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Аннотация: Представляемое исследование посвящено рассмотрению вопросов 

развития эколого-географического картографирования как самостоятельного тематического 

направления, применяющего геоинформационные и информационно-коммуникационные 

технологии, что отвечает требованиям политики цифровизации Российской Федерации. Дано 

представление о тематических направлениях эколого-географических карт. Определены 

актуальные векторы эколого-географического картографирования территории Алтайского 

края.  
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Актуальность эколого-географического геоинформационно-

картографического анализа территории определяется, как минимум, двумя 

приоритетными факторами:  

– во-первых, необходимостью решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития в условиях постоянного роста 

воздействия хозяйственной деятельности человека на природную и 

антропогенно-преобразованную среду, что приводит к развитию негативных 

последствий, как для окружающей среды, так и для здоровья человека; 

– во-вторых, переходом к передовым цифровым технологиям в рамках 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том 

числе, в части поддержки развития как уже существующих перспективных 

цифровых технологий – геоинформационных и информационно-

телекоммуникационных.  

Для определения актуальных векторов эколого-географического 

картографирования выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта, 

используя публикации в ведущих российских и доступных зарубежных 

журналов (более 20 наименований), материалы научных конференций и 

сборников трудов, а также отдельные изданные отдельные карты и атласы за 

период 2001-2022 гг. 

Исследование позволило получить представление о научных подходах, 

принципах, основных направлениях, методиках экологического 

картографирования. 

Учитывая факт того, что эколого-географическое картографирование в 

России начало активно формироваться как самостоятельное тематическое 

направление в 1980-е годы, т.е. история его становления насчитывает менее 50 

лет, можно отметить его активное развитие и разнообразие сюжетов. 

Формирование в картографии экологического направления связано с развитием 

эколого-географических/геоэкологических исследований, которые в своих 

методических положениях включают применение картографических средств и 



пространственного анализа. Любая методика экологической оценки и анализа 

территории или выявления экологической обстановки подразумевает, в первую 

очередь, картографирование, а это дает право принять карты экологической 

тематики в качестве пространственного отражения методических подходов к 

проведению эколого-географических исследований. Развитию эколого-

географического картографирования способствовала общественно-

политическая обстановка в СССР в конце 80-х гг. XX в., когда резко возрос 

интерес широкой общественности к экологическим проблемам в стране, 

возникли и развивались общественные экологические организации [4; 5].  

Знаковым событием в истории эколого-географического 

картографирования, позволившим выделить его в самостоятельное направление 

тематического картографирования, была разработка комплексных эколого-

географических карт:  

– 1987 г. – «Карта ареалов острых экологических ситуаций, ИГ АН СССР, 

– 1989 г. – «Карта наиболее острых экологических ситуаций СССР», м-б 

1:8 000 000, ИГ АН СССР, 

– и затем, в 2000 г. – «Экологическая карта России, М. 1:8 000 000, ИГ 

РАН. 

И в ХХI веке создание эколого-географических карт рассматривается как 

логическое завершение эколого-географического (экодиагностического) 

анализа территории, нацеленного на определение условий и свойств, которые 

характеризуют окружающую человека среду, нацелены на определение условий 

и свойств, характеризующих современную окружающую человека среду. 

Тематика и содержание эколого-географических карт определяются их 

целевыми функциями:  

– изучение комфортности и выживаемости человека в измененных 

условиях среды;  

–  исследование эколого-географических проблем регионального и 

локального уровней; 

– экологический мониторинг окружающей среды региона;  

– информирование населения о состоянии окружающей среды.   

Назначение карт во многом определяет специфические требования к ним. 

Существуют различные подходы к оценке и отображению на картах 

экологической ситуации (обстановки) природной среды:  

– по состоянию отдельных компонентов,  

– по распространению загрязнений,   

– по уровню деградации природных территориальных комплексов,  

– по состоянию экосистем и геосистем,  

– по оценке условий (комфортности) жизни населения и т.д.  

Исходной базой эколого-географического/геоэкологического 

картографирования являются теоретические, методические и практические 

разработки таких направлений исследований, как: природоохранное, эколого-

ландшафтное, водно-экологическое (гидроэкологическое, воднобассейновое), 

проблем природопользования, медико-экологическое (медико-географическое), 

урбоэкологическое и др. 



Эколого-географические исследования и картографирование позволяют: 

– объяснять влияние географического положения на особенности 

природы, хозяйственной деятельности, средств передвижения; 

– оценивать и прогнозировать природно-ресурсный потенциал; 

– описывать природные ресурсы, антропогенные изменения природы; 

– определять рациональность использования природных ресурсов; 

– называть и показывать примеры охраняемых природных объектов и 

территорий рационального природопользования и др.  

Основные концепции эколого-географического картографирования, 

несмотря на различия в исходных установках, акцентах и категориях, имеют 

много общего. Это установка на анализ и отображение связей, отношений, 

взаимодействий в системах «общество – природа», а также понимание того, что 

разноплановость и разноуровенность информации, сложность и многообразие 

экологических проблем и ситуаций, делают необходимым создание для 

каждого региона серии экологических карт констатирующего, оценочного и 

комплексного (синтетического) содержания. 

Важным для становления эколого-географического картографирования 

является определение его места в системе географической картографии и 

географических исследований в целом. Ряд специалистов-картографов считает, 

что это направление в тематической картографии определяется эволюцией 

картографических и географических исследований. Они связывают развитие 

эколого-географического картографирования с формированием 

геоинформационного картографирования как нового этапа картографии и 

считают, что оно в широком смысле характеризует способ и средство 

отражения закономерностей развития того или иного географического объекта 

(процесса или явления) в зависимости от качества окружающей среды. 

Разнообразие направлений научных исследований экологической 

безопасности и рационального природопользования свидетельствует о 

продуктивном развитии различных методик геоцифрового пространственного 

анализа состояния территорий. В исследованиях формируются новые 

основания решения методических проблем, как в научно-теоретическом, так и в 

практико-инструментальном плане; раскрываются сущности процессов 

функционирования территориальных систем; обосновываются методические 

основы разработки управленческих решений. 

Анализ научных работ позволил отметить активное развитие различных 

направлений в геоцифровизации, получение практико-ориентированного опыта 

использования картографической информации нового содержания. Получил 

развитие базовый алгоритм геоцифрового эколого-географического 

картографирования: 

– исследование эколого-природного (эколого-ресурсного) потенциала 

территории, в том числе природных условий жизнедеятельности 

(жизнеобеспечения) – среды обитания – населения; 

– исследование антропогенных факторов воздействия и происходящих 

изменений окружающей природной среды; 

– выявление экологических проблем; 



– оценка последствий изменения природной среды, влияние на 

сохранение биоразнообразия, на здоровье населения. 

Геоинформационные технологии и геоцифровизация играют ключевую 

роль в процессе накопления, распространения и эффективного использования 

новых знаний. Сегодня традиционные методы информационной поддержки 

научных географических исследований, которые заключались в основном в 

компьютеризации, математических расчетах, использовании методов 

статистического моделирования и в распространении по 

телекоммуникационным сетям географической информации, уже не 

удовлетворяют, как ученых, так и запросы общества. На смену им приходят 

новые методы, базирующиеся на использовании быстро прогрессирующих 

возможностей средств геоинформатики и перспективных геоинформационных 

технологий. Геоинформационные системы и технологии в настоящее время 

становятся основным инструментом исследований в науках о Земле и тесно 

связанных общественно-географических науках, для решения, как 

фундаментальных, так и практико-ориентированных задач.  

Всё большее внедрение получает автоматизация, например, в процессах 

обработки данных дистанционного зондирования Земли – автоматизированное 

дешифрирование. 

Для Алтайского края экологический императив является одним из 

приоритетных в географических исследованиях и картографировании 

территории [3]. В рамках геоцифровизации Алтайского края разработан и 

создан ряд геоинформационных эколого-географических карт: карта эколого-

природного потенциала ландшафтов, карта природных процессов и 

антропогенного воздействия на ландшафты, карта измененности ландшафтов; 

карта угрозы фиторазнообразию, эколого-ландшафтная карта, эколого-

экономическая карта; карта экологических ситуаций и др. [1; 2; 6; 7]. Другим 

примером служат Региональная ГИС Алтайского края и эколого-

ориентированные ГИС на модельные административные районы: Алтайский, 

Смоленский, Советский [8]. Основная тематика карт созданных ГИС эколого-

аграрная: ветровая и водная эрозия, риски истощения почв; эколого-

ландшафтная оценка территории и др. [9]. Выполняются работы по созданию 

ГИС для природоохранной деятельности в Алтайском крае и Большом Алтае 

[10]. 

Существенная практическая значимость эколого-географического 

картографирования и одновременно отсутствие единого комплексного подхода 

при региональных исследованиях определяют потребность в разработке 

методов, приемов и подходов картографического анализа экологического 

состояния для отдельных региональных структур как природного, так и 

административного деления. Эколого-географическое картографирование 

предусматривает вариантность исследований, отражающих региональные 

особенности и специфику отдельных территорий. 

Работы поддержаны грантом РНФ № 22-27-20135. 
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