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Рассмотрены особенности создания интерактивных web-карт на территорию города. Вы-

делены в отдельные категории карты, созданные с Google–, Яндекс–, OSM–картографической 
подложкой со строго определенным набором точек интереса (POI), и карты, созданные в ГИС–
приложениях. Предложена технология создания интерактивной карты, включающая основные 
этапы: проектирование математической основы, создание географической основы, формиро-
вание тематических баз данных, создание web-карты. В рамках данной технологии опреде-
лены масштабные уровни карты, рассмотрен выбор картографической проекции. Определены 
источники для создания интерактивной карты, а именно, географическая основа, данные ре-
формы ЖКХ, тематические данные. Установлены взаимосвязи тематических объектов c об-
щегеографическими элементами содержания карты. Представлена технологическая схема со-
здания и наполнения пространственной базы данных на участок города. Рассмотрен этап фор-
мирования тематических данных из различных источников. Представлена технологическая 
схема создания интерактивной web-карты. Описан процесс создания интерактивной логики. 
Данная технология позволяет с лёгкостью вносить обновления в тематическую базу данных, 
что обеспечивает быстрый доступ к информации конечного потребителя. 
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The features of creating interactive web-maps on the territory of the city are considered. In a 

separate category maps created with Google, Yandex, OSM mapping a substrate with a certain set of 
points of interest (POI), and maps created with GIS applications. The technology of creating an in-
teractive map is proposed, which includes the main stages: designing a mathematical basis, creating 
a geo-graphic basis, forming thematic databases, creating a web map. In the framework of this tech-
nology, the scale levels of the map are determined, and the choice of the cartographic projection is 
considered. The sources for creating an interactive map are identified, namely, the geographical basis, 
housing and utilities reform data, and thematic data. The interrelations of thematic objects with gen-
eral geographical elements of the map content are established. A technological scheme for creating 
and filling a spatial database for a city site is presented. The stage of forming thematic data from 
various sources is considered. The technological scheme of creating an interactive web map is pre-
sented. The process of creating interactive logic is described. This technology allows you to easily 
make updates to the thematic database, which provides quick access to the information of the end 
user. 

 
Keywords: interactive map, web-mapping, geographic information system 
 

Введение 
 
На сегодняшний день на территории некоторых городов России не разрабо-

тано ни одной веб-карты, позволяющей получить подробную информацию об 
учреждениях в городе. Единственное существующее решение – портал открытых 
данных города, на котором учреждения представлены в очень узком диапазоне 
(только один вид объектов) и достаточно неудобно для пользователя. При этом 
на территории города находится несколько тысяч актуальных объектов, инфор-
мация о которых не сведена в единую систему. 

Государственные учреждения мало заботятся об удобстве пользования сво-
ими сервисами для конечного пользователя и предоставляют свои данные прак-
тически всегда исключительно в текстовой форме, тогда как интерактивная карта 
является одним из лучших способов представления пространственной информа-
ции. Пользователю намного проще воспринимать информацию не только в тек-
стовом, но и в наглядном графическом виде [1–6]. Карта в свою очередь объеди-
няет в себе эти два вида представления информации, что дает возможность поль-
зователю быстро и удобно получить интересующие его данные. 

 
Методы и материалы 

 
Проведя анализ существующих интерактивных карт за рубежом и в России 

можно сделать выводы о том, что в данной сфере существует два типа карт: 
1. Созданные с Google–, Яндекс–, OSM–картографической подложкой со 

строго определенным набором точек интереса (POI). Их можно охарактеризо-
вать, как малопригодные для использования картографические произведения. 
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Это связано с тем, что не проведена генерализация POI (они накладываются друг 
на друга, по значимости не отбираются на разных масштабах) и общегеографи-
ческой основы (используются типичные алгоритмы API картографических веб–
сервисов) по значимости; 

2. Созданные в ГИС-приложениях карты городов. Отличаются многообра-
зием примененных условных обозначений, проведена нередко качественная ге-
нерализация, имеется возможность отобразить на карте только необходимые 
объекты и отправить на печать. Часто части города поделены на сегменты, что 
позволяет избежать перезагруженности карты объектами POI. Крайне немного-
численны. 

Здесь следует пояснить некоторые термины. Под картографической под-
ложкой мы понимаем картографическую основу, служащую для географической 
привязки, накладываемых на нее тематических данных. Состав объектов пред-
ставлен общегеографическими элементами: гидрографией, дорожной сетью, гра-
ницами, населенными пунктами (на мелком масштабе) и домами с адресами (на 
крупном масштабе). Часто картографическую основу называют базовой картой, 
которая служит фоновым изображением для тематических слоев. На интерактив-
ных картах предусмотрена возможность выбора картографической основы са-
мим пользователем или адаптацией вида подложки под тематическое содержи-
мое. Если рассматривать классические картографические сервисы, такие как 
Google maps, Яндекс Карты, то там представлены три картографические под-
ложки: схема (или карта), спутник (или снимок) и гибрид. 

С технологической точки зрения картографические подложки реализовыва-
лись как тайловые растровые слои. Так как рендеринг тайловых слоев является 
ресурсоемкой задачей, то обновление происходило с некоторой периодично-
стью. Не так редко, как обновление топографических карт (раз в 10 лет), но и не 
мгновенно. Процесс непрерывного обновления растровых тайловых слоев был 
реализован в проекте OpenStreetMap. Перерисовка тайлов происходила только 
на тех территориях, где происходило обновление векторных данных. Задержка 
обновления тайлового слоя после внесения векторных данных в пространствен-
ную базу данных на небольшую территории составляет от нескольких секунд до 
5 минут. При обновлении тайлового слоя на весь мир затрачивается на порядок 
больше времени. 

Вследствие вышесказанного можно сделать вывод, что подготовка растро-
вых тайловых слоев является долговременной и трудоемкой задачей, что не поз-
воляет адаптировать их объектовый состав и оформление под тематическое со-
держание «на лету». Следует готовить несколько растровых тайловых слоев под 
конкретные задачи. 

В настоящее время осуществляется переход от растровых к векторным тай-
ловым слоям. У векторных тайловых слоев есть ряд преимуществ над растро-
выми: более быстрая загрузка картографических данных, возможность менять 
оформление без изменения данных самого тайла (одна картографическая под-
ложка может быть по-разному оформлена). Данная технология является предпо-
чтительной для использования при интерактивном web-картографировании. 
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Помимо картографической подложки на интерактивной карте присутствует 
тематическое содержание, которое может быть представлено как в виде точек 
интереса POI, так и других видов данных, например, полигональных и линейных 
объектов, поверхностей, анимированных условных знаков [7, 8]. 

Перейдём к этапам создания интерактивной карты: 
 проектирование математической основы; 
 создание географической основы; 
 формирование тематических баз данных; 
 создание web-карты. 
Картографирование городской территории обычно происходит по город-

ским районам. Городской район – это административно-территориальная еди-
ница в составе города. В разных городах имеет разные обозначения: район, му-
ниципальный округ, поселки, сельские советы в составе города. При делении на 
городские районы, обычно, опираются на численность населения, т.к. население 
распределено по городу неравномерно, то и размер районов отличается. Напри-
мер, в Москве площадь районов варьируется от 2,11 км2 (Арбат) до 206,26 км2 
(поселение Вороновское). Площадь районов говорит о небольших по площади 
территориях, а, следовательно, о необходимости составления ГИС-проекта  
в крупных масштабах. 

Охват территории на самом крупном масштабном уровне долен показать 
пользователям отдельные дома с прилегающей территорией (1:500), максималь-
ный охват территории должен содержать весь город в его административных гра-
ницах (1:300 000 – 1:500 000) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Охват территории на разных масштабных уровнях 
 
 
Говоря о математической основе интерактивных web-карт в части картогра-

фических проекций [9–12], невозможно обойти нормальную равноугольную ци-
линдрическую проекцию Меркатора на эллипсоиде (EPSG:3395), которая приме-
няется на отечественных геопорталах и проекцию Меркатора на сфере 
(EPSG:3857), применяемую на зарубежных сервисах. При всех недостатках про-
екции при мелкомасштабном картографировании (сильное искажение форм, ис-
кажения площадей, невозможность показать приполярные территории), карты 
городов составляются и отображаются в крупных масштабах, где перечисленные 
недостатки проекции нивелируются смещением главной параллели проекции на 
широту картографируемой территории (например, на широту центроида города) 



 

173 

и небольшим протяжением картографируемой территории в меридиональном 
направлении (рис.2). Тем не менее существует возможность изменить проекцию 
Меркатора на более подходящую проекцию на мелкомасштабных уровнях. При 
картографировании города территория показывается в проекции Меркатора, а на 
обзорном масштабном уровне показывается вся страна в конической проекции. 

 

 
Рис. 2. Искажение площадей на территорию города Москвы  

в проекции Меркатора (слева) и проекции Гаусса-Крюгера (справа) 
 
 
Создание географической основы на территорию города представлено  

в виде технологической схемы на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Технологическая схема создания и наполнения  
пространственной базы данных на участок города 
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Источниками данных могут служить данные Фонда федеральных простран-
ственных данных, Единой электронной картографической основы, данные ди-
станционного зондирования Земли, открытые данные OpenStreetMap [13] и Ре-
формы ЖКХ [14]. При чем метрическая информация представлена во всех ис-
точниках, кроме данных Реформы ЖКХ, а самая полная информация о жилом 
фонде сосредоточена в Государственной корпорации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства в разделе открытых данных.  
Т.к. данные не содержат координат объектов, а только почтовый адрес, то необ-
ходима процедура геокодирования [15]. 

Источники данных проверяются, кодируются и классифицируются в соот-
ветствии с внутренним классификатором, при необходимости доцифровыва-
ются, и помещаются в пространственную базу данных [16–19]. Данный этап ре-
ализуется в геоинформационной системе и контролируется картографом как  
в визуальном плане при помощи макета (рис. 4), так и в табличном при помощи 
таблицы атрибутов. 

Формирование тематических данных происходит путем запросов к соответ-
ствующим ведомствам, получению тематических баз данных или ручному 
наполнению баз данных из открытых источников. 

 

 
Рис. 4. Макет карты на участок города 

 
 

Обсуждения и результаты 
 
Технология создания интерактивной web-карты представлена на рис. 5. Из 

данных, полученных из пространственной базы данных формируется ГИС-
проект, настраиваются отображение объектов по масштабным уровням, оформ-
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ляются слои в соответствии с принятым классификатором и размещаются под-
писи. На выходе получаем стили web-карты, которые передаем в визуализатор 
пространственных данных и получаем картографическую подложку в виде тай-
лового слоя для общегеографического содержания. Тематические слои также 
оформляются и передаются на карту в виде GeoJson файла. 

Процесс создания интерактивной логики выполняется в два этапа: проекти-
рование компоновки web-карты и программирование интерактивных элементов. 
Используются js-библиотека leaflet для отображения картографической инфор-
мации в браузере пользователя, https-протокол для передачи данных, серверный 
язык программирования php, файловый сервер для хранения тайловых слоев  
и база данных PostgreeSQL [20] с пространственным расширением PostGIS [21] 
для хранения векторных данных. 

 

Рис. 5. Технологическая схема создания интерактивной web-карты 
 
 

Заключение 
 

По результатам выполнения всех технологических этапов получаем ин-
терактивную web-карту, которая размещается на хостинге и становится до-
ступной в сети Интернет. Данная технология позволяет с лёгкостью вносить 
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обновления в тематическую базу данных, т.к. все данные хранятся в удаленной 
пространственной базе данных и передаются на карту по запросу пользова-
теля.  

Это позволяет быстро доставлять информацию до конечного потребителя 
и предоставлять геоинформационные услуги на высоком уровне. 
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