
Г т о м ^ ч т о  Д л яТ р о в е д Г н и Г ге Г , ДЗЄТ возможность сделать  вьівод 
ПОСТИ ОСИ Цилиндрической о б п п  І 0Г0 контРо л я ,прямолинеи 
от круговой непd t n  олочки, форма которой отличается

це, 7 рь'  т яж ести  К0НТУРНИХ 
кривьіх сечений совпалают Г ЦентРЬІ т р е с т и  контурних

ствующих контурньїм кпиикім оТрами тяжести КОНХОИД, соответ 

трудноети. Створная линия Л ’їгЛ пПИСЬ конхоид не представляє? 

турньїх кривьіх Дйух сечений Н рппаЄТСЯ ЦЄ„НТРЗМИ ТЯЖЄСТИ КОІІ 
определяетея как отклонения ^ ПРЯМ0ЛИНЄИН0СТЬ оси  оболочки 

сечений от створной линии. центР °в тяжести контролируемьі.х

м е н т Г х С°зКа в о д о Г ^ ^ з в ' вуТ о Т ^ С то о и те ^  ВьШЄрка в Ра Щ аю щ ихся печей це 
нер Е. Т„ Митрофанов А А Барків В  “ а Рх н тек тУРа - 1964. 2. Ваг
ко н тро ля В сам олетостпоении М М ЛаЗЄРНЬІЄ и опги чески е мето;.,,І 
ский Ю .Н ., Ханжонков Ю С с Г  м^ ’п троение’ 1^ 7 .  3. Миколи'
вр ащ аю щ ей ся печи. іів р т ш .р J  Д Ж ВТ , ш пРя молинейности корпус;і 
м етки  колонньїх  аппапятон  г п т /  1973, № ю. 4, Н овьій способ рач-
ский А . М ., Д ав ь ід уш к и н  В М  и лп f НИЄ у  ЛЗЗЄра ( Н еРеТИН Ю. И „ Покров- 
НИЄ, 1974, № 9. 5. Gomoliszewski I GocaTf а неФт*ное м аш инострос.
odksztalcen piecow obrotowyck. - C e m e n t ! '  W a ^ n o ^ p t  1f Z ^ T s .  S S f f i g
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Г. А. ШЕХОВЦОВ

/ V I н о г п і/ п д т і  М Е ТОД ЗАМЕНЬІ  
М НСГО КРДТНЬЇХ  ГЕО ДЕ ЗИЧ Е СКНХ  ЗА СЕЧЕК  

НА З К ВИ В А Л Е Н Т Н Ь ІЕ  ИМ ПРОСТЬІЕ

которой уч а^ тау ю Г все го  л в - Г н я ПОНИМать °Днократную  засечку , в 
тов на определяемьій. нап равлення с д в у х  исходньїх пунк-

ственной и зТрТбСеТж н Г 7 „ Т е р Г ™ К Ч то Р° бНО 0свещена в  отече- 1 
засечек, то здесь изеестньтр г п п г п ґ  к а сается  многократньїх
к а к  правило, корректнн  лигнь пп» ° ЦЄНКИ точности трудоем ки  и, 
шинстве они лишеньї наглягтнпг^ некот°Р ЬІХ допущеннях. В боль- 
информации. П озтому р а з р а б о т к / мр™  НЄ ДЗЮТ исчеРпьівающей 
засечки на зквивалентн ую  ей n n n r r v l?  Заменьі многократной 
скольку  она позволяєт ростую п редставляет  интерес, по-

чек, и с м л ь з у я . ^  ТОЧНОсти многократньїх засе-
-  облегчить решение В О И П О Р Я  Д ОДНОКРатн м * засечек; 

оценки точности геодезическихРпостроенийИЗаЦИИ И а в т о м а т и за Ц«"

ко/і з к ^ ^ а л е н т н о й ^ ^ м е н н  л ю б о й ^ / гр ч пРедлагае- с̂я  методика та-
лзмсренньїх угловьіх  и линрйнкту при любом соотношении
пості» „олностью использовать ВСР 3„ f , MeHT0B- 0 н а  Дает возмож- і іользовать все наблюденньїе связи  определяе-
10Н і

Засечки. ивалентна подере анализируемой многократной

т о й  и малой полуосей подери  и с п о л ь зТ е ^ п ер и м , е т  о Л  u* 
.'іамьїкающеи квадратического  полигона обозна ?ен На я  5  

; ;р~ ннь,е в работе  [1] формуль- ^

2,ц2 ■ в2 -  ^  M2 -  V / 7
і з ’  °  П  +  q V  ( / 7 ) * - - ( ф а .А1 п - я ї  ^ " т г г а ( і )

К онф игурапи . квадратического  полигона зависит от опиенти

— е ' д  З г
[ на П. Иньїми словами, необходимо иметь новий п м и го н  

лентнни по своеи величине исходному Ооиентипппк-я - 
отрезков^ будет  характеризо- У' и РИентИРов™ таких
вать  двойньїе дирекционньїе уг- 
льі направлений простой засеч 
ки, а по длине отрезков можно 
судить о длине сторон простой 
засечки.

ПУСТЬ (рис. 1) зам ь їкаю щ ая 
/—о квадратического  полиго
на многократной засечки ори- 
ентирована относительно коор
динатних осей под некоторнм 
углом  2ф 0 (полигон многократ
ной засечки на рис. 1 не п о ка 
з а н у  Р адиусом , равньїм поло- 
вине периметра полигона Щ2 
проводим (в м асш таб е  з а м и к а -  
ющєи) из точек Т И 6' к а к  из 
Цєнтров д в е  дуги , которьіе

їхарактеризует зл ем ен ти  преютой І а с е ч к ™ 4601^̂ 1̂  П° ЛИГ° Н
; а к ,  ориентировка отрезков Т— 1 и і —&

ДВОИНИМ дирекционннм у гл а м  2 а ,  и 2 г , L PnnB соотвиетственно
лентной засечки., Разность д в о й н ь т у  п і  СТ0Р0Н простой зкви ва-  dJHucTb двоиннх дирекционннх углов д аст

Рис. 1. П олигон простой зквн вален тн о й  
засечки .

І ПО



удноенньїй угол засечки 2у.  П оскольку  треугольник Т— 1—6'  pan- 
победренньїй, находим:

<?з „ _  2 ф0 - т  2ср0 + Т  (2)
cos Ч — j j  ' а і “ — 2—  ’ “2 = — 2 ‘

Угол 7 , подсчитьіваемьій по формуле (2 ) ,  находится в пределах 
0°—90°. Контролем правильносте вьічисления дирекционньїх углои 
простой засечки сл уж и т  равенство

2ф0= а і + а 2. (3)|

Если угол  2ф0 меньше у гл а  у ,  то к  н ем у следует  прибавить 360и. 
Ориентировка и размерьі подерьі не изменятея , если дирекциоп- 
ньш угол одной или обеих сторон простой засечки поменять на 
обратньїе. В сл уч ае  заменьї только одного из дирекционньїх углои 
на обратньїй, угол  засечки будет  180°—у .  При зам ен е  обоих дії 
рекционньїх углов  на обратньїе угол  засечки остается  прежним, 
т. е. у.

Отрезки Т—1 и 1—6' равньї половине периметра и характери 
зую т в зависимости от типа засечки величиньї р a. q l , q i , p Sjl 
( p S i—p a . q i )  И ЛИ  (Psi —Pvi q ! ) [ 1 ] -  Здесь /?a,p,s — веса  измеренньїх 
злементов засечки ; qi — градиентьі направлений или углов. Веса 
и градиентьі направлений вьічисляются по формулам:

р J
Ра, р, 5 — ~~2 » QІ =  7Г ’ (^) І

а градиентьі у глов  определяю тея по методике, приведенной в [11 
Длиньї сторон простой зквивалентной засечки 5-і и S2 могуі 

бить  найденьї следующим образом . Т ак ,  при м ногократннх зассч- 
к а х  — прямой угловой, азимутальной , обратной угловой и комбн- 
нированной имеем П : 2 = р аД\ = P a 2q l  =pa .q2 н п о л агая  Р а = | Л  
находим

5 , - 5 ,  =  — £ = .  (5)

2

Что ка с ае т с я  линейной засечки, то здесь достаточно о п р ед ел іт .  
ногрешность измерения ее сторон, т а к  к а к  в ф ормулах оценки том 
пости простой линейной засечки длиньї сторон непосредственно ІНІ 
участвую т. П оскольку  П : 2 =  p Sl =  p Si, то

m Sl =  m s 2 («'I

V 2
При линейно-угловой засечке  П / 2 = ( р ві—Pa{q\) — {Ps2—Р«//>) 

Иеходи из равенства  отрезков Т— 1 и 1—6', примем p Si =  Ps2= P »  А 
1,0, Р а Г - Р а ^ Р и  и qi =  q z = q ,  следовательно, /7/2 =  {ps—Pa<7 1

Рис. 2. С х ем а  сети  и вс тавк и  (а )  и простой зкви вален тн о й  засеч ки  (б ) .

Таким образом, аналитическое решение задачи  по зам ене  м н о п ь  
кратнои засечки на зквивалентн ую  ей простую осущ ествляется  в 
следующеи последовательности.

1. В и ач ал е  по ф ормулам  (4) вьічисляют веса  измеренньїх зл е 
ментов и градиентьі направлений или углов  многократной засечки

2 . Вьічисляют периметр, з ам н каю щ ую  полигоиа и ее двойной 
j дирекционньїи угол по ф ормулам :

п  =  2  a n  (<732) 2 =  ( у  a L s in 2 а \  +  
і = 1 4  = 1 /

п

/ » v 2 2  a ' Sin 2« ‘
- f  у ;  a iCos 2аг , t g 2 To =  b i --------------- . (8>

' 1 ' о> а  і cos 2а1
і  = 1

В ф ормулах (8 ) величина а  зависит  от вида многократной за- 
( ечки и д л я  различньїх засечек  она приведена в таб л  2

При вичислении по формуле ( 8 ) двойного дирекционного у гл а
і ф0' большои оси подери следует  придерж нваться  следующего 
правила. Если числитель и зн ам ен ател ь  дроби (8 ) положктельньї, 
ю 2ф0і — 2Фо. Ьсли они отрицательньї, то 2ф0, =  180°+ 2Фо. При по 
- ™ ЛГ М числителе и отрицательном зн ам ен ателе  2ф0 =  

^Фо, а при отрицательном числителе и положительпом зна 
менателе 2фО| =  360 —2ф0.

Зная ,  что p a — \x2 : m l } после несложньїх преобразований получим 
с _  с  __ Н-Р

-------------7 = н -  (7)

иий3аДа^ С̂  В Ф° рМУЛах ^  погрешностью m a угловь іх  измере- 
л е н га о Г з а ?е ч к и ШСЛИТЬ соответствУюЩУю ей Д-™ну сторон зкви ва-



3. З атем  по ф ормулам  (2 ) ,  (3) вьічисляют угловьіе , а  по 
ф ормулам  (5 ) ,  ( 6 ) или (7) — линейньїе злем ен ти  простой зкви 
палентной засечки.

П о каж ем  решение задачи  на примере (рис. 2, а ) ,  которьій взят 
из pa боти [ 1].

П усть исходнне пункти  I, II и III независимн, а д л я  определения 
координат ТОЧКИ Т измерени у гл о в и е  (а , ,  |3*) и линейньїе (5г) ЗЛО 
менти , комбинация которих определяет тот или иной тип засечки

— п р ям а я  у гл о в а я  (измерени у г л и  |33, (34, fb и |36) ;
— ази м у т ал ь н ая  (измерени дирекционние у г л и  а і -т, а ц - т и

я і і і - т ) ;
о б р атн ая  у гл о в а я  (и змерени у г л и  Рі, |32) ;
— комбинированная (измерени у г л и  |3Ь р2, . . .  , р6) ;
— линейная (измерени расстояния 5/_т , SU- T и S IU- т ) ;  

линейно-угловая (и змерени у г л и  (Зі, (32, . . . ,  Рб н расстояння
0 //-Т и S m -т) .

На рис. 2 , 6  приведена схем а  простой зквивалентной засечки, 
зл ем ен ти  которой требуется  определить.

В работе  [1] подробно рассмотрено вичисление весов, градиеи 
тов и периметра, а т а к ж е  графический способ определения двойно- і 
го дирекционного у гл а  большой оси подери и длиньї з ам н к аю щ с /t і 
полигона. П озтому остановимся подробнее на аналитическом опре- 
делении величин зам и каю щ ей  и ее двойного дирекционного угла, ] 
участвую щ их в дальнейш ем в методе зквивалентной зам ен и . Иі' 
ходние даниьіе , в з я т и е  из р аб о ти  [ 1], представленій в табл . І 
Аналитические раечети  вьіполненьї с помощью микрокалькуляторл  
TJ-57 T exas  Ins trum ent.  1

Р е з у л ь т а т и  вичислений по ф ормулам  (8 ) д л я  различного тиші 
засечек  приведени в табл . 2 (в  знам ен ателе  п о казан и  значення 
периметра, з ам и каю щ ей  и ее двойного дирекционного у гл а ,  в з я т і .іг 
из р аб о ти  [1]) .

По величине периметра, з ам и каю щ ей  и ее двойного дирекцион 
ного у гл а  вьічисляют у гл о в и е  и линейньїе злем ен ти  простих зкви 
вал ен тн и х  засечек.

Прямая угловая засечка, формульї (2) и (5 ) :

Т ~  arc  cos == 82° 20 ' (82°),
1,207 v '

81° ЗО '+  360° -  82° 20'----------- X — ------------------- =  179035, (Оо^
2

8 1 0 ЗО' +  360° 4- 82° 20 '
=  2 6 1 °5 5 '  (82°).

Здесь  и д а л е е  в скобках  по казам и  р езул ьта ти  графических он* 
ределений угловьіх  злементов простих засечек 

Контроль: 179°35 '+ 261 ° 5 5 '= 8 1 °30'.

о _  о 206265 _
*̂ і ^2 ~  —. — — 2655 м.

V 0,6035

M 2

Т а б л и ц я  1
Градиентьі, их дирекциониьіе угльї и веса измеренньїх злементов

В еличини, 
тип з а 

сечки

Н ап р авл ен н я , угльї
ГІогреш- 

ность 
единицьі 

в е с а , |х
І - Т і і - т I I  -т и і-т Р. Р,

с
<];, ---------

CM
0 ,764

І
0 ,516 0 ,516 0,458 0 ,870 0 ,460 —

2 а і , гр а д 60 252 252 142 134 6 —

П р я м а я
у г л о в а я

Ра і
1,000 1,000 0 ,750 0 ,750 — — 3",8

А зи м у
т а л ь н а я

Р%
0 ,330 0,780 — 1,000 — — 2" ,8

О б ратн ая
у г л о в а я

Щ
— — — — 0,460 1,000 3" ,6

К ом бини
р о ван н ая
Р*і> Р?і

0 ,920 0 ,920 0,700 0 ,700 0 ,460 1,000 3 " ,6

Л и н ей н ая

Р'і
1,000 0 ,480 0 ,380 — 7,9 см

Л инейно-
у г л о в а я

PS .

Р*і, РЬ

1,000
7 ,580

0 ,480
7,580 3,840

0 ,380
3 ,840 2,160 4,710 7 ,9  см

Т а к а я  простая у гл о в а я  засеч ка  (рис. 2, б)  будет  зквивалеитн а 
многократной прямой угловой (рис. 2, а ) ,  если погрешности углов 
/«З, и т р 2 б у д у т  р авн и  3 " ,8 = | і (табл. 1).

А зи м утал ьн ая  засеч ка ,  формульї (2 ) и (5 ) :

0 166
Т =  a rc  cos ^ — =  74° 10'  (75°),

143° ЗО'— 74° 10' 
ttl = ------------ ---------------=  34° 40 '  (33° 3 0 ') ,

143° ЗО' 4 -  74° 10' 
а 2 = ------------ --------------- =  108° 50 '  (108° ЗО').

8 - з 999 и з



Т а б л  и ц а  2
П ерим етр , з ам ь їк аю щ ая  и ее  двойной дирекционньїй уго л  

д л я  различньїх  засеч ек

№
П/П

Тип
засечки а п 2

? з 2<Ро

1 П р я м а я 1 ,2 0 7 0,161 8 1 ° 3 0 '
у г л о в а я 1 ,2 1 0 0 ,1 6 2

оСМсо

2 А зи м у та л ь  М 0 ,6 1 0 0 ,1 6 6 143 °3 0 '
н ая 0 ,6 1 0 0 ,1 6 0 142°

3 О б р атн ая
Р Р/ я.1

0 ,5 6 0 0 ,2 7 4 9 6 ° 4 0 '
у г л о в а я 0 ,5 6 0 0 ,2 7 0 95°

4 К омбинпро- Р«, І 1 ,675 0 ,4 1 8 9 1 ° 4 0 '
ван н ая

РР, 1 ,670 0 ,4 1 2 91°

5 Л инейн ая Р^ 1 ,860
1 ,860

0 ,6 4 6
0 ,6 5 0

2 6 5 ° 2 0 '
2 66°

6 Л инейно- ( р  *г-Р«/ яї) - 9 , 0 4 2 2 ,1 1 9 7 8 с0 0 '
(Р  sr - М / «?) — 9 ,0 2 0 2 ,1 2 0 7 6°

Контроль: 34о4 0 '+ 1 0 8 о5 0 ' =  143°30' 
с _  206265о , — о 2 3735 м.

V  0,305
Т а к а я  простая а зи м ут ал ь н ая  засеч ка  (рис. 2 , 6 )  б удет  зкви 

валентна многократной азимутальной  (рис. 2, а ) ,  если погрешность 
ее дирекционньїх углов т а, и т «2 б удет  равн а  2" ,8  =  (Х (табл . 1).

О братная у гл о в а я  засеч ка ,  формульї (2) и (5 ) .
Строго говоря, на рис. 2, а  п редставлена простая о б р атн ая  у г л о 

в а я  засечка .  Но на зтом примере п о ка ж ем  м етодику  ее зк ви вал ен т 
ной заменьї на простую прямую  угловую  засечку . З т а  методик;і 
применима и в том случае , ко гда  при точке Т измерено три и более 
углов :

0 274
7 =  arc  cos —----- = 6 0 °  4 0 '  (61°),

а

0,560 
96° 4 0 ' -  60° 40 '

18° 00 '  (17°),

(78»),

Контроль: 18o00'-f-78o4 0 '= 96°40'.

5  =  5  =  206265 =  3898 ^
V 0,280

114

Г акая  п р ям ая  у гл о в а я  засеч ка  (рис. 2, б) будет  зкви вален тн а  
обратной угловой (рис. 2, а )  при условии гпа, =  гпя =  ц =  3" 6 
(табл. 1) .  ^

Комбинированная засеч ка ,  формульї (2 ) и (5 ) :

у  =  a rc  co s  =  7 5030 '  /76оч 
1,675 v ’

91 ° 40 ' _  75° ЗО' 
а і = ----------- ------------ -  8° 05у (7° ЗО'),

jZ*
910 40 ' +  75° ЗО' „ 

а2 — ------------------------ = 8 3 °  35 '  (83° ЗО'). .

Контроль: 8°05 '-f -83°35 '= 91°40 '

с  _  с  _  206265 ппси
і — 5  2 — - —  —  — 2254 м.

V 0 ,8375

Т аки м  образом, комбинированная засечка  (рис. 2, а)  может 
оьіть зам ен ен а  зквивалентной ей простой угловой (рис. 2 б )  если 
погрешности углов т р ,  и т 3а б у д у т  равньї 3",6 =  li (табл . 1) ’

Л инеиная засеч ка ,  формульї (2 ) и (6 ).
П р еж д е  всего необходимо двойной дирекционньїй угол  замьі- 

кающей линейной засечки поменять на обратньїй. Зто  вь ізвано тем, 
что ее ориентировка отличается  от ориентировки замь їкаю щ ей уг- 
ловои засечки на 180°, что сл едует  учить івать при вьічислении

, ^ o PeiT o Z l' 0r0  УГЛЗ П0 Ф°Рм Уле (8 ) .  В наш ем случае  zoo zu 1 oU — 85 2U , а з а те м  по изложенной вьіше методике вьі- 
числяем:

0,646
Т =  a rc  cos —-----=  69° 40 '  (69° ЗО'),

1,860

85° 2 0 ' -  69° 4 0 '  
а, ---------------------- ------ =  7 5(/ ( 8 °),

а 0 =

2
85° 20 ' +  69° 40 '

77° ЗО' (77° ЗО').

Контроль: 7о5 0 '+ 7 7 о3 0 '= 8 5 о20'.
Т а к а я  простая линейная за с еч ка  (рис. 2, б )  будет  зквивалентн а 

многократной линейной засеч ке  (рис. 2, а ) ,  если
7 9

m Sl =  m Sl =  - ~ =  =  8 ,19 с м .
1/0,93

Линейно-угловая з ас еч ка :  формульї (2 ) и ( 7) .
Здесь  при вьічислении периметра многократной линейно-угло- 

вои засечки, замьїкаю щ ей и ее двойного дирекционного у гл а  бьіли 
взятьі разности ( p s - p ^ q f )  и ( p s - p ^ j ) .  Значення разностей и 
периметра получились со знаком  минус, что у к а з ь ів а е т  на более

8 *
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ІІІіК’ОКуЮ гочность угловьіх  измерений по сравнению с линейньїми. 
Н р езультате  зтого зам ь їкаю щ ая  имеет ориентировку, обратную ее 
ориентировке при линейной заеечке .  Следовательно, а і  и аг вичис- 
ЛИІОТСН непоередственно ПО ВЄЛИЧИНЄ 2фо,, полученной по форму
ле (8 ) .

Y =  a r c c o s ^ ^  =  76°30 ' (76° ЗО'),
1 9 ,042

си1 =  78° 00 '  76^_3(У _  Q0 45/ (0О))
2

а2 =  78° QQ/ +  7 6°3(У =  77о 15, ( 76° ЗО').
2

Контроль: 0°45 '+ 77°15/= 7 8 ° 0 0 ' .
Зная ,  что (і =  7,9 ем, и приняв, по аналогии є [1], т а = т а =

— 2",9, находим по формуле (7)
5 і = = 5 а =  7 >9 Ч  2 0 6 2 6 5 _ == 2391 м>

1 2,9 1 / 1 + 4 ,5 2 1

Таким образом , м ногократная  линейно-угловая засечка  
(рис. 2, а)  м о ж ет  бьіть зам ен ен а  зквивалентной простой линейно- 
угловой (рис. 2 , 6 ) ,  в которой S i  и 5 г  измереньї с погрешностью 
7,9 см, а (Зі и р2 с погрешностью 2",9.

В заклю чение отметим, что угловь іе  злем ен ти  простой з к в и в а 
лентной засечки  м огут  бьіть измереньї непоередственно на схеме^, 
построенной по принципу, п оказанном у на рис. L Д л я  каж дой  
засечки р е з у л ь т а т и  таки х  графических определении даньї в скоб
ках . Точность графического способа в конечном итоге не уступ ает
аналитическому.

Д л я  вьічерчивания подер по известньїм А о, В  о и фо можно ис
пользовать специальньїй прибор [4]. Подерьі простих зкви вален т- 
них засеч ек  м огут  бить  вьічерченьї и без предварительного внчис- 
ления их злементов , например, по методике, описанной в работах  
[2, 3] или с помощью прибора «П одерограф » [5].
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К А Р Т О Г Р А Ф И Я

У Д К  528.942

А  В. БРЮХАНОВ, В. С. ТИКУНОВ

Ф ОТ О ГРА Ф ИЧ ЕС КИ Й СПОСОБ ПОЛУЧЕНИ Я 
ПРОСТЬІХ А НА М О РФ И РОВА НН ЬІХ  ИЗОБРА Ж ЕНИ Й

А наморфозами в современной географической ли тературе  на- 
зь іваю т изображения, производнне от традиционннх кар т ,  линеи- 
ньій м асш таб  которнх трансф ормируется и варьи рует  в зави си 
мости от величиньї плотности (интенсивности) явлений на исход- 
ной карте .  Н а анаморфозе плотность (интенсивность) явлення 
распределена равномерно в плоскости изображения, з а  счет чего 
трансформируются плановьіе координати исходного просі ран- 
ства .  Иначе, анаморфоза — изображение в пространстве виров-
ненного явлення.

П р акти ка  создания анаморфоз насчи ти вает  несколько десяти- 
летий. Однако большинство известних анаморфоз строятся  вруч- 
ную с весьм а  низкой точностью. Кроме того, очевидно, что 
решений в таки х  сл уч аях  столько, сколько составителей. В некото- 
р и х  сл уч аях  производное изображение тер яет  топологическое 
сходство с оригиналом. У зл и  (точки) пересечения границ пре- 
вращ аю тся  в линии, из-за чего сопредельние территории теряют 
свойство соседства. Такой способ скорее статистический, он бли- 
ж е  к  ди а гр ам м е ,  чем к картограф ическому изобрал<ению.

П ер вая  попитка придать анаморфированию м атем атическую  
строгость вьшолнена Л . И. В асилевским  [11, предложивш им фор
м у л и  д л я  перехода от зкви вал ен тн и х  изображений к  «вариа-  
вален тн ьш ». ІТо его анаморф озам  свойственнь^ строгость и одно- 
значность только при однозначно определенной точке н ач ал а  от
счета и направлення осей X и Y. Д л я  простой геометрическои 
ф игури такую  точку можно оговорить и найти (например, центр 
распределения явленн я или центр ф игурьі), однако д л я  картогра- 
фического изображения зто сам остоятельн ая ,  достаточно сложнаи 
проблема. При смене нач ал а  отсчета м еняется  все изображение.

П р ед л а гаем и й  нами способ анаморфирования свободеи от зю - 
го н едостатка ,  однако при сущ ествую щ ей технологии его реализа- 
ции он м ож ет  применяться лишь д л я  анаморфирования изображ е
ний с небольшой вариацией плотности (интенсивности) явлений. 
Зто  связано  с технической трудностью изготовлепия II 
использования моделей с большим и резким перепадом плоиіо- 
стей явлений. Однако большим преимущ еством способа явл яетс я  
простота его осущ ествления.

С уть  способа заклю ч аетея  в огітическом проектированин і і с х о ; і 

ного картографического изображ ения на поверхность релі>е(|)ікчі
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