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Аннотация. Отмечается, что привлечение картографических материалов как важней-
ших свидетельств по истории Казахстана ХVIII – начала ХХ в. должно сопровождаться 
всесторонним источниковедческим анализом, который невозможен без знания условных 
знаков «старых карт» данного периода. Представлена история развития и совершенство-
вания условных знаков картографических материалов ХVIII – начала ХХ в. Данная пуб-
ликация предоставляет исследователям «старых карт» широкий набор знаний по услов-
ным знакам картографических материалов ХVIII – начала ХХ в., без освоения которых 
невозможна квалифицированная интерпретация источников такого типа, чем подтвер-
ждается актуальность предложенного исследования.  
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Картографическое исследование казахских степей в основном связано с 
заинтересованностью Российской империи в колониальном завоевании тер-
ритории Казахстана и, как следствие, повышенным спросом на точную и 
оперативную информацию об особенностях местности. Историко-
источниковедческий анализ «старых карт» невозможен без знания условных 
знаков данного периода, количество которых было весьма внушительно и 
разнообразно для каждого конкретного периода развития картографии Но-
вого времени. Влияние на эволюцию условных знаков картографических 
материалов оказывало совершенствование технической оснащенности ар-
мии Российской империи.  

                                                            
* Исследование выполнено в рамках проекта с государственным финансированием 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) «Картографические 
материалы по истории Казахстана ХVIII – начала ХХ в.». 
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Происхождение основного картографического наследия ХVIII в. по ис-
тории Казахстана и, как следствие, начало введения условных знаков иссле-
дователи исторической картографии связывают с военным ведомством Рос-
сийской империи и ведут отсчет с 1797 г. – с момента создания император-
ского Депо карт, на базе которого в 1812 г. возникло Военно-топографическое 
депо, главное картографическое ведомство России первой половины XIX в. 
[8, с. 63].  

Этим было положено начало организации военно-топографической 
службы в России, внесшей значительный вклад в исследования земель Ка-
захстана и развитие условных знаков картографического материала. Даль-
нейшее совершенствование условных знаков «старых карт» происходило в 
рамках военно-топографических съемок, что хорошо прослеживается по 
различным архивным документам, положениям, указам, инструкциям и кар-
там, издававшимся в данный период военным ведомством. К работам воен-
ного ведомства «привязывались» и на них опирались все съемочные работы 
других ведомств. Военными картами пользовались все изыскательные и 
научные экспедиции [2, с. 1–4].  

Методологическую основу исследования составил принцип междисци-
плинарности, который предполагает взаимодействие различных методов.  
В качестве основного используется метод картографический, позволяющий 
проследить совершенствование условных знаков и методов картографии и 
направленный на получение информации, качественных и количественных 
характеристик карт, изучение динамики исторических событий, их взаимо-
связей. Одним из эффективных методов изучения условных знаков «старых 
карт» является метод сравнения картографических произведений, дающий 
возможность сопоставить разновременные карты и проанализировать эво-
люционное изменение условных знаков и их пояснений. Общегеографиче-
ский метод способствует объективному анализу и оценке условных знаков 
физико-географических данных картографических материалов Нового вре-
мени, позволяет локализовать определенные исторические события и про-
следить географию развития исторических явлений. Все перечисленные ме-
тоды применялись в комплексе. 

История развития условных знаков картографических материалов 
XVIII – начала XX в. в целом получила освещение в работах дореволюци-
онных, советских, российских и зарубежных авторов, занимающихся иссле-
дованием картографии. Изучение истории развития легенды картографиче-
ских материалов Нового времени необходимо, так как способствует успеш-
ному источниковедческому анализу картографического материала по исто-
рии Казахстана ХVIII – начала ХХ в.  

Дореволюционные исследования развития условных обозначений кар-
тографических материалов весьма ценны и в наши дни. Так, преподаватель 
Чугуевского пехотно-юнкерского училища, делопроизводитель по учебной 
части И. Зыбин выполнил анализ влияния параметров на выбор условных 
знаков: «На вид и величину условных знаков оказывает наибольшее влияние 
величина масштаба плана или карты. Вообще, чем мельче масштаб, тем 
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больше является необходимость в масштабных знаках. Поэтому на планах 
преобладали контурные, а на картах масштабные знаки. Кроме масштаба на 
выбор условных знаков влияют: А) цель плана, указывающая какие предме-
ты на нем должны быть нанесены с большею подробностью. Б) точность 
съемки, так как при более точной работе контурами наносят на план такие 
предметы, которые при меньшей точности изображаются масштабными 
знаками. В) способ издания плана (карты), т.е. будет ли она одноцветной 
или сделана красками» [6, с. 27]. 

В неофициальном издании капитана корпуса военных топографов 
В. Н. Андрианова сделана одна из первых попыток определения условных 
знаков, теоретического исследования и классификации условных знаков, 
которые применялись в картографии в начале ХХ в. Автор отмечал: «Все 
обозначения, которыми изображаются военно-топографические планы и 
карты, называются условными знаками. Общий характер их таков, что они 
должны производить впечатление самой местности, а потому и те предметы, 
которые имеют большое значение, изображаются более резкими линиями. 
По способу передачи местных предметов на картах условные знаки делятся 
на две группы. К одной относятся предметы, которые изображаются с точ-
ным сохранением их действительных очертаний, как-то линии берегов, кон-
туров лесов, болот, лугов и прочие и которые называются контурными 
условными знаками. К другой группе относятся предметы, имеющие ориен-
тировочное или иное значение, но настолько малые, что при соответствую-
щем масштабном уменьшении их они совершенно не могли бы быть изоб-
ражены на бумаге, такие предметы обозначаются особыми знаками, называ-
емыми масштабными условными знаками (мосты, дороги, и т. д)» [1, с. 11].  

В советской исторической науке преобладали работы по источникове-
дению и методологии картографического материала, видовых особенностей, 
в том числе получила освещение история развития условных знаков. В связи 
с этим наибольший интерес представляют исследования таких авторов, как 
Н. В. Виноградов (1941), Л. С. Гараевская (1955), О. М. Медушевская 
(1957), Н. М. Волков (1961), К. А. Салищев (1982), А. В. Постников (1985). 

В монографии «Карты и атласы» Н. В. Виноградов обращает внимание 
на особенности нанесения условных знаков на карту: «Для элементов при-
родного (моря, озера, реки, леса и пр.) и культурного (селения, дороги, ис-
кусственные сооружения и пр.) ландшафтов, занимающих на земной по-
верхности некоторую площадь, в принципе всегда следует наносить на кар-
те их внешнюю границу, внутри которой вычерчиваются какие-либо значки 
(например, кружочки для обозначения леса или применяется фоновая рас-
цветка)» [3, с. 30]. 

Л. С. Гараевская (1955) указывает на предпринятые меры в начале 
ХХ в. по созданию единообразия условных знаков: «Большое количество 
условных знаков привело к необходимости разработки стандартных услов-
ных знаков. Международная конференция, состоявшаяся в Лондоне в нояб-
ре 1909, приняла основные правила по «международной миллионной карте». 
Окончательные установки были приняты в 1913 г. на Второй международ-
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ной конференции. Конференция разработала «Основные положения по 
Международной миллионной карте», где было принято определенное 
оформление карты, в том числе таблицы условных знаков» [5, с. 36]. 

Советский и российский историк, источниковед и теоретик науки 
О. М. Медушевская вопросы, касающиеся условных обозначений, напрямую 
не рассматривала. Однако приведенные ею факты позволяют уточнить ме-
сто и роль условных знаков в системе картографии XVIII в.: «Для датировки 
подлинных рукописных карт большую помощь может оказать характер 
условных обозначений. Надписи и легенда к карте имеют важное значение 
при определении автора, времени и места составления» [9, с. 25].  

Советский исследователь Н. М. Волков отмечал особенности контур-
ных условных знаков: «Контурные условные обозначения (знаки) применя-
ются для изображения таких предметов, которые занимают на местности 
некоторую площадь, вырисовываются в масштабе карты своими плановыми 
очертаниями-контурами и служат для характеристики внутреннего содер-
жания каждого такого контура. Они могут представлять собой значки, раз-
работанные в произвольном порядке и расположенные в какой-либо опре-
деленной системе, либо иметь вид штриховки или цветной закраски (залив-
ки), заполняющей контур целиком. Контурные значки часто имеют рисунок, 
напоминающий в той или иной степени отображаемый ими объект (заросли 
камыша, лес и т.д.)» [4, с. 20]. 

Советский географ-картограф К. А. Салищев предпринял попытку 
обобщения обширного теоретического материала по развитию условных 
обозначений и функциональному их назначению: «Совокупности условных 
знаков выполняют на картах более широкие функции. Они показывают со-
четания и взаимосвязи объектов, формируют пространственный образ явле-
ний, позволяют устанавливать закономерности их размещения и таким об-
разом дают новые знания сверх суммы информации, заключенной в отдель-
ных знаках карты. Кроме того, группировки знаков открывают простор для 
пространственных характеристик состояния, дифференциации и временного 
изменения явлений» [14, с. 20]. 

Более обстоятельно, чем другие авторы, исследовал вопросы условных 
знаков советский и российский ученый, историк географии и картографии 
А. В. Постников.. Особенно глубоко им освещены вопросы истории разви-
тия условных знаков, а также произведена оценка значения «легенд старых 
карт» в источниковом анализе картографических материалов Нового време-
ни: «С усложнением классификации картографируемых объектов и явлений 
число знаков, естественно, росло, а их смысловое значение углублялось и 
изменялось. В конце XVIII – начале XIX в. в России условные знаки в меже-
вом и военном ведомствах стандартизируются, а их применение утвержда-
ется законом. По мере развития хозяйства появляются новые исторические 
реалии, требующие отображения на картах. Возникает необходимость в пе-
ресмотре и добавлении таблиц условных знаков, что приводит к периодиче-
скому их переизданию. Известны унифицированные обозначения разных 
лет для гидрографических, лесных, межевых, военно-топографических и 
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многих других видов карт. Знание всех условий обозначений, бытовавших 
на картах в разные периоды, совершенно необходимо для установления да-
ты создания соответствующих картографических произведений» [11, с. 20]. 

Интересные факты, в том числе и непосредственно касающиеся состо-
яния развития условных обозначений картографических материалов в 
XIX в., приведены в обзоре российского исследователя С. Ю. Рычкова [13]. 

Все вышеперечисленные работы являются значительными по своему 
вкладу в дело изучения исторической картографии, однако они не дают 
полного и логичного представления о месте и роли легенды при анализе 
картографических материалов исследуемой эпохи.  

Условные знаки картографических материалов позволяют увидеть во-
енно-исторические сюжеты в ином графическом измерении. Они служат 
языком карт, с помощью которого обозначают различные виды объектов, их 
местоположение, формы, размеры, дают их качественные и количественные 
характеристики и который развивался и совершенствовался одновременно с 
картографией. Исторически условные знаки на картах формировались из 
перспективных рисунков различных объектов местности: гор, рек, лесов, 
дорог, населенных пунктов. Постепенно рисунки утрачивали внешнее сход-
ство с изображаемыми объектами и приобретали все большую условность и 
абстрактность [10, с. 48].  

К картографическим условным знакам относят все виды подписей. 
Подписи на картах занимают особое место. Они обогащают содержание 
карты и выполняют различные функции. Условные знаки и пояснения к 
карте, или легенда карты, являются основой к чтению и анализу содержания 
картографических материалов. В легенде обязательны: исчерпывающая 
полнота, т.е. включение всех применяемых на карте знаков; логичность в 
группировке, размещении и соподчинении знаков (например, по отдельным 
элементам содержания в порядке их значения); безусловная ясность и по 
возможности краткость текстов, объясняющих смысловое значение знаков. 
Правильно построенная легенда раскрывает содержание карты – перечень 
элементов, классификации и показатели, используемые для каждого элемен-
та, а также степень их обобщения [15, с. 45]. 

Картографические материалы XVIII в. имели свои специфические осо-
бенности. Они были подробнее, чем картографические источники более 
раннего периода, развернуты, содержали замечания и пояснения к изобра-
жаемому. На картах XVIII в. были показаны: населенные пункты, реки, озе-
ра, океаны и моря, заливы, при этом условные знаки использовались срав-
нительно мало, главным образом для изображения рельефа, иногда расти-
тельности. Для наглядности или придания карте нарядного вида применялся 
рисунок и раскраска. 

Одной из первых таблица условных знаков была приложена к инструк-
ции геодезистам руководителем Оренбургской экспедиции (1734–1737) 
И. К. Кириловым в 1732 г. К середине ХVIII в. при составлении общегео-
графических карт использовалось около пятидесяти значков, специализиро-
ванных по элементам географической ситуации. В большинстве своем знаки 
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представляли собой простую совокупность значков, не имеющих логиче-
ских связей. Введение единых знаков, преимущественно аналогичных сим-
волике западноевропейских карт, выводило русскую картографию на обще-
европейский уровень, в том числе открывало новые возможности для вклю-
чения русских картографических материалов в общеевропейские и мировые 
атласы [16, с. 14].  

К примеру, «Атлас Российский, состоящий из девятнадцати карт, пред-
ставляющих Всероссийскую империю с пограничными землями» является 
одним из первых картографических произведений, где использовалась таб-
лица условных знаков (легенда). Чаще всего легенда карты размещалась на 
полях карты, на свободных пространствах внутри её рамки, иногда отдель-
ной таблицей на листе. В состав атласа входила карта «Течение рек Иртыша, 
Ениссеи с их вершинами, а также с между ими лежащими местами», на ко-
торой изображена «Степь казачьей орды». Картографический язык карт ат-
ласа весьма богат и включает 46 условных обозначений, из них 18 относятся 
к населенным пунктам. Знаки дорожной сети в таблице отсутствуют, но на 
ряде карт изображены как крупные дороги, так и более мелкие традицион-
ные маршруты передвижения в окраинных районах [7, с. 15].  

Однако карты, издававшиеся в XVIII в., имели в основном общегеогра-
фический характер и не могли удовлетворять запросы военного ведомства 
не только по масштабу, но и по содержанию. Так, на картах «Атласа Рос-
сийского...» масштаба 1/2 версты в дюйме не был указан такой важный эле-
мент местности, как дороги. Во второй половине XVIII в. ориентировка 
условных знаков на картографические установилась достаточно единооб-
разной, тем не менее количество условных знаков росло [12, с. 57].  

Дальнейшее развитие условных знаков связано со становлением в  
60-е гг. ХVIII в. ведомственного картографирования, положившего начало 
возникновению и широкому распространению тематических карт и обеспе-
чения потребностей военной службы. Ведомственная регламентация приве-
ла к разработке системы условных знаков в различных сферах государ-
ственной деятельности. С первого десятилетия XIX в. системы условных 
знаков общегеографических и военных карт развиваются самостоятельно, 
создаются отдельные условные знаки. Позднее наметилась тенденция к си-
стемности, которая обусловливалась тесной связью с обслуживаемыми ее 
науками (математикой, астрономией, геодезией, социально-экономическими 
науками и т. д.). При этом обогащение символики шло как экстенсивным, 
так и интенсивным путем: наряду с появлением совершенно новых значков 
разрабатывались варианты и модификации существующих значков и спосо-
бов изображения. Кроме того, приобрело определенную нагрузку не только 
значение знака, но и его «поведение» – распределение по изображаемой 
площади [16, с. 9–13]. 

Унификация условных знаков происходит двумя способами: «Помимо 
объединения объектов в группы по форме условных знаков, их объединяют 
также и по цвету, которым печатаются на карте эти обозначения» [4, с. 21]. 
Такой прием позволяет с одного взгляда выделить ту или иную группу объ-
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ектов и тем самым облегчает чтение карты. Выбор красок при этом часто 
связывают с естественными цветами объектов. Так, объектам гидрографии 
присваивают голубой цвет, растительности – зеленый и т.д. Использование 
разных красок позволяет построить содержание карты как бы в двух планах: 
то, что интересно и важно и что должно броситься в глаза, печатается на 
карте яркими красками, а то, что менее важно и рассматривается лишь при 
глубоком изучении карты, печатается более бледными красками. В  
1760–1770-х гг. подготавливается учебное пособие в Сухопутном шляхет-
ском кадетском корпусе (автор – Б. А. Стейнхель), в котором использова-
лось 228 знаков для отображения различных природных, экономических и 
военных объектов. В данном пособии была представлена таблица условных 
знаков под названием «Чертеж различных частей, изображающихся на топо-
графических картах и военных планах», где были даны образцы картогра-
фического изображения, представляющие различные сочетания условных 
знаков и пояснения к ним [12, с. 57–160]. 

В 1821 г. создаются «Правила для надписывания карт и планов...», раз-
работанные генерал-майором А. И. Хатовым. В «Правилах» подчеркивалась 
необходимость выявления разных вариантов названий селений и урочищ, 
причем названия эти требовалось писать одно под другим: «…вверху назва-
ние обыкновенное и более употребляемое жителями того края, а внизу 
название не столь известное, и оба названия разделить тонкою чертою». Все 
надписи, кроме названий рек, ручьев, судоходных каналов, дорог и морских 
проливов, предписывалось располагать параллельно верхней рамке карт. В 
случае невозможности расположить надпись параллельно верхней рамке 
или параллели разрешалось «дать надписи какое-нибудь косвенное направ-
ление, лишь бы только с удобностию можно было прочитать оную». Назва-
ния проливов, рек, каналов и дорог требовалось располагать вдоль них. 
6 июня 1822 г. были утверждены разработанные генерал-майором 
А. И. Хатовым и генерал-лейтенантом К. Ф. Толем единые «Условные знаки 
для употребления на топографических, географических и квартирных кар-
тах и военных планах...», которые имели, помимо графического изображе-
ния различных объектов на картах, обширные пояснения и были призваны 
обеспечить единообразие в составлении и оформлении картографических 
материалов и стали главным документом, который контролировал проведе-
ние съемочных и картосоставительных работ до XIX в. [11, с. 117–120].  

Таким образом, унификация условных знаков происходила по принци-
пу картографической генерализации, т. е. отбора и обобщения изображае-
мых на карте объектов, выделения их основных типичных черт и характер-
ных особенностей. В этой связи общегеографическая карта пополняется все 
новыми условными знаками, прежде всего по элементам географической 
ситуации, важным в стратегическом и тактическом отношении. Развитие 
условных знаков картографической символики русских карт тесно связано 
со становлением в 60-е гг. ХVIII в. ведомственного картографирования, по-
ложившего начало возникновению и широкому распространению тематиче-
ских карт. С первого десятилетия XIX в. системы условных знаков общегео-
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графических и военных карт развиваются самостоятельно (издаются от-
дельные условные знаки). В данный период наблюдается возрастание объе-
ма картографических документов, а также усиление абстрактности и форма-
лизации изображения. Это обстоятельство стимулирует совершенствование 
условных знаков. Большое количество условных знаков привело к необхо-
димости разработки стандартных условных знаков. Однако полного едино-
образия условных знаков достигнуто не было.  
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graphic Materials of the XVIII – Early XX Century:  
in the Context of Studying the History of Kazakhstan 
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Abstract. Consideration of cartographic materials as historical evidence on the history of Ka-
zakhstan of the eighteenth – early twentieth centuries. relies primarily on a comprehensive 
source study analysis, which is impossible without knowledge of the conventional symbols of 
the “old maps” of the period. Symbols of cartographic materials of the 18th – early 20th centu-
ries. have their own history of development and improvement. Cartographic symbols include 
all types of signatures. The set of conventional signs and explanations to the map is called a 
map legend. In order to effectively source the analysis of cartographic material, it is necessary 
to know all the symbols, the number of which was large and varied for each specific period of 
mapping development. At the same time, quite often on the maps of a given period in the fields 
of maps, the legend did not fit or there were no explanations of their meanings. This publica-
tion provides the researchers of the “old maps” with comprehensive knowledge of the conven-
tional signs of cartographic materials of the 18th – early 20th centuries. Without knowledge of 
which, a qualified interpretation of sources of this type is impossible and this proves its relevance. 
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