. Составление и редактирование топографических карт.
Классификация общегеографических карт.

Все топокарты относятся к общегосударственным, так как на всех
эталоны отображаются с одинаковой точностью и подробностью. Будем
относить к топографическим картам карты масштабов 1:20 000-1:100 000.
Это 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.

Карты 1:2 000, 1:5 000 – это негосударственные. Каждый заказчик
диктует свои условия.

Топокарты масштабов 1:10 000-1:100 000 предназначены для детального
изучения и оценки местности, ориентирование на ней и целеуказаний. Они
еще предназначены для производства измерений, расчетов, проектирования
всяких мероприятий, проектирования инженерных сооружений, при
организации и проведении картометрических работ. Все топокарты являются
основой для карт более мелких масштабов, специальных карт и других
картографических документов. Карты масштабов 1:50 000-1:100 000
используются для целей общего планирования, для изучения районов в
геологическом и гидрогеологическом отношении, для планов мелиорации,
строительства дорог, нефтепроводов, для землеустройства.

Карты масштабов 1:25 000 используются для предварительного
проектирования и размещения строительства, линий связи, ЛЭП,
трубопровод. Все территории России покрыты картами 1:25 000-1:100 000.
Отдельные районы были недоступны (Семипалатинск и др.) работы по 1:25
000 закончены в 1989 г.

Карты 1:10 000 используются для обеспечения инженерных проектов и
проведения строительства различных сооружений, строительства

городов и поселков, а также для проведения инвентаризации земель. На
всю страну эта карта не создается.

Карты масштабов 1:5 000 и 1:2 000 часто зовут топопланами. Они
нужны для детального проектирования городов, поселков, промышленных
объектов, детальной геологической съемки определения объемов отдельных
работ.

Топокарты создаются путем топосъемок по материалам воздушного,
наземного и космического фотографирования, а также путем составления их
по картографическим источникам.

Лекция 3. Источники составления общегеографических карт.

Виды источников, применяемых при составлении  общегеографических

карт.  Сбор и места нахождения источников.

Подготовка картографических источников для составления.



Для составления элементов содержания используются ранее изданные
карты, статистические данные, справочники, описательные данные и. т. д.

Необходимость и характер обработки источника зависят от его типа и
условия использования. Подготовка имеет целью обработку источников для
проведения в виду, которой облегчает или делает возможным их
непосредственное использование в процессе создания. Такая подготовка
предполагает переход от координат, показателей, способов изображения, дат,
принятых на привлекаемых источниках к установленным для составляемой
карты. Наиболее распространенный вид обработки картматериала – это
сканирование тиражных оттисков карт или диапозитивов временного
хранения  для получения с них цифровых копий в нужном формате.

Этот этап выполняется по специальной программе или по указанию
редактора.

При составлении топокарт кроме технической подготовки
картисточника необходимо определить деформацию геодезических пунктов
по их координатам, помещенным в каталогах. Производится отбор пунктов
планово геодезической основы. Отбирают опорные пункты, ошибки
положения которых не превышают 0,3 мм. Из расчета 1-2 пункта на 1 дм ²
карты. Если система координат исходного картматериала отличается от
составляемой карты, то надо вычислить поправки в геодезические
координаты пунктов.

При составлении мелкомасштабных карт преобразование геодезических
систем координат для составления не производятся, так как величина
поправок очень мала. Иногда при подготовке возникает необходимость
перевода топографической информации из принятой системы условных
обозначений в условные знаки обновляемой карты.

Этот переход может включать ряд задач:
1. Замену одних мер, используемых для характеристики явлений

другими.
2. Изменение шкал количественных оценок, числа и границ

интервалов при группировке явлений.
3. Переход от одних количественных и качественных показателей к

другим.
4. Переход к новым классификациям картографических явлений.
Подготовка табличных и текстовых источников преследует в основном 3

цели:
1. Пространственную привязку привлекаемых для составления

данных.
2. Приведение их в однородный сравнимый вид.
3. Получение по ним показателей, принятых для характеристики

картографируемых явлений.



Лекция 4. Методика создания топографических и обзорно-
топографических карт

Полевой и камеральный методы  создания общегеографических  карт.
Полевой оригинал карты, составительский оригинал карты.

Принципиальная схема создания цифровой топографической карты.
Основные особенности проектирования обзорных общегеографических карт.

Общегеографические карты. Составление и редактирование
топографических карт.

Математическая основа топокарт.
К элементам математической основы топокарт относятся - масштаб,

картографическая проекция, километровая сетка, рамки, геодезические
Пункты и номенклатура карт. Все у нас топокарты созданы в проекции

Гаусса по параметрам эллипсоида Красовского. Карты (планы) масштабов
1:2 000 и 1:5 000 создаются в трех зонах. Проекция Гаусса имеет весьма
небольшие искажения длин, не превышающие 0,1 мм. Угловые искажения не
превышают 5 ´. Это все в пределах графической точности. В основу
разграфки всех топокарт положен лист 1:1 000 000. Восточная и западная
рамки карт всех масштабов изображаются прямыми линиями. Северная и
южная рамки карт 1:2 000-1:50 000 тоже прямые, а масштаб 1:1 000 000 –
ломанной линией, для остальных – кривые.

Геодезической основой карт является в плановом отношении – пункты
ГГС, в высотном отношении – нивелирные марки и те же пункты ГГС.
Система высот – Балтийская. Точность нанесения пункта не ниже 0,2 мм. За
внутренней рамкой наносятся минутные и секундные рамки. Километровая
сетка наносится.

На картах 1:10 000-1:50 000 (через 1 км);
На карте 1:100 000 (через 2 км).

Обзорно-топографические карты

Назначение обзорно-топографических карт
К ОТК картам относятся карты масштабов 1:200 000, 1:500 000 и

1:1 000 000. Они являются общегеографическими картами и отличаются от
топографических большой степенью генерализации. Все они создаются
комеральными методами по обязательным для всех ведомств и организациям
руководством, инструкциям, наставлениям и условным знаком.

Эти карты предназначены для:
1. Изучения и оценки общего характера местности;
2. Планирование и проектирование страны;
3. Использование в качестве основы для более мелких масштабов;



4. Использования в качестве основы для создания различных
тематических карт;

5. Использование в работе областных административных и
хозяйственных органов;

6. Для нужд обороны страны.
Карта масштаба 1:20 000 предназначена для улучшения местности и

решения различных задач при планировании крупных сооружении, при
изысканиях, для удовлетворения нужд обороны, как дорожная карта. На
обороте карты печатается справка о местности.

Карта масштаба 1:500 000 используется для общего изучения и оценки
местности, при планировании операций военного значения, для
предварительных расчетов и составления генеральных планов строительства
крупных сооружений, для проведения научных изысканий, для полетов с
визуальным ориентированием. Карта 1:500 000 издается в двух вариантах:
основном и бланковом. Основной вариант дополняется отмывкой рельефа и
послойной гипсометрической окраской горных районов (свыше 1000 м).
Бланковый вариант печатается ослабленными тонами красок и дополняется
сеткой ПВО (для карт северного полушария). На карте 1:500 000 дается
изогоны (линии – магнитным склонениям) розовым цветом.

Карта масштаба 1:1 000 000 предназначена для удовлетворения нужд
обороны страны. Она используется для изучения и оценки природных
условий крупных районов, при генеральном планировании сооружений
союзного и республиканского значения, а также в качестве полетной карты.

Карта издается в 4 вариантах:
1. Основной
Рельеф горных районов показан отмывкой и послойной окраской (1000

м и выше);
2. Бланковый с сеткой ПВО
Он с сеткой ПВО, без отмывки и послойной окраски (только на

северном полушарии);
3. Бланковый
Без гипсометрической окраски и отмывки, без сетки ПВО,

ослабленными красками, но с растительностью.
4. Гипсометрический
Там есть горизонтали, но нет растительного покрова, без отмывки и

послойной окраски.
Математическая основа
Все эти карты создаются в настоящее время в равноугольной поперечно-

цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера.
До 1986 года карта 1:1 000 000 создавалась в простой видоизмененной

поликонической проекции.
Опорными для построения математической основы карт служат

пересечения параллелей и меридианов, картографической и линий
километровой сетки. Километровая сетка дается только на карте 1:200 000
(через 4 км).



На карте 1:500 000 дается на рамке только выходы километровой сетки.
На карте 1:1 000 000 сетка не дается.

Рамки всех карт являются меридианы и параллели. На картах 1:500 000
и 1:1 000 000 они проводятся еще и внутри карты (через 30 ´ и 1 °).

Разграфка и номенклатура строится путем деления листа карты 1:1
000 000 на 4 листа для 1:500 000 (N-36-Г) и на 36 листов для карты 1:200 000
(N-36-XXXVI).

Геодезической основой служат пункты триангуляции, полигонометрии и
высотные реперы. На 1:200 000 их 8-10 шт. на листе. На карте 1:500 000 они
наносятся только на малообжитые районы. Отметки даются с точностью до
целых метров. Точность положения горизонталей определяется
руководством и должна быть:

Для равнинных районов                                Для горных районов
1:200 000      ¼ высота сечения ½ высота сечения
1:500 000      ½ высота сечения                     1 высота сечения
1:1 000 000   1 высота сечения                      2 высота сечения

Изображение и генерализация всех элементов
содержания

1. Опорные пункты
Наносятся на 1:200 000, где-то 8-10 шт. на 1 дм ² карты. Для остальных

масштабов ценза нет.
2. Гидрография
На ОТК показываются те же элементы гидрографии, что и на

топокартах, но степень генерализации значительно увеличивается.
Морские берега сильно обобщаются на 1:500 000 и 1:1 000 000.

Генерализация заключается в пространственном обобщение, очертаний
береговой линии с сохранением ее типичных свойств и характерных
особенностей, мелкие острова могут изображаться точками. Острова на

реках, озерах, морях показываются с площади 0,5 мм ².
Изображение рек производится также со значительным обобщением их

рисунка. Причем длина сокращается до 40% за счет обобщения извилин на
карте 1:1 000 000.

Отбор рек производится по следующим цензам:
для 1:200 000 – реки с длины 1 см;
на 1:500 000 и 1:1 000 000 – 1,5 см.
Но на карте 1:1 000 000 могут устанавливаться дифференцированные

цензы, величина может уменьшаться до 0,6.
Во всех случаях надо правильно передавать тип речной системы. Реки

изображаются в одну линию: 1:200 000 – до 20м; 1:500 000 – до 60 м; 1:1
000 000 – до 300м.



При изображении озер используют ценз – 2 мм ². Но в районах с
большим количеством мелких озер их можно показывать и при меньшей
площади.

Судоходные участки рек и судоходные каналы выделяются шрифтом.
Колодцы и источники показываются только в безводных районах.

Название рек подписывают с площади 0,5 мм все, а при меньшей площади с
отбором.

Показывают отдельные гидротехнические сооружения (дамбы, плотины,
пристани, порты).

3. Населенные пункты
На 1: 200 000 показываются все населенные пункты с исходного

картоматериала. В местах большого скопления мелких населенных пунктов
часть из них с число жителей менее 100 человек можно не наносить.

Вопрос отбора населенных пунктов на 1:500 000 и 1:1 000 000 довольно
сложный и связан с условием местности. Это зависит от характера района,

густоты населенных пунктов, их величины, значения и типа.
Учитывается

также взаимосвязь населенных пунктов с другими элементами
содержания карты (гидрографией, дорогами, другими населенными
пунктами).

Для отбора населенных пунктов 1:1 000 000 и 1:500 000 есть
специальные таблицы.

Для густонаселенных районов, где много городов, нагрузка карты, по
отношению к тому, что в руководстве уменьшается в 2 раза, а в районах со
средним населенные пункты увеличиваются на 5-10%.

Нормы нагрузки населенных пунктов устанавливается редактором после
тщательного изучения и оценки исходных картматериалов.

Населенные пункты площадью 2 мм ² в масштабе 1:500 000 и 4 мм ² и
меньше в 1:1 000 000 показывается пунсонами.

При составлении населенных пунктов, показываемых контуром,
необходимо особое внимание обращать на сохранение относительной
величины их площадей, ориентировки и внешней конфигурации.

По типу поселения на карте 1:200 000 населенные пункты
подразделяются так же, как и на топокартах. На 1:500 000 и 1:1 000 000 не
выделяются поселки при станциях, промышленных предприятиях и прочие, а
на 1:1 000 000 не выделяются еще и ПГТ. А есть только две градации –
города и сельские населенные пункты.

Степень отбора промышленных, социально-культурных и
сельскохозяйственных объектов зависит от их важности в экономическом
отношении, от исторической ценности, ориентирного значения и еще от
масштаба создаваемой карты. Они все наносятся за пределами населенных
пунктов.

Изображение населенных пунктов на картах должны, как правило,
сопровождаться подписями их официальных названий. Как исключение на
густонаселенных территориях на 1:200 000 можно не подписывать



населенные пункты с населением менее 100 человек при большой их
густоте. На 1:500 000 и 1:1 000 000 можно не подписывать ПГТ, если они
плотно примыкают к городу, а также всякие мелкие населенные пункты.

Дорожная сеть
Она изображается в той же классификации, что и на топографических

картах. Но на 1:500 000 нет монарельсовых  железных дорог, трамвайных
линий, подвесных дорог, а на 1:1 000 000 – грунтовых и полевых.

Основные задачи генерализации дорожной сети – правильное и
наглядное изображение следующих признаков:

1. Густоты и качественной характеристики дорожной сети;
2. Местоположение, класс, состояние и конфигурация дорог;
3. Пересечений дорог, подходы дорог к перевалам, переправам и

мостам, где объезды затруднены;
4. Дорожных сооружений с их характеристиками.
Изображать дороги надо в последовательности от высших классов к

нижним.
Генерализация дорог осуществляется главным образом за счет их

отбора.
При нанесении дорог низких классов предпочтение отдается дорогам,

связывающих населенные пункты с ж/д станциями, пристанями,
аэродромами и дорогами низших классов:

- идущих к источникам воды, перевалам, границам или вдоль границ;
-соединяющим населенны пункты по кратчайшему расстоянию;
-обладающим лучшими условиями проезда, с более ровным профилем.
При отборе дорог нельзя, чтобы населенные пункты изображались

изолировано.
Наносятся те же дорожные сооружения, что и на топокартах, но со

значительным отбором. Для них есть свои цензы.
Например: мосты на 1:200 000 длиной 20 м и более наносятся все, а
меньшей длины – с отбором. На 1:500 000 показываются мосты только с

50 м, а характеристики даются только для мостов 300 м и более. На
1:1 000 000 показываются мосты 100 м и более, а характеристики вообще не
даются.

Показываются все туннели. На 1:200 000 и на 1:500 000 дается их
характеристика: высота, длина и ширина в м.

Показываются эстакады, насыпи, выемки, бензоколонки, автостанции и.
т. д. Насыпи и выемки на 1:200 000 с 3 м, на 1:500 000 – с 5 м, на 1:1 000 000
– 10 м.

5.Рельеф
Изображается горизонталями, высотными отметками и специальными

условными знаками. На 1:500 000 и 1:1 000 000 кроме того применяется
отмывка и послойная окраска. Отмывка дается от 500 м и выше, а послойная
окраска – с 1000 м и выше. Приняты следующие высоты сечения рельефа:

на 1:200 000    на 1:500 000
равнинный 20 м                   50 м



горный 40 м                   100 м
На 1:1 000 000 принята дифференцированная шкала сечений: до 500 м –

горизонтали проводятся через 50 м, от 500-1000 м -100м, свыше 1000 м –
через 200 м.

Ледники изображаются, если их площадь составляет 4-5 мм ² и более.
Овраги изображаются в одну или две линии, или в масштабе карты.

Количество отметок на 1 дм ² карты:
равнинный 1:200 000,1:500 000-8-10 шт, 1:1 000 000-6-8 шт;
горный 1:200 000-10-15 шт,1:500 000-15-20 шт,1:1 000 000-8-10шт.
Обязательно дается 4-5 командных высот на листе.
Рельеф морского дна изображается изобатами и отметками, глубинами.
Помещается собственные названия орографических объектов, если они

легко выражены и имеют длину 3-5 см и более.
5. Растительный покров и грунты
Надо правильно и наглядно отобразить:
1. Общий характер размещения и соотношение площадей

предусмотренных показом на карте видов растительности и грунтов.
2. Границы распространения растительности и грунтов.
Особенности растительного покрова и грунтов различных

географических районов.
Растительность и грунты изображаются фоновыми и штриховыми

условными знаками. Границы растительности, показанной фоном на
составительском и издательском оригиналах обозначаются пунктиром
черного цвета, которой на 1:500 000 и 1:1 000 000 не воспроизводится.

Леса на ОТК показываются с площади 4 и 10 мм ² в плохо- или
сильнозаселенных районах соответственно. На 1:1 000 000 в отдельных
районах при чрезвычайно слабой заселенности показываются леса с площади
2 мм ². Фоновая окраска дается прямо поверх послойной окраски рельефа.
Если лес не выражается в масштабе, то: редкие леса 25 см² на 1:200 000, на
1:500 000 – 2-3 см², а на 1:1 000 000-1,5-2 см².

Их характеристик на 1:500 000 указывается только вид древостоя. А на
1:1 000 000 вообще нет характеристик.

Кустарники на 1:200 000 показывается с 25 мм², на 1:500 000-с 50 мм²,
на 1:1 000 000-с 1 см². Порода и высота кустарника указывается только на
1:200 000.

Трава показывается только на 1:200 000. Камышовые и тросниковые
заросли везде показываются с площади 25 мм².
Фруктовые сады даются с площади 10 мм². А в отдельных случаях по

указанию редактора на 1:200 000 и на 1:500 000 могут даваться с меньшей
площади.

Болота и солончаки наносятся с площади 25 мм². Проходимость на 1:1с
000 000 не отображается. Характеристика дается на 1:200 000 и на 1:500 000.

Такыры наносятся с 25 мм², а пески-с 1 см².
На картах подписываются собственные названия крупных массивов,

леса, болот, песков, пустынь.



6. Границы
Наносятся те же границы, что и на топокартах: административные

единицы, кроме районов, а также заповедников. А за рубежом – до
административных единиц первого порядка. Наиболее точно надо наносить
государственные границы и республик.

Границы надо наносить по топокартам более крупного масштаба. При
необходимости пользуются материалами демаркации. Требования при
изображении границ:

1. Границы показываются с минимальным обобщением в пределах
графической точности карты. Особенно тщательно показываются повороты.
Если есть возможность, то их наносят по Q-координатам.

2. Ось условного знака границы должна соответствовать
действительному положению границ, за исключением случаев, когда она
проходит по какому-либо объекту.

3. Если граница проходит по реке, каналу, изображаемому в одну
или в две линии, но с малым промежутком между ними, то она показывается
группами звеньев (по 3-5 шт.) попеременно по обе стороны от изображения
объекта с разрывами между группами звеньев не более 3-5 см.

4. Границы проходящие вдоль рек, каналов, дорог и других
линейных объектов, показываются группами звеньев с той стороны объекта,
с которой граница проходит по местности.

5. Границы, проходящие по фарватером или по середине рек,
изображаемых в две линии с шириной промежутка шире условного знака
границы, показываются группами звеньев между береговыми линиями с
сохранением изгибов и поворотов в соответствии с исходными материалами.

6. Изображение границ, проходящих по горным хребтам должно
быть строго согласовано с изображаемым рельефом, особенно в отношении
положения горных вершин, перевалов и других объектов, показанных на
карте.

7. При совпадении границ различного порядка показываются
границы высшей политико-административной единицы.

8. Надо показать границы заповедников.
Прочие элементы
На картах 1:200 000 и 1:500 000 показываются древние исторические

стены вне населенных пунктов при высоте 3 и 5 м. На картах 1:500 000 и
1:1 000 000 наносятся изогоны (линии - магнитных склонений) точки и
районы аномалий магнитного склонения. Они печатаются фиолетовым
цветом и проводится через 1 ̊. На обороте 1:200 000 дается справка о
местности. И на этой же карте фиолетовым цветом печатаются
количественные и качественные характеристики объектов, очень важных для
военных.

Лекция 5. Проектирование, редактирование  и составление

общегеографических карт и атласов



Проектирование и редактирование общегеографическихкарт:
проектирование геодезической и математической основ карты разработка
содержания карт, редакционно-подготовительные работы и редакционные
документы.

Подготовка математической основы карты.
Работа, по графическому построению карты как пространственной

модели начинается с координатной сетки. Ею может быть сетка меридианов
и параллелей (картографическая), сетка прямоугольных координат или обе
разом. Сетки строятся по прямоугольным координатам их узловых точек в
программе автоматически. После нанесения координатной сетки надо
произвести проверку качества построения. Точность не должна быть ниже
0,2 мм

Проектирование подписей  на карте. Понятие о транскрипции.
Подписи обогащают содержание карты и несут большую смысловую

нагрузку. Размер и характер шрифта могут служить количественной и
качественной характеристикой объекта.

Все подписи на картах можно подразделить на собственные названия и
пояснительные подписи.

Подписи обогащают карту, но могут ухудшить ее читаемость. Обилие
подписей создает пестроту, оттесняет на 2 план и заслоняет собой
содержание карты. Так что их должно быть достаточное оптимальное
количество. Отбор подписей определяется назначением, тематикой карты и
ее масштабом.

Размещения подписей подчиняется 2 основным требованиям:
1. Принадлежность подписи к определенному объекту не должна

вызывать сомнения.
2. Подписи не должны заслонять собой или прерывать

существенные элементы карты.
Названия требуют самого серьезного внимания надо быть очень

внимательным.
На составительском оригинале подписи обычно выполняют, выдерживая

характер и размеры шрифтов. Самым важным является сохранение высоты
букв и длины подписи.

Наиболее сложный вопрос – это перевод нерусских названий на русский
язык. Передача иноязычных названий на другой язык называется
транскрипцией.

Бывают 5 форм транскрипции:
1. Местная официальная форма.
Написание названия на государственном языке страны, где находится

объект, посредством принятого там алфавита.
Wien, Paris, cote, DIVOIRE.
2. Фонетическая.



Для воспроизведения по возможности близкого по звучанию названия с
использованием алфавита другого языка.

Вин, Пари, кот-Д´ивуар.
3. Транслитерация.
Побуквенный переход  от одного алфавита к другому без учета

произношения.
Виен, Парис, кос-Д´ивоире.
4. Традиционная.
Передача названия в форме традиционно употребляемой в нашем языке

в литературе.
Вена, Париж.
5. Переводная.
Названия переводятся по смыслу.
СОТЕ PIVOIRE – берег слоновой кости.
COSTA RICA – прекрасный берег.
Разработка транскрипций занимается ОГН ЦНИИГАиК (отдел

географических названий). Он составляет и публикует правила и инструкции,
а также словари географических названий СНГ и зарубежных стран.

Лекция 6.   Основные элементы содержания и их отображение на
общегеографических картах. Особенности генерализации  элементов
содержания общегеографических карт

Основные элементы содержания общегеографических карт:
топографических, обзорно-топографических, обзорных карт и их
отображение.

Особенности генерализации основных элементов содержания
топографических, обзорно-топографических, обзорных карт.

Изображение основных элементов содержания  топографических
карт и их генерализация.

1. Опорные пункты
Пункты ГГС 1-4 класса из расчета не более 10 шт, на 1 дм ². Если их

меньше, то добавляется (·) плановой съемочной сети, закрепленные на
местности центрами. При отборе не должны исключаться пункты,
показанные на карте более мелкого масштаба, с которой производится
согласование.

Астрономические пункты показываются только на картах малообжитых
районов.

Марки и реперы государственной нивелирной сети, за исключением
стенных и временных, наносятся, как правило все. Отбор производится
только, если они чаще, чем  через 3-4 см.



Условные знаки пунктов должны сопровождаться отметками высот с
точностью до 0,1 м.

2. Ориентиры
Это легко опознаваемые предметы местности, по которым можно

быстро и точно определить свое местоположение. Ориентиры, где есть
координаты, наносятся по координатографу. Некоторые сопровождаются
подписями.

3. Гидрография и гидротехнические сооружения
На топокартах показываются: береговая линия озер, других водоемов,

ручьи, реки, каналы, родники, шлюзы, плотины, перевозы, дамбы,
водопроводы, морские и речные порты, пристани, знаки морской и речной
сигнализации и.т.д.

Объекты гидрографии наносятся с большой степенью подробности,
генерализация незначительна и осуществляется на картах масштаба 1:25 000
и 1:100 000. Береговая линия изображается в подразделении на постоянную и
определенную и на непостоянную и неопределенную. Изображение
береговой линии моря должно соответствовать линии уреза воды при
наиболее высоком ее уровни (вовремя пролива), по линии прибоя.

При изображении береговой линии должен быть правильно передан тип
берега, точно показано географическое положение отдельных его участков,
обязательно показываются обрывы (длиной более 3 м в масштабе карты).

Озера и водохранилища показываются, как правило, все. Только на
1:100 000 при большом скоплении отдельные острова можно не показывать.
Показываются все реки и ручьи независимо от их величины, в одну или в две
линии. В одну линию показываются реки шириной: 10 000 – 3 м, 25 000 – 5 м,
5 000 – 5 м, 100 000 – 10 м.

Все реки и ручьи показываются с подразделением на постоянные и
пересыхающие, выделяются подземные и пропадающие участки рек.

Указываются каналы и канавы в одну или в две линии в зависимости от
ширины. Судоходные участки рек и каналов выделяются шрифтом.
Показываются водопады, пороги с высотой падения воды и водопада.

На реках подписывается характеристика: ширина, глубина и характер
грунта. Все реки в две линии сопровождаются характеристикой скорости
течения до 0,1 м/с. Рельеф дна морей, крупных озер и водохранилищ
изображаются отметками глубин и изобатами на 1 дм ² дается 5-15 отметок.
Изобаты проводятся по шкале 2 м, 5 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м. А на картах
шельфа – горизонтали.

Подписываются отметки уровней воды рек, озер, водохранилищ по типу
уровня. На реках урезы даются через 10-15 см. Уровень Балтийского моря
принимается до 0, Азовского и Черного – о,4 м.

Водопроводы наносятся, как правил, за пределами населенных пунктов.
Колодцы не показываются в районах с хорошо развитой сетью гидрографии в
населенных пунктах. Подробно изображаются переправы через реки и
каналы, броды, паромы, перевозы. Они сопровождаются характеристиками:
длина брода до 1 м, глубина до 0,1 м, скорость течения и характер грунта.



Паромы наносятся все с подписью пар. И характеристикой: ширина
реки, ширина и длина парома и грузоподъемность.

Показывается также плотины, шлюзы, дамбы, набережные, порты и
пристани.

Собственные названия помещаются все только на картах 1:25 000 и
крупнее.

4. Населенные пункты
Они подразделяются на картах с подразделением по типу поселения,

численности жителей и политико-административному значению.
По типу поселения населенные пункты подразделяют на группы (на

картах их выделяют разными шрифтами): города, ПГТ ( наклонные
заглавные); поселки при промышленных предприятиях, ж/д станциях,
пристанях, не отнесенные к ПГТ (академический курсив); поселки сельского
и дачного типа; станции, села, аулы, кишлаки (прямой шрифт с заглавных
букв). Село – это есть церковь, деревня – нет церкви.

По численности жителей города делятся на:
свыше 1 млн.жителей
от 500т.   до 1 млн.
100 т.       500 т.
50 т.         100 т.
10 т.         50 т.
2 т.           10 т.
менее 2 т.
ПГТ делятся на:
свыше 2 т.
менее 2т.
Поселки при предприятиях:
свыше 1 т.
менее 1 т.
Поселки сельского типа:
1000 и более
500-1000
100-500
менее 100
Градация населенных пунктов устанавливается по основным

картографическим материалам с использованием новейших
административно-территориальных справочников и списков.

Число жителей подписываются с точностью:
До 100 т.-0,01 т., до 1 млн.-0,1 т., свыше 1 млн.-1 т.
По административному значению выделяют столицы государств, центры

областей, краев и. т. д. и населенные пункты, где есть местные органы
власти.

На топокартах показывается все населенные пункты, а на 1:50 000 и
1:100 000 в густонаселенных районах можно исключать некоторые



отдельные дворы. А названия населенных пунктов с населением менее 50
человек могут не подписываться.

На картах 1:50 000 и крупнее выделяются огнестойкость строений.
Показываются промышленные, социальные, культурные объекты.

5. Дорожная сеть и дорожные сооружения
На топокартах показывают ж/д, монорельсовые, подвесные, трамвайные,

наземные участки метро; автодороги, шоссе, грунтовые дороги, полевые,
лесные, зимние; ж/д станции, метрополитена, вокзалы, остановки и. т. д.;

мосты, туннели, эстакады, виадуки, насыпи, выемки, перевалы и обсадка
вдоль дорог.

Железные дороги подразделяются:
1. По ширине коли – широколинейные (>1435), узколинейные

(<1435);
2. По виду тяги – электрофицированные и не

электрофицированные;
3. По числу путей – однопутные, двухпутные и. т. д.
4. По состоянию – действующие, строящие, разработаны, не

действующие.
Широколинейные железные дороги показываются на картах все,

независимо от густоты дорожной сети.
Узколинейные, трамвайные линии, подвесные дороги на картах 1:25 000

и крупнее показываются все, а на картах 1:50 000 и 1:100 000 – с отбором.
Строящиеся и узколинейные дороги не подразделяются по числу путей

и по виду тяги.
Железнодорожные станции, разъезды, платформы показываются все.

Помещаются подписи их собственных названий, которые расположены вне
населенных пунктов. А если в пределах населенного пункта есть станция, то
название города подчеркивается.

Автострады, усовершенствованные шоссе, шоссе и улучшенные
грунтовые дороги показываются все. А грунтовые дороги показываются все
на картах 1:25 000 и крупнее. А далее – с отбором. При отборе дорог надо
стремиться показать те дороги, которые соединяют промеж собой
населенные пункты или соединяют их с дорогами высших классов.

Через крупные населенные пункты, проходящие шоссейные дороги не
показываются. Даются характеристики дорог.

Мосты наносятся, как правило, все. Отбор производится только среди
мостов длиной менее 3 м. На мостах, на шоссе, на улучшенных грунтовых
дорогах должна быть характеристика. Исключение делается для мостов в
пределах населенных пунктов.

Тоннели показываются все с сопроводительной подписью тун. И
характеристикой (высота, ширина, длина в м).

Насыпи и выемки даются с определенной высоты. Длина насыпи или
выемки должна быть не менее 3 м.

6. Рельеф



Он изображается горизонталями в сочетании с условными знаками
(овраги, промоины, осыпи, ямы, воронки, сухие русла и др.). Изображение
рельефа дополняется подписями абсолютных и относительных высот
характерных местности, подписями горизонталей и бергштрихами.

Высота сечения рельефа:
1 000  25 000   50 000   100 000
равнина     2,5       5             10           20
горные       5           10          20           40
Овраги и промоины изображаются в одну или в две линии. Цензы такие

же, как и для рек. Овраги, имеющие ширину более 1 мм, показываются с
зубчиками, а менее одного – просто в две линии. У оврагов и промоин
шириной до 1 мм обязательно указывается ширина и глубина, а более 1 мм –
только глубина.

Рельеф районов современного оледенения, ледников, фирновых полей
изображается синими горизонталями на установленной высоте сечения.

На каждой карте должно быть 10-15 отметок высот, включая пункты
триангуляции и отметки урезов воды. Обязательно должно быть крупно
подписано 3-4 командных высоты.

На карте помещаются 2-5 подписей горизонталей. Помещается
собственные названия различных объектов рельефа: хребты, долины,

вулканы, горы. Шрифт берется с условных знаков.

7. Растительный покров и грунты
Показываются следующие виды растительности и грунтов:
1) Древесная;
2) Кустарниковая;
3) Полукустарниковая;
4) Травянистая;
5) Мховая;
6) Лишайниковая;
7) Камышовые и тросниковые заросли;
8) Болота;
9) Солончаки;
10) Пески;
11) Галичники;
12) Каменистые россыпи;
13) Такьеры;
14) Поверхность с микрорельефом.
Лес показывается с площади 4 мм ² в лесистой местности. Участки леса

меньшей площади специальными знаками. Поляны показываются с 10 мм ², а
если они являются ориентирами, то с меньшей площади. Изображаются
участки редкого леса, вырубленного, горелого, сухостойного, буреломы с
площади 25 мм ² и более.

Леса делятся на смешанные, хвойные и лиственные. Характеристика
дается с площади 2 см ².



Просеки шириной 1,5 см и более показываются все в масштабе крупнее
100 000.

Кустарники и стланики среди лесных массивов выделяются с площади
25 мм ². Пашни и огороды не показываются.

Болота изображаются с площади 25 мм² с подразделением на
проходимые, труднопроходимые и непроходимые. Обязательно дается

глубина болот, если глубже 2 м, то пишется «глубже 2 м».
Солончаки делятся на проходимые и непроходимые. Проходимые

оконтуриваются, с площади 1 см ². Непроходимые всегда оконтуриваются.
Такыры с площади 25 мм².

8. Границы и ограждения
Показывается государственная граница СССР, полярных владений

СССР, республик, краев, областей, автономных областей, а также
административных единиц первого порядка на иностранных территориях.

Все границы должны показываться по наиболее новым, точным и
достоверным данным.

Главнейшими требованиями при изображении границ является, точность
изображения, тщательная увязка изображения границ с другими элементами
содержания, соответствие изображения границ современным материалам.

Показываются границы всех государственных заповедников.
Капитальные ограждения (каменные, кирпичные стены, металлические
ограды, показываются при длине не менее 5 мм).

Лекция 7 .  Технические процессы редактирования, составления и
оформления карт.   Создание оригиналов карт

Основные способы составления оригиналов карт, их классификация;
подготовка источников для составления карт; подготовка математической
основы, составление и оформление оригиналов карт, подписи на картах.

Особенности редактирования, составления и оформления. Технология
составления и обновления топокарт.

Назначение, содержание, специфика методики и технологии создания
карт шельфов и внутренних водоемов. Технологическая схема создания
цифровых топографических карт.

Составление оригинала карты.

Составление – Это совокупность работ по созданию оригинала,
который включает полностью содержание карты и выполнен в
установленных условных знаках с обусловленной точностью и
генерализаций.

Обычно в составление входят следующие процессы:
1. Подготовка картографических источников к составлению.
2. Построение картографической сетки.



3. Перенос информации с источников на составительский оригинал.
4. Обработка этой информации (генерализация).
5. Цифрование элементов содержания.
6. Корректура
При создании оригинала на производстве в настоящее время

используется компьютерный метод. Основные виды составительских
оригиналов – цифровая электронная.

Создание оригиналов карты.

Основные способы составления оригиналов карт.
Процесс составления карт включает работы по созданию первичного

оригинала карты, который называют составительским оригиналом.
Составительский оригинал должен включать полностью содержание карты,
должен быть выполнен в действующей системе условных знаков с
обусловленной точностью и генерализацией.

Способы составления карт, классифицируютя по связи процесса
составления карт с подготовкой к их изданию.

1. Способ раздельного составления и подготовки к изданию
Он состоит в том, что процесс составления карты и подготовки к ее

изданию выполняется последовательно на разных оригиналах и силами
специалистов разной квалификации. Инженер  или техник-составитель
(картограф)  создает составительский оригинал как образ будущей карты.
После соответствующей проверки на его основе готовятся издательские
оригиналы, с которых делают формы и печатают на карту. В настоящее
время большинство мелкомасштабных карт требуют при их создании
использование разнообразных картографических источников.

2. Способ одновременного составления и подготовки карты к
изданию

Он основан на том, что процесс составления карты производится
одновременно с изготовлением издательских оригиналов. В этом случае
составительский оригинал является и издательским. Как правило, в этом
способе создаются топокарты и несложные по содержанию обзорно-
топографические карты.

3. Комбинированный способ
Он состоит в том, что более сложная часть составительской работы

выполняется отдельно, а менее сложная одновременно с изготовлением
издательского оригинала.

Способы составления, классифицируемые по масштабам
изготовляемых оригиналов

1. Способ составления в масштабе карты.



Большинство составляемых оригиналов изготавливаются в масштабе
издаваемой карты, так как это позволяет получить наглядное представление о
нагрузке карты и выдержать необходимую величину условных знаков.

2. Способ составления в промежуточном масштабе.
Производится редко только в тех случаях, когда масштаб

картматериалов, применяемых для составления карты значительно крупнее
(4 и более раз) масштаба создаваемой карты.

Если 1000 – надо создать 50 000. Здесь можно создать карту
промежуточного масштаба. Уменьшить в 4 раза и сделать 40 000. Условные
знаки такие же, как и для 50 000, но чуть крупнее, толще.

При составлении в промежуточном масштабе содержание
вычерчивается в условных знаках увеличенных размеров с расчетом на
последующие уменьшения.

3. Способ составления в уменьшенном масштабе.
Его впервые стали применять при создании учебных настенных карт.

Такие карты имеют относительно небольшую нагрузку и предназначены для
дистанционного рассматривания. Все условные знаки укреплены, что
позволяет изготовить составительские оригиналы в уменьшенном масштабе
и тем самым значительно сокращать объем составительских работ. Его
выгодно применять для простых учебных карт, но не для справочных, так как
там линии тоньше, чем на учебных.

Система и метод обновления.

Карты обновляются периодически через определенные интервалы
времени. В настоящее время в картпроизводстве применяются 2 основные
системы обновления карт: периодическая и непрерывная. Используются
также оперативная система обновления.

При периодической системе карты обновляются через определенные
интервалы времени по мере их физического старения (изменения на
местности). Детальность этого периода обусловлена фактом: масштаб карты,
интенсивность по содержанию в обжитых районах через 5-8 лет, в остальных
через 15 и более.

Непрерывная система использования для обновления навигационных
морских карт, а так же применяются для обновления очень быстро
изменяющихся особо важных районов.

При этом организуется система получения информации об измененных
на местности, которые наносятся на дежурные карты.

При оперативном обновлении карт важные изменения на местности
наносят путем впечатывания в тиражный оттиск. Чаще всего производится в
воинских подразделениях. Источниками данных служат аэроснимки и
космические снимки, материалы полевых обследований и других
материалов.



В настоящее время на картпроизводстве при обновлении
применяют 3 метода:

1. Внесение на карту исправлений непосредственно с помощью
инструментальной съемки.

2. Камеральные исправления по аэроснимкам и космическим
снимкам с последующим полевым обследованием или без него.

3. Исправление по картматериалам более крупного масштаба.

Редактирование в процессе составления и оформления
общегеографических карт

Задача редактора состоит том, чтобы при составлении и оформлении
соблюсти те требования, которые изложены в редакционном плане. Особое
внимание после ре. Подготовки редактор обращает на руководства
составителями. Важно своевременно ознакомить исполнителей с
предстоящими работами. Редактор должен не только детально ознакомить,
изложенными в редакционном плане, но и постараться выявить те вопросы,
правильное решение которых определить высокое качество создаваемой
карты. При создании сложных карт надо обучить составителей особенностям
составления рельефа как наиболее сложного для составления элемента
содержания. Работа редактора включает и контрольные проверки, во время
которых контролируется точность составления, правильность генерализации,
правильность использования картматериалов, применение условных знаков и
качество графического исполнения оригинала. Особое внимание обращается
на организацию самоконтроля исполнителями своей работы.

Законченные составительские оригиналы просматриваются редактором
для определения их полной готовности. При просмотре составительского
оригинала редактор устанавливает, правильно ли проведены отбор и
обобщение элементов содержания карты, все ли элементы отображены в
соответствии с их значением, верно ли использованы картматериалы и
правильно ли применены условные знаки.

Потом редактор выставляет оценку, от которой зависит премия
составителя. Исправленный составительский оригинал передается на
подготовку к изданию, то есть на изготовление издательского оригинала. Оно
проводится по технологии, установленной в редакционном плане. Редактор
так же знакомит исполнителей с технологией и требованиями к качеству
исполнения.

Содержание издательского оригинала должно повторять
составительский. Контрольный просмотр законченных оригиналов редактор
производит путем их сравнения с составительским.

Для установления точности передачи изображения и сохранения всего
содержания, проверяется также соблюдение условных знаков и качество
черчения. Свои замечания редактор передает оформителю и лично проверяет
правильность исправления оригиналов по этим замечаниям.



Особенности редактирования топографических и обзорно-
топографических карт

Цель и содержание редакционных работ.
Целью редактирования карт является обеспечение их высокого качества

как по содержанию, так и по оформлению в соответствии с назначениями
карт, требованиями редакционных документов.
Редактирование карт осуществляется на всех этапах их создания и

включает редакционные работы:
-редакционно-подготовительные работы;
-редактирование в процессе составления, подготовки к изданию и

издания карт;
-проверку и приемку всех материалов.
Редактирование должно обеспечить правильное понимание всеми

исполнителями, понимающие участие в создание карты, требований
редакционных документов, творческое выполнение их, умелое применение
действующих условных знаков и шрифтов, в соответствии с особенностями
района картографирования. Редакторы производят изучение и отбор
картматериалов, обрабатывают редакционные указания по созданию карт,
организуют подготовку образцовых листов. Осуществляют контроль
качества карт, подготавливают исполнителей к выполнению задания.

Редакционно-подготовительные работы.
К этим работам относятся:
1. Сбор картографических и других материалов, необходимых для

составления карты.
2. Изучение района картографирования и материалов.
3. Назначение редакционно-технических указаний, создание

образцового листа карты на район картографирования.
4. Подготовка исполнителей к выполнению работ (моральная и

физическая).
Для использования при составлении карт подбираются современные и

достоверные топокарты, масштаб которых крупнее масштаба составляемой
карты, специальные карты, сведения о состоянии дорог, о численности
населения в населенных пунктах, данные о судоходных реках. В ТИГГН
получают информацию об изменениях местности в районе
картографирования. Район картографирования изучается с целью получения
сведений о местности, необходимых для отработки указаний по
изображению на карте, выбору картматериалов и технологий работ,
обеспечивающих создание выококачественной карты с наименьшими
затратами сил, времени и средств. При выборе основных картматериалов
новейшей топографической карте более крупного масштаба по сравнению с
масштабом составляемой карты. В результате изучения основного
картматериала устанавливается:

1. Обеспеченность района материалом и его качество.



2. Математическая и геодезическая основа, точность и
достоверность материала.

3. Современность, подробность и полнота содержания материала,
система условных знаков, наличие необходимых количественных на нем и
качественных характеристик.

4. Правильность передачи на материале собственных названий
объектов местности. Если изображение некоторых материалов устарело или
требует дополнения или детализации, то выбирается дополнительные
материалы, по которым необходимо исправить или дополнить карту, и
определяется способ их использования.

В результате изучения района картографирования и картматериалов
готовятся краткая характеристика района картографирования и
картматериалов, которые будут использованы при составлении карты. В
отдельных случаях готовятся различные схемы, дополняющие редакционные
указания. Редакционные указания отрабатываются централизованно при
картографировании сложных районов.

Перед началом работ по составлению редактор обязан ознакомить
картографов с особенностями района картографирования и картматериалов,
разъяснить особенностями технологии составления листов карты и дать
основные установки по изображению отдельных элементов местности на
карте. При создании любой карты ведется формуляр, в который все
записывают. Его на всех стадиях проверяет редактор.

Лекция 8. Карты шельфа и внутренних водоемов

Назначение, содержание, специфика методики и технологии создания
карт шельфов и внутренних водоемов. Составление элементов содержания
карт шельфа и внутренних водоемов и их генерализация.

Мировой океан с глубинами до 200 м называется шельфом, так как
шельф и внутренние водоемы являются разновидностью топокарт и
создаются в целях изучения эксплуатации и охраны природных ресурсов
акваторий. Они подробно отображают основные черты ландшафтов и
результаты хозяйского использования вод, позволяют определить плановые и
высотные положения объектов. Точность их соответствует точности
соответствующих топокарт.

Карты шельфа не предназначены для навигационных целей.
Дополнение к основной карте или в отдельных случаях независимо от

нее могут создаваться топографические фотокарты шельфа, сочетающие
полутоновые и штриховые изображения.

Карты шельфа всех масштабов предназначаются для изучения и оценки
акваторий, ориентирование, при производстве работ, при изменении и
расчете задач. Служат основой для научных исследований и основой для



составления карт более мелкого масштаба и основой для тематического
картографирования.

Показываются следующие элементы содержания:
1. Математические элементы картографируемого изображения

(координатная сетка, сетка меридианов и параллелей).
2. Основные пункты и ориентиры.
3. Инженерно-технические сооружения.
4. Берега и топография суши в пределах листа.
5. Каналы, фарватеры, рекомендованные пути.
Изображение объектов сопровождается указанием географических

названий. Кроме того, сбоку дается географическая справка. Элементы
содержания карт в пределах суши, на островах и на подводных сооружениях
изображается в условных знаках, принятых для топокарт суши, а в пределах
акватории – в условных знаках для навигационных морских карт и карт
внутренних водных путей. Кроме того, применяются дополнительные
условные знаки, разработанные в процессе создания конкретных карт.

Специфика методики и технологии создания карт шельфа и внутренних
водоемов

1. Подготовка картматериалов.
2. Создание оригинала карты (составление), сводки со смежными

листами.
3. Подготовка к изданию.
Технологическая схема для карт шельфа та же, что и для топокарт. В

первую очередь составляются элементы топографии суши. Для суши
применяется тот же порядок, что и для топокарт суши. Потом составляются:

-инженерно-технические сооружения;
-объекты морского хозяйства;
-фарватеры;
-каналы и рекомендованные пути;
-рельеф дна;
-донные отложения;
-элементы растительности и животного мира;
-элементы гидрологии;
-прочие элементы содержания;
-границы и различные районы на воде;
-проводится сводка со смежными листами и зарамочное оформление и

сами рамки.
Составляемая карта согласуется по содержанию с современными

навигационными морскими картами и картами внутренних водных путей
ближайшего масштаба.

С навигационных карт переносятся средства навигационного
оборудования, навигационные опасности, рекомендованные фарватеры и



пути, границы особых районов и. т.д. Обеспечивается тождественность
классификаций и их наименований, согласованность общего характера
рельефа дна. На каждый лист карты ведется формуляр.

Составление элементов содержания карт
шельфа и внутренних водоемов

Карты шельфа.

Математические элементы карт показываются с теми же требованиями,
что и на топокартах суши. Очертания островов и материков, омываемых
морями с величиной прилива менее 0,5 м изображается одной береговой
линией. А если более 0,5 м, то изображается двумя линиями, при ширине
осушки 1,5 мм и более в масштабе карты. Если ширина менее 1,5 мм, то
дается береговая линия на момент прилива. На топокартах масштаба 1:50 000
и крупнее линия берега дается толщиной 0,3 мм, а на мелкомасштабных 0,2
мм.

Острова наносятся с максимальной полнотой с передачей их
характерных особенностей. Острова площадью 0,5 мм ² и более
изображаются по своей форме с просветом внутри контура, а меньшей
площади изображаются условным знаком островов, не выражающих в
масштабе карты.

На картах показывается граница регулярных ветровых нагонов воды,
если ширина побережья, подверженного этому явлению, превосходит 10 мм.

Инженерно-технические сооружения на акватории четко разделяются
при показе на подводные и надводные. Они также подразделяются на:
действующие, строящиеся, разрушенные, временно недействующие -
показываются с помощью специального обозначения или сокращенной
подписью. Указываются высота и глубина объекта от среднего уровня на
морях с величиной прилива до 0,5 м. А на морях с приливом более 0,5
м(высота) объекта указывается от уровня полной воды (в момент прилива).
Глубины над объектами от наинизшего уровня (в момент отлива).

Рельеф дна изображается горизонталями и отметками дна в сочетании с
условными знаками бровок, уступов, камней , скал, затопленных домен,
каньонов. Горизонтали на акватории даются коричневым цветом на каждом 1
дм ² должно быть подписано 10-30 отметок. При необходимости проводятся
полугоризонтали и вспомогательные горизонтали. На глубинах 200 м и более
отметки даются с точностью до целых метров, а на меньших глубинах – до
0,1 м.

На картах отображаются распространение и указывается название, цвет,
состав, свойства дополнительных отложений, а так же местоположение
выходов коренных пород на дне моря. Показывается донная растительность и
растительность береговой зоны (мангры, камыш, тростник, водоросли). Из
элементов гидрологии показываются течения, выходы пресноводных ключей,



участки с отличительным цветом воды, водовороты. Скорость течения
указывается с точностью до 0,1 м/с.

На картах показываются границы территориальных вод, полярных
владений, экономических (рыболовных) зон, режимных районов, морских
заповедников.

Отображаются места выхода нефти и газа, остатки затонувших
кораблей, различные подводные препятствия. На 1:500 000 и 1:1 000 000
показываются изогоны, магнитные аномалии, аэронавигационные данные,
полярные круги и тропики.

Карты внутренних водоемов.

Содержание топокарт внутренних водоемов в общих чертах находится в
соответствии с содержанием топокарт шельфа. Это содержание находится в
большом сходстве с картами шельфа.

Береговая линия должна соответствовать меженному уровню (самая
нижняя). Береговая линия водохранилищ показывается по линии
нормального подпрудного горизонта. Средний уровень воды устанавливается
для данного водохранилища. Береговая линия внутренних вод
подразделяется на: постоянную и непостоянную.

Рельеф дна водохранилищ показывается горизонталями, отметками
высот дна, отметками глубин и специальными условными знаками: старые
русла рек, отмели. Высоты сечения кратны или равны тем, которые
характеризовали рельеф местности на топокартах, составляемых до
образования водохранилищ. На картах внутренних водоемов кроме
абсолютных отметок дна подписывается черным, а глубины – синим. От 2 до
5 отметок глубин на 1 дм ² в площади карты.

При показе донной растительности выделяются участки зарастания и
заболачивания водоемов и участки донной растительности, погруженной в
воду.

На картах водохранилищ подробно показываются затопленные и
полузатопленные сооружения, леса, вырубки, кустарники и другие объекты.

Знаки судовой обстановки (буи, бакены, вехи) показываются как на
морских навигационных картах и картах шельфа.

Подготовка к изданию топокарт шельфа и внутренних водоемов
производится тем же способом, что и топокарты суши.

.



Основные особенности проектирования обзорных
общегеографических карт.

Основными этапами и видами работ  являются:
1. Определение картографической территории и установление

целевого назначения карты.
2. Проектирование математической основы.
3. Определение содержания карты и разработка принципов

генерализации.
4. Проектирование способов изображения элементов содержания,

разработка условных знаков и общее решение оформления.



5. Проектирование технологии выполнения редакционных
составительских работ подготовка к изданию.

Определение картографической территории заключается в установлении
ее границ, а так же сопредельных территорий.

Целевое назначение карты определяется теми задачами, которые будут
по ней решатьтся. В настоящее время при проектировании новых типов и
разновидностей карт для установления с имеющимися картами учитывают
требования унификации и стандартизации.

Основные особенности проектирования математической основы
обзорных карт определяется их назначением, формой, размерами территории,
требованиями к допустимым величинам искажений. При проектировании
проекции надо пользоваться альбомами проекций. Определение элементов
содержания обзорных карт и разработка принципов генерализации зависят от
масштаба и целевого назначения карты. Их назначения карты вытекают
требованиями к ней. Обуславливающие отбор элементов содержания,
разработку для них классификации, выбор способов изображения, цензы и
нормы генерализации, общий объем информации.

При проектировании условных знаков и красочного оформления
карт решают вопросы:

1. Разработки оптимальных способов составления изображения
каждого элемента содержания.

2. Сочетание различных способов изображения и их использования
для многопланового составления содержания карты.

3. Обеспечение читаемости карты, отдельных элементов ее
содержания, учета количества подписей и особенностей их размещения.

4. Эстетическое оформление.

Основные элементы содержания обзорных карт,
особенности их составления и генерализации
(гидрография, рельеф, растительный покров и грунты)

Гидрография
Морские берега передаются с максимальной возможной полнотой.При

их изображении необходимо отобразить тип берега путем преувеличения
некоторых деталей береговой линии, путем выделения характерных объектов
и форм побережья и прибрежной части, которое по своему происхождению и
строению характерно для данного типа берега.

При изображении коренных берегов рисунок береговой линии должен
быть угловатым, а аккумулятивных - округлым.

Реки подразделяются по режиму на реки с постоянным течением и
пересыхающие. Показываются сухие русла, пороги, водопады, подземные
участки рек.



Тип речной сети отображается ее структурой с сочетанием реки и ее
притоков. Реки изображаются одинарными линиями с утолщением от истока
к устью. При этом сохраняют степень и характер извилистости отдельных
рек и всей речной системы в целом.

Соподчиненность рек в системе передается толщиной их рисунка.
Главная река толще своих притоков, хотя в действительности разные для
разных районов.

Озера подразделяются на пресные и соленые, с постоянной береговой
линией и непостоянной. Соленые озера показываются сиреневым цветом.
Изображение озерной сети в мелких масштабах должно передавать степень
заозерности территории. Для районов с большим количеством мелких озер
приходится преувеличивать озера, вылезающие из масштаба карты до
размеров отображающихся при печати (0,5-0,8 кв.мм). В отдельных случаях
скопление озер можно передавать точками.

Рельеф
Применяют различные способы изображения рельефа в зависимости от

его значения для той или иной карты. Наиболее часто применяют
гипсометрический способ, т.е горизонтали с послойной окраской рельефа.
Иногда применяется окраска высотных ступеней без горизонталей. И кроме
того, иногда применяется отмывка рельефа.

Для обзорных карт нет единой шкалы сечений рельефа. Как правило,
чем меньше масштаб обзорной карты, тем высотный интервал шкалы
сечений больше. При выборе гипсометрической шкалы сечений рельефа надо
подобрать такую шкалу, чтобы она правильно отображала типичные черты
рельефа картографируемого района. Шкалы сечений рельефа применяются
всегда переменные. Подводный рельеф изображается изобатами с послойной
окраской и отметками глубин.

Для форм рельефа, не отображающихся горизонталями, применяют
специальные условные знаки: уступов, обрывов, сухих русел рек, лавовые
или карстовые поля, вулканы и др. Показываются также вечные снега и
ледники. Для них есть свои цензы. Для характеристики рельефа широко
используются отметки высот, подписи названий крупных орографических
объектов. На картах-основах и бланковых картах рельеф изображается
только горизонталями.

Растительный покров и грунты
На обзорных картах чаще всего изображаются болота, солончаки, пески

и леса. Изображение лесов дается совместно с отмывкой рельефа или только
с рисунком горизонталей, но не послойной окраской. Для изображения
болот, солончаков и песков применяются штриховые условные знаки, их
можно дать на любых картах.

При отборе и обобщении контуров болот, леса, песков надо стремиться
передать соотношение площадей: заболоченность, залесенность,
засоленность.



Особенности составления и генерализация
населенных пунктов, путей сообщения и границ на
обзорных общегеографических картах

Населенные пункты
Их классифицируют так же, как и на обзорно-топографических картах,

то есть по поселению, по типу поселения и политико-административному
значению.

По количеству жителей населенные пункты характеризуются размером
и рисунком, а также размером шрифтов подписей. Общепринятого правила
здесь нет.

По типу поселения населенные пункты делятся на:
1. Города и ПГТ;
2. Населенные пункты сельского типа.
Могут ПГТ выделяться в самостоятельную градацию на некоторых

картах крупные города выделяются не пунсонами, а группой кварталов.
Специальным условным знаком выделяют части большого города, удаленные
от него.

По политико-административному значению выделяют столицы,
областные центры, на некоторых картах выделяют райцентры и сельсоветы.
Административное значение может передаваться подчерком названия или
заливкой пунсона.

На обзорных картах отображают важнейшие взаимосвязи населенных
пунктов с другими элементами в первую очередь – с путями сообщения.
Дороги не должны вести «в никуда». Нормы отбора населенных пунктов
устанавливается в зависимости от густоты размещения их на местности. При
разработке норм отбора необходимо считаться с применяемыми размерами
шрифтов для разных градаций. Названия надо подписывать параллельно
параллелям. Есть исключение.

Пути сообщения
В градации главное место отводится экономическому значению дорог, а

не их техническим характеристикам.
Железные дороги делятся на материальные и прочие, в соответствии со

справочными путей сообщения. Или вообще без градации.
Автодороги могут классифицироваться двояко: по значению,

республиканского, областного и прочие. Или на магистральные, главные и
прочие.

Показывают морские рейсы с указанием расстояний в км, морские
порты, важнейшие речные пристани и порты, морские судоходные каналы.

Зимники и караванные тропы показывают на детальных картах в
районах, где нет других дорог. Показывают также аэропорты.

Границы
На обзорных картах границы, показываются обязательно.



Степень отбора и обобщения их увеличивается с уменьшением
масштаба. Государственные границы показываются на всех картах с
максимальной точностью соответственно масштабу карты. Кроме
административных, показываются границы заповедников и национальных
парков на зарубежные территории, а еще заказники на административных
картах.

На отдельных картах, кроме всех этих элементов, могут показываться
объекты специфичные для данных территории (трубопроводы). Для
увеличения информативности иногда содержание раздается на два плана:
первый и второй. В некоторых случаях при создании обзорных карт
готовятся указатели географических названий.

Технология создания цифровых топографических
карт

Основными исходными материалами являются ЦТК  диапозитивы
постоянного хранения (ДПХ), тиражные оттиски, дополнительные
материалы. Формат в формате SXF

Технические средства обеспечения технологии
Для успешной эксплуатации  Технологии  и  более  полного

использования специального программного обеспечения требования к ПЭВМ
должны быть следующими

- персональная ЭВМ типа Pentium II и  выше,  с оперативной  памятью
64 Мб и выше, тактовой частотой 200 Мгц, жесткий диск размером не менее
6 Ггб, манипулятор "мышь", монитор SVGA 15" и более ;

- растросканирующее устройство, допускающее обработку исходных
материалов размером 1020х 620 мм. с разрешением не ниже 400 точек/дюйм
и обеспечивающее на выходе формат TIFF, BMP,STR или PCX;

- принтер формата А4 или плоттер, обеспечивающие получение
контрольных копий и ведомостей (при необходимости), а также получение
организационно – технологической документации.

- сеть  Ethernet – 32.
Состав и качество исходных материалов
В качестве основных исходных материалов должны использоваться

номенклатурные листы (НЛ) ЦТК принятые ОТК по системе контроля
качества, одноцветные (расчлененные по цветам) оригиналы на пластиковой
основе - диапозитивы постоянного хранения (ДПХ).

Состав используемых исходных материалов:
 НЛ ЦТК в формате интегрального файла *.DDC;
 Растровое представление ДПХ на НЛ

Состав используемых материалов ДПХ для топографических карт
 заливка леса + сетка;



 заливка гидрографии;
 заливка дорог и кварталов;
 гидрография;
 рельеф;
 контур;
 спецнагрузки.

Основные требования к качеству исходных материалов:
 НЛ ЦТК должны соответствовать требованиям системы контроля

качества ;
 на исходном ДПХ должны быть обязательно угловые кресты;
 линейная деформация для топографических карт не должна

превышать 0,2 мм. для сторон и 0,3 мм для диагоналей листа;
 носитель должен быть однородным, не иметь дефектов

механического или химического происхождения;
 изображение должно быть выполнено краской или тушью одного

типа, без варьирования в пределах одного оригинала оттенков, плотности
изображения;

 на изображении не должно быть складок, потертостей,
шероховатостей, исправлений, подчисток, жирных пятен;

 в изображении объектов не должно  быть  потеков,  заплывов,
сколов, осыпаний;

 объекты должны отчетливо отделяться друг от друга;
Для исходных оригиналов, имеющих отклонения от указанных

требований, могут приниматься отдельные инструкции или принимаются
отдельные редакционные решения, которые записываются в формуляр НЛ.Персонал

Лица, эксплуатирующие Технологию, должны иметь образование не
ниже средне-технического в области картографии, топографии, геодезии,
иметь навыки работы с ПЭВМ в качестве пользователей и пройти курс
обучения использования данной Технологии.

Лицо, ответственное  за подготовку и ведение классификаторов,
создание моделей векторизации, определение параметров обработки должно
иметь высшее образование в области картографии и опыт работы с
цифровыми топографическими картами.

Технологическая схема создания цифровых
топографических карт  в формате SXF.

I Редакционно-подготовительные работы.

1.Сбор и систематизация основных и дополнительных материалов.



2.Изучение особенностей создания ЦТК в формате SXF.
3.Составление редакционно-технических указаний для созданий ЦТК в

формате SXF.
4.Входной контроль.
5.Редакционная подготовка исполнителей к работе.
6.Заполнение формуляра.

II Подготовительные работы для конвертации НЛ ЦТК в формат
SXF

1.Внесение дополнений в правила цифрового описания объектов.
2.Доработка НЛ ЦТК
III Работа по конвертации растрового представления и НЛ ЦТК из

формата технологии  в формат ПО «Панорама».

1.Получение НЛ ЦТК  из архива.
2.Получение из архива растровое представление НЛ по ДПХ в формате

*.STR»).
3.Конвертация растрового представления из *.STR в *.PCX
4.Перевод НЛ ЦТК из формата (*.DDC) в интегральный файл (*.INF) без

учета тополого-метрических отношений.
5.Конвертация НЛ ЦТК из интегрального файла (*.INF) в текстовый

файл формата SXF (*.TXF).

IV Этап доработки НЛ ЦТК в ПО «Панорама».

1.Создание математической основы НЛ ЦТК. Ввод дополнительных
данных в паспорт НЛ ЦТК. Открытие карты для отображения объектов.

2.Трансформирование растрового представления НЛ ответственным
лицом. Контроль точности трансформирования. Передача
трансформированного растра в производственные подразделения.

3.Интерактивное преобразование НЛ ЦТК к требованиям
классификатора и правил цифрового описания ПО «Панорама»

4.Контроль НЛ ЦТК

V Сводка НЛ ЦТК.

1.Получение смежных НЛ ЦТК. Визуальный контроль местоположения
объектов по сводке, кодового отображения и контроль соответствия
семантических характеристик. Логический контроль данных, анализ
сообщений и исправление ошибок.

2. Выгрузка данных из системы и получение обменного формата SXF.

VI Приемка НЛ ЦТК отделом технического контроля.



VII Передача НЛ ЦТК на хранение в архив.

VIII Выдача потребителю.

Редактирование в процессе составления,
подготовки к изданию и издание

В процессе составления редактор осуществляет постоянное руководство
работой составителей. Он проводит редакционную проверку каждого листа
карты, следит, просматривая составительский оригинал, за качеством
составления элементов содержания, проверяет правильность отбора и
обобщения, используя условные знаки, проверяет достоверность передачи
названий, сводку между листами, согласование с другими масштабами.
Редактор знакомит корректора с материалами, устанавливает порядок и
способы проведения корректуры.

Если корректор опытный, то он и так все знает.
Все корректурные замечания выносятся на специальный лист, а потом

согласовывается с редактором, а потом передается составителям на
исправление. Исправленный составительский оригинал подписывается и
проверяется редактором и корректором.

Редактирование в процессе подготовки карт к изданию имеет цель
обеспечить:

1. Единообразие графического оформления всех листов карты на
район картографирования;

2. Полное соответствие издательских оригиналов по содержанию
составительскому оригиналу;

3. Хорошую читаемость изображения элементов и объектов
местности и подписей;

4. Высокое качество графического оформления оригиналов в
соответствии с образцом и условными знаками;

5. Высокое качество исполнения отмывки рельефа на картах 1:500
000 и 1:1 000 000;

6. Сводки со смежными листами;
7. Использование новых картматериалов, поступивших после

составления.
В процессе издания редактирование осуществляется техническим

редактором. Он следит за изданием карты. И разрабатывает технологию
издания. Он должен обеспечивать высокое качество воспроизведения всех
элементов содержания оригиналов и соответствие красок приведенными в
«альбоме шкал картографических красок».


