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История картографии в России 
 

      
     Картография в России возникла не так давно. Первая карта была написана во времена 
Ивана Грозного и носила название: «Большой Чертеж». Но дошли до нас карты 
территорий древней Московии напечатанные иностранными картографами. На одной из 
таких карт был и Шепецкий ям. 
     Начало массовому производству карт в России положил Петр I.  После его правления 
стали издаваться обширные географические Атласы Российской Империи: 1745, 1792, 
1798, 1821гг – не подробные, но очень информационные карты того времени. В первый 
Атлас 1745 года Шопша не попала, но в следующих – присутствовала.  
      Массовое картографирование территорий было начато при Екатерине II. По указу 
Императрицы было проведено общероссийское межевание земель: разделение на наделы 
по правам собственности, документарное подтверждение прав собственности и 
установление границ, подтвержденных на картах межевания и планах дач. Из планов дач 
собирались карты уездов, с нанесением границ территорий и номеров, расшифровка 
которых приводилась в Экономическом примечании к Плану Генерального межевания. 
Эти планы хоть и были, по сути своей, картами, но с топографической точки зрения 
оставались рисунками, приближенными к действительности. Этот процесс начался с 
1780гг и продолжался до 1830г, когда перемежевывалась территория нынешней Украины. 
План Генерального межевания окрестностей Шопши издан в 1792 году. 
      В дальнейшем стали создаваться Военно-Топографические карты с точными 
координатами. Одними из первых, полноценные карты на Европейскую часть России 
были написаны: Ф.Ф. Шубертом, И.А. Стрельбицким, А.И. Менде. 
     Карты Шуберта, так называемые военные трехверстовки, исполнены в черно-белых 
тонах, с точными географическими координатам. Подробно описана была центральная 
часть Российской Империи. Годы создания карты 1860-70гг, по материалам раннее 
проведенных топосъемок местности. По материалам этих съемок еще долго создавались и 
дополнялись карты. Последнее издание увидело свет в 1931г. 
     А.И. Менде создал карты в масштабе одна и две версты на 8 губерний Европейской 
части Империи. Для Шопши карта Менде датирована 1857 годом. 
     И.А. Стрельбицкий создавал десятиверстовые карты: от Западных границ Империи и 
до Урала. Карта была названа "Специальная карта Европейской России", Она состоит из 
178 листов и заключает в себе не только европейские владения России, но и большую 
часть Пруссии и Австро-Венгрии, Балканский полуостров, части Малой Азии и Турции 
     После осеннего переворота 1917г, царские старые карты активно использовались 
большевиками: дополнялись, переиздавались и т.п.  
      Первые попытки создания километровых карт, которые мы используем в настоящий 
момент, были начаты в 1920гг. По западному примеру были созданы карты масштабом от 
250м до 5км, на большую часть территорий РСФСР. Во время Великой Отечественной 
Войны 1941-45гг они очень пригодились командованию. Эти карты носят название карты 
РККА (Рабочее - крестьянской красной Армии). 
      После войны существующие карты дополнялись, улучшались и получили вид, 
который они имею теперь. 
       Далее этапы развития картографии рассмотрены на примере села Шопша. В 
дополнениях приведены сведения (в максимально простой форме) необходимые для 
понимания материала.  



Карты Московии 
 

 Возникновение Шопши связано с основанием на этом месте яма во времена 
правления Великого князя Ивана III, ямская слобода возникла здесь при Иване Грозном 
около 1562 года. В этот период географические карты  как в Московии, так и в других 
странах составляли государственную тайну. Карты издавались исключительно в 
свободных городах Голландии, Фландрии, Рейнской области, т.е. вне прямой зависимости 
от больших государств. Издавали их частные лица. Официальная же карта  Московии– 
«Большой чертеж», существовала в одном(!) экземпляре. До нас дошло только её 
описание –«Книга Большому чертежу». 
 Карты этого времени составлены по наблюдениям путешественников и торговцев, 
и довольно далеки от реального положения дел.  
 
 
 
 
 

 
Герберштейн1    1556 г. Гастальдо2   1550 г. 

                                                
1 ГЕРБЕРШТЕЙН Сигизмунд (1486 -1566) - немецкий барон, дипломат и путешественник. Большие 
услуги оказал империи, ведя переговоры с турками и поляками. Во главе дипломатической миссии 
императора Максимилиана I посетил Россию в 1516, а в 1523 -1527 ездил в Россию от имени эрцгерцога 
Фердинанда. В целях создания коалиции государств для борьбы с турками безуспешно добивался мира 
между Россией и Польшей, настаивая на передаче Польше Смоленска. Герберштейн - автор «Записок о 
Московитских делах», содержавших географическое. описание России и характеристику её экономического 
уровня,быта и религии, а также истории России с древнейших времён. 

2Г. ГАСТАЛЬДО(Giacomo CASTALDI) – итальянский картограф 16 века 

  

 

 

 

 

 



  

Дженкенсон 3    1562 г. Меркатор4     1594 г 
 

                                                                                                                                                       
 

 

3 ДЖЕ́НКИНСОН Антони (ум. в 1610) — англ. купец, путешественник, выполнявший ряд 
дипломатических поручений, автор записок о России. В поисках новых рынков торговли много 
путешествовал по странам Европы, Азии и Африки. 4 раза бывал в России (1557, 1561, 1566 и 1571), а в 
1558—59 и в 1562—64 с разрешения Ивана Грозного предпринял поездки через Россию в Иран и Среднюю 
Азию. Добившись расположения и доверия царя, неоднократно выполнял его личные поручения во время 
своих путешествий по юго-востоку Русского государства, в 1567 получил разрешение Ивана Грозного на 
установление монопольной торговли англичан при условии заключения союзного договора между Россией и 
Англией. Автор описаний своих путешествий, которые были изданы в 1866 и являются источником по 
истории дипломатии и торговли Русского. государства с Англией и государствами Азии и Ираном. Русские 
переводы  был опубликованы  в 1882 в журнале  "Сын Отечества". 

 
4  МЕРКАТОР Герард(1512-1597) , фламандский картограф и географ. Наиболее известен как автор 
картографической проекции, носящей его имя. В этой проекции выполнены карты Googl и Яндекс.  
 



 Однако,  Шепецкий ям попал на одну из карт того времени- это Zeopeetzcoi iam. 
(Координаты его по широте  составляют от 57гр. 15 мин. с.ш. до 57гр.20 мин. с.ш., что 
близко к 57 гр.25 мин. взятым в районе  моста по карте Генерального штаба (издание 
1981г.) 
 

 

 
 

Издатель карты Исаак Масса(Голландия 1633 год).Напечатаны в приложении к атласу 
Меркатора 
 



 
             Отступление. Исаак Масса(1587?-после 1635) – голландский торговец, 
долго жил в Московии, выучил русский язык, оставил книгу воспоминаний о смутном 
времени.  
 

 
 

Повествование  охватывает время от Ивана Грозного  до1610 года. Интересны 
наблюдения Массы за нравами того времени. Так о венчании на царство Бориса Годунова 
он пишет: 

 
О характере народа смутного времени : 

 

 
 
Сам Масса не был картографом. Так он пишет, как получил план Москвы через 

знакомого дворянина: 



 
  
Исаак  Масса издал общую карту Московии(России) и еще три карты отдельных 

областей, а именно: карты северной, восточной и южной России. Последняя имеет 
надпись: Russiae vulgo Moscovia, pars Australis. Auctore Isaaco Massa. Она в первый раз 
была напечатана в 1633 году вместе с картою России Массы в "Appendix Atlantis", т.е. в 
дополнительном томе к атласу Меркатора. Если судить по истории с планом  Москвы, то 
видимо и карты получены из какого-то надежного источника.  Качество этих карт очень 
высокое.  
  
 
 
 

Литература и источники. 
1. И.Я. Гурлянд. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. –

Ярославль. 1900 -339стр. 
2. В.И. Вернадский.  Очерки по истории естествознания в России в  XVIII столетии. 

Гл 4 Выяснение формы Азии и составление географической карты России. Стр 53-
128 

3. В. Кордт  Материалы по истории русской картографии. - Репринтное 
воспроизведение киевских изд. 1899, 1906 и 1910 годов. - М., 2009. 

4. Л.А. Браун  История географических карт. М., 2006г.,479 стр. 
5. Книга Большому Чертежу или древняя карта Российского государства . 

СПбю.,1838г., 286 стр.  
6. И. Масса Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937г.,220 стр. 



Первый Атлас России 
  Задача составления всеобщего атласа России начала решаться по инициативе  
Петра 1. Атлас должен был быть общедоступен,- для Петра он имел не только военное 
значение.  Работа эта потребовала многих лет и была закончена только в 1745 году. 

 
 



 
В это время Шопша относилась к Московской губернии. Однако участок карты от 
Ростова до Ярославля весьма далек от действительности. 

 
 
 
 
 

Литература и источники. 
1. В.И. Вернадский.  Очерки по истории естествознания в России в  XVIII столетии. 

Гл 4 Выяснение формы Азии и составление географической карты России. Стр 53-
128 

2.  Атлас Российский. СПб.,1745г.,39 стр. 
 



Первое Государственное межевание. 
 
19 сентября 1765 года (в первый год царствования Екатерины II) манифестом 

объявлено генеральное межевание земель в государстве. В 1768 году введены должности 
землемеров, землемерных помощников и землемерных учеников. Поначалу на 
должностях землемеров были военные от штык-юнкера до подполковника включительно. 

По инструкции в каждом уезде устанавливался «починный пункт» (начало 
отсчета), длина измерялась цепями, углы астролябией . Ежемесячная норма прохождения 
с цепью составляла 160 верст. Землемер должен был составлять: а) экономический план – 
число селений, жителей, церквей, фабрик, заводов, угодий и пр. б) уездный план и 
межевую книгу, в) дневной журнал с описанием всех дневных занятий. 

В Ярославской провинции межевание начали в 1773 году (вместе с Суздальской и 
Костромской провинциями – все эти провинции входили в Московскую губернию, 
Ярославское наместничество образовано в 1775 году, преобразовано в  губернию в 1796 
году). 

В 1792 году был изготовлен План Генерального межевания Ростовского уезда, по 
которому тогда значилась Шопша.  

 
На плане Шопша состоит из двух частей, которые разделены дорогой: село Шопша 

справа от дороги, где расположена церковь (из-за неточной склейки оригинала видно 
только часть обозначения церкви на карте). Видимо в то время здание было деревянное. 
Современный же Храм Смоленской Божией Матери построен в 1803 году на месте 
старого здания.  
          На противоположной стороне – сельцо Шопша. Это может означать, что сторона 
принадлежала другому владельцу. Известно, что в 1761  в Шопше были две вотчины 
«сержанта Николая Осипова сына Моховикова» и «капитана Ильи Алексеева сына 
Бардакова». 
          Между Шопшей и д. Лычево на плане присутствует д. Никифорова. По дошедшим 
до нас сведениям – это богатая деревня была покинута жителями во время эпидемии 
(видимо в первой трети 19 века). До 1980 годов (до проведения мелиоративных работ) ещё 
сохранялись следы этого поселения.  
 

В это время и военное ведомство(Генеральный Штаб) занимались  
картографической деятельностью. Снимались места квартированя войск, дороги. 
В 1797 году императором Павлом I было основано Собственное Его Величества Депо 
Карт и этим положено начало Военно-Топографического отдела Генерального Штаба. 
Депо карт стало не только военным, но и Государственным Архивом карт.  
           Следующая съемка в нашей местности проводилась  уже военным ведомством в 
1840 годах.  

 
В конце 18 начале 19 века были изданы ряд карт нашей местности: 

Карта Ярославского наместничества из атласа 1792 года- очень высокого качества- 
отличие географических координат от современных карт сопоставимого масштаба 
составляет несколько минут (Одна минута здесь соответствует примерно одной версте5)  

Карта 1794 года взята из «Топографического описания Ярославского 
наместничества». Там она без координатной сетки. 

Карта Ярославской губернии из атласа 1823 года. Шопша уже входит в 
Ярославский уезд. В селе указана почтовая станции. 

 

                                                
5 Привязка по градусной сетке программой OziExplorer 



 
Фрагмент плана генерального межевания 1792 г Ростовского уезда, Ярославского наместничества. 
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Карта Ярославского наместничества 1792 год. 

 
Участок Ростов-Ярославль 
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Карта Ярославского наместничества 1794 год 

 
Участок Ростов-Ярославль 
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Карта Ярославской губернии 1822 г 

 
Участок Ростов-Ярославль 
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 В приведённых картах долгота указана от остров Ферро. В российских карта 
долгота указывалась от Парижа, Пулкова или Гринвича. Разность долгот составляет: 

 
Пулково - Гринвич 30 град 19 мин 38.55 сек 
Париж - Гринвич 3 град 20 мин 13.95 сек 
Ферро - Гринвич 17 град 39 мин 46.05 сек 

 
Отступление. Землемерная астролябия - угломерный прибор, употребляющийся 

для астрономических и геодезических наблюдений. В землемерном искусстве астролябия 
при достаточно тщательной градуировке  позволяет измерять углы с точностью до минут 
дуги. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Литература и источники 
1.  Исторический очерк деятельности корпуса военных топографов 1822-1872. - 

СПб., 1872, 791 стр. 
2. Топографическое описание Ярославского наместничества.- Ярославль,1794, 118 

стр. 
3. Г.В. Господинов, В.Н. Сорокин. Топография. – М., 1974,359 стр.  
4. Т.Ю. Субботина. Приходно-расходная книга Ростовской воеводской 

канцелярии за 1761 г. История и культура Ростовской земли. Материалы 
конференции 2007 г. Ростов – 2008, 43-51с 

5. М.В. Ершова. Частное сообщение. 
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Картография XIX века 
 

 В 1830 - 1870 годах работы по картографии Европейской России шли непрерывно.  
В первую очередь съёмки велись в  важных в экономическом отношении частях Империи. 
 
            Об экономической географии Шопши этого времени можно судить по 
публикациям в газете «Ярославские губернские ведомости»: 
 

 1833 год 

1838 год  
        Штабс-капитан Николай Нефёдьев в эти годы владел видимо правой частью 
поселения – где расположена церковь и существовавший  в то время постоялый двор. 
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    Земли в округе принадлежали  исключительно мелким  помещикам . Тогда помещики 
так же именовались хозяевами, а поместья – дачами: 

1837 год 

 1837 год 
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 1850 год 

 1850 год 

 1858 год 
        В последнем сообщается о полуселе Шопша – видимо это левая часть поселения с 
примыкающим сельцом Гаврилково принадлежало Варваре Николаевне Урусовой.     
А  усадьба у нее была в Гаврилкове, -  оно именуется сельцом. 
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     Занимались в те времена выращиванием традиционных зерновых,  большое 
распространение получило возделывание льна. 
 

 1858  год 
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          В середине 1830 годов началось строительство шоссе Москва-Ярославль. Оно 
проходило через Шопшу. 

 1836 год 
          В 1842 в дополнении к шопшинской  почтовой станции устраивается станция в 
Макарове(Семибратах). На обоих стациях содержится по 22 почтовой лошади. 

 1842 год 
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         В 1848 году  почтовая станция в Шопше еще  существовала, в 1850 году она 
перенесена в Кормилицино. 

 1848 год 

 1850 год 
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       В 1850 году учреждается регулярное пассажирское сообщение (на дилижансах) по 
устроенному шоссе:  

 1850 год 
 Ещё ранее, В 1842 году принято решение об открытии в Шопше трактира.  

 1842 год 
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    Геодезические работы в Ярославской губернии проводились с 1848 по 1851 под 
руководством  директора Военно-Топографического Бюро генерал-лейтенанта Тучкова6. 
Эти работы были продолжением начатой в 1840 году триангуляционной съемки  Тверской 
и Московской губерний под руководством  Шуберта7.  Съемка была доведена до г. 
Костромы. В съемка участвовали: 

 
Результаты работы (Ярославская триангуляция проводилась от Московского базиса. 

По другим данным - от Тверского, расположенного  в  Кашинском уезде) 

                                                
6 ТУЧКОВ Павел Алексеевич (1803 —1864) — происходил из старинного дворянского 
рода, младший сын генерал-майора, предводителя дворянства Московского уезда Алексея 
Алексеевича Тучкова. Состоял в чине генерала от инфантерии с 1859,  генерал-адьютанта- 
с 1856.  В 1844 назначен директором Военно-топографического депо Генерального штаба. 
С сентября 1859 и до конца жизни занимал пост Московского военного генерал-
губернатора. 
 

7 ШУБЕРТ Фёдор Фёдорович  (1789 — 1865 ) — выдающийся учёный-геодезист, 
генерал от инфантерии, директор Военно-топографического и гидрографического депо, 
первый руководитель Корпуса военных топографов, почётный член Морского учёного 
комитета, член Императорского Географического общества 
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Результат работы – знаменитая карта Шуберта, была секретной даже в советское(!) время. 
      В следующие годы работа была продолжена – сначала по определению координат 
астрономическими методами(подполковник Лемм8): 

 
 Подробно об этом пишут «Ярославские губернские ведомости» 

 
 

                                                
8 ЛЕММ Бурхард Фридрихович. В Корпусе  Военных Топографов с 1825 года. В 1863 году 
уволен в отставку генерал-майором. 
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     Видимо «ШУШИНО» - это гора Шуха у села Великого на границе с  Шопшинской 
волостью (Гора Пятница в то время относилась к Шопшинской волости). Это 
подтверждается и привязкой указанной точки к современной карте. 
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Пункт астрономического наблюдения по карте Менде. 

 
Пункт астрономического наблюдения на современной карте 
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    Астрономические измерения проводились по общим руководством директора 
Пулковской обсерватории О В Струве9 
         Кроме того в 1848 году силами Корпуса Топографов и  межевого ведомства  
приступили к созданию  губернских межевых атласов. Руководил работой генерал-
лейтенант  Менде10. 

 
 

                                                
9 СТРУВЕ Отто Васильевич(1819,- 1905) русский астроном, член Петербургской 
Академии Наук (1852—1889). Сын астронома В. Я. Струве В. 1862—1889 — директор 
Пулковской обсерватории  
10 МЕНДЕ Александр Иванович (1798 —1868) — генерал-лейтенант, картограф. Служил 
на Кавказе, затем в картографическом департаменте, позже управлял вдовьим домом и 
учебной частью московских институтов. С 1849 по 1866 г. руководил топографическими и 
картографическими работами в центральных губерниях России.  Под наблюдением Менде 
составлены топографические межевые атласы Тверской, Рязанской и Тамбовской 
губерний. 



28 
 
 
 В ноябре 1865 года под руководством капитана Генерального Штаба 
Стрельбицкого11 была начата работа по составлению карты Европейской России. Эта 
карта с исправлениями продолжала использоваться до 1930 годов. 

                                                

11 СТРЕЛЬБИЦКИЙ Иван Афанасьевич (1828 - 1900) По окончании курса в школе 
землемеров, бывшей при Киевском университете, поступил на службу в межевой корпус, 
затем перешёл в Санкт-Петербургский гренадерский короля Фридриха-Вильгельма III 
полк. В 1861 году окончил курс в военной академии и зачислен в Генеральный штаб. В 
1865 году на Стрельбицкого была возложена редакция новой «Специальной карты 
Европейской России». С тех пор он был постоянным руководителем этого громадного 
труда, исполняя вместе с тем как в России, так и за границею многие другие поручения. 
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Фрагмент плана генерального межевания Ярославской губернии 1856 (Карта Менде) 
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Фрагмент карты Стрельбицкого (1872 год) 

 
Фрагмент карты Стрельбицкого (на 30 ноября 1931 года) 
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Карта Ярославской губернии 1871 год 

 
Участок Ростов-Ярославль 
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Отступление. Триангуляция. Линейные измерения на местности сложно провести с 
достаточной точностью, в особенности техническими средствами того времени. Сущность 
метода триангуляции заключается в разбивке поверхности  на ряды примыкающих 
треугольников. При этом точно измеряется только одно линейное расстояние – входной 
базис. Далее измеряются только углы – длины получаются из решения 
тригонометрической задачи. 

 
 
Астрономические методы определения широты и долготы места. 

 
                     Географические координаты измеряются в градусах, минутах и секундах. 
Градусом географической широты является 1/180 часть меридиана. Средняя длина одного 
градуса широты соответствует примерно 111,12 км. Средняя длина одной минуты 
соответствует 1852 м (10 кабельтовых, или 1 морской мили). Диаметр Земли (длина 
земной оси) между полюсами равна 12713 км 
                    Градусом географической долготы является 1/360 часть экватора. Поскольку 
Земной шар совершает полный оборот по своей оси за 24 ч, то за 1 ч времени Земля 
проходит 15° долготы. Соответственно: 
                               1° долготы = 4 мин. времени 
                               1´ = 4 сек времени 
                               1" = 1/15 сек времени 
 
                  Для определения долготы нужно иметь хронометр, время которых выставлено 
по месту с известной долготой и засечь их показания в местный полдень, а разницу этого 
времени перевести в градусную меру: 
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Определение местного полудня  

 
Хронометр 
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Определение широты места 
       Визир прибора  навести на полярную звезду.  Из угла между основанием прибора  и 
отвесом вычесть 90°. Полученный результат будет углом между полярной звездой и 
горизонтом. Поскольку полярная звезда имеет угловое отклонение от оси полюса мира 
всего на 1°, то угол между полярной звездой и горизонтом будет широтой той местности, 
в которой вы находитесь 

 
 

 
Секстант 

Геодезические приборы второй  половины  19 века. Для измерения длины – 10 
саженнная 100 звенная мерная цепь. Для угловых измерений оптические теодолиты. 
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Довоенные карты 
 

          До 1930-ых годов в СССР выпускались карты основанные на аналогичных картах  
Российской империи, с частично обновленным содержанием. Для нашей местности самой 
подробной была карта Стрельбицкого («Специальная десятиверстная карта Европейской 
России»). Трехверстные карты существовали для Юго-Западного и Западного 
пограничных пространств.  Ещё была двухверстная карта Кавказа. (Масштаб вёрсты на 
дюйм).Таким образом на долю советских геодезистов и картографов выпала 
фантастическая по трудности задача завершить полное картографическое описание 
России. 
            К 1928 сов. геодезист Ф. Н. Красовский12 разработал стройную и научно 
обоснованную схему и программу построения опорной геодезической сети, 
предусматривающую создание астрономо-геодезической сети на всей территории СССР. 
Далее цитата из его статьи от 1936 г. 

 
    В результате к началу Великой Отечественной войны Генеральный Штаб РККА 
получил  современную топографическую карту.   

                                                
12 КРАСОВСКИЙ  Феодосий Николаевич (1878 —1948) Советский астроном-геодезист, чл.-кор. АН СССР 
Разработал научно-теоретические и программно-методические вопросы построения астрономо-
геодезической и нивелирной сетей СССР, постановки топографических съемок и гравиметрических работ. 
Внес большой вклад в развитие математической геодезии и картографии. Успешно занимался основной 
научной проблемой геодезии — изучением фигуры Земли и определением ее размеров. На основании 
большого материала градусных измерений определил элементы земного эллипсоида, принятого в 1946 как 
стандартная поверхность при геодезических и картографических работах в СССР и ряде других стран 
(эллипсоид Красовского).  
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Пункты триангуляции в окрестностях Шопши. 

 
             В это время в СССР усовершенствован базисный прибор с подвесными мерными 
проволоками из инвара, освоено изготовление инварных мерных проволок с любым 
заданным коэффициентом расширения, разработаны оригинальные типы 
электрооптических дальномеров, радиодальномеров и радиогеодезических систем, 
позволяющих измерять расстояния с высокой точностью. Возникла промышленность, 
выпускающая астрономо-геодезические инструменты, аэросъёмочную аппаратуру и 
фотограмметрические приборы 
           Разработанная в это время номенклатура карт используется и поныне. Эти карты 
сейчас известны как – Карты Генерального Штаба РККА.  
          На картах указано число дворов в каждом сельском населенном пункте (в Шопше их 
63) и расположение сельских советов. Так на территории бывшей Шопшинской волосит в  
1941 году они были в следующих населенных пунктах: 

Шопша 
Кормилицино 
Творино 

Гора-Пятница 
Шалаево 
Щёкотово 

 
      Приведенная выше карта – это американское издание 1953 года нашей карты. 
      Во время Великой Отечественной войны немецкие войска использовали эти же карты, 
переведенные на немецкий язык. Немцы их захватили при взятии Минска. 
      Всё это говорит о высочайшем качестве работы советских картографов.  
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Карта Генеральног Штаба РККА О-37-92 Ярославль(Издание 1941 г) 
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Фрагмент карты O-37-92 
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Отступление. Номенклатура карт  
 

 

 

 
Миллионник(1:1 000 000) О – 37 (36град-42град ВостДолг 56град-60град СевШир) 
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1:500 000 О – 37-Г (39град-42град ВостДолг 56град-58град СевШир) 
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1:200 000 О – 37-XXII (39град-40град ВостДолг 57град20мин-58град СевШир) 
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1:100 000 О – 37-92 (39град30мин-40град ВостДолг 57град20мин-57град40мин СевШир) 
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1:50 000 О – 37-92-г (39град45мин-40град ВостДолг 57град20мин-57град30мин СевШир) 
  Карты масштаба 1:1 000 000  называют обзорными или географическими, -1:500 000 и 
1 200 000 обзорно-топографическими и 1:50 000 и крупнее –топографическими. 
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Карты второй половины XX  века. 
          
         В 1946 году, по постановлению Совета Министров № 760,  введена система 
координат основанная на эллипсоиде Красовского и картографической проекции Гауса-
Крюгера.  В 1950-1970 годах проведена работа по картографированию всей территории 
Советского Союза. В нашей местности работы проводились в 1950 годах. Результатом 
работы явилась создание крупномасштабных карт  для  всей территории СССР и 
территорий, лежащих далеко за пределами государственной границы. 
 

 

 
  
        После распада СССР часть карт попала в руки иностранных специалистов. Они были 
потрясены качеством и точностью работы: 
 “…astonishing accuracy and contain an amazing level of detail…”(…изумительная 
точность и удивительный уровень деталировки…).  
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Центр Лондона 
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Окрестности Парижа 
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О – 37-92-в 

      Шопша и окрестности. Карта издания 1981 года. На карте указаны 6 пунктов 
триангуляции. Цифра у поселения – число жителей в тыс. На 1981 в Шопше значится 480 
человек. Сельский совет находится в Коромыслове. (Реально он в это время был в Шопше, 
но до этого(в 1970е годы) он действительно располагался в Коромыслове) 
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    Пункт триангуляции Яковлевское и геодезический сигнал (мачта) 1950 годов.  
 
 

  
  

  
Фото весна 1967г. Вид с мачты 
(геодезического сигнала) на д. Рязаново 

Фото весна 1967г.Геодезический сигнал, 
Благовещенский холм (Ныне Шопшинское 
сельское поселение). Фотографии 
предоставлены  Надеждой Васильевной 
Грубовой(Калашниковой). Она  на фото 
слева, далее Дмитрий и Иван – её братья  
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Отступление. Картографическая  проекция. Планета Земля имеет форму, которая не 
поддается  простому математическому описанию.  
 

         На первом шаге реальную поверхность заменяют геоидом. Это не земля с горами и 
долинами, а воображаемая поверхность морей и океанов, если ее продолжить под 
материками. На такой земле в любой точке сила тяжести направлена строго 
перпендикулярно ее поверхности 

 
 

      .Чтобы описать поверхность Земли для данной конкретной территории, используют 
так называемые локальные эллипсоиды, которые наилучшим образом согласуются с 
геоидом на ограниченной части его поверхности. 

 
      В России используется  эллипсоид Красовского. Различия при использовании 
эллипсоида WGS84 в нашей местности составляют более 100 метров.  
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         Для топографических карт основной является проекция Гаусса Крюгера — 
поперечная цилиндрическая равноугольная на касательный цилиндр. В других странах её 
аналогом является проекция UTM (Universal Transverse Mercator) на секущий цилиндр. 
Проекция имеет следующую конструкцию. Воображаемый цилиндр, на который 
происходит проекцирование, охватывает земной эллипсоид по меридиану, называемому 
центральным (осевым) меридианом зоны 

 
  Далее цилиндр разворачивается на плоскость. Для нашей 7 зоны мы будем иметь 
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 Расстояния уже будут вычислятся в прямоугольных координатах 
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Заключение 
 

          Действующее в настоящее время “ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ о 
государственной  геодезической  сети Российской Федерации” от 2003 года 
утверждает, что: ”Объем измерительной астрономо-геодезической информации, 
обработанной для введения системы координат 1995 года, превышает на порядок 
соответствующий объем информации, использованной для установления системы 
координат 1942 года (СК-42).”  
 Использование  спутниковых снимков, систем спутниковой навигации (ГЛОНАС, 
GPS) , современных приборов съёмки местности – тахеометров  (теодолит + лазерный 
дальномер + микропроцессор) позволяет достаточно быстро создавать карты высочайшего 
качества.  
 
 
 
 

 
Спутниковый снимок Шопши 
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 Фото осень 2010г. Окрестности д. Ильцино Шопшинского сельского поселения 
 На полевых измерениях кадастровый инженер Дмитрий Карпычев и Владимир 
Лаврентьев. 
 (GPS приемник Stratus фирмы Sokkia.) 
 
 
 
 
 
Отступление.  Принцип работы спутниковых навигационных систем. 

 

 
 
Чтобы представить себе базовый принцип работы спутниковой навигационной 

системы (для краткости будем называть ее GPS) рассмотрим упрощенную модель системы 
в одномерном случае (рис ). Пусть два спутника расположены в точках A и B, координаты 
которых известны. Наблюдатель с GPS-приемником находится в точке X, — внутренней 
точке отрезка прямой AB Расстояние AB между точками A и B известно (так как известны 
координаты). На спутниках установлены высокоточные синхронизированные атомные 
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часы. В портативной аппаратуре наблюдателя такие часы установить невозможно и там 
установлены часы более простой конструкции, которые не синхронны часам на 
спутниках. Пусть каждый из спутников в момент времени t=0 излучает короткий 
радиоимпульс. Наблюдатель принимает сигналы от спутников в моменты времени tА  и  tB 
по своим часам и вычисляет расстояния до спутников А и В: по формулам AX’=c·tА , 
BX’=c·tВ., где c – скорость света.  Если бы часы наблюдателя были синхронны с часами на 
спутниках, то это и были бы координаты наблюдателя относительно спутников. Однако 
наблюдатель догадывается, что его часы опережают часы на спутниках на время Δt, но не 
знает величины Δt. Апостроф в выражениях AX’ и BX’ и означает, что это не 
действительное расстояние до спутников, а так называемые «псевдодальности». Для 
получения действительного расстояния надо учесть ошибку часов Δt. Тогда 
действительные расстояния будут: 

AX= AX’ – c·Δt = c·tА - c·Δt                                                                              (1) 
BX= BX’ - c·Δ t= c·tВ - c·Δt,                                                                              (2) 
 
Вычитая второе уравнение из первого, получаем: 
AX - BX=c·(tА - tВ),                                                                                           (3) 
Расстояние между спутниками известно: 
AX + BX=AB,                                                                                                    (4) 
Складывая уравнения    (3) и   (4), получаем:                                                       
AX= [AB + c·(tА - tВ)] / 2. 
 
Данный пример показывает, что для устранения ошибки часов наблюдателя и 

вычисления истинуого расстояния до спутников число измеряемых  «псевдодальностей» 
должно быть на 1 больше, чем число координат, которые нужно определить. Т.е. для 
определения одной координаты наблюдатель должен принимать сигналы от двух 
спутников, для определения двух координат на плоскости необходимо принимать сигналы 
от трех спутников, а для получения трех координат в пространстве (плоские координаты и 
высота над Землей) - по крайней мере, от четырех спутников. По измеренным 
«псевдодальностям» приемник наблюдателя определяет истинное расстояние до 
спутников и далее пересчитывает его в земные координаты, поскольку положение всех 
спутников относительно Земли известно.  

Конечно, реальные сигналы от навигационных спутников представляют собой не 
просто короткие импульсы, а сигналы сложной формы, которые излучаются на разных 
частотах и являются не только метками времени, как в рассмотренном примере, но несут 
еще информацию о спутнике, который их излучает и всей орбитальной группировке. 

 
 
 


