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Аннотация. Статья посвящена анализу развития эколого-географического картографирования 

в России в XXI веке как одного из актуальных направлений пространственного анализа 

территорий. Обзорно показаны методологические основы, методические подходы, направления 

и содержание сюжетов российских эколого-географических карт. Отмечено активное 

использование геоинформационных технологий при создании карт, атласов и экологических 

ГИС. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of ecological and geographical 

mapping in Russia in the XXI century as one of the current directions of spatial analysis of territories. 

The methodological foundations, methodological approaches, directions and content of the plots of 

Russian ecological and geographical maps are reviewed. The active use of geoinformation technologies 

in the creation of maps, atlases and environmental GIS was noted. 
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Эколого-географическое картографирование (ЭГК) в настоящее время относится 

к наиболее развивающимся направлениям пространственного анализа территорий, что 

обусловлено постоянно возрастающим воздействием хозяйственной деятельности 

человека на окружающую природную и антропогенно преобразованную среду и 

приводит к развитию негативных последствий, как для окружающей среды, так и для 

здоровья человека, и, соответственно, к необходимости оценки экологической 

обстановки. ЭКГ как направление тематического картографирования сформировалось в 

последней четверти ХХ века и получило развитие в ХХI веке. С начала ХХI века создано 

множество карт экологического контента, однако практика разработки карт проходит с 

отрывом от теоретических оснований и нормативно-методических документов. Объекты 

ЭГК разноплановы и многообразны. Сюжеты карт разнообразны, как и сами 

экологические проблемы, ситуации и обстановки, анализу которых они посвящены. 

Формирование в картографии экологического направления непосредственно связано с 

выполняемыми эколого-географическими (геоэкологическими) исследованиями. Любая 

методика эколого-географической 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. Создание эколого-географических карт рассматривается и как логическое 

завершение эколого-географического (экодиагностического) анализа территории. 

Анализ около 3000 российских литературных и картографических источников, 

представляющих собой журнальные публикации (20 ведущих естественнонаучных 

журналов), статьи и материалы в сборниках научных трудов, а также книжные издания 

и картографические произведения, вышедшие в первой четверти ХХI века, позволяет 

получить представление о развитии эколого-географического (геоэкологического) 

картографирования на территории России в целом и в ее конкретных регионах. 

В рассматриваемый период картографические произведения экологического 

содержания заняли уверенное положение в исследованиях состояния окружающей 



среды. Основные теоретические положения и методические установки экологического 

картографирования были определены ведущими учеными в области наук о Земле и 

жизни, а также ведущими картографами в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. В 

обобщенном значении – ЭГК базируется на теоретических основах комплексного 

картографирования сложно организованных объектов. Его главное средство – анализ 

отношений и обстановок, возникающих при воздействии общества на природную среду, 

взаимодействии общества и природы и определяющих состояние окружающей человека 

среды на конкретной территории. Исходной базой ЭГК являются теоретические, 

методические и практические разработки таких направлений научных исследований, как 

природоохранное, ландшафтно-экологическое (эколого-ландшафтное), эколого-

климатическое, медико-географическое (медико-экологическое), 

гидрогеоэкологическое (водно-экологическое, воднобассейновое), рекреационное 

(рекреалогическое), урбоэкологическое, проблем природопользования и другие, 

которые активно развиваются в настоящее время [1; 5–10; 13–15].  

Эколого-географические исследования и картографирование позволяют: 

– объяснять влияние географического положения на особенности природы, 

хозяйственной деятельности; 

– оценивать и анализировать эколого-природно-ресурсный потенциал; 

– определять рациональность использования природных ресурсов; 

– анализировать возникшие последствия преобразования окружающей среды на 

природу и здоровье населения, экологические риски; 

– показывать примеры охраняемых природных объектов, ООПТ, экологических 

каркасов и территорий рационального природопользования и др. 

В настоящее время преобладают эколого-географические карты, содержащие 

качественную или полуколичественную (на основе балльных оценок, коэффициентов, 

индексов суммирования и т.п.) информацию. Они часто создаются как наглядное 

отображение результатов научных исследований, иллюстративный материал для анализа 

и обобщений, поэтому характер большинства карт констатирующий.  

В качестве операционных единиц ЭГК – территориальных ячеек организации 

информации – могут быть топографические данные, различные геометрические 

полигоны, единицы административного деления, но все чаще используется ландшафтная 

основа, которая наиболее соответствует отражению объективной реальности среды 

жизнедеятельности человека. Трудности применения ландшафтных единиц связаны с 

отсутствием детальных ландшафтных карт, а также с большой зависимостью 

содержания карт от государственной и ведомственной статистической информации, 

имеющей приуроченность к единицам административно-территориального деления. 

Проведение эколого-географических (геоэкологических) исследований в 

российских регионах часто сопровождается картами специальной тематики, например, 

карты источников выброса вредных веществ в атмосферу, карты загрязнения снежного 

покрова, карты содержания тяжелых металлов в донных отложениях рек и т.п. 

Практически каждый показатель природно-ресурсного потенциала, антропогенного 

воздействия на природную среду, современного состояния компонентов окружающей 

среды, исследуемый в регионах, служит предметом отображения на компонентной или 

комплексной экологической карте. Некоторые из них имеют вспомогательное значение 

в качестве рабочих материалов, другие являются итоговым документом или источником 

информации. В ходе исследований осуществляется постепенный поэтапный переход от 

анализа к синтезу, от экологической оценки отдельных компонентов природной среды к 

экологическому потенциалу ландшафтов, к их состоянию с учетом антропогенных 

воздействий. Таким образом, в процессе регионального эколого-географического 



исследования создается комплект карт аналитического, комплексного или 

синтетического содержания – серия эколого-географических карт регионального уровня.  

Эколого-географические карты регионов России не являются единообразными ни 

по методикам, ни по тематике и элементам содержания. Их наполнение зависит от 

назначения, размеров, масштаба исследования и экологического состояния территории. 

В границах различных территорий России наблюдается разнообразие экологических 

факторов и обусловленных ими состояний природной среды.  

Существуют различные подходы к оценке и отображению на картах 

экологической ситуации (обстановки) природной среды:  

– по состоянию отдельных компонентов окружающей среды;  

– по распространению загрязнений;   

– по степени деградации природных территориальных комплексов;  

– по оценке условий (комфортности) жизни населения и др.  

Тематика и содержание экологических карт определяются их целевыми 

функциями:  

– мониторинг среды региона;  

– исследование эколого-географических проблем регионального и локального 

уровней; 

– изучение комфортности и выживаемости человека в измененных условиях 

среды;  

– информирование населения о состоянии окружающей среды.   

Назначение карт во многом определяет специфические требования к ним. 

Интенсивное внедрение геоцифровизации в эколого-географические 

исследования, создание картографических и тематических баз данных, использование 

геоинформационных технологий, разработка географических информационных систем 

(ГИС) способствуют расширению возможностей отражения, анализа, моделирования 

географических объектов, экологических явлений и процессов. Основное ядро ГИС 

составляет картографическая информация. В настоящее время сложилось два основных 

подхода к рассмотрению геоинформационного ЭГК. В соответствии с первым – 

технологическим, ЭГК рассматривается в рамках тематического, и при этом 

современные геоинформационные технологии применяются к уже обработанным 

материалам экологического содержания (результатам мониторинга, базам данных по 

параметрам загрязнения среды, материалам дистанционного зондирования и т.д.). 

Второй подход – геоэкологический, рассматривает ЭГК как междисциплинарное 

направление, позволяющее интегрировать разноплановую информацию на основе 

анализа связей, отношений, взаимодействий в системах общество – природа, а также в 

нем используется положение о том, что разноплановость и разноуровенность 

информации, сложность и многообразие экологических проблем и ситуаций, делают 

необходимым создание  серий экологических карт констатирующего, оценочного и 

комплексного (синтетического) содержания [13]. Наибольший опыт накоплен при 

разработке экологических ГИС, созданных в различных регионах России. Именно 

региональные ГИС различного назначения содержат большое количество карт, 

используемых как источник данных, и создаваемых в процессе анализа и вывода 

результатов геоэкологических исследований.  

Комплексные эколого-географические карты, атласы и ГИС на территорию 

России обычно создаются большими коллективами авторов с использованием 

системного подхода. При создании карт опираются на ведущие теоретические 

концепции и комплексные методические разработки, соответствующие программам карт 

и атласов [2; 11; 16]. Карты содержат интегрированные показатели, получаемые при 

обработке огромного объема разнородной информации экологического характера. Такие 



карты носят универсальный научно-справочный характер. Они дают целостное 

представление об экологической ситуации как в целом в стране, так и в ее различных 

регионах. Однако, могут быть посвящены и отображению узкой специальной 

экологической тематики. Наиболее общепринятым для такого картографирования 

принят подход, сочетающий оценку и отображение двух категорий факторов – 

природных и антропогенно-техногенных. При этом содержание карт носит двуплановый 

и, все более часто, – трехплановый характер. Первый план составляет характеристика 

природных экологических условий, иначе говоря, экологического потенциала 

природных комплексов. Второй план – антропогенно-техногенная составляющая 

эколого-географической среды, включающая отображение фоновых нарушений 

природной среды, связанных с хозяйственным использованием земель, очагов 

техногенного воздействия на природную среду, границ охраняемых природных 

территорий. При этом все отображаемые объекты подразделяются по их экологическому 

состоянию или по экологической опасности, водные объекты дифференцируются по 

уровню загрязнения. Третий план – последствия изменений в окружающей среде для 

здоровья и условий жизнедеятельности человека [3; 4; 12; 13].  

Основная тематика ЭГК в России: 

– картографирование загрязнения атмосферы, водных объектов – 12%; 

– картографирование использования земель и антропогенных воздействий – 15%; 

– картографирование антропогенно-техногенной нагрузки на природную среду – 

15%; 

– картографирование антропогенной измененности компонентов природной 

среды и/или природных комплексов – 32%; 

– эколого-географическое районирование – 6%; 

– картографирование экологических ситуаций и проблем – 3%; 

– другая тематика – 17%. 

Как показывает анализ опубликованных работ и знакомство с картами 

экологических сюжетов, тенденции развития ЭГК многообразны: содержание программ 

карт, принципы составления, приемы изображения картируемых элементов значительно 

различаются. Однако применяется два ведущих направления. В одном, на картах, 

имеющих природную основу различной дифференциации, оценивается степень 

(не)благоприятности условий жизни населения и нарушенности природных комплексов. 

В основе карт второго направления лежит разделение территории на природные и 

природно-антропогенные ареалы, которые оцениваются по характеру и степени 

изменений экологически значимых свойств ландшафтов, важных для жизнедеятельности 

человека.  

В настоящее время можно говорить об отсутствии единства содержания, 

согласованности, взаимодополняемости и сравнимости, т.е. подлинной системности 

региональных эколого-географических карт. Возрастающая практическая значимость 

ЭГК и 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 социального деления.  

Новый качественный этап ЭГК возможен при опережающем развитии 

фундаментальных исследований длительных процессов в окружающей среде и развитии 

методик картографирования как одного из методов исследований. Перспективные 

направления развития геоинформационного ЭГК связаны с сочетанием наземных 

исследований и методов обработки дистанционного зондирования, комплексированием 

и синтезированием информации, созданием оперативных карт целевого назначения, карт 

устойчивости среды и моделированием карт-сценариев, разработкой детальных 



критериев для оценки экологических ситуаций, выработкой единого подхода к 

классификации экологического неблагополучия с одновременным отражением 

региональных особенностей и специфики отдельных территорий. 

Автором не приводится ссылок на все проанализированные источники и авторов 

картографических произведений, так как простое перечисление используемых для 

анализа публикаций во много раз превышает объем данной статьи.  

Работы выполнены в рамках гранта РНФ № 22-27-20135. 
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