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Раздел I

ИСТОЧНИКИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сравнение свойств географической карты
и плана местности.
План местности. Географическая карта

Карта — уменьшенное обобщенное условно-знаковое
изображение поверхности Земли (ее части), других планет
или небесной сферы, построенное в масштабе и проекции.

План местности — чертеж местности, выполненный в
условных знаках и в крупном масштабе (1:5000 и крупнее).

При построении планов кривизна земной поверхности
не учитывается, т.к. изображаются небольшие по площади
территории или участки местности.

Отличие плана местности от географической карты:

1) на планах изображаются небольшие участки местности,
поэтому они строятся в крупных масштабах (например,
в 1 см — 5 м). Географические карты показывают значи-
тельно большие территории, их масштаб мельче;

2) план изображает местность подробно, сохраняя точ-
ные очертания изображаемых объектов, но только в умень-
шенном виде. Крупный масштаб плана позволяет отразить
на нём практически все объекты, находящиеся на местно-
сти. На карту, имеющую более мелкий масштаб, все объ-
екты нанести не удаётся, поэтому при создании карт про-
изводится генерализация объектов. Точные очертания всех
объектов на карте также показать нельзя, поэтому они ис-
кажаются в той или иной мере. Многие объекты на карте,
в отличие от плана, изображаются внемасштабными услов-
ными знаками;

3) при построении плана кривизна земной поверхности
не учитывается, т. к. изображается небольшой участок
местности. При построении карты она учитывается всегда.
Карты строят в определенных картографических проек-
циях;
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4) на планах нет градусной сети. На карту обязательно
наносят параллели и меридианы;

5) на плане направление на север по умолчанию счита-
ется направлением вверх, направление на юг — вниз, на
запад — влево, на восток — вправо (иногда на плане на-
правление север — юг показано стрелкой, которая не сов-
падает с направлением вверх — вниз). На картах направ-
ление север — юг определяется по меридианам, запад —
восток — по параллелям.

Сравнение способов картографического изображения.
Способы изображения объектов и явлений 
на географических картах

Условные знаки — обозначения, применяемые на кар-
тах для изображения различных объектов и их качествен-
ных и количественных характеристик. С помощью услов-
ных знаков обозначают как реальные объекты (например,
населенные пункты), так и абстрактные (например, плот-
ность населения). Условные знаки предназначены для того,
чтобы указать вид и некоторые характеристики изображен-
ных на карте объектов (явлений) и определить их положе-
ние в пространстве.

Условные знаки бывают:

— внемасштабными (ис-
пользуются для того, чтобы
изобразить объекты, которые
не могут быть выражены в
масштабе карты). Это рисунки
или геометрические фигуры,
форма которых обычно напо-
минает изображаемый объект
(рис. 1). Буквенные символы
также относятся к внемасш-
табным условным знакам. По-
ложению объекта на местно-
сти соответствует центр знака симметричной формы, сере-
дина основания знака с широким основанием, вершина угла
знака с основанием в виде прямого угла, центр нижней фи-
гуры знака, представляющего собой сочетание нескольких
фигур;

К

Ветряные мельницы

Колодцы

Родники

Рис. 1
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— линейными (используются для изображения объек-
тов линейного характера — рек, дорог, границ, трубопро-
водов и др.). В масштабе они передают только длину и фор-
му объекта, ширина их преувеличена, поэтому её измерить
нельзя (рис. 2);

— площадными, или контурными (используются для
изображения географических объектов, занимающих неко-
торую площадь — озеро, массив леса и т. д.). Передают дей-
ствительную величину объектов (рис. 3).

Состоят из контура (леса, болота и т. п.) и его заполне-
ния (цвет, штриховка).

Пояснительные условные знаки (например, стрелки, по-
казывающие направление течения реки, фигурки листвен-
ных и хвойных деревьев и др.), подписи, буквенные и циф-
ровые обозначения также несут определенную информацию
на карте.

Картографические способы изображения

Способ качественного фона. Применяется для изобра-
жения на карте качественных особенностей определенных
объектов или явлений, имеющих сплошное распростране-
ние на земной поверхности или занимающих большие пло-
щади. Суть его заключается в том, что на карте выделяют

Железные дороги узкоколейные

Грунтовые проселочные дороги

Нефтепроводы

Рис. 2

Редколесье Сады

Болота непроходимые

Рис. 3
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однородные по определенному признаку (признакам) уча-
стки (например, природные зоны) и закрашивают (или
штрихуют) их в подобранные для них цвета (штриховки).

Способ ареалов. Ареал — область распространения на
земной поверхности какого-либо явления (например, тер-
ритория, на которой обитает определенное животное, или
территория, на которой выращивается та или иная сельско-
хозяйственная культура, и т. п.).

Способ изолиний. Изолинии (от греч. isos — равный) —
линии на географических картах, проходящие по точкам с
одинаковым значением какого-либо количественного пока-
зателя (температуры, количества осадков, глубины, высоты
и т. д.), характеризующего изображаемое явление. Напри-
мер, изотермы — линии, соединяющие места с одинаковой
температурой; изобаты — линии, соединяющие места с оди-
наковой глубиной; горизонтали — линии, соединяющие
точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высо-
той. Суть способа изолиний заключается в том, что на карте
пункты с одинаковыми величинами определенного показа-
теля соединяют тонкими линиями, т. е. наносят изолинии.
Линии движения. Линиями (стрелками) показывают на-
правление движения каких-либо объектов — воздушных
масс, ветров, океанических течений, рек и т. п.

Определение направлений,
измерение расстояний на плане и карте

На плане север — юг показано стрелкой. Если на пла-
не нет стрелки, то считается, что север — вверху, юг —
внизу.

На карте направления определяют с помощью градусной
сети. Направление север — юг соответствует направлению
меридианов, запад — восток — параллелей.

Измерения азимутов по картам производят с помощью
транспортира. Азимут — угол, образуемый в данной точке
или на карте между направлением на север и какой-либо
предмет и отсчитывающийся по часовой стрелке.

Так, если предмет находится строго к северу от точки,
в которой находится наблюдатель, то азимут на него соста-
вит 0�, к востоку — 90�, к югу — 180�, к западу — 270�.
Азимуты могут иметь значения от 0� до 360�. Для того что-
бы измерить азимут по карте, нужно через начальную точку
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определяемого направления провести линию, параллель-
ную направлению север — юг. Затем также через точку про-
вести линию, соединяющую точку и объект, на который
требуется определить азимут. А затем с помощью транспор-
тира измерить образовавшийся угол (азимут), учитывая,
что азимут всегда отсчитывается по часовой стрелке.

Определение географических координат

Градусная сеть и её элементы. Градусная сеть Земли —
система меридианов и параллелей на географических кар-
тах и глобусах, служащая для отсчета географических ко-
ординат точек земной поверхности — долгот и широт — или
нанесения на карту объектов по их координатам.

Для создания градусной сети необходимы определенные
точки отсчета. Шарообразная форма Земли определяет су-
ществование на земной поверхности двух неподвижных то-
чек — полюсов. Через полюсы проходит воображаемая ось,
вокруг которой вращается Земля.

Географические полюсы — математически высчитанные
точки пересечения воображаемой оси вращения Земли с
земной поверхностью.

Экватор — воображаемая линия на земной поверхнос-
ти, полученная при мысленном рассечении эллипсоида на
две равные части (Северное и Южное полушарие). Все точки
экватора равноудалены от полюсов. Плоскость экватора
перпендикулярна оси вращения Земли и проходит через её
центр. Полушария мысленно разделены ещё множеством
плоскостей, параллельных плоскости экватора. Линии их
пересечения с поверхностью эллипсоида называются парал-

лелями. Все они, как и плоскость экватора, перпендику-
лярны оси вращения планеты. Параллелей на карте и гло-
бусе можно провести сколько угодно, но обычно на учебных
картах их проводят с интервалом 10–20�. Параллели всегда
ориентированы с запада на восток. Длина окружности па-
раллелей уменьшается от экватора к полюсам. На экваторе
она самая большая, а на полюсах равна нулю.

При пересечении земного шара воображаемыми плос-
костями, проходящими через ось Земли перпендикулярно
плоскости экватора, образуются большие окружности — ме-

ридианы. Меридианы также можно провести через любые
точки эллипсоида. Все они пересекаются в точках полюсов
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(рис. 4). Меридианы ориентированы с севера на юг. Средняя
длина дуги 1� меридиана: 40 008,5 км : 360� = 111 км. Дли-
на всех меридианов одинакова. Направление местного ме-
ридиана в любой точке можно определить в полдень по тени
от любого предмета. В Северном полушарии конец тени
всегда показывает направление на север, в Южном — на юг.

Градусная сеть необходима для отсчета географических
координат точек земной поверхности — широты и долготы.

Географическая широта — расстояние вдоль меридиана
в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности
Земли. Началом отсчета является экватор. Широта всех то-
чек на нём равна 0. На полюсах широта составляет 90�.
К северу от экватора отсчитывают северную широту, к
югу — южную.

Географическая долгота — расстояние вдоль параллели
в градусах от начального меридиана до какой-либо точки
земной поверхности. Все меридианы равны по длине, по-
этому для отсчета необходимо было выбрать один из них.
Им стал Гринвичский меридиан, проходящий недалеко от
Лондона (там, где расположена Гринвичская обсерватория).
Долгота отсчитывается от 0� до 180�. К востоку от нулевого
меридиана до 180� отсчитывается восточная долгота, к за-
паду — западная.

Рис. 4

Расстояние
от экватора
50� к северу

Меридиан
20� з. д.

Точка А
с координатами

50� с. ш. 20� з. д.

Расстояние от нулевого меридиана 20� к западу

С.П. 90° с. ш.

Параллель 50� с. ш.

Экватор

Нулевой

Ю.П. 90� ю. ш.

A

меридиан
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Таким образом, используя градусную сеть, можно точно
определить географические координаты — величины, оп-
ределяющие положение точки на земной поверхности отно-
сительно экватора и нулевого меридиана. Например, гео-
графические координаты мыса Челюскин (крайней север-
ной точки Евразии) — 78� с. ш. и 104� в. д.

Определение расстояний на карте

Масштабом называется отношение длины линии на чер-
теже, плане или карте к длине соответствующей линии в
действительности. Масштаб показывает, во сколько раз рас-
стояние на карте уменьшено относительно реального рас-
стояния на местности. Если, например, масштаб географи-
ческой карты 1 : 1 000 000, это значит, что 1 см на карте
соответствует 1 000 000 см на местности, или 10 км.

Различают численный, линейный и именованный мас-
штабы.

Численный масштаб изображается в виде дроби, у ко-
торой числитель равен единице, а знаменатель — число, по-
казывающее, во сколько раз уменьшены линии на карте
(плане) относительно линий на местности. Например, мас-
штаб 1:100 000 показывает, что все линейные размеры на
карте уменьшены в 100 000 раз. Очевидно, чем больше зна-
менатель масштаба, тем масштаб мельче, при меньшем зна-
менателе масштаб крупнее. Численный масштаб — это
дробь, поэтому числитель и знаменатель даются в одинако-
вых измерениях (сантиметрах).

Линейный масштаб представляет собой прямую линию,
разделенную на равные отрезки. Эти отрезки соответствуют
определенному расстоянию на изображаемой местности; де-
ления обозначаются цифрами. Мера длины, по которой на-
несены деления на масштабной линейке, называются осно-
ванием масштаба. В нашей стране основание масштаба при-
нято равным 1 см. Количество метров или километров,
соответствующее основанию масштаба, называют величи-
ной масштаба. При построении линейного масштаба цифру
0, от которой начинается отсчет делений, обычно ставят не
у самого конца масштабной линии, а отступив на одно де-
ление (основание) вправо; на первом же отрезке налево от
0 наносят наименьшие деления линейного масштаба — мил-
лиметры. Расстояние на местности, соответствующее одно-
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му наименьшему делению линейного масштаба, отвечает
точности масштаба, а 0,1 мм — предельной точности мас-
штаба. Линейный масштаб по сравнению с численным име-
ет то преимущество, что дает возможность без дополнитель-
ных вычислений определять действительное расстояние на
плане и карте.

Именованный масштаб — масштаб, выраженный сло-
вами, например, в 1 см 250 км. (рис. 5):

Измерение расстояний на карте и плане. Измерение
расстояний с помощью масштаба. Для измерения расстоя-
ния нужно прочертить прямую линию (если нужно узнать
расстояние по прямой) между двумя точками и с помощью
линейки измерить это расстояние в сантиметрах, а затем
следует умножить полученное число на величину масштаба.
Например, на карте масштаба 1 : 100 000 (в 1 см 1 км) рас-
стояние равно 5 см, т. е. на местности это расстояние со-
ставляет 1•5 = 5 (км). Если измерить расстояние нужно
между объектами, обозначенными внемасштабными услов-
ными знаками, то измеряют расстояние между центрами
условных знаков. 

Измерение расстояний с помощью градусной сети. Для
расчёта расстояний по карте или глобусу можно использо-
вать следующие величины: длина дуги 1� меридиана и 1�

экватора равна приблизительно 111 км. Полная длина зем-
ного меридиана — 40 009 км. Из-за того, что Земля сплюс-
нута у полюсов (полярное сжатие), длина дуги 1� по мери-
диану у экватора (110,6 км) меньше, чем у полюсов
(111,7 км). Считают, что в среднем длина 1� меридиана со-
ставляет 111,1 км. Длина дуги 1� по параллелям уменьша-
ется к полюсам. На экваторе его можно тоже принять рав-
ному 111 км, а на полюсах — 0 (т. к. полюс — это точка).
Чтобы определить расстояние в километрах между двумя
пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют рас-
стояние между ними в градусах, а затем число градусов ум-

250 250 500 750 1000 12500

Рис. 5. Масштабы

линейный

1 : 25 000 000 — численный

в 1 см 250 км — именованный
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ножают на 111,1 км. Для определения расстояния между
двумя точками на экваторе также нужно определить рас-
стояние между ними в градусах, а затем умножить на
111,1 км. Для определения расстояния между двумя точка-
ми, расположенными на одной параллели, необходимо
знать число километров, соответствующее длине 1� дуги
каждой конкретной параллели.

Определение поясного и зонального времени

Часовые пояса. Местное и поясное время. Солнечное
время в точках, расположенных на одном меридиане, на-
зывают местным. Из-за того, что в каждый момент суток
оно различно на всех меридианах, им неудобно пользовать-
ся. Поэтому по международному соглашению введено пояс-
ное время. Всю поверхность Земли разделили по меридиа-
нам на 24 пояса по 15� долготы. Поясное (одинаковое в пре-
делах каждого пояса) время — это местное время
срединного меридиана данного пояса. Нулевой пояс — это
пояс, срединным меридианом которого является Гринвич-
ский (нулевой) меридиан. От него счёт поясов ведётся к вос-
току.

На территории России с 2014 г. установлено 11 часовых
зон. Исходным при исчислении местного времени часовых
зон служит московское время — время II часовой зоны (см.
карту). Таким образом, различие во времени первой часовой
зоны и одиннадцатой составляет 10 часов. 
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