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В В Е Д Е Н И Е 

Прежде чем появился на Земле человек, планета наша , 
подобно заботливой матери, приготовила все необходимое 
для того, чтобы новорожденный мог нормально жить . Од
нако у ж е на ранней стадии развития человеку пришлось 
вступить в борьбу с силами природы за свое существова
ние. Именно эта борьба научила его трудиться, добывать 
себе пищу, одежду и все прочее. 

На протяжении многих тысячелетий человек все бо
лее расширял свою хозяйственную деятельность, пройдя 
огромную школу от искусства добывания огня и произ
водства примитивных орудий труда до строительства жи
лищ, появления земледелия, счета, письма, денег. 

Вместе с тем человечество росло количественно. Если 
к началу нашей эры по приблизительным подсчетам все 
населепие Земли составляло 200—300 млн. человек, а к 
середине X V I I в. оно увеличилось примерно вдвое, то 
спустя еще три столетия оно достигло более 4 млрд. 

С развитием человеческого общества расширялась 
сфера его влияния на географическую среду. Постепенно, 
по все более уверенно человек осваивал новые террито
рии, овладевал водными просторами и т. д. И, как сви
детельствует история, это освоение прежде всего вызвало 
к жизни одпо из в а ж н е й ш и х орудий познания Земли — 
географическую карту. 

Простейшие картографические рисунки были извест
ны еще в первобытном обществе, до зарождения письмен
ности. В этом смысле картография является сестрой гео
графии, которая во многом способствовала успешному 
развитию последней. В дальнейшем пути каждой из этих 
наук несколько обособились, но и до сей поры идут 
рядом. 

Долгое время картография занималась разработкой 
почти исключительно обшегеографических карт. Они по
казывали лишь размещение населенных пунктов, адми-



пистративпое деление, рельеф местпости, гидрографиче
скую сеть, леса и некоторые другие элементы — псе то, 
что мы видим на простых топографических картах. Это 
был период накопления знаний о территории для ее ос
воения, своего рода инвентаризации элементов географи
ческой среды, в которой живет человек. Вспоминаются за
мечательные слова академика Л . С. Берга , который пи
сал, что паша Родина есть нага дом; чтобы знать свой 
дом, свою страну, надо прежде всего иметь хорошее изоб
ражение ее па карте . 

Создавались общегеографнческие или топографические 
карты, разные по масштабам и содержанию, в зависимо
сти от того, для решения каких задач они предназнача
лись. Одни карты давали большое количество населенных 
пунктов и тем самым служили справочным целям. На 
других более заметно и подробно, чем остальные элементы 
содержания, показывалась дорожная сеть с подразде
лением путей сообщения на несколько классов пли кате
горий; в этих случаях карты приобретали дорожно-топо-
графичеекпн вид. Некоторые общегеографнческие крупно
масштабные карты создавались в интересах юридического 
обоснования владепия на землю, например карты гене
рального межевания X V I I I в. 

Содержание общегеографнческих карт постоянно со
вершенствовалось и улучшалось. Много впимания этому 
уделяли такпе видные ученые прошлого века, как 
А. А. Тплло, С. I I . Никитин, 10. М. Шокальский, 
Д. Н. Анучпн. 

Но как бы пи улучшались общегеографнческие карты, 
со временем опи у ж е не могли долго быть единственным 
источником познания территории. В связи с развитием 
экономики возрастали потребности и в научных описа
ниях природы. Недаром -вторую половину X I X в. в Рос
сии называют временем больших географических откры
тий. В них нуждались развивающиеся капиталистические 
формы хозяйства, связанные с освоением новых земель, 
организацией лесного хозяйства, развитием горнорудной 
промышленности и т. п. Все это требовало проведения 
не только полевых географических исследований, но и 
разработки на их основе новых по содержанию карт. Так 
постепенно формировались новые специальные отрасли 
картографии — геологическая, почвенная, геоботаниче
ская и др., а разрабатываемые ими карты получили на
звание «специальных». 



Гермип «сиспначмше карты» воглсл и обиход кач 
противопоставление термину «общегеографпческие кар
ты». Он господствовал в русской и советской литературе 
вплоть до начала 50-х годов X X в. Под ним подразуме
вались карты, главное содержание которых носило сугу
бо избирательный характер. На таких картах основной 
предмет (предметы) пли явление (явления) показывает
ся наиболее выразительно: первым планом, например, 
почвенный покров, геологическое строение территории, 
а остальные элементы — населенные пункты, реки, доро
ги н т. п.,— у ж е вторым планом, неярко (а то и вообще 
отсутствуют), что говорит об их подчиненном характере. 
Эти, внешне второстепенные, элементы играют служеб
ную роль, оин служат для ориентирования читателя, 
и без них карта читается труднее, 

В отличие от общегеографических карт, на которых 
показаны все элементы топографического содержания и 
которые можно назвать многоиредметиымн, специальные 
карты, как правило, однопредметиы. 

Примерно с конца 50-х годов на страницах научных 
журналов все чаще стали появляться термины «темати
ческая карта* и соответственно «тематическая картогра
фия». В настоящее время оба эти термина прочно закре
пились в нашей литературе. Хотя следует заметить, что 
многие специалисты и теперь не совсем отказались от 
термина «специальные карты» и часто используют его ь 
качестве второго названия, в скобках. Кроме того, в по
следнее время наряду с «тематической картон» появился 
новый термин — «тематическая отраслевая карта». Этим 
термином как бы подчеркивается особая группа кар^, 
которые в соответствующих науках о Земле представляют 
собой один из основных видов их научной продукции. Нау 
пример типологические карты: геологические, почвенные, 
растительности и т. п. 

Но. несмотря па различия в терминах, все опп подрау 
зумевают, в сущности, одно п то же, а именно: такие гео^ 
графические карты, па топографической (общегеографц/ 
ческой) основе которых первым планом показываются те 
пли другие характеристики и особенности одного пли 1̂ 0̂  
скольких, но логически связанных элементов п р и р о д а 
пли социально-экономических явлений и объектов, на / 
пример, характеристика почвенного покрова па почвену 
пых картах или размещение сельского хозяйства на к а р / 
тах сельскохозяйственных и т. и, 

Ь 



Нетрудно видеть, что понятие «тематическая карто
графия» весьма обширно по своему содержанию: оно 
включает карты природы и экономические, населения и 
политические, исторические, звездного неба и т. д. Грани
цы этого понятия расплывчаты и неопределенны. Л объ
ясняется это тем, что повышение роли карты в деятель
ности человека сопровождается появлением все новых по 
содержанию карт. Из них в совокупности со временем 
складывается соответствующая отрасль тематической 
картографии. Так , например, в прошлом веке сложились 
геологическая, почвепная и геоботапнческая картография. 
А такие отрасли, как геоморфологическая, гидрологиче
ская картография, и многие другие, возникли уже в на
шем веке. 

С течепием времени географическая карта развивает
ся и совершенствуется вместе с прогрессом человеческой 
деятельности. Проходят годы, сменяются эпохи, а вместе 
с этим непрерывно происходит и развитие географической 
карты. I I теперь у ж е само понятие «географическая кар
та» стало многоликим; оно объединяет в себе порой не-
объедишшые вещи. К а к далеки, например, друг от друга 
карта населения и карта рельефа, но они обе «географи
ческие», потому что показывают пространственные струк
туры, хотя и совершенно несхожие между собой. Эта их 
несхожесть и унифицируется в понятии «тематическая 
карта» . 

В своем развитии тематическая карта претерпела 
большие изменения. В прошлом главная задача темати
ческих карт заключалась в регистрации фактов. На них, 
как и па общегеографнчеекпх картах, показывались при
родные или общественные явления в их аналитическом 
виде. Но дальнейшее развитие картографии сопровожда
лось появлением новых по содержанию карт. Они начали 
составляться пе только па основе фактических материа
лов, полученных непосредственно при съемках в поле, по 
и путем соответствующей их переработки, путем новых 
приемов их интерпретации. Так появились карты по 
оценке природных, трудовых ресурсов и т. д. В последнее 
время начали появляться карты прогнозпые, по оценке 
состояния окружающей среды. 

Современная тематическая карта — это и фундамен
тальный исследовательский документ для ученого, и со
вершенно необходимое пособие при разработке всевоз
можных проектов освоения иовых территорий, и средство 



для познания окружающего нас мира. Географическая 
карта в широком смысле этого слова становится произ
ведением все более универсальным, которое отражает 
уровень и широту практического взаимодействия чело
века с окружающей средой. 

Аналогичное положение наблюдается и с географиче
скими атласами. Б ы л период, когда в картографии гос
подствовали так называемые общегеографические или 
справочные атласы. Такие атласы необходимы тем, кто 
по роду своей деятельности обращается к ним за разного 
рода справками,— ученым, преподавателям, работникам 
государственных учреждений. Они играют большую роль 
и в повышении образовательного уровня народа. 

В настоящее время из общего количества выходящих 
атласов общегеографпческие составляют всего лишь око-
ю 20%; остальные — это комплексные и тематические; 

они н у ж н ы главпым образом у ж е в производственной и 
проектной илп научной сфере. Практически все геогра
фические науки и те, что имеют дело с изучением про-
транствеиных структур вообще (геология, океанология 

п др . ) , в той или иной мере занимаются разработкой на
учных программ планомерного и рационального использо
вания природных богатств территории. Представители са
мых разных отраслей знаний участвуют в составлении 
перспективных планов экономического развития страны 
пли ее крупных районов, в подготовке общегосударствен
ных программ по изучению и лучшему использованию 
естественных ресурсов страны и т. д. I I не последнюю 
роль здесь играет тематическая карта, тематический или 
комплексный атлас. К а к в свое время писал Л . С. Берг: 
Л \арта есть начало и конец географического изучения, 
описания и выделения ландшафта. . .» [1947, с. 11] . Эти 
замечательные слова подтверждаются практикой наших 
дней: увеличивается тематическое разнообразие карт и 
расширяется сфера их использования в разных отраслях 
народного хозяйства и науки. Развиваются и совершен
ствуются различные отрасли тематической картогра
фии и открываются все более новые области применения 
карты. 

Развитие тематического картографирования в совет
ский период связано в нашей стране с именем 
В. I I . Ленина . Его указания относительно комплексного 
подхода к изображению явлении на картах , полноты, ис
торизма и динамики этих явлений, их достоверности, 



в также о наглядности и доходчивости карт стали осно
вополагающими в практической работе картографов *. 

О том, что такое тематическая картография , какова 
ее роль в современной жизни общества и каковы основ
ные области применения тематических карт, будет рас
сказано в книге. Правда, следует сделать оговорку* речь 
пойдет лишь о картах природы, показывающих различ
ные ее явления и свойства: рельеф, почвы, раститель
ность и т. и., а т а к ж е связанные с ними некоторые виды 
карт естественных ресурсов. 

У ИСТОКОВ К А Р Т П Р И Р О Д Ы 

Отдельные тематические карты можно встретить па са
мой ранней стадии развития картографии. История их 
возникновения тесным образом связана с практической 
деятельностью человека. Пожалуй , не будет большим от
ступлением от истины, если мы, например, первую рус
скую карту «Большой чертеж» ( X V I в.) отнесем к типу 
специальных или своего рода тематических. Действитель
но, «Большой чертеж» представлял собой не что иное, 
как маршрутную карту, т. е. карту путей сообщения Мо
сковского государства. На ней вдоль дорог показаны 
объекты, которые могли оказаться полезными путникам, 
гонцам, а т акже войску: расстояния по сухопутным до
рогам, крупные реки, их притоки, озера, основные троны 
и переезды, а т а к ж е тяготеющие к путям населенные 
пункты. Как известно, карта «Большой чертеж» была сде
лана по указанию Ивана Грозного и должна была отве
чать прежде всего военным интересам Московского госу
дарства. Л . С. Абрамов (1972 г.) заметил, что по совре
менным понятиям эта карта имеет скорее характер 
дежурно-оиеративного документа, что. собственно гово
ря, и определило ее тематическое содержание, ее целе
вую направленность. 

К а к о типично тематической можно говорить и об эт
нографической карте Сибири, Она помещена в атласе 
«Чертежная книга Сибири», составленном С. Е. Ремезо-
вым в 1701 г. Темой карты были народности, насслявшио 
в ту пору Сибирь. 

* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 234—235. 



Т а к п м образом, отдельпые тематические карты даже 
по самым современным толкованиям можно встретить в 
картографии еще допетровской эпохи. По если, однако, 
подходить к вопросу шире и иметь в впду не отдельные 
карты, а тематическую картографию как отрасль общей 
картографии, то становление тематического картографи
рования в нашей стране следует относить к более позд
нему времени, главным образом второй половине X I X в. 

От появления первых тематических карт до возник
новения специальных отраслей картографии прошло не
мало времени. Однако это не был период затпшья в ис
тории русской картографии, скорее, наоборот, картогра
фическая практика интенсивно развивалась под влиянием 
формирования и консолидации централизованного Рус
ского государства. То был период нарождающегося ку
печества и укрепления крепостнического строя. 

Откликаясь на запросы государства, прежде в основ
ном политического, дипломатического, а также экономи
ческого характера, картография, естественно, сосредото
чивала свои профессиональные интересы главным образом 
па создании общегеографпческпх карт, т. е. карт для 
общего познапия территории и управления государством. 
I I если мы посмотрим географические карты и атласы, 
созданные в X V I I , X V I I I , а также в X I X в., то их основ
ным содержанием были населенные пункты, различаю
щиеся по функциям и типу поселения, дорожная сеть 
разных классов, государственные и административные 
границы, а т акже таможни, почтовые отделения, церк
ви, пристани и т. д. Из элементов природы показывались 
реки, озера, леса, болота, реже пески, а т акже положи
тельные формы рельефа — горы, возвышенности и т. п. 
Но они не были главными на картах, скорее выполняли 
чисто служебную, вспомогательную роль и вплоть до се
редины X I X в. даже не пояснялись в легендах карт. 

Но по мере развития картографии и накопления гео
графических знаний о территории страны изображение 
элементов природы (как, впрочем, и всего остального со
держания) на общегеографпческпх картах совершенство
валось непрерывно. Новые географические знания быст
ро находили путь к карте . Благодаря им карты станови-
итсь более подробными, рисунки рек и формы озер 

приобретали все более правильные географические очер
тания. Уточнялось изображение лесов, болот п т. п. 



Когда получили развитие исследования геологическо
го строения территории страны, ее почвенного покрова и 
растительности, общегеографнческие карты стали цепной 
картографической основой для систематизации и обобще
ния результатов полевых работ. 

Развитие русской картографии, а вместе с ней п кар 
тографирования природы пережило несколько этапов, или 
периодов. В каждом из них есть что-то свое, особенное. 
Рассмотрим коротко наиболее заметные черты, свойст
венные основпым периодам в развитии картографирова
ния природы. 

Век семнадцатый 

Этот век можно назвать периодом первоначального на
копления географических знаний в картографической 
форме, заложившим основу самобытного развития рус
ской картографии. К а р т ы н у ж н ы были для познания рус
ских земель и объединения их в единое государство; карт 
требовала экономическая деятельность страны; без карт 
немыслимо было освоение необъятных просторов России. 
Летопись русской картографии хранит имена Ермака , на
чавшего в 1581 г. поход в Западную Сибирь, Ивана Моск-
вптииа, достигшего в 1639 г. берегов Тихого океана, Ва
силия Пояркова , совершившего в 1643—1640 гг. плавание 
по р. Амуру и Охотскому морю, Семена Дежнева , про
плывшего морем вокруг северо-восточной оконечности 
Азии, а т а к ж е Владимира Атласова, путешествия кото
рого завершились в конце X V I I в. открытием Камчатки . 
Благодаря их подвижническому труду были получены 
цепные географические описания, на основе которых со
ставлялись первые карты (чертежи) Сибири. 

К а к пишет I I . Г. Ф р а д к и п (1972 г . ) , массовое пропик-
повеиие в X V I I в. русских землепроходцев в Спбирь, 
вплоть до побережья Тихого океана, дало основу для со
здания карты Северной Азии в целом. А в 1701 г. 
С. Е. Ремезовым был составлен атлас «Чертежная книга 
Сибири» — первый русский географический атлас. 

Читатель может познакомиться с атласом С. Е. Ре-
мезова п с одной из более ранних карт России, состав
ленной в начале X V I I в. по чертежу царевича Федора 
Борисовича Годунова. Они — то немногое, что сохранила 
и допесла до пас история. 



Если не считать этнографической карты Сибири, по
мещенной в атласе «Чертежная книга Сибири», то ос
тальные его карты, как и карта Ф. Б . Годунова, по свое
му содержанию являются общегеографическими. Из эле
ментов природы на карте Годунова показаны реки, леса, 
рельеф, а на картах в атласе Ремезова, кроме этих эле
ментов, еще и луга, болота и пески. 

Конечно, по современным понятиям эти карты весьма 
несовершенны и очепь неточны. В рисунке элементов со
держания много импровизации чертежника . Реки неправ
доподобно широки п прямолинейны; леса — не массивы, 
занимающие большие площади определенных очертапий, 
а группы художественно изображенных деревьев, расстав
ленных по полю карты по усмотрению чертежника; рель
еф показан перспективным рисунком треугольной формы, 
символизирующим горные цепи. На некоторых картах ат
ласа С. Ремезова можно усмотреть прообраз будущего 
способа изображения рельефа методом отмывки. Конеч
но, подобный схематизм легко объясним. Ведь карты со
ставлялись по описаниям землепроходцев. Такие понятия , 
как картографические проекции, географические коорди
наты, тригонометрические сети, пришли в русскую карто
графию позднее. 

И тем не менее первые карты и особенно «Чертежпая 
книга Сибири» представляют собой большую научную 
ценность для истории, географии п картографии. Почет
ный член Петербургской академии паук А. Ф. Мидден-
дорф в предисловии к переиздаваемому атласу «Чертеж
ная книга Сибири» в 1882 г. писал: «Несмотря на всю чу
довищность, эти первые карты как Западная Европа, так 
и особенно Россия должны принять с решительной бла
годарностью. Они возникли из настоятельной н у ж д ы 
центрального управления в Москве, которое до тех пор 
распоряжалось ощупью. Па первый раз они достаточно 
удовлетворяли его потребностям». 

С точки зрения эволюции карт природы, общегеогра
фические карты X V I I в.— это первые накопители инфор
мации о реках, озерах, рельефе, лесах, болотах, лугах, 
песках. Все последующие составители карт у ж е не могли 
не учитывать того, что было сделано их предшественни
ками в отношении определения географического положе
ния этих элементов природы и способов их изображения . 
И здесь уместно заметить, что предложенные на заре рус
ской картографии способы изображения в штриховом 



исполнении таких элементов природы, как гидрографиче
ская сеть, болота, пески, дошли до нас через три столе
тня в неизмененном виде. Как не позавидовать такому по
стоянству знаков, а т а к ж е тем древним мудрецам, кото
рые впервые применили их на географических картах! 
Несколько изменились условные знаки в процессе разви
тия картографии для изображения лесов, и радикальные 
изменения претерпели способы показа рельефа земной 
поверхности. Но эти изменения начались только с X I X в., 
а па протяжении длительного времени, вплоть до X V I I I в. 
включительно, для изображения рельефа использовался 
перспективный или картинный прием. Широкое развитие 
он получил в X V I I I в. Суть его — изображение гор в виде 
отдельных или близко расположенных один за другим 
холмиков, в той или иной форме оттененных относитель
но иоложепия предполагаемого источника освещения. 

Век восемнадцатый 

Еслп X V I I век был периодом начального накопления зна
ний об общегеографических элементах природы, показы
ваемых на картах , то X V I I I век можно назвать периодом 
добывания сведений, нужных для содержания тематиче
ских карт : о геологическом строении территории, водах, 
растительности, почвах и т. п. Эти сведения получали иа 
основе полевых экспедиционных исследований, которые 
проводились тогда широко на необъятных просторах Рос
сии. По карты природы в X V I I I в. еще 11е были средст
вом обобщения географических знаний о территории, 
и результаты полевых работ систематизировались пре
имущественно в виде научных описаний. Сведения ж е 
общегеографпчсского характера , которые добывались в 
ходе экспедиционных работ, находилп быстрое примене
ние при составлении общегеографическпх карт. По числу 
их выпуска X V I I I век был <<урожайным». Достаточно 
сказать , что только Географическим департаментом Рос
сийской академии наук за период своей деятельности 
(1739—1799 гг.) было составлено свыше 250 разных карт 
и планов. 

X V I I I век в целом показателен тем, что развитие гео
графии п картографии сопровождалось крупными обще
государственными начинаниями. Их было несколько, 
и каждому из них свойственны свои формы организации 
и круг задач. 



Здание Математпко-навигационной школы, основанной о 1701 г. 

Так , началом расцвета русской научной картографии 
по праву считают петровское время. Первые крупные гео
графические исследования и создание научных основ 
картографии в России относятся пмеипо к этой эпохе. 

Картографическая деятельность Петра I преследовала 
цель вывести страну на уровень передовых требований 
своего времени. Начатые по его нпициативе гидрографи
ческие работы по съемке р . Дона в 1696 г., а затем побе
режий Азовского и Черного морей объяснялись страст
ным желанием завязать сношеппя с внешним миром. 
В интересах развития торговли и мореплавания, а т а к ж е 
укрепления военно-морского флота проводились интен
сивные гидрографические работы по изучению Балтий
ского, Каспийского и Белого морей, спаряжались экспе
диции для изучения восточных окраин России (И. Д1. Ев-
реинова и Ф. Ф. Л у ж и н а в 1719 г., В . Беринга в 1725 г. 
и др . ) . 

В связи с развитием экономики России были пред
приняты систематические картографические работы и на 
внутренних территориях страны. Этого требовало и но
вое административное деление, введенное Петром I со
гласно его указу от 18 декабря 1708 г. В различные райо-

13 



н ы страны были направлены съемочные экспедиции, а в 
начале 20-х годов появились первые карты уездов и гу
берний. Д л я подготовки соответствующих кадров Петр 1 
основал в 1701 г. в Москве Математнко-навигационную 
школу, а с 1715 г. подготовкой съемщиков занялась Мор
с к а я академия. 

В результате больших организационных и практиче
ских мер, предпринятых Петром I для широкого изучения 
территории страны, и чтобы иметь «известия о всем, что 
природа производит», накапливался обширный картогра
фический материал как предпосылка для составления 
различных сводных географических карт. 

Такую обобщающую сводку, которая фактически 
подытожила разностороннюю картографическую деятель
ность Петра I , сделал И. К. Кирилов — видный картограф 
и географ X V I I I в., обер-секретарь Сената. В 1734 г. он 
издал Атлас Российской империи одновременно на рус
ском и латинском языках *. Атлас содержал генераль
н у ю карту России в масштабе около 285 верст в дюйме 
( 1 : 1 2 ООО ООО) и 14 карт отдельных областей в более 

крупных масштабах. К а к отмечает В. И. Греков (1960 г . ) , 
Атлас Российской империи И. К. Кирилова был для свое
го времени выдающимся произведением, которым долго 
пользовались государственные учреждения в своей прак
тической работе. 

Составление карт на сушу и побережья морей не вне
сли существенно нового в картографирование природы в 
петровское время, если не считать впервые показанных 
обширных отмелей. Хотя карты и пополнялись новыми 
сведениями о территории, но они носили общегеографи
ческий характер . Тем пе менее ценность карт росла — 
они обрели градусные сетки. В основу съемок были по
ложены геометрические измерения с применением угло
мерных инструментов и простейших астрономических на
блюдений. Так , русская картография начала использо
вать оригинальные источники геодезических съемок 
страны. 

Вторым крупным начинанием, оказавшим большое 
влияние на развитие русской картографии вообще и к а р 
тографирование природы в особенности, следует назвать 
создание в России Академии наук. По указу Петра I 

* Всего известно три атласа И. К. Кирилова, оиубликоваппых в 
начале 30-х годов X V I I I в. и различающихся количеством карт. 



она была учреждена в 1724 г. В се обязанности вменя
лось изучение страны, составление географических карт , 
а т а к ж е подготовка научных кадров. Начав свою деятель
ность с 1726 г., Академия наук сразу же получает пору
чение от правительства составить географический атлас 
России. В том же году Сенат передал академии 65 карт 
отдельных провинций и уездов, а в 1735 г .— у ж е около 
200 карт. В 1739 г. в составе академии был организован 
Географический департамент, на который и были возло
жены все картографо-географические работы, проводи
мые в стране. 

Работы над атласом России были закончены в 1744 г. 
Параллельно Академией наук был опубликован «Атлас, 
сочиненпый к пользе и употреблению юношества и всех 
читателей ведомостей и исторических книг» (1737 г . ) , 
а т а к ж е небольшой географический атлас для академи
ческой гимназии (1742 г.) под руководством академика 
X. Н. Вннсгейма. 

Однако главным событием был все ж е «Атлас Россий
ской, состоящей из девятнадцати специальных карт , 
представляющих Всероссийскую империю с пограничными 
землями, сочиненной по правилам географическим и но
вейшим обсервациям, с приложенною притом генераль
ного картою Великий сея империи, старанием и трудами 
Императорской Академии паук», вошедший в литературу 
под названием «Атлас Российской». О и б ы л издан в 1745 г. 
на русском и латинском языках и включал в себя пер
вую академическую генеральную карту России масштаба 
1 : 9 534 ООО и 19 региональных карт, в том числе 13 на 
европейскую часть в масштабе 1 : 1 470 ООО и 6 — на ази
атскую масштаба 1 : 3 780 ООО. 

Когда в 1757 г. руководство Географическим департа
ментом возглавил М. В. Ломоносов, он счел необходимым 
исправить и усовершенствовать «Атлас Российской», 
а т а к ж е разработать новый, более полный и точный, чем 
атлас 1745 г. Для того чтобы добыть новые материалы, 
М. В . Ломоносов предпринимает ряд крупных организа
ционных и практических начинаний. И хотя с 1765 г. он 
отходит от руководства Географическим департаментом, 
его начинания нашли отражение в деятельности так на
зываемых Академических экспедиций 1768—1774 гг. и 
1781-1785 гг. 

Эти экспедиции, обширные по своим задачам, охвати
ли огромные пространства России: Оренбургский к р а й и 



68 О ЙВ 136 204 верст ВО О ВО 1̂ 0 нм 

Изменение очертании и содержания топографической поверхности во вре
мени 

А — 1Ы)0 г ; В — 1909 г, 

Сибирь, Поволжье и Урал, Север Европейской России и 
Астраханский край, Донские степи и предгорья Алтая , 
Северный К а в к а з и Грузию. В течение 1781 —1785 гг. 
работали в осповном астрономические экспедиции, кото
рые определяли географическое положение крупных на
селенных пунктов Европейской России. 

Новые сведения о территории, отличающиеся большей 
иолиотой и имеющие у ж е более солидное астропомо-гео-
дезнческое обоснование, обильным потоком стекались со 
всех концов страны в Географический департамент. На 
основе этих материалов было составлепо и издано множе
ство различных карт как страны в целом, так и отдель
ных ее районов. В отличие от карт X V I I в. все они имели 
большую подробность в содержании, более высокую точ
ность местоположения объектов. Сетка меридианов и па-



раллелей стала непременным элементом карт, что прида
вало им вполне «географический» вид. Однако на картах 
X V I I I в. общий набор элементов природы не менялся: 
рельеф, моря, реки, озера, болота, леса. Правда, с сере
дины X V I I I в. начали появляться зональные элементы 
ландшафта : пустыни, тундры, степи. Это новшество сле
дует отнести к успехам русской географии, которая ак
тивно начала полевые исследования в тот период. В це
лом же географические карты по типу оставались обще-
географическими. Их легенды давали у ж е довольно 
развернутую характеристику социально-экономическим 
элементам содержания: населенным пунктам, дорогам, 

Г р а н и ц а м , культовым учреждениям и т. п. Элементы ж е 
природы в легенды не включались; способы их изобра
жения оставались почти без изменений. 

Географические Академические экспедиции X V I I I в. 
тем не менее сыграли большую роль — они положили на
чало систематическому изучению природы страны. Во 
главе экспедиций стояли члены Российской академии 
паук, ученики н продолжатели идей М. В. Ломоносова: 
П. С. Паллас , И. I I . Лепехин, П. Б . Иноходцев, 
I I . А. Гильденштедт, С. Г. Гмелин п др. Б ы л а обследо
вана огромная территория страны, собраны многочислен
ные ценные географические и картографические материа-
1Ы, получены новые данные о географическом положении 

Многих пунктов. 
Участники Академических экспедиций по своим иауч-

[ым интересам были люди разные. I I это понятно. Про-
раммы работ предусматривали проведение исследований 
Iпродпых богатств страны по довольно широкому кругу 
опросов. Они включали п физико-географические, в ча-
гностн климатические, и этнографические наблюдения, 
.учение вопросов земледелия, скотоводства, рыболовст-
|, разных промыслов, полезных ископаемых и т. д. Так, 

П. С. Паллас сделал важные открытия в области геоло-
1 1п, палеогеографии, климатологии, фенологии, ботаники 
г зоологии; И. И. Лепехин высказал соображения о ди

намике рельефа и круговороте воды; И. А. Гильденштедт 
объяснил происхождение черноземов и безлесие степей 

п т, д. Словом, в X V I I I в. впервые получен обширный 
и разносторонний материал, объясняющий и характери
зующий различные физико- и экономико-географические 

условия страны на огромных пространствах,— рельеф, 
климат, почвы, растительность и т. д. Все это представ-



ляет не что иное, как предпосылки для дифференциации 
научных географических знаний. А т а к а я дифференциа
ция — необходимое условие для появления карт природы. 

Таким образом, можно сказать , что почти на протяже
нии всего X V I I I в., главным образом после создания Гео
графического департамента в Академии наук, русская 
картография развивалась почти исключительно под влия
нием академической науки. Географический департамент 
был основным научным центром в России по изучению 
географии страны, изданию материалов инструменталь
ных съемок страны. Это было учреждение, которое обе
спечивало высокий научный уровень картографических 
работ и подготовку соответствующих кадров. Если в 
X V I I в. картографические произведения составлялись без 
математического обоснования, то в X V I I I в. картография 
у ж е развивалась на основе достижений астрономии, гео
дезии и математики. 

В академический период развития картографии, у по
токов которой стоял М. В. Ломоносов, через дифферен
циацию научных знаний были заложепы научные пред
посылки для возникновения первых отраслевых направле
ний в картографии — тематической картографии. 

Век девятнадцатый 

Па рубеже X V I I I — X I X вв. русская картография пере
живает в а ж н ы й период своего развития. В 1797 г. было 
создано так называемое Депо карт, которое в 1812 г. было 
переименовано в Военно-топографическое депо. Этим 
было положено начало организации воеино-топографиче-
скоп службы в России. В 1800 г. к Депо карт был присое
динен Географический департамент Академии наук , ко
торая к этому времени практически отошла от разработки 
научно-прикладных вопросов географии и утратила инте
рес к деятельности Географического департамента. На-
копец, в 1822 г. учреждается Корпус военных топогра
фов. В задачи его входило как выполнение картографо-
геодезических работ общегосударственного зпачения в 
целях удовлетворения гражданских нужд, так и обеспе
чение картами русского войска. 

Проведепные в конце X V I I I — начале X I X в. органи
зационные меры в области картографии и географии ока-» 
зали положительное влияние на их развитие. Войны, ко
торые происходили в конце X V I I I — начале X I X в., тоже 



оказали существенное влияние на развитие картографии: 
увеличивается объем съемочных полевых работ, усилива
ется внимание к обеспечепшо картами западпых и ю ж н ы х 
пограничных районов страны, совершенствуется оформ
ление карт и их точность. 

Ни одпп элемент природы не претерпел столь ради
кальных измепенпй в изображении на картах, как рель
еф. Перешедший из X V I I I в. перспективный пли картин
ный способ в X I X в. постепенно утрачивает свое значе
ние. Ему на смену приходит метод изображения рельефа 
штрихами, который в X I X в. становится основным в рус
ской картографии п достигает зенита в середине века. На 
смену штрихам — этому очень тонкому и дорогостоящему 
методу изображения рельефа — во второй половине X I X в. 
приходит способ отмывки и тушевки. 

Одпако экономика России, особенно после отмены кре
постного права в 1861 г., получает все большее развитие. 
Освоение новых территории, дорожное строительство, 
гидрологические пзысканпя и горное дело нуждаются 
в картах, которые давали бы возможность быстро опреде
лять высоту места, крутизну склонов, строить различные 
профили местпости и т. д. И таковыми во второй полови
не X I X в. становятся карты с изображением рельефа спо
собом горизонталей. Его внедрению в практику крупно
масштабных карт способствовало изобретение дальномера 
п вертикального круга, которые при полевых работах по
зволяли быстро и относительно точпо измерять высоты 
точек земной поверхности. 

По систематические топографические съемки с изоб
ражением рельефа местности горизонталями получают 
развитие в России л и ш ь в 70-е годы X I X в. Поскольку 
они проводились в довольно крупных масштабах — 1—2 
версты в дюйме, результаты таких съемок пе могли быст
ро отразиться на содержании генеральных карт страны. 
Поэтому съемки рельефа горизонталями, как и проводив
шиеся в то время триангуляции и нивелировки, явля
лись скорее накопителями информации о поверхности 
Земли. 

Наряду с топографическими работами проводился 
сбор материалов для статистических описаний, необходи
мых для воепно- географической характеристики местно
сти. Получение этих материалов, естественно, было воз
можным лишь при условии обстоятельпого изучения 
территории в географическом отношении. Т а к шло накоп-



лепие всевозможных данных, которые со временем стано* 
вились интересными как источники для составления те
матических карт природы. 

Среди работ подобного рода наиболее весомым вкла
дом следует считать военно-географические описания. 
Они проводились, как правило, в рамках губерний офице
рами Генерального штаба . К а к пишет Л . С. Абрамов 
(1972 г . ) , всего за время деятельности военной картогра
фии в течение X I X в. было подготовлено четыре серии 
погубернскпх описаний (1836—1842; 1842—1845; 1845— 
1857; 1857—1868 гг . ) . К а ж д а я из серий составлялась по 
предварительно разработанной программе. С точки зрения 
географической характеристики местности особенно ин
тересными являются описания третьей и четвертой се
рий. Третья серия описаний интересна тем, что в ней 
использованы географические приемы характеристик — 
сравнительное сопоставление, районирование, оценки. 
Четвертая ж е серия под названием «Материалы для гео
графии и статистики России» готовилась с учетом всего 
лучшего, что было накоплено к тому времени в русской 
региональной и военной географии. В каждом описании 
губернии дается весьма полное освещение топографиче
ских, физико-географических ц особенно экономико-гео
графических, административных, исторических и других 
характеристик губерний. 

Большая роль в создании предпосылок для развития 
карт природы принадлежит Русскому географическому 
обществу. Оно было основано в 1845 г. при руководящей 
роли Академии наук п военно-морского ведомства. Это 
общество (ныне — Географическое общество Союза 
ССР) имело целью географическое изучение территории 
и получение систематизированных сведении о различных 
природных условиях: рельефе, водах, почвах, раститель
ности и т. п. Его экспедиции обычно сопровождались 
картографо-съемочнымп работами, на основе которых со
ставлялись различные карты. 

Участники экспедиций, проводимых Географическим 
обществом, занимались также астрономическими опреде
лениями широт и долгот пунктов, чем внесли большой 
вклад в топографо-геодезпческое изучение страны. Наи
более крупными экспедициями общества были экспеди
ции на Северный Урал (1847 — 1850 гг . ) , в Восточную 
Сибирь (1855 г . ) , на Т я н ь - Ш а н ь (1856-1857 г . ) , 
в Центральную Азию (1870—1885 гг.) и др. 



Большие работы были проведены Географическим об
ществом в связи с разработкой Генеральной карты Ев
ропейской России в масштабе 40 верст в дюйме на 12 
листах. Она была составлена на основе обобщения всех 
ранее выполненных топографо-геодезических работ с уче
том результатов многочисленных географических экспеди
ций и обследований. Карта опубликована в 1863 г. и за
ем многократно переиздавалась. Тем самым был сделан 

мце один шаг вперед в деле совершенствования геогра
фического содержания генеральных общегеографических 
ьмрт, столь необходимых для составления различных 
карт природы. 

Сопоставление деятельности Русского географическо
го общества (вторая половина X I X в.) и Географического 
апартамента Академии наук ( X V I I I в.) свидетельствует 
)б их большой общности. Будучи разделенными во вре
мени, они выполняли, в сущности, одни и те ж е задачи. 

В период работы Географического департамента экспе
диционные исследования в Академии наук получили ши
рокое распространение. Но многочисленные географиче
ские экспедиции Русского географического общества в 
X I X в. также явились яркими страницами в истории гео
графии и картографии. И в том и в другом случае астро
номические работы по определепию координат пунктов за
нимали большое место. Картографические работы состав-
чялп неотъемлемую часть многообразной деятельности 
гак Географического департамента, так и Географическо-
I ) общества. 

В картографии X V I I I в. ее отраслевые направления 
•чти не прослеживаются. Предпосылки для покомпонент

ен! характеристики природы еще только создавались, 
отребпости в географических исследованиях приклад-
го значения только начинали складываться. В картогра-
ш X I X в. все эти предпосылки и потребности получают 

} мвитпе. Благодаря этому идет быстрое п массовое на-
1 штонне первичных материалов для разработки карт 

лфоды. Если картография X V I I I в. развивалась па ос-
| >ве достижений астрономии, геодезии и математики, то 

X I X в., особенно в его второй половине, картографию 
нюлннлн данные покомпонентных географических иссле-

юваиий, специализированные в соответствии с практиче
скими потребностями социально-экономического развития 

страны. Таким образом, создаются условия для становле
ния и развития тематических направлений в картографии. 



К А Р Т Ы ПРИРОДЫ — ОБШИРНЫЙ Р А З Д Е Л 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

Картографирование природы — комплексное и отрасле
вое — имеет в нашей стране свою историю и большой 
опыт. Оно возникло как логическое следствие соединения 
двух потоков: развития общей картографии и прогресса 
в изучении природных условий. 

Карты природы появились не сразу. Н у ж н о было вре
мя, для того чтобы та пли другая географическая наука 
достигла определенного уровня зрелости, накопила неко
торую сумму знаний п фактов. Когда этих данных стано
вилось достаточно, ученые обращались к карте, чтобы ис
пользовать картографический метод в своих исследовани
ях территории и обобщениях. В предыдущей главе мы 
показали, как русская картография и география X I X в. 
подошли к такому уровню зрелости, когда у ж е были со
зданы реальные предпосылки для разработки первых те
матических карт природы. Советский географ В. Б . Соча-
ва писал: «С тех пор как ботаника достигла «картографи
ческой зрелости» и картография растительности вышла на 
ее орбпту, дальнейшее развитие геоботаники неразрывно 
связано с совершенствованием принципов, методов и кри
териев картографии растительного покрова» [1963» с. 3]. 
Поэтому любое направление в тематическом картографи
ровании, в том числе и природное, возникает под непо
средственным воздействием теоретических концепций со
ответствующих наук. 

Карты природы развиваются под влиянием требова
ний, предъявляемых к тем или иным наукам отраслями 
народного хозяйства, культуры и т. п. Но запросы прак
тики, естественно, бывают разные. Отсюда и отдельные 
отрасли картографирования развиваются неравномерно. 
К а к замечает К. А. Салищев, «обращаясь непосредствен
но к современному состоянию тематического картографи
рования, легко увидеть резкие контрасты между его раз
личными отраслями» (1967, с. 6 ) . 

Знакомство с картами природы лучше начать с карт 
рельефа, так как они являются исходным материалом для 
создания любой тематической карты природы; рельеф 
земной поверхности во многом предопределяет и объяс
няет закономерности распространения других явлений 
природы: почв, растительности, особенностей климата 
и т. п. 



Гипсометрические карты 

Это один из наиболее ранних типов карт природы. В со
ветское время создан совершенно новый тип гипсометри
ческой карты. Он выгодно отличается не только от карт 
X I X в., но п от аналогичных произведений, выходящих 
ныне за рубежом. Повое в создапии советских гипсометри
ческих карт заключается в следующем: они дают пред
ставление не только о высотных поясах рельефа земной 
поверхности, что вообще свойственно картам подобного 
типа и соответствует понятию «классической гипсомет
рии», но и дают наглядное изображение основных форм 
рельефа земной поверхности, связанных общностью про
исхождения н развития. Это наиболее ценное качество 
гипсометрических карт позволяет рассматривать их к а к 

лубоко научные произведения. Поэтому советские гип
сометрические карты по своему содержанию шире их на-
шания: они совмещают в себе как свойства собственно 
гипсометрических, т. е. высотно-нзмернтельных карт, так 
и элементы геоморфологических карт. 

Исходными материалами для создания гипсометриче
ских карт являются топографические карты и географи
ческие описания территории, прежде всего рельефа и гид
рографической сети. Топографические карты дают точные 
сведения о высотных соотношениях территории, плановом 
положении форм рельефа, рисунке гидрографической 
сети, а географические оппсанпя — о морфологическом 
строении рельефа, его впешнпх формах, о характере строе
ния речпых долин и т. д. Получепие этих материалов — 
дело непростое. Оно связано с проведением трудоемких 
полевых (экспедиционных) работ. И д а ж е сорокалетний 
опыт широкого использования материалов аэрофотосъем
ки для создания топографических карт , научные поиски 
внедрения в этот процесс современных космических мето
дов показывают, что полевые экспедиционные работы не 
теряют своего значения. 

Очень часто первопроходцами называют геологов. Но 
это не совсем так. Ступая на незнакомую землю, геолог 
уже имеет в руках топографическую карту, пусть, может 
быть, не очень точную и совершенную, но все же карту . 
Нез нее ему не на что было бы наносить добытые им гео
логические сведения об изучаемой территории. 

Предшественниками гипсометрических карт следует 
считать две карты, помещенные в Подробном атласе Рос-



сийскои империи, составленном И. Зуевым в 1863 г. Хотя 
основное содержаппе атласа составляют политико-админи
стративные карты губерний, открывается он Гидрографи
ческой и орографической каргой Европейской России 
(1857 г.) и Гидрографической и орографической картой 
Азиатской Росснп или Сибг>ри и Российских с е в е р о а м е 
риканских владений (1859 г . ) . Д а ж е по современным 
оценкам — это подлинные карты рельефа. На них подроб
но показаны речная сеть, озера, каналы; все эти элемен
ты имеют собственные названия , количество которых ли
митировано л и ш ь масштабом карт. Гидрографическая 
сеть подразделена на речные бассейпы с указанием их 
принадлежности к морям. 

Рельеф на картах изображен хорошо исполненной 
штриховкой. Все положительные тппы и формы рельефа 
подписапы собственными названиями. На картах впервые 
встречаются орографические термины: горы, хребты, кря
жи , гряды, возвышенности. Но экономическая ж и з н ь 
России все более нуждалась в таких картах, при помощи 
которых можно было бы легко п быстро определять вы
соты местности, крутизну склонов, а т а к ж е с т р о т ь про
фили. Легко предположить, к а к не хватало карты с релье
фом при проектировании железной дороги Петербург — 
Москва, построенной в 1843—1851 гг. Ведь этой дороге 
предстояло преодолеть такие крупные препятствия в 
рельефе, как северпые отрогп Валдайской возвышенности, 
Клпнско-Дмнтровскую гряду, которые возвышаются над 
уровнем Петербурга более чем на 200 м. Л на картах их 
не было. 

Обзорпые карты с изображением рельефа горизонта
лями н у ж н ы были и в научных нелях. Очень не хватало 
сводной карты рельефа: специалисту важно было знать, 
как устроены поверхность Европейской России, ее рельеф 
и речная сеть, в каких соотношениях находится распро
странение почвенного покрова с основными формами 
рельефа, как взаимодействуют рельеф и характер разме
щения растительности. Наконец, для объяснения целого 
ряда явлений, происходящих в атмосфере, например 
распространения температур воздуха на уровне земной 
поверхности пли осадков, т акже н у ж н ы были карты, на
глядно показывающие крупные неровности земной по
верхности. 

Первый опыт составления такой карты масштаба 
1 : 2 100 ООО осуществил в 1863 г. И. Ф. Бларамберг, иа-



тальник Депо воеппых карт. Карта называлась «Опыт 
гипсометрической карты части Европейской России и Кав
каза» . Она охватывала территорию от Польши до Араль
ского моря и от Петербурга до границ с Персией. Рельеф 
показан изогипсами в футах тремя поясными шкалами : 
I ) до высоты 1000, 2) от 1000 до 10 000; 3) выше 2000. 
Однако, будучи составленной но разнородным, неполным 
п несовершенным исходным материалам, карта , естест
венно, могла дать л и ш ь приближенную высотную харак
теристику рельефа. 

Карта Бларамберга была изготовлена по случаю 
Г)0-летнего юбилея картографического заведения Юстуса 
Пертеса в Готе и передана в рукописном виде известному 
немецкому географу А. Нетермаиу в 1800 г., однако даль
нейшего распространения она не получила. Тем не менее 
А. Петерман заинтересовался подарком из России. Он 
хорошо изучил гипсометрическую карту Бларамберга и 
па основе этого выдвинул идею о том, что в рельефе Ев
ропейской России большую территорию занимает так 
называемое Центральное русское плато. Эта идея опро
вергала гипотезу Э. Сидова, высказапную им еще в 
30-е годы X I X в., согласно которой в рельефе Русской 
равнины имеются две ншротно простирающиеся гряды: 
Урало-Балтийская и Урало-Карпатская . 

К концу X I X в. количество съемочных топографиче
ских материалов па европейскую часть России возросло. 
Был издан ряд генеральных общегеографпческпх карт, 
0 т акже накопились материалы по плановой п высотной 
характеристике территории (данные нивелировок и три-
шгуляцпй) . I I Географическое общество поручает одному 
13 крупнейших своих деятелей А. А. Тнлло — военному 
1 еодезисту и картографу обработать и обобщить все новые 
(ведения о рельефе Европейской России и составить со-

тветсгвующую карту. Через 15 лет, в 1889 г., А. А. Тил-
ю издает гипсометрическую карту Европейской России 
масштаба 60 верст в дюйме ( 1 : 2 520 000). Она охваты
вала территорию от северпой 60-й параллели до Предкав
казья и от западной границы России до Урала включи
тельно, т. е. практически всю земледельческую, наиболее 
продуктивную зону страны того времени. Основой для 
построения гипсометрического изображения рельефа по
служили высотные отметки, число которых превышало 
ГЛ 000, а также другие материалы. 

Но как только эта карта была опубликована, А. А. Тил-



л о в том ж е 1889 г. приступил к разработке повой гипсо
метрической карты, в более крупном масштабе. Он считал, 
что, для того чтобы иметь возможность обозреть в сово
купности связь всей Карпатской горной системы с рель
ефом Европейской России, она должна включать на за
падной стороне прилегающие соседние части Германии, 
Австро-Венгрии и Румынии. Эта карта была опубликована 
в 1896 г. под названием «Гипсометрическая карта запад
ной части Европейской России в связи с прилегающими 
частями Германии, Австро-Венгрии и Румынии» масшта
ба 1 : 1 680 ООО. Карты А. Л. Тплло, как и карта 
I I . Ф. Бларамберга , имеют три поясные шкалы сечения 
рельефа: 1) до 60 саж. , 2) от 60 до 200 саж. и 3) выше 
200 саж., но орографическое строение Европейской Рос
сии выглядит совсем пначе. 

Гипсометрические карты А. А. Тплло сыграли огром
ную роль в дальнейшем развитии русской картографии. 
Они наметили пути развития русской мелкомасштабной 
картографии в части изображения рельефа — необходи
мость использования поясных гипсометрических шкал и 
знание основных особенностей орографического строения 
территории. Карты А. А. Тплло опровергли прежпие 
представления об орографическом строении Русской рав
нины и дали более верное, па уровне географических и 
геодезических знаний того времени, его толкование. От
четливо выявились крупные возвышенности меридиональ
ного простирания, которым были даны названия: Средне-
Русская н Приволжская , сохранившиеся на картах и 
поныне. 

Таким образом, можно видеть, к а к стремительно в 
X I X в. шло познание строения поверхности России. Всего 
лишь за какие-нибудь 50—60 лет гипотеза Э. Сидова о 
наличии в рельефе России Урало-Балтийской и Урало-
Карпатской гряд уступила место научной идее А. Петер-
мана, сформулированной па основе карты И. Ф. Бларам
берга об огромном Центральном русском плато. В свою 
очередь, карты А. А. Тилло показали несостоятельность 
идеи А. Петермаиа и утвердили в рельефе Европейской 
Росспи наличие крупных меридионально простирающихся 
возвышенностей. Карты А. А. Тилло явились настоящим 
географическим открытием. Они позволили геологам впер
вые сформулировать основные научные представления о 
геоморфологии равнин, почвоведам — обнаружить инте
ресные зависимости между распределением разных типов 



почв и характером рельефа, а геоботаникам найти анало
гичные закономерности в распространении растительного 
покрова. 

Значительными работами начала X X в. стали 
гипсометрические карты масштабов 1 : 15 ООО ООО и 
1 : 12 600 ООО, которые впервые охватывали территорию 
всей России. Создание этих карт тесно связано с именем 
10. М. Шокальского. Первая нз них была составлена им 
для Атласа просвещепия (1911 г . ) , а вторая, явившаяся , 
по существу, повторением первой,— для Атласа Азиат
ской России Переселенческого управления (1911 г . ) . 

С именем Ю. М. Шокальского связана целая эпоха в 
развитии русской и советской картографии, и в частности 
в картографировании природы. После смерти А. А. Тил-
ло в 1899 г. Ю. Ы. Шокальский как помощник и продол
жатель его дела принял на себя все заботы по дальней
шему развитию работ, начатых А. А. Тплло. 

Научная деятельность Ю. М. Шокальского не ограни
чивалась только разработкой мелкомасштабпых пшсомет
рических карт. Пц был прекрасным полевым исследо
вателем. Ю. М. Шокальский провел подробное изучение 
рельефа в Московской, Харьковской и Воронежской губер
ниях, где им впервые в мире на подлинно паучной основе 
были поставлены работы но барометрическому нивелиро
ванию. Он детально изучил рельеф района Самарской 
1уки, на основе чего в 1909 г. была издана подробная 

гарта. В 1929 г. по поручению Днепростроя 10. М. Шо-
I 1 льский составил гипсометрическую карту района работ, 
которая была использована при проектировании повой 
сI ти подъездных дорог на территории строительства. 

Ю. М. Шокальским была исчислена площадь поверх
ности Азиатской России по карте масштаба 100 верст в 
дюйме. Кто знаком с картометрическнмп работами, может 
легко представить, какой это кропотливый труд. Это ис
следование было отмечено премиями Российской и Па
рижской академий наук соответственно в 1909 и 1911 гг. 

Карта рельефа Азиатской России 1913 г., составлен
ная Ю. М. Шокальским, была в 1931 г. существенно им 
исправлена по новым обширным данным и издана в ка
честве географической основы для Климатологического 
атласа СССР. 

Работа «Длины главнейших рек азиатской части Со
ветского Союза и способ измерения рек на картах» , опуб
ликованная в 1926 г., явилась продолжением картометри-



ческнх псследокушй 10. М. Шокальского. Она также была 
отмечена премией Парижской академии наук в 1930 г. 

Использование карты в географических исследованиях 
Ю. М. Шокальским — образец популяризации ее роли в 
науке и практике. Это ему принадлежат слова: «Карта 
есть главнейшее орудие для географа... Положительно не 
существует в географии такого вопроса, который не нуж
дался бы в карте как необходимейшем пособии, и потому 
географу надо владеть картой в безукоризненности)). 

13 советское время изображение рельефа горизонта
лями становится единственным в крупномасштабной кар
тографии. Новые съемки обеспечили создание топогра
фических карт на огромные пространства страны. Это 
способствовало появлению в течение нескольких лет ряда 
региональных гипсометрических карт разных масштабов. 

В 1929 г. была выпущена крупная сводная работа — 
Географическая основа карты азиатской части СССР мас
штаба 1 : 5 ООО ООО, составленная П. Г. Ермонскпм под 
редакцией Л. Л . Борзова. Это первый опыт гипсометриче
ского изображения рельефа в советское время. Карта ши
роко использовалась в качестве географической основы 
для составления тематических карт, а т а к ж е исходного 
материала для разработки других карт более мелкого 
масштаба. 

Широкое развитие топографо-геодезических работ в 
стране способствовало быстрому накоплению крупномас
штабных топографических карт и материалов нивелировок. 
В свою очередь, исследования научных учреждений (на
пример. Московского университета) по геолого геоморфо
логическому изучению территории позволили собрать 
важные сведения о строении рельефа крупных районов 
страны. По заданию Главного геодезического управления 
географы МГУ подготовили иаучпо-методологнчеекпе ре
комендации но обогащению содержания общегеографиче-
скн \ карт. С начала 20 х годов и Академия наук подклю-
чпласт к широким географическим исследованиям терри
тории страны. Все ото создало необходимые предпосылки 
для составления новой сводной Гипсометрической карты 
европейской части СССР в масштабе 1 : 1 500 000. Ее раз
работка была начата в начале 30-х годов под редакцией 
Т. И. Гуибиной, а в 1941 г. эта карта вышла в свет. 

Придя как бы иа смену картам рельефа А. А. Тилло, 
новая гипсометрическая карта европейской части СССР 
масштаба 1 : 1 500 000 была создана «для решения целого 



, яда практических вопросов народнохозяйственного зна
чения, связанных с большой территорией, для целей обо-
)0пы, для разных исследовательских соображений и ин

женерных расчетов прпблпжеипого значения, служить в 
.ачестве гипсометрической основы для составления спе
циальных карт и карт более мелких масштабов, в каче-
тве учебного пособия для старших классов средней ш к о 

ты н высшей школы» [Гунбниа, 1939, с. 199]. 
При составлении этой карты были широко использо

ваны п научно обоснованы картографические и геолого-
еоморфологпчеекпе материалы для гипсометрического 

изображения рельефа. В создаппи карты принимали уча-
, не видные географы, картографы и геоморфологи. Глав

нее отличие Гипсометрической карты европейской части 
ГССР масштаба 1 : 1 51)0 000 от всех предыдущих произ
ведении подобного типа заключается в принципах построе-
н 1я рисунка рельефа. На основе изучения сведений о 
полого-геоморфологическом строении территории были 
установлены закономерности в рпсупке горизонталей, 
и и Сражающих различные формы рельефа: поймы рек в 
соответствии со степенью разработанности и характером 
н V продольных профилей; отражение рнсупком горизонта
ми результатов действия боковой эрозии рек, характер

н а пологих прогибов на недренированыых склонах, обу-
с >пленных плоскостным смывом в рыхлых породах, п т. д. 
Г'.учение рельефообразующпх процессов позволило выя-
в п> специфические черты форм, свойственные раз ли ч-
и 1м типам рельефа, и разработать методы их картографп-
ч( I ой интерпретации 

Па Гипсометрической карте европейской части СССР 
и ключителыю удачно разработаны шкала сечения релье-
(| 1 и его раскраски по ступеням высот. Широкое исполь

щине наряду с картографическими источниками т а к ж е 
тго-геоморфологнчеекпх материалов позволило при-

ппть достаточно подробную шкалу изогппс из четырех 
и д отпых поясов: I ) до высоты 200 м, 2) от 200 до Г)00 м, 
> от 500 до 1000 м, 4) выше 1000 м. В согласии с прин

ципами, предложенными Д. Л. Тплло, па карте в качестве 
Р о( жных линий выделены 175- и 500-метровая пзогппсы 
( | ю близко соответствует высотам в 80 п 250 саженей, 
принятым на картах А. А. Т и л л о ) , на которых первая 
является границей между возвышепностямп п пизмепно-
С'ями в пределах равнин, а вторая отделяет равнины от 
1 ( , р п ы х стран. Анализируя крупные морфоструктурные 



Рс-чм'ф дна, показанный изобатами 

А — по отметкам глубин; Б — по отметкам глубин и с учетом сведений 
о его т ш ; ш с е п морфологии 

элементы Русской равпипы и их орографическое выраже
ние в рельефе, Ю. Л. Мещеряков в свое время заметил, 
что «проведение границ крупных возвышенностей и низ
менностей в средней части Русской равнины по 175-мет
ровой пзогиггее имеет, несомненно, палеогеографическое 
обоснованно» [1954, 'с. 65] . 

Новый метод изображения рельефа, оспованный на со
четании принципов картографической верности и геогра
фического правдоподобия, практически осуществленный 
при составлении Гипсометрической карты европейской 
части СССР масштаба 1 : 1 500 ООО, прочпо вошел в прак
тику советской картографии. В результате возникло осо
бое направление в изображении рельефа, получившее 
пазваиие советской гипсометрической школы, которая с 
40-х годов становится общепризнанной. Основоположника
ми школы являются 10. М. Шокальский, А. А. Борзов, 
Ф. 11. Красовский и Т. Н. Гунбина. Дальнейшее совер-



шенствоваиие принципов советской гипсометрической 
школы проявилось при подготовке гипсометрической кар
ты всей страны в масштабе 1 : 2 5 0 0 000 (1949 г . ) . 

Была поставлена задача создать единую картину форм 
рельефа Советского Союза и рельефа дна омывающих 
его морей, по которой читались бы все основные типы 
рельефа и давалась бы возможность сравнепия различных 
территорий. Но решение этой задачи могло быть выполне
но л и ш ь при новом подходе к изображению также п рель
ефа морского дна. 

Новый метод изображения подводного рельефа был 
предложен В. I I . Зенковичем. Он основывается на всесто-
ронием использовании при оценке отметок глубин мате
риалов по геологии и геоморфологии моря, данных об уг
лах наклона морского дна, строения побережий, сведений 
о грунтах и т. п. Картографическая иптерпретацпя мате
риалов промера опиралась на общие концепции развития 
форм подводного рельефа с учетом конкретного проявле
ния рельефообразующих процессов в том или ином бас
сейне. В результате оказалось возможным подойти к 
изображению рельефа суши и морского дна с одинаковы
ми требованиями и обеспечить сравнимость его форм. Эта 
карта явилась новой по принципам составления темати
ческой картой рельефа. 

Гипсометрическая карта СССР масштаба 1 : 2 500 000 
предназначалась для предварительного изучения обшир
ных территорий при разработке плаиов их освоения; на
пример, при развитии путей сообщения, строительстве 
крупных гидротехнических сооружений, размещении 
сельского хозяйства и т. п. 

Карта эта вышла в свет спустя более 80 лет после 
первой гипсометрической карты Европейской России. Но 
п она, как и первые гипсометрические карты, содержала 
подлинное научное открытие. При анализе ее выявляется 
возможность сопоставления целого ряда форм рельефа 
суши с соответствующими формами, продолжающимися в 
рельефе морского дна. 

Таким образом, начиная с времен А. А. Тилло, содер
жание гипсометрических карт находилось в постояппом 
и непрерывном развитии и совершенствовании. В конце 
X I X в. в период появления первых гипсометрических карт 
России изображение рельефа основывалось главным обра
зом на использовании высотных отметок, а положение 
изогипс определялось методом линейной интерполяции их 



значений. В 30-х годах X X в. значепие отметок высот пол
ностью сохраняется , но изогипсы проводятся у ж е с уче
том морфологического строения Поверхности, отобража
ются формы склонов, типизируется рисунок элементов 
эрозии, денудации и других скульптурных элементов. 

Дальнейшие успехи в развитии геоморфологии и гео
логии в 50-х годах позволили наряду с изображением на 
гипсометрических картах элементов морфоскульптуры 
рельефа показать методом изогинс т а к ж е основные типы 
рельефа с учетом их генезиса и морфологии. Впервые на 
научной основе решается проблема изображения единой 
картины рельефа суши и дна морей, омывающих нашу 
страну. Метод линейной интерполяции отметок высот и 
глубин утрачивает свое первоначальное значение. В ре
зультате гипсометрические карты из типично высотно-
измернтельных превращаются в карты, раскрывающие 
также морфологические особенности рельефа, обусловлен
ные его генезисом. В этом и состоит суть советской гип
сометрической школы. 

Ныне разработка гипсометрических карт представляет 
собой одни из интересных видов картографических работ. 
Картограф, который их выполняет,— это специалист ши
рокого научного кругозора. Чтобы сделать хорошую гип
сометрическую карту, теперь недостаточно производить 
лишь высотно-измернтельпые операции с картхчп-источ-
пнкамн, по которым создается карта. Надо еще уметь 
«читать» рельеф, «высмотреть», каковы его формы и ха
рактер склонов, морфологические особенности речных 
долин и водоразделов, а также представить себе природ
ные процессы, которые формировали этот рельеф. Понять 
все это помогают картографу данные геологии, геоморфо
логии, четвертичной геологии, климатологии и других 
паук. Современные гипсометрические карты образуют 
прочную научно-техническую основу для развития тема
тической картографии вообще и карт природы в особен
ности. 

Геоморфологические карты 

Этот ипд карт также относится к картам рельефа; только 
изображается па них не внешний впд поверхности — 
горы, хребты, равнины и т. п., а происхождение этих 
форм рельефа и его возраст. Морфологические же особен
ное! и поверхности обычно отражаются в легенде. 



Нет, пожалуй, пи одного типа карт природы, который 
по количеству научных и научно-методологических публи
каций мог бы соперничать с геоморфологическими карта
ми. Публикации самые разные, но все они касаются сущ
ности, объема содержания, типологии, принципов построе
ния легенд, методики составления и изобразительных 
средств геоморфологической карты. 

С 60-х годов нашего века началось систематическое 
изучение геоморфологических карт с позиций картографи
ческого источниковедения. Это привело к появлению но
вой отрасли знаний — геоморфологического картоведения. 

Можно говорить о том, что по своему содержанию и 
принципам составления геоморфологические карты отра
жают несколько научных школ или направлений, по кото
рым идет развитие геоморфологической картографии. Это 
прежде всего морфогенетическое, генетическое, палеогео
графическое пли хронологическое и морфоструктурное на
правления. За к а ж д ы м из них стоят большие коллективы, 
со своими научными взглядами, подходами и т. д. И в 
этом суть современной геоморфологической картографии 
в нашей стране. 

Геоморфологическое картографирование — сравнитель
но молодая отрасль тематической картографии. Разработ
ка собственно геоморфологических (типологических) карт 
в дореволюционной России почти не проводилась, хотя 
отдельные попытки и имели место. Здесь можно назвать 
карту В. П. Семенова-Тяп-Шанского «Типы местностей 
Европейской России п Кавказа» (1915 г . ) . 

Широкое развитие геоморфологическая картография 
получает лишь в советское время, особенно в период пер
вых пятилеток. То был период, когда вся страна была 
охвачена пафосом созидания. Самоотверженным трудом 
парода закладывались основы социалистической инду
стриализации страны, перестраивалось сельское хозяйст
во, вся экономика находилась на крутом подъеме. В этот 
многогранный созидательный процесс включились и уче-
пые-геоморфологи. Геоморфологическая характеристика 
территории и составленная на ее основе геоморфологиче-
т.ая карта были необходимы при многих научных и на

учно-прикладных изысканиях: почвениых, геоботанпче-
("'ких, геологических, дорожных, водных и др., развернув
шихся по всей стране. 

В конце 20-х — в 30-х годах появились первые по
пытки обобщить отечественный и зарубежный опыт и 
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сформулировать общие принципы составления геоморфо
логических карт. Большая роль в этом принадлежит 
Л. А. Борзову. По его идеям были начаты съемки в связи 
со строительством каналов, гидроэлектростанций и особен
но с геологическими изысканиями при поисках россыпных 
месторождений. 

Но особое развитие геоморфологическое картографи
рование получает с конца 40-х — начала 50-х годов. Это
му в значительной степени способствовало следующее об
стоятельство: геоморфологические съемки начали приобре
тать систематический характер и стали обязательным 
звеном в комплексе геологосъемочных работ. Сложилось 
мнение, что карты геоморфологические и четвертичных 
отложений являются составными частями геологической 
съемки, поскольку касаются многих общих вопросов исто
рии развития рельефа и формирования четвертичных от
ложений. 

Геоморфологические карты отличаются большим раз
нообразием методов и принципов их составления и собст
венно содержания. Наряду с основным видом геоморфо
логических карт, отображающих в комплексе морфологию, 
генезис и возраст рельефа, разрабатываются также к а р 
ты, характеризующие лишь отдельные категории рельефа 
или отдельные его особенности — морфометрические, мор-
фографическпе, различных современных геоморфологиче
ских процессов и др. 

По своему содержанию общие геоморфологические кар
ты подразделяются па две основные группы. В общей 
форме в основе этого деления лежит масштаб: карты 
съемочных и крупных масштабов — 1 : 200 ООО и круп
нее — одна категория и карты обзорных масштабов — 
мельче 1 : 200 000 — другая. В свою очередь, обзорные 
карты подразделяются па среднемасштабные 1 : 200 000 — 
1 : 1 000 000 и мелкомасштабные — мельче 1 : 1 000 000. 
Соответственно для каждой из таких групп применяются 
свои научные принципы построения легенд с учетом на
значения карт. 

Д л я геоморфологических карт съемочных и крупных 
обзорных масштабов (до 1 : 1 000 000 включительно) в 
свое время Всесоюзным научно-исследовательским геоло
гическим институтом ( В С Е Г Е И ) была предложена типо
вая легепда. В ее основе лежат генетически однородные 
элементарные поверхности. Эта легепда нашла широкое 
применение. Она открыла возможности для унификации 



Примеры геоморфологических карт 

Л—горизонтального расчленения рельефа: 1—7 — разные степени расчле
нения; Б — вертикального расчленения рельефа: 1—5 — разные степени 
1';1счлененпя 

геоморфологических карт крупных масштабов как в от
ношении изображаемых объектов, так п изобразительных 
средств. 

Составление геоморфологических карт съемочных п 
крупных масштабов входит в число обязательных при 
геологических исследованиях, комплексном изучении 
районов хозяйственного освоения, крупных гидротехниче
ских, мел пора тнвпых работах и т. д. Подобно топографи
ческим картам они образуют постоянно пополняющийся 
фонд картографических материалов как источников для 
анализа строения рельефа и для разработки сводных карт 
более мелких масштабов. 

Из сводных геоморфологических карт обзорного типа 
па страпу в целом опубликованы геоморфологические 
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карты СССР в масштабах 1 :4000000 (1950 г.) и 
1 :5 000 000(1960 г . ) , а т а к ж е ряд карт па крупные ре
гионы: Геоморфологическая карта европейской части СССР 
и Кавказа масштаба 1 :2 500 000 (1970 г . ) , Западно-Си
бирской платформы (1973 г.) и др. 

Разработаны геоморфологические карты мира, мате-
рпков и океанов, а т а к ж е крупных регионов земного шара , 
которые помещены в капитальных мировых атласах или 
изданы отдельно. 

Одной из последних составлена на территорию СССР 
карта поверхностей выравнивания и кор выветривания 
масштаба 1 : 2 500 000 (1972 г . ) . Это совсем повая геомор
фологическая карта . На ней не увидишь ни генетических 
типов и форм рельефа земной поверхности, ни пх морфо
логических характеристик, что свойственно очень многим 
геоморфологическим картам в их классическом понима
нии. Главным содержанием новой карты являются поверх
ности выравнивания и коры выветривания различного 
происхождения и возраста. Тот, кому приходилось бывать 
на Северном Кавказе , например в Кисловодске, не мог не 
обратить внимания на четко выраженные в рельефе об
ширные по размерам плоские ступени, отделенные друг 
от друга крутыми склонами. Эти ступени, чередуясь с 
разделяющими их уступами — склонами, последовательно 
возвышаясь одна над другой, уходят до самого горизонта 
к югу от города в сторону Эльбруса. Это и есть поверх
ности выравнивания. По своей форме они очень близки 
к уровенным поверхностям гравитационного поля Земли, 
Ученые считают, что сформировались они в условиях, 
когда эндогенные процессы рельефообразования компен
сированы процессами экзогенными. К а к отмечает И. Э. Ве
денская (1973), по сути дела, это первая карта возраста 
рельефа столь огромной территории, и ее следует рас
сматривать как огромное досгпжепие на путях дальней
шего развития теоретических и практических проблем 
геоморфологии. 

Геологические карты 

Геологическое картографирование — наиболее хорошо ор^ 
гаиизоваииая отрасль тематической картографии. История 
геологической картографии непосредственно связана с 
развитием геологии, с практикой геологоразведочных ра
бот и горнодобывающей промышленности в России. 



Систематические работы ио геологическому картогра
фированию начались в 1882 г. В том же году при Горном 
департаменте был создан Геологический комитет, в зада
чу которого входило создание общей десятиверсткой гео
логической карты Европейской России (1:4201)00). 
К этому времени накопилось достаточно данных о геоло
гическом строении европейской части страны, в виде раз
личных крупномасштабных геологических карт, профилей 
и описаний. В условиях послереформениой России разви
тые горнорудной промышленности, а вместе с ней и гео
логоразведочных работ получает новый импульс. Много
численные геологические экспедиции в поисках промыш
ленного литерального сырья отправляются на Урал и в 
Донбасс, Сибирь и Среднюю Азию. Здесь надо отметить, 
что 10 годами раньше была завершена работа над состав
лением общегеографической карты Европейской России в 
масштабе 1 : 420 000. Эта карта широко использовалась в 
качестве карты-осповы в научных целях и при составле
нии десятиверсткой геологической карты. 

Разработка геологической карты Европейской России 
тесно связана с именем и идеями академика А. П. Кар
пинского. Его предложения по поводу программы карты 
обеспечили ВЫСОКИЙ научный уровень ее содержания. 
Концепции А. П. Карпинского в области геологической 
картографии оказали влияние и на ее развитие за рубе
жом. Позднее, у ж е в наше время, научные идеи А. П. Кар
пинского получили дальнейшее развитие в трудах 
Д. В. Иалнвкина. 

Хотя в развитии геологической картографии, особенно 
в ее теоретической части, до 1917 г. был достигнут нз-
иестпый прогресс, в практическом плапе геологическая 
изученность огромной территории России до победы Вели
кого Октября оставалась крайне недостаточной. 

В первые же годы Советской власти геологическая 
картография сосредоточивается в единой государственной 
службе, и это обеспечивает широкий путь ее развития. 
Одновременно совершенствуются методы геологической 
съемки, расширяется круг объектов картографирования. 
Уже в середине 20-х годов был поднят вопрос о состав
лении карт четвертичных отложений и карт подземных 
иод. 

В настоящее время геологическая картография распо
лагает огромным фондом геологических карт различных 
масштабов, разного содержания и назначения. Наиболее 



установившимися по типу и самыми ранними по времени 
появления считаются собственно геологические ИЛИ гео-
лого-стратиграфические карты коренных пород. Но в 
дальнейшем геологические карты дифференцировались по 
своему содержанию. В результате к настоящему времени 
геологическая картография включает в себя разработку 
более 30 типов карт разного геологического содержания. 
Как отмечают В. К. Еремин и др. (1976 г . ) , каждый та
кой тип в свою очередь делптся на виды карт у ж е по 
характеру назначения и специальному содержанию. Основ
ными и наиболее распространенными типами геологиче
ских карт являются собственно геологические (традици
онные) , тектонические, литологпческие, четвертичных 
отложений, металлогенические, полезных ископаемых, гид
рогеологические, инженерно-геологические, геофизические 
и др. Теперь разработка многих вопросов, связанных с 
тем или иным освоением территории — инженерно-геоло
гическим, поиском полезных ископаемых, гидрогеологиче
ским и др., проводится па основе одновременного анализа 
всего комплекса карт геологического содержания как ос
новного картографического материала 

Большой опыт разработки и использования геологиче
ских карт позволил довольно четко систематизировать их 
по масштабам на пять групп: 1) карты обзорные мас
штаба 1 : 1 ООО ООО и мельче; 2) мелкомасштабные 
1 : 1 ООО 000—1 : 500 000, составляемые па территорию 
СССР или се отдельные крупные районы: 3) среднемас-
штабные 1 : 200 000—1 : 100 000 — на основные горнопро
мышленные и другие экономически важные районы стра
ны; 4) крупномасштабные 1 : 50 000—1 : 25 000 — на 
рудные районы, угленосные бассейны и другие террито
рии, подлежащие хозяйственному освоепию; 5) детальные 
масштаба 1 : 10 000 и крупнее, которые составляются в ре
зультате проведения полевых поисково- разведочных 
работ. 

В стране систематически издаются сводпые к а р т ы гео
логического содержания как на страну в целом, ее круп
ные геологические районы, так и на более обширные 
территории. Среди поздних по времени издания можно от
метить мировые карты масштаба 1 : 15 000 00 ' : геологиче
скую карту континентов и карту докембрия континентов; 
карты крупных регионов: геологическую карту Евразии 
масштаба 1 :5000 000 и геологическую карту тихоокеан
ского подвижного пояса масштаба 1 : 10 000 000; карты 



СССР масштаба 1 2 2 500 ООО: металлогеннческую п магма
тических формаций, а т а к ж е карту метаморфических поя
сов масштаба 1 : 5 ООО ООО. 

Геологические (стратиграфические) карты крупных и 
средних масштабов используются непосредственно при 
разработке планов предстоящего освоения территории. 
При этом освоение понимается очень широко. Это не 
только разработка полезных ископаемых пли сооружение 
горнопромышленных объектов, но п освоение торфяных 
месторождений, строительство гидротехнических сооруже
ний, железных и шоссейных дорог и т. п. 

Геологические (стратиграфические) карты мелких мас
штабов — это очень важные научные пособпя для изуче
ния крупномасштабных геологических процессов разви
тия Земли к а к планеты — горообразовательных, осадко-
накоплепий п пр., для исследования закономерностей 
формирования геологических структур разного возраста и 
происхождения. Мелкомасштабные геологические карты, 
охватывающие обширные территории,— важные накопи
тели информации, которая используется учеными при ис
следованиях крупных, планетарных проблем геологии. 

Сегодня можно сказать, что геологическая картогра
фия в СССР находится на том уровне развития, когда 
ей вполне под силу решение таких крупных задач, как 
разработка серий геологических карт и атласов любого 
пространственного охвата и любого назпачення; например, 
серии, отражающей строение глубинных зон литосферы 
п погребенного кристаллического фундамента , пли серии 
палеогеологнческнх карт, карт геологических формаций. 
Ведутся опыты по составлению космофотогеологическпх 
карт, в основу которых положен структурно-формациои-
ный признак ; он отличается от литолого-стратнграфиче-
ской основы, лежащей в построении традиционных геоло
гических карт . 

Климатические карты 

Климатические карты в их современном понимании нача
ли создаваться в России во второй половине X I X в. Осо
бенно большие картографические работы появились в 
80—90-е годы. Этому в значительной мере способствовало 
совершенствование методики обработки первичных мате
риалов, расширение сети метеостапцпй, в том числе в 
ю р н ы х районах и, копечно же , успехи русской климато-



логии как науки. У истоков климатологической картогра
фии стоит основоположник русской климатологии, круп
нейший ученый А. И. Воейков. 

Первые климатические карты, точнее — отдельных ме-
теоэлемеитов, появились в начале 80-х годов. Так , 
в 1881—1882 гг. Г. И. Впльдом публикуются карты тем
ператур России, а в 1887 г.— атлас осадков. В 1890 г. вы
ходит в свет атлас атмосферного давления А. А. Тилло, 
а в 1897 г.— его ж е атлас осадков по речным бассей
нам. В 1900 г. Главная физическая обсерватория издает 
Климатический атлас Российской империи. 

Ко времени появления первых климатических карт 
территория России была уже обеспечена географическими 
картами-основами, в том числе и сводными картами на 
страну в целом. Это существенно облегчало географиче
ское размещение сети метеостанций, анализ данных ме
теонаблюдений и их картографическое изображение. К а р 
тографическая форма изложения результатов климатиче
ских исследований получала все большее распространение. 

Но в ту пору еще не было сводных карт с изобра
жением рельефа в горизонталях. Поэтому в основе прове
дения изолиний метеоэлементов — температур воздуха и 
осадков — господствовал принцип линейной интерполя
ции данных наблюдений. Вследствие этого первые клима
тические карты — температур и осадков — отличались 
большой схематичностью. 

Широкое развитие климатическое картографирование 
получает в годы Советской власти. Основной исполнитель 
этой работы — Главная физическая обсерватория вскоре 
после победы Октября приступает к составлению клима
тических снравочппков и атласов, и в течение ряда лет 
их было опубликовано несколько. 

Дальнейшие работы в области климатологии и совер
шенствование картографических методов позволили подго
товить целые серии климатических карт, которые вошли 
в качестве научных обобщений в такие круппые издания, 
как Большой советский атлас мира (1937 г . ) , Морской 
атлас (т. 2, 1953 г . ) , Физико-географический атлас мира 
(1904 г.) и др. Общее количество карт климата в комп
лексных атласах иногда доходит до 30% всего объема. 

По своему содержанию карты климата весьма много
численны. Среди них большую группу составляют карты 
отдельных метеорологических элементов, на которых отоб
ражаются : 1) средние температуры воздуха, отнесенные 



ко дню, месяцу, сезопу, году или другим интервалам; 
2) отклонения температуры от средних значений, т а к ж е 
рассчитываемые на те или другие временные сроки; 
3) даты начала, окончания и продолжительности перио
дов с характерной температурой (например, длитель
ность безморозного периода, период с температурой выше 
4-10° С, вегетационный период и др . ) ; 4) ветры и воздуш
ное давление; 5) влажность воздуха и испарение; 6) ту
маны, облачность, грозы; 7) количество осадков (твердых 

Температура воздуха (в °С) 

Ниже - 4 0 4 8 12 16 Выше 

Легенда карты Средняя месячная температура воздуха. Апрель 

и ж и д к и х ) , рассчитываемое па разные временные перио
ды, и т. д. 

Далее существуют карты климатического районирова
ния и типов погоды. Они, естественно, менее многочис
ленны, чем карты элементов климата, но для практики 

Число дней с грозами 

Менее 5 10 15 20 30 40 Боле* 

Легенда карты Число дней с грозами за год 

также н у ж н ы . На таких картах показываются климати
ческие районы и более мелкие составляющие их терри
ториальные единицы 2-го, 3-го порядка. К а ж д ы й из райо
нов выделяется но сумме определенных показателей ме
теорологических элементов, географическому положению, 
например по степени удаленности от океана, но высоте 
над уровнем моря и т. п. 

При характеристике типов погоды районы выделяют
ся по таким показателям, к а к температуры, осадки, дав
ление, снежный покров, и др. Обычно типы погоды ха
рактеризуются на картах крайними показателями: напри
мер, особенностями лета — жаркого и сухого, холодного 
и дождливого; января — теплого и холодного. 

Карты климата почти всегда сопровождаются различ
ными графиками. Это могут быть кривые, столбчатые и 
линейные диаграммы, графики комплексные и точечные, 



а т а к ж е структурпые диаграммы. При помощи графиче
ского материала содержание соответствующих карт кли
мата дополняется такими сведениями, которые нельзя по
лучить с карты. Это может быть ход (непрерывный) во 
времени температуры, относительной влажности воздуха, 
осадков и т. д. 

Д л я современного состояния климатического картогра
фирования характерным является укрупнение масштабов 
создаваемых карт с привлечением для этой пели материа
лов дополнительных кратковременных наблюдений. Это 
стремление представляет собою логическое развитие 
всего предшествующего периода, весьма специфичного н 
во многом отличного от других видов тематической кар
тографии. 

Ведь в отличие от многих видов тематических карт 
природы, составление которых начинается обычно с круп
номасштабного картографирования, в климатологии тема
тические карты первоначально создаются в мелких и очень 
мелких масштабах. При этом по ряду метеоэлемептов па 
картах показывались величины, приведенные к уровню 
моря. Это был первый этап. Далее, с развитием клима
тологии, карты стали отображать распространение явле
ния (например, температуры воздуха) па уровне земной 
поверхности. И только после того, как было изучено влия
ние подстилающей поверхности на клнматоформнрушщие 
процессы и установлены основные закономерности их гео
графического распространения, оказалось возможным со
ставление крупномасштабных климатических карт. 

В настоящее время у ж е имеются целые районы, ко
торые хорошо изучены в географическом отношении и 
обеспечены густой сетью метеорологических наблюдений. 
Это делает возможным составление климатических карт 
в таких крупных масштабах, как 1 : 100 ООО—1 : 500 000. 

В зависимости от поставленных целей в климатоло
гической картографии применяются два метода построе
ния карт, которым свойственны и разные группы масшта
бов. По одному из методов создаются так называемые 
фоновые карты, на которых распределение климатических 
элементов показано с учетом таких крупных климатообра-
зующпх факторов, как общая циркуляция атмосферы, кли
матические различия, обусловленные географической ши
ротой местности и соотношениями процессов, происходя
щих между материком и океаном. Примерами могут 
служить карты; давлений и температур, приведенные к 



уровню моря, распределения заморозков, скоростей ветра 
и др. Фоновые карты всегда мелкомасштабны. 

По второму методу разрабатываются так называемые 
реальные карты. Их масштаб обычно н а порядок крупнее 
масштаба фоновых карт. Такие карты дают, возможно, 
точную картину фактического распределения метеовели-
чии, например температур воздуха на уровне земной по
верхности. Реальные карты обычно предназначаются для 
практических целей. Они используются при составлении 
планов проведения сельскохозяйственных работ в земле
делии, садоводстве, при строительстве промышленных зда
ний и сооружений и в других целях. Карты климатиче
ских метеоэлементов все более широко используются при 
планировании распределения одежды, обуви и других то
варов по районам страны. Они способствуют более ра
циональному распределению топливных ресурсов по стра
не и решению многих других вопросов, непосредственно 
связанных с нашей повседневной жизнью. 

Разработка реальных карт стала возможной потому, 
что в качестве географической основ начали использо
ваться карты с изображением рельефа горизонталями* 
В свою очередь, благодаря таким каргам-основам обнару
ж е н ы определенные зависимости между размещением эле
ментов климата и характером рельефа. Особый интерес 
с точки зрения климатических карт гоедставляют парные 
связи типа «рельеф—температуры» и «рельеф—осадки». 
Обнаружение таких зависимое ей показало, что для 
построения карт отдельпых ме^еоэлементов, например тем
ператур и осадков, кроме данных наблюдений метеостан
ций и гидропостов необходимы гакже сведения о строе
нии рельефа, его высотных ха *актеристиках. Это особен
но важно при составлении карт на горные районы, где 
густота размещения станций метеосеги мала, а зависи
мости распределения температур н осадков от строения 
рельефа очень велики. 

Гидрологические карты 

Гидрологическое картографирование суши — наиболее мо
лодая отрасль тематической каптографии. Только в 20-х 
годах X X в. появились первы карты стока. В 1927 г. 
Д. И. Кочериным была составлена карта среднего 
годового стока европейской части СССР в масштабе 
1 : 20 ООО ООО. 



Перелом в развитии гидрологического картографиро
вания наступил в связи с решением задач, поставленных 
знаменитым планом Г 0 3 Л Р 0 . Этот план вызвал к жизни 
быстрое развитие гидрологических исследовании в стране, 
связанных прежде всего с решением вопросов водообеспе-
чепностп н у ж д народного хозяйства. Созданный в 11)19 г. 
Государственный гидрологический институт начал разра
ботку основных проблем гидрологии. Поскольку изуче
ние гидрологии суши в большей мере опирается па карто-

Мутность речных вод (в г на 1 м 3 ) 

'-"^1 Менее 100 500-1000 2000-5000 

100-500 1000-2000 Более 5000 

Легенда карты Мутность рек 

графический анализ , вопросы создания гидрологических 
карт т а к ж е стали предметом постоянной заботы и карто
графии. 

Гидрологические карты суши многочисленны. К ним 
относят карты гидрографической сети — самый древний 
вид карт природы, водного поверхностного стока, твер
дого стока, химического состава поверхностных вод, 
а т а к ж е их термического и ледового режима. Наиболее 
распространены карты гидрографической сети и поверхно
стного стока, потому что нх содержание представляет 
собой не только гидрологический, по и более широкий, 
физико-географический интерес. Наряду с атмосферными 
осадками п испарением характер гидросети и сток также 
являются важпым звеном в общем круговороте влаги па 
Земле. 

Существуют две точки зрения относительно метода 
построения карт стока. Согласно одной из них. величину 
стока правильнее показывать методом изолиний. Этот ме
тод основан на гипотезе, что изменение величины стока в 
пространстве происходит плавно и непрерывно. Согласно 
другой точке зрения, единственно правильным методом 
построения карт стока считается районирование террито
рии, поскольку материалы, характеризующие сток,— это, 
в сущности, данные наблюдений гидрологических станций 
или постов, которые являются величинами дискретными. 



Эти противоречивые взгляды пришли к примирению, 
когда в изучение гидрологического режима рек вошли 
понятия о зональных и азональных закономерностях сто
ка. Благодаря им было установлено, что для отображения 
зональных закономерностей больше подходит метод изо
линий. При использовании его обращаются к осредиен-
ным характеристикам стока для значительных по площа
ди территорий. Метод же районирования, использующий 
азональные закономерности, позволяет выявлять районы 
с разными значениями осредпенпых характеристик стока 
на основе учета влияния местных азональных физико-
географических факторов: геологического строения терри
тории, ее рельефа, растительности и т. д. В итоге методы 
изолиний и районирования при гидрологическом картогра
фировании рассматриваются как взаимно дополняющие. 
Первый из них применяется для карт мелких и очень 
мелких масштабов, а второй — для более крупных. 

Гидрологические карты в виде отдельных изданий не 
столь многочисленны, как , скажем, геологические или 
почвенные. Они чаще используются в рукописном виде 
непосредственно при решении каких-либо практических 
задач: проектных, изыскательских и т. п. Но гидрологи
ческая тематика занимает все более почетное место в ре
гиональных комплексных и тематических атласах. Пото
му что такие виды хозяйственной деятельности, как оро
шение, обводнение, осушение земель, водоснабжение 
городов и др.,— это региональные виды использования 
водных ресурсов; они-то и составляют основное содержа
ние гидрологических карт в региональных комплексных 
атласах. 

У гидрологической картографии большое будущее. 
Ведь практически нет ни одной отрасли экономики, ко
торая не была бы в той или иной степени связана с 
водопотреблением. Подтверждением тому служит прове
дение в 1965—1974 гг. под эгидой Ю Н Е С К О Междуна
родного гидрологического десятилетня ( М Г Д ) . В рамках 
программы МГД были собраны обширные гидрологиче
ские данные по всему миру. А в 1974 г. на оспове их 
обобщения в Советском Союзе был издан Атлас миро
вого водного баланса вместе с обширной научной моно
графией «Мировой водный баланс и водные ресурсы 
Земли». 

Этот атлас сегодня наиболее полно отражает современ
ные представления об элементах водного баланса Земли. 



Несмотря па очень мелкие масштабы карт континентов — 
1 : 10 ООО ООО; 1 : 15 ООО ООО и 1 : 20 ООО ООО, он являет
ся основой для решения не только научных, но и прак
тических задач, связанных с исследованиями влагооборо-
та и использования водных ресурсов. 

Почвенные карты 

Подобно геологической, почвенная картография является 
хорошо организованной, стоящей на научной основе от
раслью знаний н имеет общегосударственный характер . 
В почвенной картографии утвердился логически обосно
ванный масштабный ряд карт. Каждой масштабной груп
пе соответствуют карты определенного объема содержа
н и я . Почвенные карты широко используются в решении 
проблем сельского хозяйства, преобразования природы, 
а т акже повышения производительности сельскохозяйст
венного труда. 

По было н одно существенное отличие в процессе ста
новления почвенной картографии в России. Оно заклю
чается в том, что генетико-географнчеекпе принципы кар
тографирования почв В. В. Докучаева не сразу стали об
щепризнанными, как, скажем, идеи А. П. Карпинского. 
Формирование почвеппой картографии на научных идеях 
В. В. Докучаева проходит лишь в самом конце X I X в. 
До этого при составлении почвенных карт, получивших 
широкое развитие в связи с разработкой норм земельно
го обложения, применялись н другие методы. Здесь мож
но отметить морфологический принцип классификации 
почв Р . В. Рнзположепского, применявшийся при состав
лении губернских почвенных карт, а т акже оценочно-ста
тистический метод качественной оценки почв, па основе 
которого почвы подразделялись на несколько разрядов. 

К а к отрасль, почвенная картография сформирова
лась в конце прошлого века. Разработка ее научных ос
нов принадлежит В. В. Докучаеву. Фактические материа
лы почвепиых съемок губерний, уездов и отдельных 
крупных хозяйств позволили ему разработать генетиче
скую типологическую классификацию почвенного покро
ва» Принципы В. В. Докучаева оказались пригодными 
для составления обзорных мелкомасштабных почвенпых 
карт на обширные территории п для производства поле
вых почвешю-картографнческнх работ в крупных мас
штабах . Последнее обстоятельство было важно для после-



реформенной России, когда почвенно-съемочные работь 
получили развитие . 

Однако эпизодическое составление отдельных почвен 
ных карт имело место несколько раньше. Так , первая 
обзорная почвенная карта Европейской России в масшта
бе 200 верст в дюйме относится еще к 1851 г. Она был* 
составлена К. С. Веселовскнм, начальником статистнческо 
го отделения министерства государственных нмуществ 

В 1873 г. младшим редактором статистического отде
ла департамента земледелия и сельской промышленно
сти В. И. Чаславским была составлена почвенная карта 
Европейской России. Она привлекла большое внимание 
В. В. Докучаева и сыграла большую роль в обосновании 
В . В. Докучаевым прнпципов генетико-географического 
почвоведения. 

Почвы высокогорий 

I I . . 1 1 . . 

1..И..11 

ЛуговочЯепные ' 3 а н г о й ы е | ^ 7 ч Л Пустынно-степные 
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I / ^ %1 
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Легенда (часть) карты почв (типологическая) 

Однако все почвенные карты так называемого додоку-
чаевского периода имеют ту особенность, что составля
лись они на основе опросных сведений, а не по материа
лам полевых исследований. Отсюда и их несовершенство 
с точки зрения достоверности и точности показа конту
ров, методики их выделения. 

В. В. Докучаев, используя для составления почвенных 
карт результаты нолевых натурных исследований, пока* 
зал, что между почвепным покровом, строением рельефа 
и высотой местности существуют определенные соотноше
ния ; что почвенные подтипы приурочены к определенным 
элементам рельефа и высотам местности. Это дало воз
можность широко привлекать в качестве основы топогра
фические и другие карты с изображением рельефа гори
зонталями и тем повысить качество и достоверность со
держания почвенных карт. В построении их легенд широко 
используется деление типов почв на две основные груп
пы: почвы равнинных территорий и почвы высокогорий. 

Первой картой, иллюстрирующей типологические 
представления о почвах, является схематическая почвен-» 
ная карта черноземной полосы Европейской России. Она 



была составлена В. В. Докучаевым но поручению Воль
ного экономического общества и издана в 1882 г. в мас
штабе 60 верст в дюйме. Через год эта карта была опуб
ликована в качестве приложения к книге В. В. Докучаева 
«Русский чернозем» в масштабе 1(Ю верст в дюйме. 

Важным этапом в формировании русской почвенной 
картографии на докучаевской генетико-географнческой 
основе считают почвенную карту Европейской России в 
масштабе 60 верст в дюйме ( 1 : 2 520 000), изданную в 
1901 г. Составлена она под руководством В. В. Докучае
ва его ближайшими соратниками I I . М. Спбирцевым, 
Г. I I . Танфнльевым и А. Р . Ферхминым. В ту пору 
В. 13. Докучаев составил также карту почвенных зон се
верного полушария , которая в 1900 г. экспонировалась па 
Всемирной выставке в Париже . 

Д л я полного утверждения идей В. В. Докучаева боль
шую роль сыграли гипсометрические карты А. А. Тилло. 
В. В. Докучаев широко их использовал для выявления 
закономерностей географического распространения почв в 
связи с особенностями строения рельефа. 

Первой сводной картой в советское время (1930 г.) 
является Почвенная карта европейской части СССР мас
штаба 1 : 2 520 000, составленная Л . И. Прасоловым под 
общей редакцией К. Д. Глинки. Как и карта 1901 г., 
она обобщила все накопившиеся к тому времени материа
лы по картографии почв. 

Можно также назвать Почвенную карту мира 
К. Д. Глинки (1927 г.) и Почвенную карту азиатской 
части СССР К. Д. ГЛ И И К И , Л . И. Прасолова и др. 
(1927 г . ) . 

В дальнейшем в развитии почвенной картографии 
большое участие принимает И. П. Герасимов — ближай
ший последователь Л . П. Прасолова. Под его руководст
вом разрабатываются такие крупные произведения, как 
Государственная почвенная карта СССР .масштаба 1 : 
: 1 000 000, составлена серия почвенных карт материков 
для Физико-географического атласа мира (1904 г.) и др. 

Особо следует упомянуть почвенную карту европей
ской части СССР масштаба 1:2500 000, изданную с 
1948 г. При се составлении были использованы многочис
ленные новые материалы почвенных съемок. В итоге эта 
карта отличается от своих предшественниц более содер
жательной легендой, точностью построения и большей на
учной значимостью, 



Почвенные карты в настоящее время довольно много
численны. В зависимости от охвата территории, масшта
ба н, конечно же, от целевого назначения они объеди
няются в несколько больших групп. В. М. Фрндлапд и др. 
(1976 г.) подразделяют почвенные карты в СССР на сле
дующие группы: 1) обзорные карты мира, материков, 
СССР и крупных регионов масштаба мельче 1 : 1000 000; 
2) карты республик, краев н областей масштаба 
1 : 200 000—1 : 1 000 000; 3) карты административных райо
нов масштаба 1 : 25 000 — 1 : 100 000; 4) карты отдель
ных хозяйств масштаба 1 : 10 000 — 1 : 50 000; 5) карты 
опытных полей и сортоиспытательных участков масшта
ба 1 : 500 - 1 : 5000. 

Свидетельством больших успехов почвенной картогра
фии в области совершенствования научпых принципов 
построения легенд карт, накоплеппя фактических знаний 
о почвах, которые сильно повысили научную кондицион
ность карт, могут служить легенды мелкомасштабных 
обзорных почвенных карт. Так , если легенда Почвепной 
карты мира К. Д. Глинки (1927 г.) содержала всего ^ у с 
ловных обозначений, а Почвенная карта мира Л . И . П р а с о 
лова (1937 г . ) , помещенная в Большом советском атласе 
мира ( Б С А М ) , насчитывает 26 общих условных знаков, 
то легенда Почвенной карты мира, опубликованной в 
Фпзико-географнческом атласе мира (1964 г . ) , по количе
ству знаков превышает легенду почвенной карты в БСЛМ 
почти в три раза. Так возросла степень изученности поч
венного покрова! 

В последние годы совершенствуются методы составле
н и я и содержания почвенных карт, основа иные па более 
глубоком изучении и учете структуры почвенного покро
ва, тесно связанной со строением рельефа поверхности 
(Фридланд и др., 1976 г . ) . 

Геоботаническне карты 

Геоботаническое картографирование возникло и разви
валось почти параллельно с почпенпо-картографическими 
исследованиями. В 1888 г. А. Н. Краснов (ближайший 
ученик В. В. Докучаева) опубликовал карту раститель
ности Центрального Т я н ь - Ш а н я , а С. И. Коржинский — 
карту Казанской губернии с границами лесов и степей. 
Через 10 лет вышла карта растительности востока Евро
пейской России С. И. Коржинского. В 1901 г. Г, И. Т а н -



ф и л | Ь е в И з д а л первую ботанико-географическую карту Рос
сии, рз т о м ж е году выходит в свет почвенная карта 
Европейской России В. В. Докучаева . 

Однако в целом как отрасль геоботаническая картогра
фия сформировалась только в советское время, когда для 
ее развития появились особо благоприятные условия. Об
ширные работы по изучению растительного покрова раз
вернулись во всех природных зонах страны. Они проводи
лись ь целях инвентаризации и хозяйственного освоения 
территории и способствовали развитию крупно- и средне-
масштабного картографирования растительного покрова. 

Быстрое накопление большого фактического материа
ла привело к необходимости его обобщения. В этом деле 
ведущая роль принадлежала геоботаническому отделу 
Главного ботанпч ского сада Академии паук СССР, осно
ванному в 1922 г. Этот отдел внес большой вклад в 
разработку методов геобота: ической картографии и в со
здание обзорных карт. У ж з год спустя в 1923 г. перед 
этим отделом встала чадача составления геоботанической 
карты на всю страну. В результате обобщения и снетема-
ш з а ц ь н крупно- и среднемасштабных материалов к 
1929 г. заканчннает^я первая сводная Геоботаническая 
карта европейской части СССР в масштабе 1 : 1 050 ООО. 

Д а 1ьнейшсе развитие геоботанической картографии 
прохс щт под определяющим влиянием теоретических раз
работок Ботанического института Академии наук СССР. 
Он был создан в 1931 г. па основе слияния Главного 
ботанического сада СССР и Ботанического музея Акаде-
А ии наук СССР. 

По своему содержанию геоботаппчеекпе карты делят
ся на две группы. Одну из них образуют карты, на ко
торых показывается коренная, так называемая восста
новленная растительность. Она возникла и развилась в 
доисторическое время и не испытала еще влияния дея
тельности человека. 

Такие карты как нельзя лучше отражают: во-первых, 
природную широтную зональность растительного покро
ва, тесно связанную с характером соотношения тепла и 
влаги в разных природных зонах Земли; во-вторых, вер-
ш к а л ь п у ю поясность растительности, обусловленную на
личием горных систем и других крупных неровностей на 
поверхности Земли; в - т р е ^ и х , региональные особенности 
растительного покрова, вытекающие из локальной физи
ко-географической обстановки, Поэтому карты восстанов-



ленного растительного покрова — это прежде всего науч
ные пособия для изучения растительности в ее перво
зданном виде, показанной в неразрывной связи с 
географической средой в целом. 

Вторую группу образуют карты современного расти
тельного покрова, показанного у ж е с учетом антропоген
ных факторов, которые воздействуют на его формирова
ние н развитие. Под влиянием научно-технического про
гресса буквально на наших глазах происходят огромные 
изменения в природной обстановке. Они, в свою очередь, 
ведут к значительным преобразованиям растительного по
крова. Создание карт современного пли преображенного 
растительного покрова совершенно необходимо, для того 
чтобы правильно оценивать значение факторов, вызываю
щих эти изменения, н учитывать те последствия, кото
рые могут возникнуть в природной обстановке. 

В зависимости от решаемых задач геоботаиическпе 
карты разрабатываются в крупных, средних или мелких 
масштабах. Например, крупномасштабные карты составля
ются как при стационарных и полустацнонарпых иссле
дованиях растительного покрова (научные цели) , так п 
для разработки научных основ ведения лесного н паст
бищного хозяйства, решения различных вопросов приро
допользования (практические ц е л и ) . 

Результаты картографирования растительного покро
ва в крупных и особенно в средних масштабах исполь
зуются для составления обзорных мелкомасштабных гео-
ботаинческнх карт. Наиболее крупными работами в этой 
области являются Настенная карта растительности СССР 
масштаба 1 : 5 0 0 0 000 (1939 г . ) , К а р г а растительности 
европейской части СССР масштаба 1 : 2 500 000 (1948 г . ) , 
а т акже Геоботаннческая карта СССР масштаба 1 : 
: 4000 000 (1954 г . ) . Последовательный анализ этих карт 
позволяет видеть прогресс и достижения мелкомасштаб
ной геоботаннческой картографии в нашей стране. 

По особенно зримо обнаруживаются успехи геоботани
ческой картографии в связи с созданием серии карт ра
стительности материков и мира для Физико-географиче
ского атласа мира (1964 г . ) . Как отмечают С. А. Грибова 
и др. (1976 г . ) , географо-генетнческпй принцип изоб
ражения растительного покрова, разработанный В. Б. Со-
чавой специально для карт этого атласа, является значи
тельным вкладом в решение проблемы классификации ра
стительности для целей мелкомасштабной картографии. 



Внутри геоботанической картографии большую группу 
карт составляют карты лекарственных растений. Среди 
них наиболее иптересны, с географической и картогра
фической точек зрения, карты, выполненные па основе 
геоботаинческих карт. Поскольку карты лекарственных 
растений содержа! также показатели обилия лекарствен
ного сырья, их можно считать картами ресурсов лекарст
венных растений. 

Картографирование лекарственных растений получило 
такое широкое развитие в нашей стране, что объем фак
тических .материалов позволил составить целый Атлас 
лекарственных растений. Он вышел в свет в 1976 г. 

По своему назначению и тематике карты растительно
сти многочисленны. I I это понятно, ибо растительность 
является важиым энергетическим ресурсом; использует
ся в качестве сырья для многих отраслей промышленно
сти; играет огромную роль в деле обеспечения сельско
хозяйственных животных кормами; незаменима в рационе 
питания человека, а т а к ж е применяется в оздоровитель
ных целях. Карты растительности — в а ж н ы й инструмент, 
помогающий изучать, учитывать и рациональпо использо
вать растительные богатства Земли. 

В настоящее время геоботаническая картография пред
ставляет собой быстро развивающуюся отрасль тематиче
ской картографии. Ее отличительные черты: динамизм и 
разнообразие в разработке геоботаинческих карт различ
ных типов н назначения; постоянное совершенствование 
методов полевого и камерального картографирования; 
стремление к унификации изобразительных средств; ши
рокое использование зарубежного опыта в разработке тео
ретических и методических вопросов картографии расти
тельного покрова п т. п. 

С 1963 г. Ботаицческим институтом Академии наук 
СССР им. В. Л . Комарова издается тематический еже
годник «Геоботаннческое картографирование». Это очень 
интересное издание, в котором рассматриваются теорети
ческие и методические вопросы геоботанпческой картогра
фии, единственное в своем роде издание в области тема
тической картографии. 

Зоогеографические карты 

Э ю т вид карт представляет собою наименее разработан
ное направление в тематической картографии. Успехи в 
этой отрасли па общем фоне тематического картографи-



рования следует оценить как скромные. В разработке зоо 
географических карт господствуют методические приемы 
характерные для прошлого периода. При этом обращаем 
на себя внимание также то обстоятельство, что историче
ски составление карт животного мира морен и суши шлс 
совершение различными путями. Эти различия вытекаю"] 
прежде всего из разных методов сбора первичных мате 
риалов о распространении того или иного вида животных 

Исследователи морской фауны получают исходные 
данные о распространении, численности и плотности мор 
ского животного населения непосредственно со стаи иди 
наблюдений, а точнее — улова. Размещение их намечает 
ся заранее, при разработке плана обследования аквато 
рии. В результате по каждой станции получают совер 
шенно конкретные сведения о том, где, сколько и каки< 
виды животных обитают. Разработанные на основе эти* 
данных карты показывают реальное размещение видо! 
животных, плотность, структуру ареала, продуктивность 
Морские зоогеографические карты — ото докумептиро 
ванные произведепия. 

Па совершенно иных исходных данных разрабаты 
ваются зоогеографические карты суши. При их составле 
нпн широко используют корреляционные зависимости меж 
ду размещением животного населения и средой его оби 
тания. Д л я выявления таких зависимостей применяют уж< 
готовые, но иного содержания карты: ландшафтные , гео 
ботанические, лесные, почвенные и др., содержание кото 
рых основано, к а к известно, непосредственно па резуль 
татах полевых съемок. Выявленные зависимости экстра 
полируют затем у ж е на большие территории. 

Зоогеографические карты суши показывают не реаль 
пое размещение тех или иных видов животных, как и; 
картах морской фауны, а условия их обитания, места 
где есть или могут быть т}кие животные. Однако част< 
бывает, что ареалы действительного размещения живот 
ных далеко не совпадают с ареалами тон среды, где ош 
могут обитать. На распространение и численность живот 
ного населения суши большое влияние оказывает деятель 
ность человека. Нередки случаи, когда на какой-то терри 
торпи некоторые виды фауны у ж е полностью исчезли 
хотя внешние условия благоприятствуют их существова 
нию. Кроме того, многие исследователи в последние годь 
показали, что связи животного мира с окружающей средо] 
сложнее, чем считалось ранее, и что они очепь изменяют 



ся в зависимости от характера сочетания ландшафтообра-
зующих компонентов. 

Следовательно, зоогеографическпе карты моря и суши 
различны как по исходным предпосылкам, так и по мето
дам их создания. Первые составляются непосредствепно 
по данным о распространении самой фауны. Это обеспе
чивает проведение сравнительного анализа и установле
ние зависимостей между распространением животного на
селения и средой их обитания: гидробиологическими и 
гидрохимическими особенностями водпой толщи; морски
ми течениями, температурой воды, рельефом дна и др. 
При составлении же зоогеографнческих карт суши, кро
ме учета численности и мест находок животных, широко 
используют корреляционные зависимости между распро
странением животных и средой их обитания. 

Многие вопросы экологического порядка, возникшие 
в последние годы перед наукой, не обошли стороной и 
зоологическую картографию. Обращение ученых к тема
тической зоогеографической карте оказалось необходимым 
в связи с проблемой охраны животного населения п его 
рацнональпого использования. Повысился интерес к раз
работке методологических вопросов. Все большее количе
ство зоогеографнческих карт составляется для нужд раз
личных производственных и промысловых организаций. 
Наиболее распространенными являются карты: размеще
ния отдельных видов животных, зоогеографпческого райо
нирования, миграции отдельных элементов фауны и др. 
Они просты для прочтения, несложны по методам изобра
жения. Зоогеографическпе карты, хотя и в мелких мас
штабах, присутствуют в комплексных атласах. 

Ландшафтные карты 

Ландшафтные карты — один из новых типов тематиче
ских карт природы. Их главное отличие от отраслевых те
матических карт (почвенных, геологических и др.) со
стоит в том, что объектом изображения на них является 
не один какой-то компонент природы, а весь их комплекс. 
Он включает в себя поверхностные горные породы и рель
еф, поверхностные и подземные воды, особенности кли
мата на уровне земной поверхности, характер раститель
ности, почв, животный мир. Все эти компоненты тес
но между собой связаны и эволюционируют как части 
единой природной системы, Поэтому ландшафтные карты 



пазывают еще комплексными физпко-географпческнми. 
Отсюда н единицей, или объектом картографирования, 
являются географические комплексы. 

Очевидно, что географические, или природные терри
ториальные комплексы бывают разного уровня сложности 
и масштаба. Наиболее простой комплексной географиче
ской единицей картографирования принято считать фа
цию (ее синонимы — биогеоценоз, микроландшафт или 
элементарный л а н д ш а ф т ) . Сочетания фаций, обусловлен
ные единообразием морфологического строения террито
рии, образуют так называемые урочища. Наконец, груп
пы урочищ с общими климатическими условиями, сход
ным геологическим строением и генетически единой 
территорией формируют собственно ландшафт. 

Таким образом, фации и урочища рассматриваются 
как части ландшафта , а последний как основная физико-
географическая единица, определяющая «лицо» террито
рии. В дальнейшем при составлении мелкомасштабных 
карт на большие территории ландшафты выступают в 
качестве начальных, наиболее мелких единиц, которые 
объединяются у ж е по более крупным сходным чертам в 
физико-географические провинции, области, зоны и при
родные страны. Такова в общих чертах «иерархия» при
родных территориальных комплексов — главных элемен
тов содержания ландшафтных карт. К а ж д ы й выделенный 
ареал пли контур характеризуется одновременно многими 
чертами: климатом, геологическим строением, почвенным 
устройством, растительным покровом н т. д., а объясне
ния такого контура, обычно довольно развернутые, дают
ся в легенде. 

Хотя мысли о разработке ландшафтных карт высказы
вались еще в начале X X в., их первые экземпляры 
(в региональных комплексных атласах) стали появлять
ся лишь в 50-е годы. Тем не мепее ландшафтное к а р -
юграфироваиие еще не достигло того уровня развития, 
который позволял бы говорить о ландшафтной картогра
фии как о сложившейся тематической отрасли. Над про
блемами ландшафтного картографирования работают мно
гие специалисты. Можно сказать, что оно переживает в 
настоящее время период накопления фактов. Л а н д ш а ф т 
ная карта — и средство фиксации информации о природ
ных комплексах (фациях , урочищах н т. д . ) , и материал 
для новых исследований, помогающий выявлению таких 
природных закономерностей, которые без карты обпару-



жить трудно или вообще невозможно, например, зависи
мости, объясняющие связи в размещении почв и соответ
ствующих типов растительности, изменение значений 
температур с высотой местности, влияние экспозиции скло
нов на распределение осадков и т. п. При составле
нии мелкомасштабных карт вопросы классификации при
родных комплексов перерастают в более крупную задачу 
географии ландшафтов, связанную у ж е с изучением при
родных закономерностей обширных территорий— природ
ных зон земного шара , высотных поясов в горах и т. д. 
Но в целом мнения о принципах систематизации разных 
по рангу таксономических едннпц в ландшафтоведенни 
имеют пока скорее дискуссионный характер. Ландшафт
ные карты помогают этому. 

Рассмотренные карты природы относятся к так назы
ваемым классическим направлениям тематической карто
графии. Эти карты возникли и развивались на нацио
нальной почве как закономерное явление в процессе эво
люции соответствующих естественнонсторнческпх наук: 
геологин, геоботаники, почвоведения и др. 

Но современная тематическая картография быстро 
развивается. Возникают новые виды карт природы, а вслед 
за ними — и новые отрасли тематической картографии. 
В рамках существующих направлений совершенствуются 
подходы к разработке карт, изменяется само поннмапие 
роли карты и т. д. 

В целом с точки зрения методологии тематической 
картографии сейчас существуют две довольно четкие тен
денции в ее развитии. Первая тенденция — это расшире
ние границ облзектов картографирования. Д л я карт при
роды рамки территориальной ограниченности становятся 
все более тесными. Уже разрабатываются тематические 
карты природы па обширные районы — материки, океаны, 
мир в целом. 

Вторая тенденция заключается в обогащении содер
ж а н и я картографии новыми сюжетами картографирова
ния, новыми видами карт природы, а т акже в совершен
ствовании методологических приемов их составления и 
способов изображения. Рассмотрим отдельные наиболее 
интересные примеры некоторых видов таких карт. 



Ресурсное направление 

Оно является логическим продолжением тех классических 
направлений в тематической картографии, которые у ж е 
рассматривались выше. Огромный интерес, который был 
проявлен к изучению естественных ресурсов Земли в кон
це 40-х годов, поднял ресурсное направление на новый 
качественный уровень. Отличительная особенность карт 
ресурсного содержания заключается в том, что изображае
мые на них явления — почвы, растительность, климат 
и т. д.— показываются не как природные условия или 
элементы ландшафта , а как одни из видов естественных 
ресурсов, материальный объект той или иной отрасли 
человеческой деятельности в ее взаимодействии с при
родой. 

В отличие от тематических карт природы типологиче
ской направленности и построенных, как правило, на ка
чественной оценке явлений, например карты лесов по 
породам, карты ресурсов в основе своей подразумевают 
главным образом количественную оценку изображаемых 

Летние пастбища 
Урожайность сухой 
поедаемой массы 
(в цс 1 га) 

Крупнотравно-
полусаванновые 
Крупнотравно-
полусаванновые 5-9 
Крупнотравно-
полусаванновые 

Степные и опу-
стыненные 

5-9 Степные и опу-
стыненные 

::»::••:: Луговые 8-12 

V V V V V V Колючетравные 3-5 

Пустынные 0,5-3 
1 

Легенда (часть) карты Природные кормовые угодья 

АрЧевники 

Широколиственные Г 
леса 1. 

е Ы Тугаи 

БерезнйТЛ? и 

Ксерофильн.06 
редколесье 

Прочие 

Легенда карты лесов (типологическая^ 



явлений. Здесь можно привести в качестве примера кар
тографирование растительного покрова. Если, скажем, на 
карте кормов показаны типы пастбищ как группы расти
тельных ассоциации или их комплексы, то такая карта 
является одппм из видов геоботанической карты. Но если 
на карте кормов показана производственная урожайность 
различных типов пастбищ, выраженная в каких-либо еди
ницах, например в пептнерах на гектар, то т а к а я карта 
является уже картой кормовых ресурсов. 

Ресурсное направление развивается как по линии раз
работки отдельных тематических карт, так н по пути со
здания отраслевых атласов отдельных видов естественных 
ресурсов. Содержаппе атласов в отношении объема вклю
чаемых видов ресурсов разнообразно; оно может ограни
чиваться лишь одним видом: земельных, лесных, водных 
и т. п. Но широко распространены также атласы, кото
рые показывают целую группу естественных ресурсов, 
объединенных или по общности естественнонсторнческого 
происхождения, например атлас минеральных ресурсов, 
или же по признаку их использования в разных отраслях 
материального производства, например атлас энергетиче
ских ресурсов. 

К а р т ы н атласы природных ресурсов — это произведе
ния четко выраженного прикладного характера. Их 
цель — обслуживать различные отрасли практической 
деятельпостн. Они показывают, какими природными 
богатствами располагает данная территория, и нацели
вают потребителя на возможные пути их освоения. 

Отбор показателей картографирования на картах есте
ственных ресурсов исходит из необходимости картогра
фического отображения относительно устойчивых во вре
мени характеристик. Заметим попутно, что для карт при
родных условий важпо* противоположное требование, 
а именно: показ динамики явлепнй па них представляет 
одну из основных задач тематической карты природы. 

Оценочное направление 

Оценочное картографирование возникло также внутри 
тематической картографии. Подобно ресурсному, оно — 
одни из выходов паучной тематической картографии в 
практику. Это направление предполагает разработку 
таких карт природы, содержание которых отражает отно
шение деятельности человека или общества в целом к 



Ш ВаХш45б 

Ш Кафирниган и Каратаг 
(верховье Сурхандарьи) 
232 

Зеравишн 212 

Легенда (часть) карты Гидроэнергетические ресурсы и электростанции. 
Бассейны рек и их потенциальная мощность (в кВт на 1 км ) 

природе или ее отдельным составляющим, или отпошепие 
к территории как к хозяйственному объекту. 

Оценочное картографирование по сравнению с карто
графией естественных ресурсов расширяет и усложняет 
характеристику изображаемых явлений. При оценочном 
подходе картографируемые явления получают новую ха
рактеристику с точки ьрепия их экономической значимо
сти или практической выгоды. Возникновение оценочного 
картографирования обусловлено созданием крупных тер
риториально-производственных комплексов в районах 
нового хозяйственного освоения. 

Развитие этого направления шло в осиовпом по двум 
линиям. Первая — оценка природных условий и сете-

Генетические типы лёссовых пород, их возраст, геоморфоло
гические условия и местоположение 

Просадка при за1 

мачивании под 
собственным ве
сом (в см) 

• п п п 
и щ а 

Эолово-делювиальные, эоловые нижнечетвертичные лессы за-
нимают водораздельные пространства горных хребтов Юго-
Западного Таджикистана 

Более 50 

Аллювиально-пролювиальные, пролювнальные среднечет-
вертичные л'ессы и лёссовидные иороды занимают пологохол-
мистые вьцювненные поверхности предгорий Юго-Западного 
Таджикистана 

Более 50 

Пролювиальные верхнечетвертичные лессы и лессовидные 
породы занимают межгорные долины Юго-западного Тад
жикистана 

Более 50 

ш Аллювиально-пролювиальные лёссоБидные породы верхне
четвертичные слагают высокие террасы речных долии Юго-
Западного Таджикистана 

Менее 50 

ж Аллювиальные лёссовидные суглинки и супеси верхнечетвер-
тичкые н современные слагают низкие террасы речных долин 
Юго-Западного Таджикистана 

Менее 5 

Легенда карты Прогноз оросадочностн лессовых пород 

Пяндж 167 (и 
оз. Каракуль) 

Сырдарья 19 
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Примечание: наивысший балл по каждому оцениваемому злементу соответствует 
наилучшим в пределах Казахской ССР условиям по данному элементу оценки 

Общая оценка зонального ком
плекса природных ресурсов 

Оценка климатических условий 

Оценка гидрологических усло
вий (природные условия во 
доснабжения и фактическая 
обеспеченность населения питье
вой и хозяйственной водой) 

Оценка инженерно геологи
ческих природных факторов 
(тип рельефа, в т. ч. его рас
члененность, заболоченность и 
засоленность грунта , наличие 
местных строительных мате
риалов) 

Оценка эстетического вос
приятия комплекса природ
ных условий 

Оценка природных факторов 
улучшения условий жизни на
селения бзеленение.организация 
мест отдыха и оздоровления, 
развитие пршородного сельско
го хозяйства 

Сводная (средняя) оценка комплекса 
природных условий жизни населения 

Итоговая оценка комплекса при
родных условий жизни населения с 
учетом порайонного коэффициента, 
отражающего степень влияния 
совокупности жокомико-географи-
ческих факторов (коэффициент 
дается цифрой под центром полу
крута) 

Легенда (часть) карты Природные условия жизни населения (Оценка 
элементов прнродно-гсографнческом среды по равномерно отобранным 
местностям — ключам в баллах) 

с I венных ресурсов как изначального и постоянного фак
тора /кпзпп и производственной деятельности человече
ского общества. Здесь оценочные карты составляются 
применительно к тому пли ипому роду человеческой дея
тельности — хозяйственной, рекреационной и т. п. Вторая 
линия включает оценку социально-экономических воздей
ствий человека на природу. В этом случае оценочные кар
ты рассматриваются как один из возможных приемов 
определения экономического потенциала территории. 

Интерес к такого {.ода тематическим картам со сто
роны самых различных проектных, производственных, 
научных организаций сказался настолько велик, что это 
потребовало от географов н картографов большого внима-



Легенда карты почвенного районирования для целен сельского хозяйства 
(оценочная) 

) Лесорастительные районы Породы, рекомендуемые для разведения 

11. 1_| Курамииский 

| \_ ^ | Присырдарьинский 

| У4 У4 | Туркестанский 

| У У | Зеравшанский 

|"Т Т | Гиссарск 

Арча, тополь, груша регеля, клен пушистый 

Абрикос, шелковица, тополь, сосна эльдар-
ская.лох 

Виноград, миндаль, дуб летний, вяз, арча 

Абрикос, арча, береза, тополь, шелковица 

Чинар, яблоня, хурма кавказская, тополь 

Легенда (часть) карты Лесорастительные районы н основные древесные 
породы, рекомендуемые для разведения в них 

иия и быстрой реакции в отношении проведения соответ
ствующих научно-методических разработок. 

В 1964 г. был опубликован Атлас Карагандинской 
области, в котором впервые была помещена карта оценки 
природных условий жизни населения. И хотя в настоящее 
время оценочные карты пока не являются массовой изда
тельской картографической продукцией, можно говорить 
о том, что за очень короткий срок оценочное картографи
рование как бы обособилось в одно из направлений совре
менной тематической картографии. Новые по содержанию 



и отбору показателей картографирования оценочные к а р 
ты используются как нособня при разработке проблем 
хозяйственного освоения крупных территорий в целях 
рационального использования их природных богатств. 

В перспективе, очевидно, потребность в оценочпых 
тематических картах природы будет расти, появятся 
новые виды карт состояния н охраны окружающей сре
ды. Методика их разработки делает еще только первые 
шаги. I I как любая работа пионерного характера она по
ставила перед географами и картографами ряд повых 
задач. 

Было время, когда человека мало беспокоил вопрос 
о том. какие последствия повлечет за собой его все убыст
ряющееся влияние на окружающую природу. I I только 
когда это влияние ехало все больше сказываться на каче
стве воздушного ба.хейна в городах, на чистоте воды в 
реках, озерах и когда неограниченная вырубка деревьев 
стала угрожать пормальному состоянию лесного покрова, 
а выпасы скота — травяной растительности н почвенному 
покрову, проблема схрапы окружающей среды стала 
одной нз актуальнейших. Но ни географы, пн картографы 
пока еще не располакиот такими материалами для со
ставления карт состояния окружающей среды, которые 
бы содержали число и меру. 

Накопление п систематизация сведений о состоянии 
окружающей среды — это только одна пз задач, которую 
надлежит решать. Вторая задача (она тесно связана с 
первой) состоит в том, чтобы научиться выявлять «гео
графию» влияния человеческой деятельности на окру
ж а ю щ у ю среду. Можно, например, иметь достаточно пол
ные сведения о количестве загрязняющих промышленных 
выбросов в атмосферу с учетом фактора времени. Но если 
нет сведепнй о том, куд^а, в каких направлениях и сколь
ко выбросов рассеивается и оседает, полноценную карту 
состояния среды составить невозможно. Поэтому легенды 
таких карт разрабатываются пока лишь на качественной 
основе, а пространственное влияние загрязненного возду
ха, его так называемся география, ограничивается город
скими границами, что показывается пунсонами соответ
ствующих рисунков. 

В ближайшем будущем, видимо, привлекут внимание 
специалистов сила и направление ветров, характер н сте
пень изменения растительного покрова вокруг городов. 
Это позволит создавать более кондиционные карты со-
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стояния воздушного бассейна не только в черте городов, 
но и над окружающими их территориями. 

Получение данных об ареалах состояния окружающей 
среды, а также сведений, которые позволяли бы прово
дить на картах реальные границы таких ареалов, имеет 
всеобщий характер и относится к воздушному бассейну, 
водам, лесам, почвепному покрову и т. д. Однако массо
вые фактические материалы пока отсутствуют и не отра
ботана методика их получения. Картографам, видимо, 
придется искать иные пути решения этой задачи. 

Один из путей — использование косвенных дапных. 
Их можно добыта с помощью анализа типологических 
тематических карт — почвенных, растительпости, геомор
фологических, гипсометрических и др., качество содержа
ния которых по всеобщему признанию достаточно высо
кое. 

Гипсометрические вместе с картами атмосферных 
осадков полезны для проведепня границ осаждения пыле
вых выбросов в атмосферу. Но для этого необходимо 
хорошо знать содержание соответствующих карт природы 
и современное состояние среды. Важно т а к ж е уметь дать 
рекомендации, как ее сохранить или восстановить. 

Тематическую картографию сегодня отличают широта 
постановки и развития методических исследований по 
всем основным направлениям оценочного и прогнозного 
картографирования. Значительно возросла роль картогра
фии в решении практических задач народного хозяйства, 
науки, культуры, военного дела. 

Б ы л о время, когда картография, ее задачи и судьбы 
решались в трех-пяти центрах, расположенных в основном 
в Москве и Ленинграде . Теперь тематические карты и 
атласы разрабатываются во многих академических у ч р е ж 
дениях, университетах страны н в ряде ведомственных 
учреждений. У ж е сложились научные коллективы, инте
ресы которых сосредоточиваются на определенных про
блемах современной картографии (кроме Москвы и 
Ленинграда в Иркутске , Киеве, Тбилиси, Кишиневе и д р ) « 

Информация из космоса 
и карты природы 

Выход человека в космос позволил еще лучше узнать 
нашу плапету. Сведения о ней, доставляемые космиче
скими летательными аппаратами, многочисленны и раз-



пообразпы. Но нас, конечно, интересуют те из них, кото
рые касаются Земли как места обитания человека,— 
воздушного бассейна и недр, растительного покрова 
п почв. 

Но мере усиления потока космической информации рас
ширяется сфера ее применения. В настоящее время в той 
или иной степени о т используется почти во всех отрас
левых и комплексных географических исследованиях. Что 
касается картографии, то здесь космические снимки еще 
только начинают н а ч а т ь с я . Тем не менее уже можно 
указать направления, где она найдет применение в бли
жайшем будущем. Это прежде всего в изображении бере
говой зоны морей и о;^ер, затопляемых территории и при
брежной растительности, а также населенных пунктов, 
путей сообщения п т. п. 

Подсчитано, что не пользование космических снимков 
в этих целях дает существенную экономию средств, тру
довых затрат и времени. 

За рубежом, например в США, есть опыт создания 
по космическим снимкам общегеографпческпх карт на 
малоисследованные территории, в частности на Антарк
тиду. По космическим снимкам сделана карта масштаба 
1 : 2-10 000 [Кравцова, 1978 г . ] . 

Космические снимки нашли применение при изготов
лении промежуточных картографических документов — 
фотокарт. Па них может быть и только фотографическое 
(из космоса) изображение земной поверхности, н допол
ненное элементами с традиционных карт: общегеографи-
чеекпх, геологических, геоморфологических и др. 

Фотокарты имеют самостоятельное значение как 
источники изучении земной поверхности для разных 
целей ее хозяйственного использования. Они служат длл 
обновления п совершенствования традиционных карт при
роды, по сами их заменить не могут. 

Хотя космические снимки в настоящее время широко 
используются в различных исследованиях природных яв
лений и процессов, однако экспериментальные работы не 
доводятся до созданля фундаментальных карт большого 
пространственного охвата. Для этого, видимо, еще не 
созрели условия. I I тем не менее некоторый опыт состав
ления карт природы с использованием космических сним
ков имеется. Известпо, что телевизионная программа 
«Время» заканчивается сообщением Гидрометцентра 
СССР о нрогнозе погоды. Часто при этом показываются 



синоптические карты, которые составляются с учетом 
дапных, поступающих со спутников типа «Метеор». 

Сегодня метеороло1ические исследования в нашей 
стране проводятся при широком использовав ни информа
ции, получаемой с метеорологических спутников Земли. 
В Гидрометцентре СССР составляются мировые карты 
облачности на разные даты. Л апализ облачного покрова 
по картам помогает ньучать многие атмосферные процес
сы: струйчатые течения в субтропиках, воздушные тече
ния в верхней тропосфере, тропические штормы и т. п. 
По картам облачного покрова предложена методика оцеп-
ки месячных сумм осадков. За рубежом по космическим 
снимкам составлены карты температуры поверхности 
океана. 

Однако все эти работы относятся к так называемому 
оперативному картографированию, т. е. к получению карт 
для непосредственного и кратковременного использования 
в нптересах той ш ы иной государственной службы или 
ведомства. 

Что же касается составлспия по космическим снимкам 
фундаментальных тематических карт большого террито
риального охвата, то в настоящее время по инициативе со
ветских геологов ведутся работы по созданию карты раз
ломов СССР и сопредельных стран масштаба 1 : 2 500 ООО. 
Это, по существу, первый опыт использования космиче
ской информации в тематической картографии. Работа 
эта проводится в Государственном научно-исследователь
ском и производственном центре «Природа» [Кравцова, 
1У78 г . ] . 

КАРТА - СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Значение карты в исследованиях Земли очень велико. 
«Карта есть начало и конец географического изучения, 
описапия и выделения ландшафта»,— писал Л . С. Берг 
[1947, с. И ] . Развивая эту мысль, можно наметить три 
основных пути использования карты для познания тер
ритории. 

Первый путь самый простой (элементарный или пас
сивный) . В этом случае картография не обогащается 
какими-либо новыми идеями или методическими приема-
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ми. Географическая карта служит лишь техническим 
средством или картографической основой, при помощи 
которой ученый излагает в графической форме свои зна
ния о территории. Иапеся их па карту-основу, он затем 
делает заключения о мере правильности своих научных 
суждений об изучаемом предмете. Так , например, обстоит 
дело в гидрогеологии, где гидрогеологическое районирова
ние территории (цель н а у ч н о ю исследования) , выделение 
и графическое окоятуриванпе площадей залегания под
земных вод делается только в интересах получения новых 
знаний о гидрогеологическом строении территории. Ана
логичное положение наблюдается и в гляциологии. Здесь 
изучение ледников просто невозможно без их картогра
фирования, без предварительного нанесения на карту-
основу их различных характеристик: морфологии, дина
мики и др . 

Второй путь применения карты хможно назвать науч
но-отраслевым. В этом случае конечным результатом для 
ученого становится тематическая карта, а для картографа 
возникают определенные, часто очень интересные пред
посылки для научно-методологических картографических 
разработок в соответствующих отраслях тематической 
картографии, например в геологической, геоморфологиче
ской, геоботаническэя и др. Таким образом, второй путь 
потенциально активеп. 

Подтверждение этому можно найти в геоморфологиче
ской картографии. С конца 40-х годов в даппой отрасли 
картографии начало успешно развиваться так называе
мое морфоструктуркое направление. Оно возникло на 
основе теоретических положений, разработанных акаде
миком И. П. Герасимовым. Все формы рельефа земной 
поверхности он предложил подразделять на три катего
рии. К самому высокому таксономическому рангу он 
отнес морфотектуры и геотектуры — формы рельефа пла
нетарного масштаба, типа платформенных и складчатых 
областей. Второй ранг объединяет морфоструктуры раз
ных типов, преимущественно крупные формы рельефа 
Земли, в возникновении которых ведущая роль принад
лежит тектоническим процессам. Третью категорию со
ставляют элементы морфоскульптуры — сравнительно не
крупные формы земной поверхности; в образовании их 
ведущую роль играют экзогенные процессы. В научной 
литературе идея И. П. Герасимова получила название 
как учение о морфеструктурах. 
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На основе данной классификации в 50-е годы была 
подготовлена серия геоморфологических карт мелких 
масштабов, которая вошла затем в Физико-географиче
ский атлас мира г . ) . Кроме того, в качестве источ
ников использовались карты гипсометрические, геологи
ческие, четвертичных отложений и др. Все эти материа
лы в отдельности мало сопоставимы между собой. Их 
легенды отражают разные зарубежные научпые школы, 
а содержание порой подчинепо сугубо национальным 
практическим задачам. При столь разнохарактерном ис
ходном материале надлежало выработать новые научно-
методологнческне приемы составления геоморфологиче
ских карт контипентоь, которые позволили бы унифици
ровать весь материал. Работа эта сначала носила 
экспериментальный характер. А впоследствии, подводя 
научные итоги и опираясь на теорию И. П. Герасимова, 
картографы сформулировали методы составления мелко
масштабных геоморфологических карт. В литературе эти 
методы получили иазвания морфологического, морфо-
структурного и морфоклиматического. Они основаны на 
комплексной переработке и переосмысливании содержа
ния других тематических карт природы; геологических, 
геоморфологических, структурно-тектонических, гипсомет
рических и др. Таким образом, произошло обогащение 
картографии новыми подходами к составлению тематиче
ских карт природы. 

Третий путь применения географической карты в 
научных исследованиях начал формироваться относитель
но недавно. Своим возникновением он обязан не только 
практической картографии, но и тем новым задачам, 
которые встали перед географией в связи с решением 
проблем коисгруктизно-преобразователыюго характера. 
Использование карты в решении этих задач можно на
звать комплексным, иоюму чго при этом создаются благо
приятные условия для возникновения новых направлений 
в тематической карте] рафии и научпых понятий в раз
витии картографии. 

Уже отмечалось, что одно из таких паправлений — 
ресурсно-оцепочное. Карта используется здесь для показа 
природных явлений не как элементов ландшафта, а как 
материальных объектов, необходимых для практической 
деятельности людей. Объем и качество природных ресур
сов указывают на потенциальную возможность освоения 
территории. 
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К настоящему времени вышло у ж е немало карт, ха
рактеризующих и оценивающих различные виды есте
ственных ресурсов. Они получили назвапне природно-
экономнческих. Это, но существу, новый тип карт типо
логического районирования территории на основе 
ресурсной оценки отдельных компонентов природы. Они 
включают элементы опенки изображаемого объекта и 
практические рекомендации по использованию того или 
иного территориального выдела. 

Стремление придать ресурспую направленность содер
жанию тематических карт природы можно показать на 
примере некоторых климатических карт. Мы привыкли 
относить к картам ресурспого содержапня традиционные 
карты атмосферных осадков и температур воздуха, раз
работанные по средеемноголетннм данным. I I , вероятно, 
на определенном эт*не изученности природных условий 
отнесение этих карт к типу ресурсных было правильным. 
Но в настоящее время неизмеримо возросли знания о при
роде. Поэтому в ресурсном плане представление об обес
печенности территории влагой или теплом теперь можно 
получить лишь при совместном изучении целого ряда 
элементов: осадков, температуры воздуха, стока, испаре
ния и др., а точнее, на основе анализа всего радиацион
ного баланса земной поверхности. 

Прогнозное направление в картографии возникло со
всем недавно, когда территориальное планирование вклю
чило в круг своих интересов и такую сферу, как управле
ние природной средой. Очевидно, что планирование круп
ного промышленного или городского строительства, 
сооружение долговременных гидротехнических сооруже
ний или проведение работ по интродукции новых видов 
растении н животных нуждаются прежде всего в прогноз
ных картах. На пих должны быть показаны вероятност
ные величины ИЛИ характеристики тех элементов при
роды, которые ожидаются в перспективе, чтобы их можно 
было учитывать при разработке планов освоения террито
рии. Карт подобной тематики пока немного, но они у ж е 
существуют. 



КАРТЫ ПРИРОДЫ 
В КОМПЛЕКСНЫХ АТЛАСАХ 

Когда говорят о комплексном атласе, то обычно под ним 
подразумевают такиэ издания, которые включают в себя 
одновременно карты по физической, социально-экономи
ческой и политической географии. К а ж д а я из этих наук 
представлена одной или несколькими тематическими 
картами. 

В свою очередь, в зависимости от полноты показа 
какой-либо одпой группы географических явлений, напри
мер физико-географических, или только соцпально-экопо-
мнческнх особенностей территории бывают атласы физи
ко-географические и экономико-географические. Они тоже 
считаются комплексными, потому что на их многочислен
ных картах показываются самые различные географиче
ские явления; например, в физико-географических атла
сах — строение поверхности н климат, почвы и расти
тельность, животный мир и т. п., в комплексных 
экономических атласах — география промышленности, 
энергетики и сельского хозяйства, размещение полезных 
ископаемых п т. д. 

Дальнейшее члепевие комплексных атласов происхо
дит уже в соответствии с классификацией географических 
или еще более широко — естественноисторических и 
социально-экономических паук. Это могут быть атласы 
геологические, палео1есграфнческне, климатические, рас
тительности и т. д. К а ж д а я наука рассматривает комп
лексный тематический атлас как очепь в а ж н ы й картогра
фический метод обобщения своих итогов. Это как бы 
визитная карточка, на которой наилучшим образом отра
жается ее современное состояние, успехи и проблемы. 
Примеры здесь многочисленны и некоторые хотелось бы 
привести. 

К а к уже говорилось, в 1964 г. вышел в свет Физико-
географический атлас мира ( Ф Г А М ) . Это капитальный 
ТРУД — плод совместных усилий ученых и специалистов 
ряда институтов и организаций Академии наук СССР, 
Главного управления 1еодезии и картографии при Совете 
Министров СССР, Главного управления Гидрометеослуж
бы СССР, Государственного геологического комитета 
СССР и Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР. В предисловии указывается , что атлас 
«предназначен дагь, возможно, более полную и точную 



картину природы мира, основанную на новейших геогра
фических материалах и совремеипой теории наук о Зем
ле». При сравнении карт этого атласа и Большого совет
ского издания 1937 г. легко обнаружить в них большие 
различия. Прежде всего они проявляются в дробности 
контуров специального содержания и в размерах легенд 
(таблица) . 
Сравнительная таблица легенд некоторых карт природы 

Темы карт 

Физико-географический 
атлас мира 1964 г. 

Большой советский 
атлас мира 1937 г. 

Темы карт 
масштаб карт, 
млн 

коли
чество 
усл. зиа 
ков 

масштаб 
карт, 
млн 

коли
чество 
усл. зна
ков 

Геология 1:60 54 1:80 15 
Полезные ископаемые 1:60 88 1:80 28 
Почвы 1:60 93 1:50 32 
Растительность 1:60 98 1:70 21 
Геоморфология 1:15 57 1:10 20 

В БСАМ нет карт природы отдельных материков 
(в 30 е годы для их составления еще не было исходных 
материалов) , а в атласе 1964 г. на каждый материк со
ставлены у ж е целые се|.ии карт. Их масштабы значитель
но крупнее масштабог мировых карт. Все это говорит о 
накоплении новых знаний о природе Земли, хотя по от
дельным картам можно проследить и неравномерный 
характер в изучениос^и нашей планеты. Наибольшего 
успеха в картографировании материков достигли геоло
гические вауки , о чем свидетельствует высокая степень 
детальности содержания и полпота легенд соответствую
щих карт. В свою очередь, недостаточная изученность 
географии животного мира Земли наложила отпечаток на 
зоогеографические карты. Отсюда и мелкие масштабы и 
схематизм их содержания. Карта зоогеографнческого 
районирования суши не претерпела существенных изме
нений по сравнению с таковой в атласе 1937 г. 

Кроме научных или справочных разрабатываются так
же атласы для обслуживания тех или других отраслей 
практической деятельности. В их число входит большая 
группа атласов природных ресурсов — необходимых посо
бий при разработке вопросов рационального их использо
вания. Например, в составе атласов энергетических ресур-



сов могут быть п карты горючих ископаемых, и карты вод
ных ресурсов, и карты ветроэнергетических ресурсов, 
и т. д. 

В мире опубликовано большое количество комплекс
ных тематических агласов. Их тематическое содержание 
разнообразно, как различны и цели, ради которых они 
создаются. Поэтому атласная картография оказала 
очень большое влияние на развитие карт природы. Снача
ла это были единичные карты, затем появились темати
ческие разделы и наконец — целые атласы. 

История развития тематической атласной картографии 
ведет отсчет со второй половины X I X в. с разработки 
социально-экономических атласов, посвященных нарож
дающейся промышленности, характеристике лесного и 
сельского хозяйства. На фоне широких отраслевых и 
комплексных исследований природных условий и есте
ственных ресурсов страны, обусловленных развитием 
экономики и освоением окраипных территорий, наряду с 
социально-экономическими атласами разрабатываются 
карты и атласы природные, физико-географические. 

Одним из наиболее крупных комплексных атласов 
явился «Опыт статистического атласа Российской импе
рии» (1874 г.) А. Ильина . Это, пожалуй, первый комп
лексный атлас, в котором приводятся карты населения, 
административного устройства, сельского хозяйства, про
мышленности, природных условий страны. 

Следует отметить т а к ж е Атлас Азиатской России 
(1914 г . ) , подготовленный Главным управлением земле
устройства и земледелия. Набор тематических карт при
роды в атласе подчинен единой цели — привлечь внима
ние к Сибири как к району нового хозяйственного 
освоения. 

Физико-географические исследования в России в кон
це X I X в. отражают дифференциацию географических 
знаний. При этом развитие большинства отраслей, изу
чавших отдельные компоненты природы, способствовало 
появлению отдельных тематических карт : геологических, 
почвенных, растительности и др. Первыми климатически
ми атласами были: Атлас осадков (1887 г.) Г. И. Вильда, 
Атлас атмосферного давления (1890 г.) А. А. Тилло, его 
же Атлас распределения осадков на речных бассейнах 
Европейской России (1897 г . ) , а т а к ж е Климатологиче
ский атлас Российской империи (1900 г . ) , изданный Глав
ной физической обсерваторией. 



Что ж е касается комплексных физико-географических 
атласов, то они наччли появляться лишь после 1У17 г. 
Исключепие составляет лишь атлас Финляндии, вышед
ший в 1899 г. Это был первый в мировой картографии 
атлас, подлинно комплексный по своему содержанию. 
С этого пронзведенич берет начало история националь
ных атласов, широкая подготовка которых пачалась лишь 
после второй мировой вонпьт. После Великой Октябрь
ской социалистической революции комплексные темати
ческие атласы пачипают играть все более важную роль. 
Их рождение самым тесным образом связано с принци
пиально новыми задачами хозяйственного строительства, 
возникшими сразу же после победы социалистической 
революции. Методологической основой картографии ста
новится комплексный подход к решению задач изучения 
территории страны. Все более широкое развитие получает 
разработка тематических карт природы, которые нужны 
для различных отраслей народного хозяйства. Итоговым 
результатом комплексного картографирования стаповнтся 
атлас. Одновременно в процессе разработки таких атла
сов возпикали и новые по сюжетам тематические карты, 
совершенствовались подходы и принципы картографиро
вания, а также изобразительные средства. 

Значительный вклад в развитие карт природы внес 
Большой советский атлас мира (1937 г.). На примере 
этого атласа, пожалуй, больше, чем па каком-либо дру
гом атласе, отрабатывалась методология советских комп
лексных атласов вообще, а т акже методика составления 
карт природы. 

С 50-х годов комплексные, главным образом регио
нальные атласы республик, краев и областей обособились 
в достаточно сформированное направление в картографии. 
Начало этому направлению было положено Атласом Бело
русской ССР (1958 г . ) . За ним вышли в свет атласы 
Армянской ССР (1961 г.) , Иркутской области (1962 г . ) , 
Украинской и Молдавской ССР (1962 г.) и др. 

Общее, что родни» эти атласы,— их многоцелевая на
правленность. Они похожи па краткие географические 
энциклопедии, в которых языком карт рассказывается об 
основных элементах географии: физической, экономиче
ской и населения районов. Неслучайно многие атласы 
вышли как юбилейные издания, показывающие итоги по
знания территории и ее социально-экономического раз
вития. 



Вместе с тем региопальпые атласы, будучи многоцеле
выми по назначению, не могли, естественно, играть доста
точно эффективную роль при более углубленном исследо
вании территории в каком-либо одпом отраслевом аспекте 
пли при изучении нескольких (а не всех) составляющих 
природного комплекса или производственной базы терри
тории. Образно говорч, многоцелевые региональные атла
сы содержат всего понемногу. Их содержание — это 
резутьтат строжайшею отбора таких тем и показателей, 
которые необходимы для получения основпых справоч
ных сведений. Именно поэтому за регпоиальпымп ат
ласами закрепилось определение, введенное в литера
туру К. А. Салищевым,— атласы научно-справочного 
типа. 

По мере развнпь . тематической картографии тип 
научно-справочного комплексного атласа претерпел опре
деленные изменения. Он продолжает совершенствоваться 
н сегодня, в чем легко убедиться, сравнив первые атласы 
из этой серии, например Атлас Белорусской ССР, с регио
нальными атласами последних лет издали я. 

Наряду с паучно-справочпыми значительное место в 
атласной картографии занимают учебно-краеведческие 
атласы. Эти комплексные произведения, небольшие по 
объему, но со значительным количеством карт природы, 
создаются, как правило, на относительно небольшие тер
ритории типа административной области или небольшой 
республики. Основная нх задача — способствовать повы
шению уровня в изучении географии родного края , слу
ж и т ь делу воспитаиья патриотических чувств и любви 
людей к местам, гдэ спи родились, живут и работают. 
Этой задаче подчинено н тематическое содержание учеб
но-краеведческих атласов. Разработкой научно-справоч
ных и краеведческих атласов занимаются преимуществен
но упиверситеты и педагогические институты. 

Выпуск тематических атласов в современной карто
графии заппмает большой удельный вес. Так , по дан
ным реферативного журнала «География» с 1964 по 
1974 г. было опубликовано почти 400 наиболее крупных 
мировых н региональных атласов. Среди них общегеогра
фические справочные атласы составляют всего л и ш ь 24%; 
несколько больший процент падает на комплексные атла
сы (около 3 0 % ) ; а в остальном, т. е. 4 6 % , — э т о различ
ные тематические атласы, преимущественно природных 
условий, самого разного содержания и назначения: гид-
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рологические, климатические, природных ресурсов, расти
тельности, океанографические и др. Много выпускается 
атласов дорожных, исторических, сельскохозяйственных, 
населения и др. Причем интересно, что если в группе 
общегеографических справочных атласов преобладают 
мировые атласы (более 7 5 % ) , то среди тематических 
главное место принадлежит атласам региональным, 
т. е. отдельных стран,— более 85%. Это позволяет сде
лать вывод о том, ч ю тематические атласы — явление 
в основном н а ц и о н а л ы ^ е. Если при этом учесть, что ре
гиональные (в том числе и большая группа националь
ных атласов) составляют 83% от общего количества 
комплексных атласов, то можно сказать, что современная 
тематическая картография развивается преимущественно 
на национальной осноье. 

Важное место по разработке тематических карт и 
атласов природных условий в нашей стране занимает 
Академия наук СССР. С 20-х годов нашего века в науч-
пых нпстн гутах Академии совместно с другими учрежде
ниями было подготовлено более 80 крупных тематиче
ских карт и атласов. 

В течение 60-х годов тематическая картография обога
тилась новыми каргами по всем основным научным на
правлениям естествеяноисторического профиля: геологи
ческими, геоморфологическими, растительности и др. 
В этот период в Академии наук СССР были разработаны 
(полностью или при участии других учреждений) такие 
капитальные природные тематические атласы, к а к Атлас 
землетрясений СССР (1962 г . ) , Атлас теплового баланса 
земного шара (1963 г . ) , Физико-географический атлас 
мира (1964 г . ) , Атлас литолого-палеогеографпческпх карт 
(1967-1969 гг.) и др. 

Интересы тематической картографии не ограничивают
ся только пределами* суши. В 50-е годы разные темати
ческие карты природы разрабатываются также и в нед
рах морской картографии. 

В 1950—1958 гг. был опубликован Морской атлас 
(в 3-х т . ) . Особый интерес представляет второй том 
(1953 г . ) , в нем впервые систематизированы знания о 
физической географии Мирового океана — рельефе мор
ского дна, климате, гидрологическом режиме, донных 
осадках и т. д. Вместе с Физико-географическим атласом 
мира Морской атлас представляет собой крупнейший и 
непревзойдепный до сих пор блок тематических карт, 

и 



последовательно раскрывающих все разнообразие при
роды суши и Мирового океана. 

Необходимо з а м с ш т ь , что тематические карты приро
ды на акваторию океанов п морен — это завоевание со
временной картографии. Исследования океанов и морей, 
особенно развернувшьеся по окончании второй мировой 
войны, охватплн буквально все стороны знаний: геологию 
моря, рельеф морского дна и четвертичные донные отло
жения , животный и растительный мир, гидрологический 
и термический режим, гидрохимию и т. д. Д л я изучения 
океанов используется самая современная техника и при
боры. Накопление материалов шло столь быстро, что у ж е 
в 70 х годах были начаты работы по комплексному карто
графированию Мирового океана и созданию Большого 
тематического атласа океанов. Первый том — Атлас Тихо
го океана — вышел ь 1975 г. В нем показана природа 
Тихого океана по таким разделам, как дно океана 
(рельеф, геология, тектоника, донные осадки и др . ) , 
климат, гидрология, гидрохимия, биогеография, а т а к ж е 
дана серия справочных и навигацпонно-географпческих 
карт. В атлас включены некоторые медико-географиче
ские карты. 

Во всех океанографических атласах обычно на картах 
показываются лишь поверхностный слой океана и атмо
сфера. В новых атласах океанов основные характеристики 
водной среды даются до глубины 5000 м, а атмосферы — 
до высоты 16—18 км, что очень важно для разработки 
такой актуальной проблемы, как взаимодействие в систе
ме океан—атмосфера, а т а к ж е для работ по природному 
районированию Мирового океана. 

Удачным опытом сочетания на одной карте суши и 
океана является Атпас Антарктики в 2-х томах, опубли
кованный в 1966 и 1969 гг. В основу его легли резуль
таты советских систематических исследований и между
народного научного сотрудничества в Антарктике. Этот 
атлас — первое в истории науки комплексное картогра
фическое произведение о природе ледяного материка и 
окружающего его океана. 

Постепенное накопление картографического материала 
и прогресс в развитии географических знаний оказывали 
постоянное влияние на полноту содержания и совершен
ствование комплексных атласов. В итоге понятие комплекс
ности становится все более широким, а тематические 
сюжеты карт — все более разнообразными. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ С О Т Р У Д Н И Ч А Л О 
В СОЗДАНИИ КАРТ ПРИРОДЫ 

В последние десятилетня псе оолее видную роль играют 
картографические рабсчы, выполняемые на основе между
народного сотрудничества. Они разнообразны, но в целом 
развиваются в русле и здания карт природы. 

Если обратиться к прошлому русской картографии, 
то легко убедиться, что ее всегда отличало стремление 
к международному общению. Еще в конце прошлого века 
на V I I географическом конгрессе в Берлине (1899 г.) 
известный русский картограф А. Л. Тилло впервые 
выдвинул идею о создании Международной картографи
ческой ассоциации, м а н н о й задачей которой было содей
ствие выполнению работ международного характера. 

На развитие м е ж ; ^ н а р о д н о г о сотрудничества в обла
сти тематической картографии оказали большое влияние: 

а) быстрое развитие тематической картографии в рам
ках национальных территорий, прогресс в области науч
ных подходов и технических методов и накопление на 
этой основе новых обширных и разнообразных картогра
фических материалов; 

б) организующая роль международных паучных объ
единений, которым принадлежит целый ряд важных ини
циатив в проведений картографических работ на между
народной основе. Особо следует отметить роль Ю Н Е С К О , 
которая не только стимулирует работы по созданию раз
личных международных тематических карт, но и сама 
участвует в их разработке. 

Сотрудничество Советского Союза в развития темати
ческой картографии па международной основе проходит 
в основном путем участия в работах международных 
научных объединений и в реализации межправительст
венных паучпо-технических соглашений. 

Сотрудничество в международных научных 
объединениях 

Над проблемами тематической картографии работает ряд 
международных научных объединений: Международный 
союз геологических наук ( М С Г Н ) , Международный Гео
дезический и Геофизический союз геодезии и геофизики 
(МГТС) , Международный географический союз (МГС) , 
Всемирная мегеорологпческая организация (ВМО) и 



Международное общество почвоведов ( М О П ) . Благодар 
их ипнциативам созданы тематические карты и атлас! 
большого пространственного охвата — на мир в целом, и 
отдельные континенты или крупные регнопы. 

В а ж н ы е успехи в этой области достигнуты МСГН 
П о ж а л у й , нет ни одпого комплексного регионального пл1 
национального атласа, который не содержал бы карть 
геологической тематики. Это объясняется тем, что состав 
ление геологических карт всегда тесно связано с практп 
кой создания минерально-сырьевой базы, которая являет
ся одной пз основ экономического развития любого госу
дарства. 

Истокп международного сотрудничества русских уче
ных в области геологической картографии уходят в по
следнюю четверть прошлого века. По предложению рус
ского геолога А. П. Каг пинского I I Между народный гео
логический конгресс (Болонья , 1881 г.) принял и 
качестве международных единую стратиграфическую но
менклатуру и систему условных знаков для геологиче
ских карт. Идеи А. П.. Карпинского были развиты акаде
миком Д. В. Налцвкпным, который в 1958 г. в Париже 
предложил проект единой легенды для геологической 
карты мира. 

В настоящее время по инициативе МСГН на Европей
ский континепт создана целая серия международных гео
логических карт: геологическая, тектоническая, металле-
гепическая и четвертичных отложений в масштабах 
1 : 2 500 ООО или 1 :1 ГСП ООО. Советские специалисты уча
ствуют в разработке Международной гидрогеологической 
карты Европы, а также играют ведущую роль в состав
лении Тектонической карты мира масштаба 1:15 ООО ООО. 

Советские ученые внесли значительный вклад в раз
работку программ некоторых карт, методику их состав
ления, а т акже в само научное содержание. Это относит
ся, например, к картам тектоническим и четвертичных 
отложенпй. В их основу положепы не только теоретиче
ские концепции, но и система основных понятий, выдви
нутые советскими учеными. 

С середины 60-х годов ученые Советского Союза уча
ствуют в работе Комиссии геоморфологической съемки 
и картографирования Международного географического 
союза по созданию Международной геоморфологической 
карты Европы в масшт абе 1 : 2 500 ООО. В настоящее время 
в национальных группах широко проводятся авторские 



согтапитсльские раооты, п а ш и ученые подготовили автор
ские эскизы карты на европейскую часть страны. Между
народный географический союз выступил с рядом в а ж 
ных инициатив и в организации других тематических 
работ по картографии. 

В течение ряда лет специалисты СССР, Болгарии, 
Псигрии, ГДР, Полыни, Румынии, Чехословакии и Юго
славии работали над составлением Карты современных 
вертикальных двнжснл.й земной коры Восточной Европы 
в масштабе 1:2 500 000. Она разрабатывалась в соответ
ствии с Международным исследовательским проектом 
« С т р е м е н н ы е Д Р И Ж Л Я С Я земной коры» в рамках Между
народной ассоциации геодезии ( М А Г ) . Это совершенно 
новый тип Международной тематической карты. 

Карта современных вертикальных д в и ж е ш ш земной 
корч создана «, результате комплексных геодезических, 
г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х п океанографических исследований 
н(| инициативе и т\ ОСНУ ве методики советских ученых. 
Методом пзолнппп в оир деленной шкале на них показаны 
ско ">сш современных вертикальных движений (в мм, год) . 
Система изолплий дополнена красочной шкалой, содер
жа».,<1 две 1 рупии цветовых ступепей: желто-коричне
вые — области под чя I и и. зеленые — опусканий. Эта карта 
вышла в свет в 1\ 71 г. па русском и английском языках 
н п г-дставляет собой лкшь часть общего проекта «Совре-
ме1 1ые движения земной коры», согласно которому пред
полагается подготовить карты двух наиболее изучеипых 
материков — Европы и Северной Америки. 

В подготовке карты сс стороны Советского Союза при
нимали участие научные подразделения Академии паук 
СССР Главпого управления геодезии и картографии и 
Главного гидрографического управления ВМФ. 

По инициативе Вс*. мирной метеорологической органи
зации па основе сотрудничества ученых разных стран 
у ж е в течение ряда лет разрабатывается Мировой клима
тический атлас. Он издается отдельными выпусками по 
материкам. Первый тем— Климатический атлас Евро
пы — был опубликован в 1970 г. па четырех языках . 

Формы участия советских специалистов в разработке 
Мирового атласа различны. Еслп в европейском томе 
наше участие заключалось в подготовке авторских маке
тов карт л и ш ь на европейскую часть Советского Союза, 
то для тома Азии учеными Советского Союза разрабаты-» 
ваются карты на весь Азиатский материк, начиная с об-



работки первичных метеорологических Данных и до авто] 
скнх работ включительно. 

Круппым вкладом советских ученых в развпт1 
картографирования вод на международной основе след; 
ет также пазвать Лтлас мирового водного баланса, нзда! 
ный в Советском Союзе в 1974 г. Он явился итогом раб< 
ты многих стран мира по программе Международно1 
гидрологического десятилетня (МГД, 1965—1974 гг., 
которая выполнялась под эгидой Ю Н Е С К О . Вместе 
атласом в качестве его составной части вышла в све 
обширная монография «Мировой водный баланс п водны 
ресурсы Землп». В атласе обобщены многочисленные т 
териалы наблюдеппн, опубликованные в мировой лптерг 
туре; использованы гидрологические данные, полученны 
от пацнональпых комитетов по МГД, а также различны 
региональные карты элементов водного баланса, издан 
ные в последние годы. 

Собственно атлас включает 65 карт мира и матери 
ков, на которых показаны характеристики основных эле 
ментов водного баланса: осадков, испарения, речного сто 
ка, испаряемости, коэффициентов стока, внутрнгодовог< 
распределения элементов баланса, дефицита п избытка вла 
ги на суше. В атласе использованы всего три масштаба 
1 : 50 ООО ООО— для мировых карт; 1 : 20 ООО ООО — дл* 
всех карт матерпков (кроме Е в р о п ы ) ; 1 : 10 ООО ООО — 
для карт Европы. На сегодня этот атлас — наиболее пол-
н а я п современная сводка по водному балансу мира, под
готовленная на единых принципах анализа , обработки и 
обобщения исходных данных. Его можно р а с с м а т р и в а в 
и к а к итог развития теоретических и методических основ 
мелкомасштабного картографирования вод суши. В под
готовке атласа участвовали ученые н специалисты Госу
дарственного гидрологического института, Главной геофи
зической обсерватории им. А. И. Воейкова, Арктического 
п Антарктического научно-исследовательского института. 

Другой столь же крупной работой представляется Гео-
лого-геофизичеекпй атлас Индийского океана (1975 г . ) . 
Он подготовлен по материалам Международной Ипдооке-
анской экспедиции (1959—1965 гг . ) , выполнившей самые 
широкие комплексные научные исследования Индийского 
океана. Организация работ экспедиции осуществлялась 
Межправительственной океанографической комиссией. 
В создании атласа приняли участие научные организации 
13 стран, в том числе СССР. США, Австралии, Японии 



п др. Атлас издан в Советском Союзе па русском и анг
лийском языках. Оп включает девять тематических раз
делов: состояние изученности, рельеф диа, фотографии 
дна, магнитные аномалии, гравитационное поле, тепловой 
поток, сейсмичность и действующие вулканы, глубинное 
строение диа, осадочный покров и обнажения коренных 
пород дна, а также дойные осадки п взвешепные веще
ства. В атласе применены четыре группы масштабов, ис
ходя из площади охвата акватории и темы карты: среди 
них самый крупный масштаб 1:50 000 п самый мел
кий - 1 : 70 000 000. 

Геолого-геофизнческпп атлас Индийского океана — 
наиболее полная современная научная сводка по геологии 
дна оьеана. Проект его был подготовлен научными и про
изводственными организациями Академии наук СССР н 
Главного управления геодезии и картографии. Всею по 
результатам работы Международной Нндооксапской экс
педиции издано четыре тематических атласа кроме упо
мянутого: океанографический п метеорологический, под
готовленный в США, и атлас планктона, составленный 
индийскими специалистами. В этой серии атласов были 
обобщены данные, полученные в результате комплексных 
исследований Международной Ипдоокеапскои экснедн-
цпн. 

Па X Международном ботаническом копгрессе (Эдин
бург, 1964 г.) была создана Комиссия по вопросам карто
графии растительного покрова, в которую вошли и уче
ные Советского Союза. Разработка почвенных карт мира 
н нашей страпе имеет большой п длительный опыт. Наи
более круппой работой в этой области является серия 
почвенных карт мпра н отдельных материков в масшта
бах 1 : 10 000 000— 1 : 60 000 000, помещенная в Физико-
географическом атласе мира (1964 г . ) . Высокая оценка 
этого труда в печати п предопределила в последующие 
годы высокую меру участия советских почвоведов в раз
работке почвенной карты мира в масштабе 1 : 10 000 000, 
которая проводилась по проекту Ф А О — Ю Н Е С К О . Соз
данная па основе согласования различных подходов иа-
шюнальных научных школ в почвоведении (советской, 
европейской, американской) эта карта в виде первых 
опытных листов была представлена участникам X Меж
дународного конгресса почвоведов (Москва, 1974 г . ) . 

Составление мировой иочвенной карты на междуна
родной основе позволило апробировать единую у п и ф и щ ь 



рованную легенду, которая содержит 26 почвенных еди 
ниц первого и 103 единицы второго порядка. Сделан еще 
один шаг в направлении согласования почвенных карто
графических классификаций, применяемых в разных 
странах. 

Таким образом, составление международных тематиче
ских карт природы и атласов, проводимое по инициативе 
международных научных объединений, получило в на
стоящее время весьма широкое развитие. Советские уче
ные принимают в этом самое активное участие. 

Участие в работах по межправительственным 
научно-техническим соглашениям 

Работы в этой области получают развитие сразу же после 
окончания второй мировой войны. В результате несколь
ких лет совместпой работы в 1961 г. вышла в свет обшир
ная монография па болгарском языке «География Бол
гарии». Кроме текста объемом около 60 печатных листов, 
эта мопография содержит более 80 тематических карт, 
в том числе и многокрасочные карты природы. Р я д карт 
был разработан па основе новых материалов, полученных 
в результате совместных болгаро-советских экспедиций 
и камеральных работ. Это геоморфологическая и почвен
ная , карты по характеристике паселения и населенных 
иунктов, по географии отраслей народного хозяйства и 
экономике районов. 

Результаты исследований, обобщенпые в виде моногра
фии и обширной серип тематических карт, были исполь
зованы при решении вопросов экономического районирова
ния , планировании национальной экономики и в других 
областях. Научно-методологический опыт советско-болгар
ских географических работ помог болгарским географам и 
картографам создать Национальный атлас Народной Рес
публики Болгарии, который был опубликовал в 1973 г., 
а в 1974 г. удостоен Государственной Дпмнтровской 
премии. 

В середине 50-х годов были начаты совместные работы 
советских и румынских географов над обширной двухтом
ной «Географической монографией Румынской Народной 
Республики» с картографическими приложениями. В ре
зультате в 1960 г. на румынском языке были опубликова
ны два тома монографии общим объемом свыше 170 ав
торских листов и отдельно два тома приложений карт 



физико-географических условий и географии отраслей хо* 
зяйства и паселения страны. Тематические карты — гип
сометрическая, растительности и почвенная — из 1-го тома 
приложений позднее вошли в Климатический атлас Со-* 
циалнстнческой Республики Румынии (1966 г . ) . 

Известпо, что тематические карты, а тем более 
серии тематических карт всегда нуждаются в пояснитель
ном тексте. По тексты бывают разные. Это может быть 
минимум пояснений в виде разверпутых легенд п указа -
пип па использовапные источники. Встречаются тексты, 
имеющие пояснительно-рекомепдательный характер . 
В пнх рассказывается о содержаппн н значении карт, об 
источниках составления, глубине взаимосвязей тематиче
ского содержания. В обоих случаях такие тексты могут 
удовлетворить запросы лишь специалистов-географов. 
Главпая же задача совместных советско-болгарских и со
ветско-румынских исследований заключалась в том, чтобы 
подготовить научные пособия прежде всего для государ
ственных, партийных, плановых и других органов и орга
низаций, которые в пору становления и развития нацио
нальной экономики своих стран остро нуждались в подоб
ных разработках. А для этого кроме серий тематических 
карт пужиы были развернутые тексты, которые помогали 
бы квалифицированному чтению и практическому исполь
зованию их содержания. 

Таким образом, рассматривая опыт проведения со
ветско-болгарских и советско-румынских географических 
работ, можно заключить, что в результате подготовки по 
единой программе и одновременной публикации научных 
монографий п серий тематических карт появился новый 
тип смешапных картографо-географическпх произведений. 
Их цель — дать в руки специалпстов-пегеографов доста
точно полную научную ппформацию о стране для ре
шения круипых практических народнохозяйственных 
задач. 

В середине 60-х годов в рамках двустороннего науч-
по-технпческого сотрудничества между Академией наук 
СССР н Академией наук Кубы были начаты работы по 
созданию Национального атласа Кубы. Атлас разрабаты
вался в значительной степени по новым материалам, по
лученным па основе обширных полевых исследований и 
камеральпых работ, проведенных советскими и кубински
ми специалистами в течение трех полевых сезонов. Но 
при подготовке атласа широко использовались и другие 



данные, содержавшие повые результаты изучения основ
ных составляющих природного комплекса: геологического 
строения территории и поисков полезпых ископаемых, 
гидрологии суши и водпых ресурсов, почвенного покрова 
и земельных ресурсов, океанологии, территориальной и 
производствеппой структуры хозяйства, размещения и 
расселения населепия и т. д. 

Атлас содержит более 170 карт (не считая планов 
городов), которые можно объединить в восемь серий: 
вводная, природные условия и ресурсы, сельское хозяй
ство, промышленность, транспортные и внешние эконо
мические связи, население, здравоохранение, просвеще
ние и культура, история. В атласе помещен большой 
пояснительный текст, раскрывающий н дополняющий его 
картографическое содержание, излагаются основные на
учные выводы, которые могут быть получены пз прочте-
ш I качт. Текст имеет и самостоятельное научпо-позна-
вателыюе значепие. Национальный атлас Кубы представ
ляет собой новый тип смешанных паучпых географических 
гроизведений — монографических атласов. В 1973 г. он 
б мл удостоен Государственной премии СССР и высоко 
оценен в странах Латинской Америки, Европы, а т а к ж е 
некоторыми международными организациями и научными 
союзами. 

На двусторонней основе развивается научное со
трудничество ученых Советского Союза и Монгольской 
Народной Республики. Существующие у ж е много лет со
ветско-монгольские экспедиции ведут комплексные иссле
дования природпых условий и ресурсов территории М Н Р . 
Составлепа серия тематических карт в масштабе 
1 : 1 500 ООО, которая включает ряд геологических карт — 
растительности, почвенную и др. С советской стороны в 
этих работах участвуют специалисты Академии паук 
СССР, Министерства геологии и Главного управления 
геодезии и картографии. 

В развитии тематической картографии важна роль об
щегеографических карт-основ. Учитывая иптересы между
народного сотрудничества, государственные картографи
ческие службы группы социалистических стран Восточ
ной Европы подготовили Междупародпую карту масштаба 
1 : 2 500 000. Идея ее создания припадлежпт картографам 
Вепгерской Народной Республики. Эта карта является 
ныне ьаиболее современной и унифицированной общегео
графической картой-основой. Использование ее при состав-



ЛОПНИ Международных карг НОВЫМИ 1 п а ч в д п ш и л и а у ч и ш и 

содержания. Новая международная карта мира у ж е нашла 
применение при подготовке Международной геоморфоло
гической карты Евроиы масштаба 1 : 2 500 000, Гидроло
гической карты мира того ж е масштаба п в других направ
лениях. 

Карты природы 
в деятельности Ю Н Е С К О 

13 течение многих лет Ю Н Е С К О запимается подготовкой 
серии мелкомасштабных тематических карт, относящих
ся к окружающей среде и естественным ресурсам. Это 
долговременная программа, согласно которой весь мир 
должен быть покрыт соответствующими картами. Одна 
пз первых работ такого рода — составление собственно 
геологических (стратиграфических) карт — выполняется 
в тесном контакте с Комиссией по Геологической карте 
мира Международного союза геологических наук п соот
ветствующими региональными организациями. Задача 
состоит в том, чтобы разработать геологическую (страти
графическую) карту как основу для последующей раз
работки серий тематических геологических карт: мстал-
л о т ш ч е е к п х , тектонических, четвертичных отложений, 
геоморфологических и т. д. В связи с этим началась под-
гоюика Мирового геологического атласа. Он должеп со
стоять из карт масштаба 1 : 10 ООО ООО, в том числе 
15 листов на коптинеиты н пять листов более мелкого 
масштаба — па полярные области п океаны. Кроме того, 
одни лист отведен общей легенде атласа. 

Геологический атлас мира публикуется отдельными 
листами по мере готовности. Полностью его предполага
ется издать к 1982 г., к 100-летию I I Международного 
геологического конгресса. Публикация атласа явится 
крупным вкладом в решеппе проблемы корреляции гео
логических данных. Учитывая интерес к геологическому 
изучению дпа Мирового океана в связи с разработкой 
концеицни глобальной тектоники, признано необходимым 
показать в атласе рельеф морского дпа. В Комиссию по 
Геологической карте мира Академией наук СССР были 
переданы соответствующие батиметрические карты, сде-
ланпые в пашей стране, которые затем использовались 
при подготовке океанических частей карт атласа. 



Однако главная составляющая атласа — региональны 
геологические карты материков. Одна из первых и 
ких карт — геологическая карта Африки масштаб 
1 : 5 ООО ООО — издана в 1964 г. на девяти листах. 

Ю Н Е С К О является участником создания целого ряд 
геологических карт на территорию Европы. Среди них -
повое издание Международной геологической карты Ев 
ропы масштаба 1 : 1 500 ООО на 49 листах. Она готовите; 
под руководством Подкомиссии по Геологической карт» 
Европы Международного геологического конгресса. 

В сотрудничестве с Международным союзом но пссле 
довапшо четвертичных отложений разрабатывается I 
публикуется отдельными листами Международная карт* 
четвертичных отложений Европы масштаба 1:2500 000 
Готовятся ектоиическая и геоморфологическая карты 
а также гидрогеологическая карта Европы. 

На территорию Азии н Дальнего Востока в 1971 г. 
была создана Геологическая карта масштаба 1 : 5 000 000. 
Она готовилась Ю Н Е С К О совместно с Экономической ко
миссией ООН для Азии н Дальнего Востока. 

На основе совместного проекта Ф А О — Ю Н Е С К О пуб
ликуется Мировая иочвепная карта масштаба 1 : 5 000 000. 
Она состоит из 18 листов п включает девять территори
альных единиц: 1) Северную Америку, Мексику и Цент
ральную Америку; 2) Южную Америку; 3) Европу; 
4) Африку; 5) Южную Азию; 6) Северную и Юго-Во
сточную Азию; 7) Австралию; 8) Новую Зеландию и 
9) острова Тихого океана. 

В 1963 г. Ф А О — Ю Н Е С К О выпустили бпоклпматиче-
скую карту стран, обрамляющих Средиземное море, 
масштаба 1 : 5 000 000. Климатический атлас Европы был 
подготовлен Ю Н Е С К О совместно с Всемирной метеоро
логической организацией п национальным Венгерским 
предприятием «Картография». Он содержит 27 карт 
масштаба 1 : 5 000 000 и 1 : 10 000 ООО. Сегодня это наи
более полный и современный климатологический атлас 
на территорию Европы. 

Деятельность Ю Н Е С К О в области тематической карто
графии отнюдь не ограничивается только сушей. Она 
участвует в публикациях и океанографических темати
ческих карт. В качестве примера можно назвать подго
товку Атласа международного сотрудничества по иссле
дованиям тропической зоны Атлантического океана. 

Создание карт международными организациями пред-



полагает разработку общпх легенд и единиц картографи
рования, а т а к ж е единый подход к изображению темати
ческого содержания. Практическая важность и теоретиче
ское зпачепие такого вида работы могут быть показаны 
на примере геологических карт. Они были унифициро
ваны еще в прошлом веке. И хотя исследования в этой 
области продолжаются, содержание карт понятно каждо
му геологу. 

Кроме непосредственного участия в работах по тема
тической картографии, Ю Н Е С К О содействует развитию 
современпой техники и методов составления карт и на
циональных атласов, включая автоматизацию картогра
фических процессов, оказывает помощь развивающимся 
страпам в подготовке кадров картографов. 

Международное сотрудничество па поприще темати
ческой картографии прпняло в настоящее время широкое 
и мпогоплаповое развитие. К а к показывает опыт, при 
всем разнообразии исходных материалов, обусловленном 
различиями национальных картографических школ и 
традиций, все ж е в коиечпом итоге удается создание 
единой легенды карты на континент или крупный регион. 
Здесь очень важно в процессе проектирования карты оп
ределить общую научную концепцию ее содержания, ко
торая была бы приемлема для всех страп, а т акже един
ство подхода к выделению единиц картографирования п 
выбору изобразительных средств и т. д. 

Благоприятные условия для составления тематиче
ских карт на международной основе создаются в связи 
с реализацией различных международных проектов тппа 
Международной биологической программы ( М Б П ) , Меж
дународного гидрологического десятилетня (МГД) и др. 
Ведь подобные проекты выполняются по еднпой, пред
варительно разработанной программе. Таково зпачепие 
международных тематических карт для развития карто
графии вообще. 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К А Р Т А 
И П Р А К Т И К А 

Испокон веков человек использует географическую кар
ту в качестве орудия труда. Она необходима для пра
вильного ориентирования на местности, для определения 
местоположения того или другого объекта. Только с по-

ВС 



мощью карты можно охватить ьзглядом обширпые тер 
риторип и увидеть горы, реки, леса и т. д. Роль геогра
фической карты в практической жнзии человека велика 
В настоящее время сфера ее использования к а к средст
ва познания окружающего нас мпра необычайно расши
рилась. Многообразными стали требования, которые 
предъявляются к географическим картам со стороны раз
личных отраслей хозяйства, науки, культуры и др. 

Вопрос о том, для каких практических целей состав
ляется тематическая карта, обычно решается во время 
разработки программы. О целевом пазпачении тематиче
ского атласа обычпо говорится в тексте. Вот как инициа
торы создания Атласа ресурсов штата Иллинойс (США) 
ограничивают его задачу: «Этот атлас будет подходящим 
пособием тем промышленникам, которые считают амери
канский Средпин Запад таким местом, где очевидны пре
имущества штата Иллинойс по сравнению с другими 
штатами с целью его освоения». Или другой пример. 
Составители Регионального атласа планирования эконо
мических ресурсов Тасмании (Австралия) в предисловии 
отмечают, что «очень важно снабдить атлас более фак 
тической информацией для потенциальных вкладчиков 
капиталов и промышленников, которые ищут места буду
щих инвестиций то ли в форме субсидий, то ли в форме 
вложений в действующие предприятия». 

Любое отраслевое направление, возникающее в кар
тографии,— реакция на требования, выдвигаемые прак
тикой. В этом одно из пепреходящих значений картогра
фии как нрикладпой науки. Ведь прикладные п а у к и 
имеют дело с разработкой конкретных способов повыше-
1шя эффективности труда в различных отраслях эконо
мики. 

Использование географических карт в практике стро
ительства советского хозяйства получает особый размах 
после Великой Октябрьской социалистической революции. 
В 1918—1919 гг. по предложению В. П. Ленина Совнарком 
занялся изучением вопроса об объединении всех геодези
ческих и топографических работ в стране с целью созда
ния самостоятельного государственного оргапа, который 
ведал бы всеми работами по изучению территории Р С Ф С Р . 
В марте 1919 г. В. I I . Ленпн подписал Декрет об учреж
дении Высшего геодезического управления ( В Г У ) . Этим 
актом было положено начало государственной топогра-
фо-геодезической и картографической службы в нашей 



стране. В этом декрете указывалось, что Высшее геодези
ческое управление создается для «изучения территории 
Р С Ф С Р в топографическом отношепии, в целях поднятия 
и развития производительных сил страны, экономии тех
нических сил и денежных средств ц времени». Кроме того, 
на В ГУ возлагалась задача объединять и направлять «вся
кого рода съемочные работы, устраняя параллелизм», со
бирать п систематизировать результаты астрономических, 
геодезических и топографических работ отдельных ко
миссариатов н учреждений в целях составления п издания 
карт общегосударственного значения. 

Для планомерного изучения естественных ресурсов в 
разпые районы страны организуются экспедиции: геоло
гические, гидротехнических изысканий, транспортного 
строительства, научно-иромысловые и др. Снаряжается 
гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океа-
па для исследования и картографирования северных мо
рен (И) 18 г.) . Особо важпое зпачение имели исследова
ния п картографирование энергоресурсов страны в связи 
с составлением плапа ГОЭЛРО. Наркомзсм также при
ступил к картографическим работам. Большое внимание 
картографическим работам уделяла и Академия паук. 
В 1918 г. в ее составе начала действовать Комиссия по 
изучению естественных производительных сил ( К Е П С ) 
России. 

Интерес к картографии, который был проявлен в пер
вые годы Советской власти, оказал большое влияние на 
дальнейшее развитие науки. Важные правительственные 
документы нацеливали картографию на выполнение одной 
из главных экономических задач—на изучение и инвен
таризацию естественных производительных сил страны. 
В практическом плапе это означало широкое использова
ние географической, в том числе особенно тематической 
карты при решении вопросов оценки природных условий 
п естественных ресурсов страны для нужд народного хо
зяйства. При разработке вопросов, связанных с развити
ем и освоением территории, различают в осповном три 
этапа, плп три уровня использования картографических 
источников. 

Первый уровень предпроектный. Здесь карты исполь
зуются как источник начальной, исходной информации 
при изучении территории. Например, по картам иссле
дуются природные условия, степень обжитости и освоен
ности, наличие тех или других источников минерального 



сырья и т. п. Познание этих особенностей территорш 
помогает правильнее определить те направления , по ко 
торым должно пойти ее развитие. При этом речь може 
идти как о комплексном освоении территории в перепек 
тиве, так п об организации или планировании какнх-либ< 
работ отраслевого или узкоспециального характера. 

На втором уровне карты выступают у ж е как оспов; 
для составления проекта экономического освоения терри 
тории Это этап проектирования пли планирования работ 
например, с целью выявления полезных ископаемых; нл1 
определения конкретных путей рационального пепользо 
вапия территории — организации лесного хозяйства, во 
дохозяйствешюго строительства. 

Наконец, третий уровень — использование карты I 
практических целях. На этом уровне происходит непо
средственная реализация проектов на оспове имеющихся 
карт ц одновременно составляются новые тематические 
карты. Например, с помощью геологических и топографи
ческих карт в процессе полевых работ получают новую 
информацию о территории (в виде находок полезных ис
копаемых) н па этой основе составляется карта полез
ных ископаемых. 

Возможности использования любой карты в научной 
или практической работе зависят от ее масштаба, леген
ды, степени достоверности, а т акже способа размноже
ния. Особенно в а ж н а я роль принадлежит легенде карты. 
Построение легенды тесно связано с требованиями, кото
рые предъявляются к содержанию карты, п с категори
ей потребителей, на которых опа рассчитана. 

О том, какое значение имеют тематические карты в 
научной работе, уже рассказывалось. Б ы л о показано, что 
тематическая карта в руках исследователя выступает не 
только как простой регистратор явлепий; с ее помощью 
получают и новые знания и д а ж е делают прогнозы. По
этому далее будут рассмотрены случаи использования 
тематических карт главным образом в практике хозяйст
венного строительства, в развитии производительных сил 
стран и районов. 

Геологическая картография принимает самое широкое 
участие в геологическом изучении страны с целью созда
ния прочной минерально-сырьевой базы и особенно топ
ливно-энергетической. Разные по содержанию геологиче
ские карты используются для изучения размещения 
полезных ископаемых, подсчета их запасов, определения 



путей и методов их доиычи, анализа экономической 
эффективности эксплуатации. Такие карты не только 
теоретически обобщают накопленные наукой материалы, 
но н становятся важным инструментом для решения 
прикладных задач. Интересны в этом о т п о т е й ни две те
матические карты, изданные в последние годы. Одна из 
них — Карта поверхностей выравнивания и кор выветри
вании территории СССР масштаба I : 2 500 ООО — вышла 
в спет в 1972 г. Значение ее пе ограпичено чисто науч
ной стороной дела. Установлено, что гипергеппые кон-
цеп грации ряда полезных ископаемых тесно приурочены 
к древним корам выветриванпя или пх дериватам раз
личного возраста и происхождения. Следовательно, эта 
карта представляет собой важное научное пособие для 
планирования и организации более целеустремленных 
геологоразведочных работ па целый ряд полезных иско
паемых. Л целенаправленное планирование — это и ра
циональное использование материальных и финансовых 
ресурсов. 

Карту современных вертикальных движений земпой 
коры Восточной Европы масштаба 1 :2 500 000 (1973 г.) 
считают уникальным произведением. Ведь знание того, 
как ведет себя земная кора, очень важно при проектиро
вании н строительстве крупных гидротехнических соору
жений, пефто- и газопроводов, а т акже для решения за
дач, связанных с мелиоративными работами на обшир
ных т е р р и т о р и я х , и др. 

Важпое зпачепие в жизни и хозяйственной деятельно
сти человека имеют знания о характере строения земпой 
поверхности, ее рельефе. Они н у ж н ы и строителям желез 
ных дорог, капалов, гидростанций, п работникам сель
ского хозяйства в целях рационального использования 
земли; они необходимы при сооружепип крупных про
мышленных н гражданских объектов. Такие сведения о 
рельефе дают геоморфологические карты. По особенно 
велико значение геоморфологических карт при поисково-
разведочных работах на россыпные полезные ископае
мые. Не случайно геоморфологическое картографирова
ние входит в качество составной части в комплексные 
геологические исследования территории. 

Почвенные карты возникли и развивались при самом 
непосредственном влиянии сельскохозяйственной практи
ки . По почвепным картам производится учет земельпых 
фондов, оценивается их качество, планируются работы по 



землеустройству, различные агротехнические и агроме
лиоративные мероприятия. 

Среди многочисленной группы карт растительного по
крова наибольшее значение для практики имеют те, па 
которых изображаются лишь отдельные категории расти
тельного покрова, систематизированные но каким-либо 
частным признакам. Например, существует большая груп
па лесных карт, даже целые атласы — мировые, регио
нальные и отдельных стран. Можно сказать, что в самой 
основе возникновения леспой картографии лежат практи
ческие запросы. Отсюда и содержапне леспых карт обыч
но имеет прикладной характер — показ лесов по породам 
и запасам древеспны на единицу площади, возрасту, 
лесистости и т. д. К а ж д а я из этих особенностей имеет 
значение для правильного ведения лесного хозяйства. 
К примеру, показатель лесистости (% леспых площадей 
в общей площади) определяет меру п направление хо
зяйственного использования лесов. Так , при лесистости 
20—25% возможпо создание в этом районе местпой де
ревообрабатывающей промышленности, а при лесистости 
35—40% уже возможен вывоз лесоматериалов в дру
гие райопы. Лесистость в 5—10% пужна для того, чтобы 
смягчить местный климат, а лесистость в 25—30% имеет 
у ж е водоохранное значение. Все эти характеристики 
очень наглядно и просто показываются и апализируются 
при помощи карты. Практическое значение лесных карт 
возросло в последние годы, когда эксплуатация лесов 
приняла комплексный характер, а лесовосстановительные 
работы начали проводиться на плановой научной основе. 

В связи с планированием и проведением заготовок ди
корастущих лекарственных растений возникла еще одна 
группа тематических карт — лекарственных растеппй. 
Они не издаются большими тиражами. Одпако в недрах 
соответствующих заготовительных организаций их на
копилось такое количество, которое позволило составить 
Атлас дикорастущих лекарственных растеппй (1976 г . ) . 

Основными элементами содержания карт дикорасту
щих лекарственных растений являются: ареалы их гео
графического распространения, районы возможных про
мышленных заготовок, численность па едпппцу площадп, 
объем продукции и другие показатели. 

При составлении карт дикорастущих лекарственных 
растений в качестве географической карты-основы ис
пользуются геоботанические типологические карты или 



карты лесов. С помощью геоморфологических карт выде
ляются районы, однородные по составу, количеству и ви
ду лекарственных растений. 

В практике сельского хозяйства широко распростра
нены карты кормовых ресурсов, особенно в районах, где 
развито животноводство. На таких картах изображается 
в основном производственная урожайпость различных ти
пов пастбищ, выражеипая в центнерах на гектар угодий 
пли в каких-либо еще единицах учета, распределение 
урожайности пастбпщ и сенокосов по сезонам года п др. 

Карты кормовых ресурсов составляются на оспове гео-
ботаническпх карт и материалов полевых обследований 
главным образом для областных организаций. Отсюда п 
сами карты составляются преимущественно на террито
рии отдельных административных областей в относитель
но круппых масштабах 

Геоботаппческне карты широко применяются в поч
венных картографических работах. Ведь па картах гсобо-
тапнческого содержания, как п на картах лесов, показы
вается реальный растительный покров. Он хорошо впдеп 
па .местности, его можпо не только посмотреть, по и 
подсчитать, определив качество, структуру п т. п. В то 
же время почвенные карты обычно составляются на ос
нове ключевого метода в сочетании с маршрутными ис
следованиями. Сведения по характеристике почвеппого 
покрова, полученные на ключевых участках и по марш
рутам, потом распространяются на территории, не обес
печенные таковыми, но пмеющпс одинаковые условия с 
ключевыми участками. I I вот для определения типов 
почв на территориях, не обеспеченных ни ключевыми, 
ни маршрутпыми обследованиями, широко привлекаются 
геоботаническне н лесные карты, потому что географиче
ское распространение впочвенного покрова тесно связано 
с распространением соответствующих типов растительно
сти. Например, растительности речных пойм соответству
ют аллювиальные почвы, а ареалам растительности бо
лот — торфяпо-болотные. Разумеется, здесь не идет речь 
о буквальном копировании коптуров растительности, для 
того чтобы точно показать в контуре соответствующий 
тип почвы. Такое соответствие рассматривается как об
щ а я закономерность, которую обычно п учитывают при 
составлении почвеипых карт. Эта закономерность прояв
ляется тем очевидпее, чем мельче масштабы карт. А па 
практике при составлении почвенпых карт кроме геогра-



фии растительного покрова приходится учитывать и г 
других факторов: рельеф поверхности, характер грунт» 
местный климат п др. Д а ж е приходится учитывать 
разпые скорости, с которыми изменяется почвенный 
растительный покров под влпяпием каких-либо внешн 
факторов, например с появлением водохранилища или 
связи с проведением мелиоративных работ. Почвы в т 
ких случаях являются элементом более консервативны 
чем растительность. I I тогда в течение какого-то перио 
наблюдается несоответствие прежнего типа почвы хара 
теру вновь возникшего растительного покрова, а темат 
ческне карты, отображающие это несоответствие, мог; 
неискушенного читателя ввести в заблуждение. 

Большую группу среди геоботаинческих карт соста 
ляют карты торфяных болот. Их роль в пзучеппп и т 
вептарпзацпп торфяпого фонда страны достаточно вел] 
ка Имея яспую практическую направленность, карт 
торфяных болот широко используются планирующими 
хозяйственными организациями Наибольшее распростри 
пеипе получили карты отдельных административных о( 
ластен, республик, а также крупных природных райоши 

Карты торфяных болот применяются в качестве кау 
тографмчеекпх пособий па стадии предварительной опег 
ки торфяных месторождений н условии их освоения. 

Вообще, пожалуй, будет правильно сказать, что геобс 
таппческие карты являются ныне одним из самых распро 
страпепных видов тематических кар», которые широко не 
пользуются в практических целях. И объясняется это п< 
только тем, что растительный покров — основа развптш 
целых отраслей промышленности н сельского хозяйства 
растепия — еще и источник здоровья человека. Карть 
растнтельпого покрова помогают определить площади 
занимаемые тем или иным полезным ископаемым, грапи 
цы типов почв, ареалы распрострапепия различных гор
ных пород и груптов и г. д. Другими словами, раститель
ный покров выступает как ппдикатор целого ряда ком
понентов природной среды. Карты, создаваемые для этих 
целей, получили название индикационных геоботанпче-
скнх карт. 

Все большее зпачепие приобретают тематические кар
ты в связи с выполнением экономических программ. В на
чале 50-х годов крупные работы по тематическому кар
тографированию были выполнены в связи с реализацией 
плана освоения целинных и залежных земель Северного 



пазахстапа . н о единым программам на к а ж д у ю админист
ративную область былн составлены целые серии карт: 
геоморфологических, почвенпых и растительности. В их 
подготовке принимали участие географы, почвоведы, гео
ботаники, картографы. 

Комплексное освоение новых территорий в ряде слу
чаев требует переработки существующих общегеографи
ческих п тематических карт, статистических источников 
и материалов полевых исследований для составления па 
их основе новых тематических карт. Так , в связи с раз
работкой научных основ рационального использования 
территории бассейна озера Байкал была подготовлена 
серия из 10 тематических кар1, которые в комплексе с 
другими материалами служили пособием для определе
ния путей развития этого района в перспективе. Эти 
карты содержали оценку условий рельефа, современных 
и потенциальпых экзогенных рельефообразующих процес
сов, лесной растительности, условий увлажнеппя н другие 
особенности территории. Все эти карты наряду с другими 
материалами были использованы при подготовке Поста
новления <Ю мерах по сохранению и рациональпому ис
пользованию природных комплексов бассейна озера Б а л -
кал», которое было припято Советом Министров СССР з 
1969 г. 

Примепение географических карт в практической ра
боте не ограничивается только пределами суши. В по
следнее время впимание человечества все больше при
влекает Мировой океан, не только как кладовая п и щ е ш х 
ресурсов, по п как резерв развития производительных 
сил общества. Исследования последних десятилетий за
ставили по-новому взглянуть на проблему картограф1 ро-
вапия дна океанов. И толчком к этому, несомненно, по
служило открытие на континентальных шельфах к р у п ь ы х 
нефтяных и газовых месторождений, а т а к ж е значитель
ных запасов на дне океанов минерального сырья в виде 
железомарганцевых конкреций. В связи с расширением 
зоны морского рыболовства повысился интерес к пзуче-
пию океанических течепий, пространственного размещения 
и продуктивности планктопа п бептоса. Появились и 
другие причипы, заставившие вилотпую заняться карто
графированием дна океанов. Знапие строения релье ;>а 
дна позволяет понять характер процессов, происходящих 
в океанах. Без карт подводпого рельефа невозможно изу
чать размещение полезных ископаемых на дне аквато-' 



рии. С помощью батиметрических карт можпо взглянут 
через морскую толщу па строение дна океанов, которо 
совершенно педоступпо для сплошпого визуального нзу 
чения. 

Учитывая огромную роль, отводпмую ныне Мировому 
океапу в ж н з п п человеческого общества, его тематнче 
ское картографирование стаповптся одной пз увлекатель 
нейшпх задач современной морской картографии. 

Проблема рационального использования природы п е< 
ресурсов поднята в пашен стране до уровпя общегосу 
дарственных проблем. В 1972 г. Центральным Комитетол 
К П С С п Советом Министров СССР было припято поста 
новленпе «Об усплешш охраны природы и улучшеппг 
использования природных ресурсов». Практический опыт 
истекших лет показал, что интересы географической нау
ки и тематической картографии очеиь тесно смыкаются 
на проблеме охрапы природы. Тем самым постановление 
Ц К КПСС н Совета Министров открыло безгранпчпые 
возможности для географии и картографии активно уча
ствовать в ее решении. 

Действительно, разработка генеральных плапов освое
ния повых территорий, реализация комплексных целевых 
программ па современном научпом уровне пемыслпмы 
без учета всего разнообразия географических факторов, 
которые характеризуют территорию,— рельефа, климата , 
воды, почвенного п растительного покрова п т. д. Это 
повышает практическое значение географии. Она должна 
не только обеспечивать планирующие п хозяйственные 
органы надежной научной информацией, но и прогнози
ровать перемены, которые могут возникнуть в природе 
под влиянием деятельности человека. 

Выполнение постановления «Об усилении охраны при
роды п улучшении использования прнродпых ресурсов» 
выдвинуло перед географией и тематической картографи
ей в качестве практической задачи разработку совершен
но нового типа тематических карт — состояния и охраны 
окружающей среды. Суть новизны их содержания заклю
чается в показе не только фактического, но и ожидаемо
го изменения окружающей среды под воздействием хо
зяйственной деятельности человека. В последние годы в 
этой области выполнен ряд опытных и производственных 
работ. В ходе их реализации возникли и новые проблемы, 
в частности такая , как несовершенство попятийного ап
парата. Когда решение вопросов картографирования окру-



жаюгдей среды перешло в практическую плоскость, то 
сразу ж е возникла масса вопросов, а что же следует 
понимать под терминами «окружающая среда» п «охра
на природы», «заповедные территории» п «рациональное 
природопользование» и т. п. А ведь в зависимости от 
того, что мы условимся впдеть за этими понятиями, мо
гут по-разпому решаться вопросы тематического содержа
ния карт. 

В разработке карт состояния и охраны окружающей 
среды большая роль отводится материалам космической 
съемки. Полученные в разных диапазонах спектра элект
ромагнитных излучений, они позволяют изучить динами
к у природных процессов и нарушение экологического 
равновесия в природе; состояние водоемов и характер ис
пользования земель; дннампку опустынпваппя п про
цессы заболачивания территорий; тенденции развития 
лесного покрова и его продуктивность; развитие процес
сов эрозпн земель и т. д. 

Использование материалов космических съемок при 
составлении карт современного состояпия окружающей 
среды и прогнозных существенно укрепит те звенья, 
которые связывают тематическую картографию с прак
тикой народного хозяйства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, тематическая картография, и в частности разра
ботка карт природы,— это быстро развивающееся направ
ление, которое по предмету исследования тяготеет к 
естествепноисторнческпм наукам, а по своему методу 
является составной частью картографии. В этом погра
ничном иоложепии — источник прогресса тематической 
картографии. 

По ходу рассказа о картах природы можно заключить, 
что ирогресс картографии и повышение ее роли в освое
нии и картографировании территории во многом зависит 
от того, насколько она будет успешно асснмплпровать 
новые даппые, факты п закономерности, получаемые 
или открываемые другими науками для разработки сво
их задач. 

Статья 18-я Конституции СССР, принятой на Сессии 
Верховного Совета СССР 7 октября 1977 г., гласит: 



«В интересах настоящего и будущих поколений в СССР 
принимаются необходимые меры для охраны н научно 
обоснованного, рациопального использования земли и 
ее недр, водных ресурсов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспе
чения воспроизводства природных богатств п улучшения 
окружающей человека среды». Проведение положений 
этой статьи в жизнь возлагает на картографию и геогра
фию благородную задачу — разрабатывать такие темати
ческие карты, которые помогали бы человеку делать зем
лю лучше, богаче, красивее. 

Надо сказать, что к проблеме разработки карт состоя-
пня окружающей среды, ее оценки, а также карт прог
нозных, содержание которых особенно ориентировано па 
будущее, картографы, как и географы, обратились сравни
тельно недавно. Оиыт, накопленный в этой области, еще 
небольшой. Что ж е касается прогпозного картографирова
ния , то здесь географические науки, пожалуй, делают лишь 
первые шаги в отношепии методов получения исходных 
материалов, пригодных для последующего их переложе
ния на карту. Но учитывая огромный опыт и хорошие 
традиции в области картографии вообще, можно считать, 
что проблема разработки карт состояния и прогноза окру
ж а ю щ е й среды со времепем будет успешно решена. 

По ходу рассказа о картах природы можно заключить, 
что прогресс картографии и повышение ее роли в освое-
пии и картографировании территории во многом зависит 
от того, насколько успешно она будет ассимилировать но
вые данные, факты и закономерности, получаемые пли от
крываемые другими пауками для разработки своих задач. 

В свою очередь и сама карта помогает выявлению но
вых географических закономерностей, более полпому 
вскрытию территориальных типологических различий и 
сходств и т. д. Поэтому путь развития тематической кар
тографии, как и картографии вообще, лежит в оргапиче-
ской связи с успехами наук о Земле и, конечно же, с до
стижениями техники. 

Ну, а какова роль картографа в настоящее время. На 
этот счет существуют разные точки эрення. Среди них 
есть и такие, согласно которым картографы рассматри
ваются всего лишь как технические исполнители; тема
тическая ж е карта — это всецело дело ума и рук геогра
фа или какого-либо другого специалиста. Правда, таких 



мпений становится все меньше, и исходят они, главным 
образом, от тех, кто не работает с картой. 

О роли картографа в разработке тематических карт 
хорошо сказал видный французский ученый ботаник 
Г. Госсен. Картограф, как правило, располагает дискрет
ной ппформацией. На основании дискретных данных он 
должен создать непрерывное изображение. На примере 
составления геологических, климатических, почвенных 
карт, карт растительности и других Госсен показывает, 
что знание особенностей картографируемой местности и 
некоторое знакомство со спецпальпым предметом позво
ляет картографу давать более правильное картографиче
ское изображение явлений по сравнению со специалистом 
по картографируемой тематике, не знающим, однако, спе
цифики картографии. 

Перспективы развития тематической картографии все 
теснее связываются с развитием космических методов изу
чения Земли. Научно-техническая революция сулит ка
чественные перемены как в области развития тематиче
ской картографии, так и в области техники н технологии 
картографии вообще. 
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