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Аннотация. В статье рассматриваются современные возможности моделирования и визуали-
зации геопространственных данных в среде ГИС с точки зрения создания картографических 
произведений для широкого круга пользователей. В статье описан процесс познания картогра-
фируемой территории пользователем карты с акцентом на использование различных форм по-
знания (чувственного и рационального). Предложен новый вид картографической продукции 
– познавательная геопространственная модель (ПГМ) региона. Ее характерной особенностью 
является картографическая визуализация данных, рассчитанная на чувственное познание, бо-
лее свойственное пользователям, не имеющим специальной картографической подготовки. 
Введена классификация пользователей в соответствии с фазой познания, на которой они нахо-
дятся. Обоснована двухпараметрическая классификация пользователей познавательных 
геопространственных моделей в зависимости от их возраста и фазы познания. Сформулиро-
ваны особенности содержания карт, входящих в состав ПГМ региона. Сделан вывод о важно-
сти ПГМ региона как инструментария для получения широким кругом пользователей новых 
знаний о регионе.  
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Введение 

 
В настоящее время геоинформационные 

модели и геоинформационное моделирова-
ние служат основой для исследования окру-
жающего мира и построения картины мира 
[1, 2]. Однако может сложиться впечатле-
ние, что современные картографические 
практики бросают вызов академической 
картографии. Примером этого могут слу-
жить многочисленные эксперименты в об-
ласти визуализации пространственных дан-
ных. Такие практики возникают благодаря 
многим аспектам, но прежде всего – такому 
феномену, как большие данные. Визуализа-
ция больших данных открыла новые гори-
зонты в геоинформационном картографиро-
вании, так как она основана на простран-
ственном контексте и, используя ее потен-

циал, можно получать новые знания разной 
тематической направленности [3–6]. Одним 
из результатов этой визуализации высту-
пают познавательные геопростанственные 
модели и карты, содержание которых наце-
лено на познание региона широким кругом 
пользователей, не имеющих специального 
картографического образования.  

 
Материалы и методы 

 
Понятие «познание» изучается в рамках 

теории познания. Известно, что познание об-
ладает формами – рациональной и чувствен-
ной, а также имеет виды: обыденное, художе-
ственное и научное [7–10]. Ранее авторами  
в статье «Познавательный аспект в картогра-
фии: особенности рационального и чувствен-
ного познания при создании и использовании 
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карт» [11] рассматривались формы познания, 
и данная статья является ее научным продол-
жением, в котором предлагается рассмотреть, 
как с помощью карты происходит познание, 

то есть получение новых знаний о регионе 
(территории).  

Разберем подробно схему «Познание реги-
она с помощью карты», изображенную на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Познание региона с помощью карты 
 
 
Увидев в первый раз карту, пользователь 

делает ее обзор, воспринимая особенности 
географического положения, конфигурацию 
территории, размещение наиболее значимых 
объектов местности, смотрит на цветовое 
оформление карты, понимает, нравится оно 
ему или нет, то есть выполняет действия, от-
носящиеся к первому уровню познания – чув-
ственному. Необходимо отметить, что в со-

временных реалиях картографы-составители 
нередко отходят от традиционных методов 
оформления карты (в данном случае имеется 
в виду цветовая гамма), склоняя свой выбор  
в пользу необычных сочетаний: например, 
суша отображается черным цветом, а гидро-
графия нежно-голубым. Подтверждением 
тому может служить существующая продукция 
издательства «Роскартография» – настенная 
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политико-административная карта Российской 
Федерации в масштабе 1 : 6 000 000; издатель-
ство «Омская картографическая фабрика».  

Далее пользователь вчитывается в название 
карты, определяет, какая территория на ней 
отображена, в некоторых случаях соотносит 
свое местоположение с картографируемой тер-
риторией. Затем взор пользователя падает на 
легенду, он сопоставляет объекты, отображен-
ные на карте, с объектами в легенде, подклю-
чает уже имеющиеся базовые знания по отоб-
раженным объектам, вспоминает ранее извест-
ные понятия, формулирует различные сужде-
ния и делает умозаключения. Все эти действия 
он выполняет, находясь уже на более высоком 
уровне познания – рациональном. В итоге он 
получает определенные знания о картографи-
руемых объектах и явлениях. 

 
Обсуждение и результаты 

 
Согласно [12], модель геопространства 

должна включать в себя «модели предметов и 
их отношений или, по установившейся терми-
нологии, пространственные объекты». Опира-
ясь на это определение, можно сформулиро-
вать, что познавательная геопространственная 
модель региона – это модель,  ориентированная 
на чувственное познание геопространственных 
данных широким кругом пользователей. Такая 
модель содержит объем геоданных о простран-
ственных объектах определенной территории, 
достаточный для приобретения новых знаний 
широким кругом пользователей в ходе про-
странственно-временных исследований явле-
ний природы и общества и визуализированный  
в виде карт и картографических моделей. 

Характерные особенности ПГМ региона 
включают в себя следующее: 

– формирование ее информационного 
наполнения на основании уже существующих 
банков и баз данных, в том числе с примене-
нием больших данных; 

– интуитивно понятную систему услов-
ных обозначений, дополненную возможно-
стями мультимедийного и анимационного 
картографирования; 

– ориентацию на широкий круг пользова-
телей, не владеющих специальными карто-
графическими знаниями; 

– удовлетворение пользовательских за-
просов путем предоставления пользователю 
готовой картографической продукции, отве-
чающей теме запроса; 

– широту тем картографирования, вклю-
чающую в себя в том числе темы, не рассмат-
риваемые традиционной картографией как 
целесообразные для научного исследования 
(например, соотношение любителей кофе  
и чая по городам региона и пр.). 

Пользователями ПГМ региона являются 
широкие слои населения, которых объеди-
няет один общий признак: отсутствие специ-
ального картографического образования  
и навыков работы с картами. В остальном же 
пользователи ПГМ региона весьма значи-
тельно  различаются между собой по разным 
параметрам. Для того чтобы привести эти раз-
личия к единой системе, была разработана 
двухпараметрическая классификация пользо-
вателей ПГМ, опирающаяся на следующие 
признаки: возраст пользователей и познава-
тельная фаза, в которой находятся пользова-
тели.  

В настоящее время в соответствии с дей-
ствующей в российской статистике норма-
тивной документацией [13] принята следу-
ющая укрупненная классификация населе-
ния по возрастному составу: лица моложе 
трудоспособного возраста (0–15 лет), трудо-
способные (с 16 лет и до возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии  
по старости), старше трудоспособного. Дан-
ная классификация основана на разработках 
советских ученых С. Г. Струмилина  
и Б. Ц. Урланиса [14, 15], в которой для обо-
значения вышеперечисленных возрастных 
групп использовались термины «дотрудо-
способный возраст», «трудоспособный»  
и «послетрудоспособный». Эта классифика-
ция использована для того, чтобы подразде-
лить пользователей ПГМ региона на  
возрастные группы и познавательные  
фазы (рис. 2).  
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Рис. 2. Двухпараметрическая классификация пользователей познавательной 
геопространственной модели региона 

 
 
Для того чтобы классифицировать пользо-

вателей в зависимости от информационной 
нагрузки запросов, с которыми они обраща-
ются к ПГМ региона, авторами было принято 
решение выделить различные фазы, на кото-
рых может находиться пользователь в зависи-
мости от того, насколько интенсивно он поль-
зуется картографической продукцией и как 
глубоко ее изучает. Были выделены следую-
щие познавательные фазы: 

– подготовительная познавательная фаза, 
свойственная в основном детям. На этой фазе  

пользователь только начинает знакомство с 
картографической продукцией и ее возмож-
ностями; он пользуется только самыми про-
стыми по содержанию и оформлению кар-
тами и схемами и при их изучении использует 
приемы чувственного познания; 

– активная познавательная фаза, свой-
ственная в основном подросткам и трудоспо-
собным людям молодого возраста, получаю-
щим образование. На этой фазе читатель 
карты интенсивно пользуется разнообраз-
ными, весьма сложными и загруженными по 
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содержанию картами, и картографическими 
моделями для изучения окружающего мира 
[16], а иногда и сам создает примитивные 
«картографические» изображения, используя 
знакомые ему программные продукты. При 
этом он активно оперирует приемами не 
только чувственного, но и рационального по-
знания, которое позволяет человеку мыслить 
абстрактно, устанавливать закономерности и 
осуществлять прочие логические действия 
над усвоенной информацией для получения 
новых знаний;   

– постактивная познавательная фаза, свой-
ственная людям трудоспособного и послетру-
доспособного возраста, закончившим свое 
образование. На этой фазе резко сокращается 
перечень картографической продукции, к ко-
торой пользователь проявляет интерес: это 
либо утилитарные продукты, используемые 
для ориентирования в пространстве или ди-
станционных покупок, либо карты, связанные 
с увлечениями конкретного человека (турист-

ские, исторические [17], народных промыс-
лов, охоты и рыбалки и пр.). Сокращение кру-
гозора, обусловленное погруженностью в 
трудовую деятельность, приводит к тому, что 
на этой фазе пользователь  начинает вновь 
опираться на чувственное познание и отда-
вать предпочтение несложным, интуитивно 
понятным картографическим продуктам. 
Следует отметить, что зачастую такие про-
дукты реализованы в виде мобильных прило-
жений, тогда как на стадии подготовительной 
и активной познавательных фаз  люди часто 
пользуются не только картами в мобильных 
приложениях или интернете, но и картогра-
фической продукцией, изданной в виде (или в 
составе) книги (атласы, приложения к учеб-
никам, текстовые иллюстрации и пр.).  

Разработанная классификация позволила 
установить зависимость между особенно-
стями пользователей ПГМ региона и фор-
мами востребованных картографических про-
дуктов, представленную в таблице. 

 

Формы картографических продуктов, востребованные различными  
типами пользователей ПГМ региона 

Познавательная фаза,  
на которой находится пользователь 

Формы востребованных  
картографических продуктов 

Подготовительная познавательная 
фаза 

Иллюстрированные карты и картосхемы, зача-
стую настенного формата, картографические игры 

Активная познавательная фаза Бумажные и электронные карты, трехмерные кар-
тографические модели различной сложности и те-
матики 

Постактивная познавательная фаза Несложные, яркие, наглядные электронные карты, 
часто реализованные в виде мобильных приложе-
ний 

 
Из таблицы видно, что познавательная 

геоинформационная модель региона при-
звана в полной мере удовлетворить потребно-
сти пользователей, находящихся либо в под-
готовительной, либо в постактивной познава-
тельной фазе. Этот факт, а также ориентация 
пользователей, находящихся на этих фазах, 
на чувственное познание, обусловливает сле-
дующие особенности содержания карт, вхо-
дящих в состав ПГМ региона: 

– размывание границ между элементами 
общегеографической основы и тематического 
содержания карт, предоставляемых пользова-

телю (например, на карте достопримечатель-
ностей дорожная сеть будет важным элемен-
том тематического содержания, характеризу-
ющим доступность тех или иных примеча-
тельных объектов местности); 

– картографирование «ненаучных» тем, 
которые тем не менее привлекают внимание 
широких слоев населения (например, карты 
мест, где расположены граффити; карты при-
ютов для бездомных животных и пр.);   

– особое выделение и ограничение доступ-
ности  карт на «взрослую» тематику, сведения 
из которых не должны быть доступны несо-
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вершеннолетним в соответствии с действую-
щим законодательством или морально-этиче-
скими нормами, принятыми в российском об-
ществе (например, карты, связанные с темами 
преступности, сексуальной жизни и т. п.); 

– низкая графическая нагрузка карты, об-
легчающая пользователю концентрацию на 
условных знаках картографируемых объек-
тов (следует заметить, что информативность 
карты при этом может быть достаточно высо-
кой, и обеспечиваться за счет использования 
мультимедийных и анимационных возможно-
стей современных электронных карт, когда 
информация подается пользователю порци-
онно (в результате клика или тапа по услов-
ному знаку и пр.)); 

– высокие требования к качеству дизайна 
картографической продукции, причем со всех 
трех основных позиций: с точки зрения син-
тактики, семантики и прагматики.  

 
Выводы 

 
В настоящее время популяризация карто-

графических произведений среди широких 

кругов населения стала неоспоримым фак-
том. Массовый приток пользователей карто-
графической продукции, обладающих мини-
мальными (на уровне средней школы) навы-
ками работы с картами обусловливает акту-
альность существенного изменения подходов 
к созданию современных тематических карт. 
Это изменение заключается в опоре прежде 
всего на более свойственные человеку при-
емы чувственного познания (в то время как 
ранее карты создавались преимущественно  
с акцентом на научное познание, основанное 
на рациональном мышлении). В сложив-
шихся условиях важной задачей картографов 
является создание познавательных геопро-
странственных моделей и карт, содержание  
и оформление которых интуитивно понятно 
пользователю.  

Для решения этой задачи предложено со-
здание познавательной геопространственной 
модели региона, которая представляет собой 
инструментарий по систематизации и визуа-
лизации сведений из существующих баз гео-
данных в удобной и понятной форме широ-
кому кругу пользователей.  
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Geospatial modeling of a region as a means for cognition of 
the surrounding world for a wide range of users 
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Abstract. The article discusses modern capabilities for modeling and visualizing geospatial data in 
the GIS environment from the viewpoint of creating cartographic works for a wide range of users. 
The article describes the process of cognition of the mapped territory by the map user, highlighting 
the use of various forms of  cognition  (sensual and rational   cognition). A new type of cartographic 
product is proposed - a cognitive geospatial model (CGM) of the region. Its characteristic feature is 
cartographic visualization of data, designed for sensory cognition, which is more typical for users 
who do not have special cartographic training. A division of users is introduced in accordance with 
the phase of cognition in which they are located. A two-parameter classification of users of cognitive 
geospatial models is substantiated depending on their age and phase of cognition. The features of the 
content of maps included in the CGM of the region are formulated. A conclusion about the importance 
of the CGM of the region as a tool for obtaining new knowledge about the region by a wide range of 
users is drawn. 

 
Keywords: cognition, cognitive map, cognitive geospatial model, geospatial modeling, geoinfor-
mation mapping 
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