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The article is devoted to the issues of digital interactive landscape mapping. An algorithm 
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Для решения проблем рационального природопользования, улучшения качества 

природной среды, прогноза дальнейшего развития территории недостаточно знаний 

свойств отдельных компонентов природы и связанных с ними природных ресурсов. 

Необходим учет их территориальных сочетаний, поэтому природной и научной основой 

исследований окружающей природной среды должна являться ландшафтная карта, 

отображающая особенности природно-территориальных комплексов (ПТК). В цифровую 

эпоху место традиционного ландшафтоведения занимает цифровое на основе 

геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли. Опыт 

ландшафтных исследований и накопленный объем знаний ведет к необходимости и 

возможности создания сетевой открытой многопользовательской интерактивной 

платформы «Ландшафты России». Значимость такого ресурса для решения 

фундаментальных и прикладных задач географии, геоэкологии, ландшафтоведения и 

смежных наук велика, особенно в период реализации стратегии цифровизации и, в 

частности, геоцифровизации России. Согласно обсуждениям, состоявшимся в сентябре 

2019 года на конференции «География и современные проблемы географического 

образования» в Екатеринбурге, в резолюцию было включено решение о рекомендации 

российскому отделению Международной ассоциации ландшафтной экологии (IALE-

Россия) в сотрудничестве с коллективами Институтов географического профиля РАН и 

государственных университетов инициировать создание и развитие общедоступной базы 

полевых данных с точной географической привязкой на Интернет-платформе в целях 

постепенной унификации методики полевых географических описаний и возможности 

обмена данными []. 

Геоинформационные картографические и некартографические изображения 

обеспечивают модельное представление местности в компьютерной форме, предназначены 

они для непосредственного восприятия человеком, что в свою очередь обеспечивает 

участие человека в геоинформационной обработке и анализе данных, решении 

пространственных задач, подготовке и принятии пространственно-ориентированных 

решений. При этом они являются непосредственным источником информации для решения 

пространственных задач в процессе геоинформационной обработки, служат средством 
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визуализации содержания баз данных и/или созданных пространственных проектов 

(картографические изображения), являются дополнительной образной информацией 

(аэрокосмические снимки, фото, видео, перспективные изображения). Геоинформационные 

картографические произведения занимают особое место среди компьютерных 

геоизображений. Они, как и все картографические изображения, обеспечивают целостное 

модельное представление больших территорий, имеют метрический характер, отражают 

значительное число семантических характеристик объектов местности в образно-знаковом 

виде, содержат картографические отображения визуально невидимых объектов 

территории. Они могут быть сгенерированы в результате геоинформационной обработки и 

воспроизводить образ реально несуществующей местности, например, прогнозируемое 

состояние земной поверхности. Однако, при этом компьютерные картографические 

изображения в геоинформационном картографировании отличаются от традиционных карт 

тем, что уже являются не объектом непосредственной ГИС-обработки, а средством 

визуализации результатов этой обработки.  

Прогресс в области развития и применения веб-технологий позволил 

пространственной информации стать доступной широкому кругу пользователей. Средства 

визуализации пространственной информации эволюционировали от статического 

представления растровой информации к интерактивным приложениям с расширенной 

функциональностью. Доступным и востребованным становится мультимасштабное 

картографирование, что подразумевает под собой создание и использование электронных 

карт, обеспечивающих представление объектов в спектре масштабов [26]. 

Практически все, что можно сделать в ГИС, можно опубликовать посредством 

интерактивной карты. Веб-карты работают сразу в нескольких масштабах. Интерактивная 

карта дает возможность работать и взаимодействовать с географической информацией, 

организованной в виде слоев. Каждая веб-карта содержит базовую карту-подложку, а также 

ряд дополнительных слоев данных плюс инструменты для работы с этими слоями. Эти 

инструменты могут делать как простые операции, например, открывать всплывающие окна 

с описанием или характеристикой при клике на пространственный объект, или нечто более 

сложное – например, выполнить пространственный анализ [21]. 

Ландшафтная карта является уменьшенным и генерализованным изображением 

ПТК на плоскости, то есть своего рода является моделью ПТК, отражающей генезис, 

развитие и пространственное соотношение природных и природно-антропогенных систем 

[42]. Выступая в качестве научной модели, ландшафтная карта, как и любая модель, служит 

источником новой информации о ПТК. 

Для уровня субъектов Российской Федерации (региона) предпочтительнее 

использовать среднемасштабные ландшафтные карты, которые наилучшим образом 

отражают закономерности и локальные особенности ПТК. Региональные 

среднемасштабные ландшафтные карты дают представление о географическом фоне 

территории, который во многом определяет изменения отдельных компонентов природы и 

возможности рационального использования природных ресурсов.  

Большинство исследователей приходит к мнению, что ландшафтная карта 

становится базовой основой формирования геоинформационных систем различного 

назначения [9, 19, 36, 41]. Под геоинформационным ландшафтным анализом понимается 

комплекс методов для изучения свойств и признаков ландшафта, его морфологической 

структуры и пространственной дифференциации процессов, происходящих в ландшафте, 

истории развития и современной динамики.  

В рамках общероссийского исследования по созданию многопользовательских 

открытых баз данных ландшафтов разработан пилотный проект интерактивной 

ландшафтной карты Первомайского района Алтайского края. 

Первомайский район расположен в северо-восточной части Алтайского края. Он 

является пригородным районом краевого центра, Барнаула. Находится в пределах крупной 

геоморфологической структуры первого порядка – Западно-Сибирской равнины, в 
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границах структурах второго порядка: Бийско-Чумышской возвышенности и долины р. 

Оби [39]. Рельеф оказывает большое влияние и на развитие эрозионных процессов. Формы 

рельефа Первомайского района обусловливают предпосылки для развития водной эрозии 

на открытых, в частности, распаханных массивах и образования промоин на склонах [39]. 

Составлена цифровая модель местности территории Первомайского района (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – Цифровая модель местности Первомайского района (по [31, 43, 44]) 

 

Водные ресурсы Первомайского района представлены водными объектами, 

относящимися к бассейну р. Оби. Обь с многочисленными притоками и ручьями образует 

достаточно густую речную сеть. Наиболее крупные притоки: Чумыш, Бобровка, 

Черемшанка, Повалиха, Лосиха протекают через всю территорию района до впадения в р. 

Обь. Озер в Первомайском районе более 50, в основном они небольших размеров, 
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площадью менее 0,25 кв. км. Наиболее крупные озера: Старица, Сидорово, Чумань, 

Плоское, Щучье. Кроме того, на территории района расположено пять искусственных 

водоемов: Больше-Черемшанское, Первомайское, Логовское, Бешенцевское малые 

водохранилища, гидроузел Лосихинской оросительной системы [39]. 

Растительный покров Первомайского района очень разнообразен. По 

геоботаническому районированию территория района относится к подпровинции 

правобережной Приобской лесостепи, принадлежащей Верхнеобской физико-

географической провинции [18]. На юге и западе района растительность представлена 

различными вариантами биоценозов соснового бора, а их близость со степью способствует 

проникновению под полог деревьев степных видов растений. В результате встречаются 

разнотравно-злаковые, травяно-кустарниковые, осочковые, кустарничковые, орляковые и 

лишайниковые растительные сообщества. На этой территории распространены также 

лесные болота в различной степени зарастания и лесные озера, а также фрагменты осиново-

березовых заболоченных лесов (согра). Широкая пойма Оби с ее многочисленными 

старицами занята в основном заливными лугами. Растительность луговых аллювиальных 

почв густотравная, разнотравно-злаковая или злаково-осоковая, луговая. Здесь также 

находятся многочисленные заболоченные участки, покрытые осокой, тростником, 

камышом, рогозой. На надпойменных террасах встречаются сосново-брусничные, часто 

кустарниковые леса с преобладанием в кустарниковом ярусе караганы древовидной, 

березово-сосновые и березовые травянистые леса. В травяном покрове много луговых 

форм. Территория Бийско-Чумышской возвышенности занята лесостепью, где луговые 

степи либо распаханы, либо используются для выпаса скота. По склонам логов и между 

речными долинами располагаются березовые и осиново-березовые леса. На территории 

района произрастают и торфяные болота, но в настоящее время наблюдается тенденция их 

зарастания. Кроме того, в районе часто встречаются культурные насаждения – сады, 

лесополосы. На территории Первомайского района произрастает ряд лекарственных 

растений и растений, внесенных в Красные книги различных уровней [39]. 

Анализ ландшафтных выделов территории Первомайского района, проведенный на 

основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, а также данных полевых 

исследований позволяет выделить 14 местностей [18]: 

1. Высокие (древние) речные террасы бугристо-грядовые перевеянные с сосновыми 

борами и березово-сосновыми травяными закустаренными лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах; 

2. Высокие (древние) речные террасы плоские, пологонаклонные, местами 

расчлененные долинно-балочными системами со злаково-разнотравными и разнотравно-

злаковыми луговыми степями и лугами на выщелоченных черноземах в сочетании с 

березовыми колками на серых лесных почвах; 

3. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, реже 

слабобугристые с остепненными разнотравно-злаковыми лугами на черноземах 

обыкновенных с сосново-березовыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах; 

4. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые с 

сосновыми и березово-сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах; 

5. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и бугристо-

грядовые с разнотравно-злаковыми остепненными лугами и луговыми степями на лугово-

черноземных почвах и черноземах обыкновенных; 

6. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и слабоволнистые, 

местами бугристо-грядовые, со смешанными сосново-осиново-березовыми заболоченными 

лесами на дерново-слабоподзолистых и лугово-болотных почвах; 

7. Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые с 

западинами, с болотно-солончаковыми и солонцово-солончаковыми лугами и 

солонцеватыми степями на солонцах и солончаках; 
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8. Первые надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые с 

множеством котловин выдувания и заболоченных западин, с березово-сосновыми и 

березовыми травяно-кустарниковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах в 

комплексе с лугово-болотными; 

9. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, со злаково-

разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными лугами и тополевыми рощами на 

аллювиальных луговых и болотных почвах; 

10. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с закустаренными лесными 

крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых почвах; 

11. Холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными 

луговыми степями и остепненными лугами на черноземах выщелоченных и оподзоленных 

в сочетании с березовыми и осиново-березовыми остепненными лесами и колками на 

серых, темно-серых лесных почвах; 

12. Первые надпойменные террасы больших и средних рек заболоченные, плоские, 

местами бугристо-грядовые с березовыми, сосново-березовыми и травяно-кустарниковыми 

лесами на дерново-слабоподзолистых почвах; 

13. Поймы больших и средних рек, расчлененные старицами, с разнотравно-

злаковыми закустареными и галофитными лугами на аллювиальных луговых и болотно-

луговых почвах в сочетании с ветлово-тополево-кустарниковыми лесами на аллювиальных 

слоистых почвах; 

14. Пологосклонные долины и балки с ровными плоскими днищами, занятыми 

остепненными и настоящими лугами и ковыльными степями по склонам на черноземно-

луговых, луговых и реже лугово-болотных почвах (рис. 2). 

Район характеризуется высокой и средней умеренной степенью измененности 

ландшафтов в результате сельскохозяйственной освоенности и урбанизации. 
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Рисунок 2. – Ландшафтная структура Первомайского района Алтайского края (по [18]) 

 

База данных (БД) для интерактивной ландшафтной карты разрабатывалась для 

платформы ArcGIS Online, на базе которой был создан проект карты. Модель хранения 

данных в БД основана на наборе простой концепции реляционных баз. Это позволяет 

использовать формализованную модель для хранения данных и работы с ними. Благодаря 

такому подходу, язык структурированных запросов (SQL) – набор реляционных функций и 

операторов – может быть использован для создания, изменения и выполнения запросов к 

таблицам и их элементам данных. 
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Каждый из слоев интерактивной карты, содержащий векторные слои, имеет как 

визуальную составляющую – геометрию (в данном случае площадные объекты), так и 

сопутствующую им информационную нагрузку – таблицу атрибутов.  

Класс объектов хранится в виде таблицы, которая называется также базовой. Каждая 

строка представляет один объект. Столбцы создаются автоматически и являются 

системными, первый хранит порядковый номер в таблице, второй геометрию для каждого 

пространственного объекта. Далее создаются дополнительные поля, в которые в 

последующем вносится необходимая информация. Так, таблица атрибутов слоя 

«Ландшафты» состоит из 6 полей: Номер ландшафта, Рельеф, Растительность, Почвы, 

Грунтовые воды, Экологическое состояние. 

Источники данных для формирования БД послужили: 

1. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1:500000 [18]; 

2. Данные OpenStreetMap (OSM) – открытая картографическая платформа, 

которая находится в свободном доступе [43]; 

3. Данные Росреестра по административной границе исследуемого района [31]; 

4. Данные SRTM (Shuttle radar topographic mission) – глобальная цифровая 

модель рельефа [44]; 

5. Данные схемы территориального планирования Первомайского района [39]; 

6. Данные индикационного справочника. Ландшафтно-индикационные связи в 

урочищах Алтайских равнин [10]. 

В ходе полевых экспедиций в Первомайский район была сформирована фототека с 

фотографиями ландшафтов. 

Доступ к данным, хранящимся на ArcGIS Online, осуществляется через Интернет. 

Даже работая в обычном web-браузере, с помощью простых операций можно, без установки 

на компьютер специализированного программного обеспечения, быстро создавать web-

карты и приложения с возможностью настраивания прав доступа для различных групп 

пользователей и загрузки для дальнейшей обработки специализированным ПО.  

Содержание интерактивной ландшафтной карты Первомайского района включает 

следующие элементы: границы Первомайского района; дорожная сеть; жд пути; 

полигональные водные объекты; линейные объекты гидросети; населенные пункты; 

высоты рельефа; ООПТ; ландшафты. 

Интерактивная карта обладает следующими функциями:  

1. Изменение масштаба отображения карты; 

2. Экстент по умолчанию (центрирование Первомайского района); 

3. Определение местоположения; 

4. Выбор базовой карты (подложки) 

5. Печать карты 

6. Измерение длины, площади (есть различные единицы измерения) или 

получение координат объекта 

7. Инструмент, предоставляющий возможность поделится картой в социальных 

сетях либо вставки на сайт 

8. Поиск объектов  

9. Переключение между настройкой слоев карты и легендой 

10.  Включение или выключение отображения слоя 

11. Получение краткой или расширенной информации о пространственном 

объекте; 

12. Управление отображения символов и видимостью (нагрузкой на карту) 

объектов, «управление» элементами содержания карты. 

При клике пространственного объекта, его контур подсвечивается и открывается 

всплывающее окно, которое содержит информацию о нем. Оно отражает атрибутивную 

информацию, а также фотографию ландшафта (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3. – Всплывающее окно с атрибутивной информацией о ландшафте 

 

 
Рисунок 4. – Всплывающее окно с атрибутивной информацией и фотографией 

ландшафта 
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Пилотный проект интерактивной карты обладает всеми основными инструментами 

и функциями, такими, как возможность измерения длины, площади, определения 

координат точки; выводом карты на печать; изменение масштаба. Для удобства или 

решения конфликтов отображения есть возможность изменить цвет или толщину символов. 

Интерактивная карта дает возможность использовать пространственные данные 

даже тем, кто далек от профессиональной работы с ГИС, и может обеспечить доступность 

для широкого круга пользователей.  

Интерактивная ландшафтная карта отражает современный уровень знания о 

природно-территориальных комплексах, а также предоставляет возможность 

использования тематических пространственных данных широкому кругу пользователей. 

Работы поддержаны грантом РНФ № 22-27-20135. 
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