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Проведен обзор и анализ содержания, легенд и способов оформления базовых почвенных карт в ком-
плексных региональных атласах, изданных за последние 60 лет. Атласы сгруппированы по назначению 
и времени издания. Основное внимание обращалось на содержание и концепцию карт, их соответствие 
традициям и опыту отечественного почвенного картографирования, требованиям, предъявляемым к по-
чвенным картам: информативности, современности, наглядности, читаемости. Содержание карт рас-
смотрено по следующим направлениям: природные почвы, наличие антропогенно-измененных почв, 
используемая классификация, состав и структура почвенного покрова, рельеф, гранулометрический со-
став почв. Легенда оценивалась с позиций информативности и отражения концепции карты – структура, 
количество единиц и порядок почв в легенде; обсуждалось использование способов картографических 
изображений. Почвенные карты в атласах второй половины прошлого века составлялись в зональной 
концепции, почвы в основном соответствовали классификации 1977 г. с некоторыми дополнениями. 
Среди карт в атласах последнего периода имеются составленные в системе субстантивно-генетической 
классификации почв России. На картах атласов преимущественно использовались стандартные карто-
графические приемы изображения, в современный период имеет место отход от традиций и стандартов 
отечественной почвенной картографии, что влияет на информативность и наглядность карт.
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексные атласы представляют собой осо-

бые картографические произведения: их можно 
рассматривать как энциклопедии, «хранилища ин-
формации», базы данных о природных и социаль-
но-экономических пространственных структурах. 
Атласы весьма разнообразны по уровню информа-
тивности и ориентированы на разных потребителей 
[Сваткова, 2002].

Комплексные атласы создавались уже в первой 
половине ХХ в., например в 1914 г. был опубли-
кован Атлас Азиатской России. Начало создания 
комплексных региональных атласов в СССР от-
носится к 1950-м гг. На 1960–1980-е гг. приходит-
ся разработка теоретических основ комплексного 
регионального картографирования и издание пер-
вой серии региональных атласов разного назна-
чения [Комплексные…, 1976; Котова, 2005; Сали-
щев, 1975]. К концу 1990-х гг. 40% субъектов РФ 

были обеспечены комплексными атласами, а более 
80% – учебно-справочными [Картографическая…, 
1999]. На рубеже веков период традиционной кар-
тографии сменился периодом геоинформационного 
картографирования, активного использования ком-
пьютерных технологий, что вызвало новый подъем 
атласной картографии, расширение тематики карт, 
использование современного дизайна, разнообраз-
ного иллюстративного материала, высококаче-
ственной полиграфии [Атласное…, 2015; Касимов 
и др., 2012; Комедчиков и др., 2011].

Более чем за полвека было опубликовано око-
ло 200 комплексных атласов субъектов РФ/СССР. 
Работы по составлению, обновлению, переиз-
данию региональных атласов продолжаются и в 
настоящее время. В создании атласов принимают 
участие различные научные организации, универ-
ситеты и педагогические институты. За это время 
сложилась методика комплексного картографи-
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рования, регионального и глобального, накоплен 
большой опыт, обобщенный в ряде публикаций 
[Губанов и др., 2009; Комплексные…, 1976; Сали-
щев, 1975; Сваткова, 2002]. Главными особенно-
стями комплексных атласов является внутреннее 
единство, системность, согласованность содер-
жания тематических карт. В то же время раз-
виваются отдельные (отраслевые) направления 
тематического картографирования, в том числе 
почвенного [Андроников, Руднева, 1993; Геогра-
фическое…, 2016; Герасимова и др., 2010; Заруц-
кая, Красильникова, 1989; Руднева, 1990]. Синтез 
методологических основ комплексного и отрас-
левого подходов создает благоприятные условия 
для создания картографических произведений 
высокого научного уровня.

Почти во всех комплексных атласах имеются 
почвенные разделы или, как минимум, базовые 
почвенные карты. Их содержание зависит от ис-
ходных почвенных материалов, природы региона, 
масштаба и назначения атласа. Настоящее исследо-
вание представляет собой обзор и анализ содержа-
ния и принципов оформления базовых почвенных 
карт в комплексных региональных атласах.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами картоведческого анализа послужили 

100 отечественных комплексных региональных ат-
ласов1, изданных в разное время, начиная с 1960-х гг. 
Среди них преобладают традиционные атласы на 
бумажных носителях, но в последние десятилетия 
появляются электронные атласы. Мы постарались 
включить в анализ атласы, разнообразные по на-
значению, времени издания, природным условиям 
и размерам территорий. Большая часть атласов – 
традиционные комплексные атласы субъектов РФ, 
а также некоторых других территориальных еди-
ниц (рис. 1). В анализ включены шесть экологи-
ческих атласов, по своему содержанию близких к 
комплексным, и три справочно-энциклопедических 
атласа издательства «Феория»/«ДИК». Последние 
содержат карты природы, в том числе почвенные, 
хотя существенно отличаются от традиционных 
комплексных атласов преобладанием материалов 
по истории, экономике и культуре.

По назначению атласы традиционно делятся на 
три категории: учебно-справочные2, атласы для ши-
рокого круга потребителей и научно-справочные 
[Картоведение, 2003; Котова, 2005; Сваткова, 2002]. 
Строгих границ между этими категориями атласов 
нет, особенно между первыми двумя.

1 В анализ вошли атласы, имеющиеся на географическом 
факультете МГУ, в Российской государственной библиотеке, 
часть атласов оценивалась по интернет-ресурсам.

2 Собственно школьные атласы в работе не рассматриваются.

Учебно-справочные атласы предназначены для 
студентов, школьников, краеведов и, как правило, 
имеют ограниченный общий объем, небольшой 
набор карт. Карты часто относительно просты по 
содержанию, по количеству единиц легенды и кон-
турной нагрузке. Научно-справочные атласы – капи-
тальные картографические произведения, именно 
они считаются «картографическими энциклопеди-
ями». Они содержат полную и научно достоверную 
характеристику территории, отличаются полнотой 
и подробностью, высоким уровнем информатив-
ности, контурной дробностью, разнообразием карт. 
Некоторые научно-справочные атласы созданы на 
географическом факультете МГУ при непосред-
ственном участии и/или под редакцией К.А. Сали-
щева, И.П. Заруцкой, И.Н. Гусевой, Л.Ф. Январевой. 
К промежуточной категории относятся атласы, ори-
ентированные на широкий круг потребителей, об-
разующие весьма обширную группу и называемые 
картографами «атласами широкого потребления» 
[Сваткова, 2002]. Они дают общее и относительно 
полное представление о территории, содержат кар-
ты различного уровня информативности и сложно-
сти; как правило, они ближе к учебно-справочным.

При группировке атласов для анализа мы ориен-
тировались главным образом на оценку их назначе-
ния, данную в предисловиях или аннотациях. Для 
удобства анализа атласы трех категорий были раз-
делены на группы по времени издания на три двад-
цатилетних периода (табл. 1).

Основное внимание при анализе почвенных раз-
делов в региональных атласах обращалось на со-
держание и концепцию базовых почвенных карт, 
способы изображения и принципы оформления, 
их соответствие традициям и опыту отечествен-
ного почвенного картографирования, требовани-
ям, предъявляемым к любым почвенным картам: 
информативности, современности, наглядности, 
читаемости. Анализ базовых карт проводился по 
следующим направлениям: содержание – почвы, 
наличие антропогенно-измененных почв, исполь-
зуемая классификация почв, состав и структура 
почвенного покрова, рельеф, гранулометрический 
состав почв; легенда как отражение концепции кар-
ты – структура, количество единиц и порядок почв 
в легенде; способы картографического изображе-
ния – цветовая шкала, индексация почв, штриховой 
фон и другие приемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех рассмотренных атласах имеются базо-
вые почвенные карты. В дополнение к ним ком-
плексные атласы часто содержат различные карты 
почвенной тематики: почвенно-географическое 
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Рис. 1. Атласы. Состав выборки показан на карте следующим образом: названия городов – столиц субъектов РФ с указанием 
года (годов) издания показывают наличие комплексных атласов; для экологических атласов год издания дан курсивом; для 

справочно-энциклопедических атласов издательства «Феория» / «ДИК» год издания дан в квадратных скобках. Серой заливкой 
показаны территории, на которые имеются научно-справочные атласы, вошедшие в выборку. На выносках показано наличие 

комплексных атласов отдельных территорий: название и год издания атласа

Fig. 1. Atlases. Composition of the sample is shown on the map as follows: names of the cities-capitals of the constituent entities of the 
Russian Federation and the year(s) of publication – complex atlases are available; the same for ecological atlases – the year(s) in italics; 
for reference and encyclopedic atlases published by “Feoria”/”DIK” Publ. – the year(s) in square brackets; gray fill indicates constituent 

entities for which reference atlases are available; the callouts indicate the availability of complex atlases for individual territories, 
the name of the atlas and the year of publication are given

Таблица 1 
Количество атласов разных типов в анализируемой выборке

Атласы, категория
Период

Всего
1960–1979 1980–1999 2000–2020

Учебно-справочные 12 24 14 50
Для широкого круга пользователей 11 1 16 28
Научно-справочные 8 3 11 22
Всего 31 28 41 100

и/или мелиоративное районирование, кислотность 
почв, содержание гумуса и элементов питания, эро-
зия, бонитет почв и др. В 53 рассмотренных атласах 
имеются дополнительные карты, их больше всего в 
научно-справочных атласах – в 84% этой группы. 
Количество дополнительных карт в атласе колеб-
лется от 1 до 25 [Атлас Алтайского…, 1978]. Раз-

нообразие тематики дополнительных карт почвен-
ного содержания в отечественных региональных и в 
национальных атласах рассматривалось нами ранее 
[Богданова, Герасимова, 2017; Герасимова, Богда-
нова, 2015].

Основные показатели, по которым проводился 
анализ почвенных карт, приведены в табл. 2, 3, 4.
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Общие особенности почвенных карт в атла-
сах. Базовые почвенные карты в атласах незначи-
тельно различаются в отношении концептуальной 
основы, больше различий отмечено в полноте ин-
формации и способах изображения. Значительная 
часть карт составлена в масштабах от 1:1 000 000 до 
1:3 000 000, но есть карты и другого масштаба в за-
висимости от размера территории и формата атласа.
Содержание почвенных карт в атласах опреде-

ляется общепринятой зонально-фациальной кон-
цепцией строения почвенного покрова. Практи-
чески все почвенные карты составлены в системе 
традиционных представлений о зонах и подзонах, 
иногда учитываются фациальные особенности 
почв; им соответствует используемая почти везде 
факторно-генетическая классификация почв СССР 
1977 г. В XXI в. появились почвенные карты с ле-
гендой в новой классификации почв России 2004 г., 
это атласы Ханты-Мансийского АО [2004], Куриль-
ских островов [2009], Иркутской области [Атлас. 
Иркутск и Иркутская…, 2010; 2018], бассейна Бай-
кала [Экологический атлас бассейна…, 2015], Ар-
ктики [Национальный атлас Арктики, 2017].

Преобладающий таксономический уровень почв 
в учебно-справочных атласах – типы и подтипы, 
редко роды. В научно-справочных атласах почвы 
представлены на различных таксономических уров-
нях, часто до видов и разновидностей. Как принято 
в почвенном картографировании, таксономический 
уровень почв определяется масштабом карты, кон-
трастностью почвенного покрова, размерами аре-
алов и их значением для отражения региональной 
специфики территории.

Практически на всех почвенных картах в рас-
смотренных атласах показаны природные почвы, не 
подверженные антропогенным воздействиям. Даже 
в атласах последнего периода практически нет ин-
формации об антропогенных почвах, что не соот-
ветствует современной реальности.

Пахотные почвы показаны только на карте в ат-
ласе Московской области [Московская область…, 
2005]. Они даны в ареалах пашни штриховкой как 
аналоги природных почв. Больше агропочв нет ни на 
одной карте даже в пределах земледельческой зоны 
страны. В атласе Калининградской области [Гео-
графический атлас Калининградской…, 2002] есть 
раздел легенды «Окультуренные почвы», в котором 
представлены аналоги природных почв, измененные 
интенсивным и давним земледельческим использо-
ванием. Но они показаны, так же как и природные 
почвы, цветным фоном, т. е. визуально не выделены.

Нарушенные почвы (без разделения и названий) 
есть в легенде на карте Курильских островов [2009]; 
урбаноземы и другие нарушенные почвы (также 
без разделения) – на карте Удмуртской Республики 

[2016]. В двух атласах имеются отдельные карты го-
родов: на почвенной карте Саратова [Учебно-крае-
ведческий…, 2013] наряду с природными почвами 
показаны антропогенные почвы и почвогрунты; на 
карте Перми [Атлас Пермского…, 2012] показаны 
урбопедокомплексы. Введение на почвенные карты 
антропогенно-измененных почв имеет много слож-
ностей и проблем, методология еще слабо разрабо-
тана, однако уже есть определенный опыт [Гераси-
мова, Богданова, 2013].
Состав почвенного покрова на картах отража-

ется введением в ареалы основной почвы (обыч-
но зональной) одной-двух сопутствующих почв, 
занимающих малые площади, которые не могут 
быть показаны в силу масштаба. Чаще всего сопут-
ствующими бывают различные болотные почвы, 
реже – модификации зональных почв, связанные с 
дополнительными процессами (оглеением, солон-
цеватостью и т. д.) или с особенностями почвообра-
зующих пород. Информация о составе почвенного 
покрова присутствует на 60% почвенных карт. Со-
путствующие почвы отсутствуют преимуществен-
но на картах учебно-справочных атласов ранних пе-
риодов, поскольку в учебных целях подчеркивались 
главные закономерности, а сведения о сопутствую-
щих почвах могли быть избыточны.

Информация о структуре почвенного покрова 
на картах атласов встречается редко. Исключением 
является почвенная карта Ярославской области в 
обоих атласах [Атлас Ярославской…, 1999; Эколо-
гический атлас Ярославской…, 2015], где она пред-
ставляет основное содержание: характеризуется 
состав почвенных комбинаций, их формы, генезис, 
условия рельефа и почвообразующие породы. Мно-
го внимания уделено криогенным комплексам – их 
компонентам и геометрическим формам в атласах 
Арктики [Атлас Арктики, 1985; Национальный ат-
лас Арктики, 2017]. На карте в атласе Краснояр-
ского края [1994] структуре почвенного покрова 
посвящен отдельный раздел легенды с горными и 
равнинными вариантами структур, характеристи-
кой генезиса, типов и геометрических форм струк-
тур почвенного покрова. 
Гранулометрический состав почв – важный эле-

мент содержания почвенной карты, как в почвенно-
генетическом, так и прикладном отношениях. Гра-
нулометрический состав показан в целом на 46% 
карт всей выборки. Количество единиц грануломе-
трического состава на картах колеблется от 2 до 26. 
По категориям атласов прослеживается следующая 
закономерность, соответствующая их назначению: 
в научно-справочных атласах гранулометрический 
состав присутствует в 68%, в атласах для широкого 
круга – в 67%, а в учебно-справочных – в 29% по-
чвенных карт.
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В 12 атласах кроме гранулометрического соста-
ва почв содержатся сведения о почвообразующих 
породах: плотных осадочных и магматических, их 
гранулометрическом, химическом составе, иногда 
генезисе. Например, в атласе Вологодской области 
[1965] представлено девять вариантов генезиса по-
чвообразующих пород. В атласе Алтайского края 
[1978] детально представлена информация о поро-
дах в сочетании с условиями рельефа: грануломе-
трический состав почв равнин на рыхлых четвер-
тичных отложениях, почв гор на плотных и рыхлых 
отложениях, подстилающие породы.

Традиционно на почвенных картах отражают-
ся условия рельефа, прежде всего разделение почв 
на равнинные и горные. В нашей выборке имеется 
50 атласов областей, где имеются горные террито-
рии; из них в 43 атласах выделены почвы горных 
территорий, в остальных атласах горные почвы ни-
как не отделены от равнинных. Есть примеры более 
детального разделения. В атласе Иркутской области 
[2004] почвы сгруппированы по условиям рельефа 
следующим образом: почвы высокогорий и под-
гольцового пояса, гор, плато и предгорий, равнин и 
межгорных понижений.

К элементам содержания почвенных карт отно-
сятся также ландшафтные зоны/подзоны, иногда 
они служат основой группировки почв в леген-
де. Таких атласов только четыре, что, в частности, 
определяется относительно большими размерами 
территорий, расположенных в пределах нескольких 
зон. В выборке присутствуют атласы других круп-
ных территорий, на картах которых ландшафтные 
условия не отражаются.

На почвенных картах встречаются также допол-
нительные сведения: мерзлотные условия, проявле-
ния процессов эрозии, засоления, осолодения, на-
личие второго гумусового горизонта и др.
Легенды большинства карт отражают зональную 

концепцию, а их структура следует определенным 
правилам [Герасимова и др., 2010]. Традиционно по-
чвы помещаются в легенде в строгой последователь-
ности: зональные почвы равнинных территорий пере-
числяются с севера на юг, горных территорий – от 
вершины к подножью. Почти во всех атласах легенды 
даны в виде списка почв: в 60% атласов легенды пред-
ставляют собой простой список почв, в 35% – список 
группированный: почвы объединены в общности по 
условиям рельефа и/или по ландшафтным зонам. 
Оригинальная классификационная группировка име-
ется в атласе Адыгеи [2001], где группы выделены 
по генетическим типам и подтипам почв, а единицы 
легенды соответствуют видам и разновидностям. 
Группированные легенды позволяют ввести допол-
нительную информацию о почвах или условиях по-
чвообразования и подчеркивают концепцию карты.

Примером избыточной насыщенности информа-
цией служит легенда в атласе Иркутской области 
[2004], в ней почвы сгруппированы по условиям 
рельефа и высотным поясам. В легенде дается под-
робная характеристика условий почвообразования 
(породы, растительность и ее продуктивность, дли-
тельность промерзания почв) и приводятся сведения 
о некоторых свойствах почв (кислотность, емкость 
поглощения, режим увлажнения); каждая категория 
легенды содержит сведения не по одной почве, а по 
двум-трем, и таким образом характеризуется состав 
почвенного покрова. В результате существенно уве-
личивается информативность карты, однако «теря-
ются» главные сведения о самих почвах и легенда 
становится трудной для восприятия.

Примером отказа от традиционной последо-
вательности почв в легенде может служить ор-
ганизация легенды по алфавиту. Так построены 
легенды карт в атласах Пермского края [2012] и Вла-
димирской области [Экологический атлас Влади-
мирской…, 2007]. Заметим, что на широко известной 
Почвенной карте мира проекта ФАО/ЮНЕСКО про-
извольный порядок почв подчеркивает отсутствие 
какой-либо концепции [FAO/UNESCO, 1971–1981]. 
Произвольный порядок почв в легенде принят на 
картах в атласах Чечено-Ингушской АССР [1978] и 
Республики Бурятия [2000]. Учитывая, что эти ат-
ласы предназначены для неспециалистов, такой тип 
легенды существенно усложняет ее восприятие.

Табличные легенды встречаются редко – всего на 
пяти картах (из 100), они позволяют вводить дополни-
тельные сведения, увеличивающие информативность 
карты. Так, табличная легенда карты в Экологическом 
атласе Мурманской области [1999] содержит пока-
затели биогенности почв, карта в атласе Курильских 
островов [2009] построена по гранулометрическому 
составу, бассейна Байкала [Экологический атлас бас-
сейна…, 2015] – по составу почвенного покрова, в 
атласах Ярославской области [Атлас Ярославской…, 
1999; Экологический атлас Ярославской…, 2015] – по 
типам структур почвенного покрова.

Количество единиц легенды, безусловно, за-
висит от масштаба карты, размера территории и 
сложности почвенного покрова, но в целом можно 
отметить, что в ряду атласов от учебно-справочных 
к научно-справочным оно существенно возрастает. 
Для первых оно обычно колеблется от 6 до 25, для 
научно-справочных – от 20 до 78 единиц [Атлас Ал-
тайского…, 1978].

В некоторых атласах используются некоррект-
ные формулировки в легендах. Например, легенды 
почвенных карт озаглавлены следующим образом: 
«Типы почв», «Виды почв», «Почвенное райониро-
вание», «Типизация почв». По традиции легенда 
не требует дополнительных названий, и обычно 
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легенды начинаются со слов «Почвы» или «Почвы 
равнин».

Приемы картографического изображения. 
Одним из важных способов обеспечения высокого 
уровня почвенных карт, имеющих достаточно слож-
ное содержание, являются приемы графического 
оформления. От них во многом зависят объем ин-
формации, выразительность и читаемость карты, ее 
эстетическое восприятие.

Легенды и приемы оформления отечественных 
почвенных карт были разработаны ведущими спе-
циалистами, почвоведами-картографами Почвенно-
го института им. В.В. Докучаева В.Я. Марусовой, 
В.П. Форсенковым под руководством Л.И. Прасо-
лова, позднее Е.Н. Рудневой. Они были реализова-
ны при создании многих карт, прежде всего листов 
Государственной почвенной карты СССР масштаба 
1:1 000 000, Почвенной карты РСФСР масштаба 
1:2 500 000 [1988], Почвенной карты Нечернозем-
ной зоны РСФСР масштаба 1:1 500 000 [1978]. Эти 
карты являются образцами высокой картографиче-
ской культуры, примерами сочетания большой ин-
формативности, оптимального подбора изобрази-
тельных средств и высоких эстетических качеств. 
Цветовая шкала. Цвет, как главный способ изо-

бражения, обеспечивает различимость объектов, 
улучшает читаемость и наглядность, помогает вы-
явить взаимосвязи явлений, их соподчиненность, 
увеличивая таким образом информативность карты. 
Начиная с работ В.В. Докучаева, почвам, как и гео-
логическим формациям, присвоены определенные 
цвета; они ассоциируются с какими-либо особен-
ностями зональных ландшафтов или со свойствами 
почв. Близкие цвета должны подчеркивать близость 
генезиса и свойств почв, а контрастность свойств 
соседних ареалов почв должна быть подчеркнута 
различными тонами. Сложившаяся шкала цветов и 
оттенков стала привычной и служит эталоном при 
оформлении отечественных почвенных карт. Широ-
ко используемые в настоящее время компьютерные 
технологии дизайна карт, базируясь на принципах 
традиционной картографии, развивают их благода-
ря существенно бόльшим возможностям в подборе 
цветов, оттенков, насыщенности и т. д. для адекват-
ного отображения логических связей и соподчи-
ненности картографируемых объектов [Востокова 
и др., 2002; Сваткова, 2012].

Доля стандартных цветов среди карт всей вы-
борки атласов в рассматриваемом возрастном ряду 
по двадцатилетиям изменялась следующим обра-
зом: 84 → 75 → 66%. На картах научно-справочных 
атласов использовались преимущественно тради-
ционные цвета, однако в атласах современного пе-
риода появились карты с произвольной окраской 
ареалов почв. Отход от традиционной цветовой 

гаммы приводит к искажению восприятия карты 
и неудобствам при работе с несколькими картами; 
причины этой тенденции, к сожалению, непонятны.

Важным элементом, облегчающим работу с кар-
той, является индексация почв. Буквенные индексы 
были специально разработаны при создании Го-
сударственной почвенной карты, они стандартны, 
легко узнаваемы, дают представление о генетиче-
ских чертах почв и удобны при работе с картой, как 
цифровой, так и бумажной. Цифровые индексы – 
номера почв по порядку в легенде – менее удобны, 
так как необходимо постоянно обращаться к леген-
де. Но они просты, компактны и технологичны в от-
личие от сложных комбинаций букв с надстрочны-
ми и подстрочными знаками. В целом, буквенные 
индексы использовались на 28% карт, цифровые – 
на 38%, индексы отсутствовали на 34% всех карт. 
На почвенных картах научно-справочных атласов 
буквенные индексы применялись чаще, чем цифро-
вые; в первые два периода индексы использовались 
на всех картах и только в современный период по-
явились карты без индексов. 

При коротких легендах нет строгой необходимо-
сти вводить индексацию, хотя и в таких случаях она 
помогает чтению карт. Но при легендах, содержа-
щих более 15–20 единиц, индексация необходима. 
Без индексов и при использовании нестандартных 
цветов составлены почвенные карты в некоторых 
атласах [Атлас Республики Татарстан, 2005; Атлас 
Пермского края, 2012; Экологический атлас бассей-
на…, 2015]. Легенды этих карт содержат 20, 30 и 
47 единиц соответственно, и отсутствие индексов 
существенно затрудняет чтение карты.
Штриховой фон на почвенных картах использу-

ется для разных целей.
Гранулометрический состав традиционно по-

казывается штриховками разного рисунка и плот-
ности; так сделано на 41% карт всей выборки, а на 
картах научно-справочных атласов – на 57% карт. 
На шести картах сведения о гранулометрическом 
составе добавлены в легенду к названиям почв, что, 
по нашему мнению, ограничивает наглядность и 
информативность карты. По категориям атласов ясно 
прослеживается следующая закономерность: в науч-
но-справочных атласах гранулометрический состав 
показан тем или иным способом (т. е. штриховкой 
или в легенде) в 67%, в атласах для широкого круга – 
в 65%, а в учебно-справочных – в 27% карт.

Горные почвы обычно выделяются на картах 
косой штриховкой. Черная штриховка или белая 
шрафировка (тонкие белые полосы по фону ос-
новного цвета почвы) зрительно отделяет горные 
территории от равнинных, символизируя фрагмен-
тарность почвенного покрова в горах и крутизну 
горных склонов. В некоторых атласах в легендах 
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представлены все горные почвы, а в других – толь-
ко не имеющие аналогов на равнинах, например, 
горно-луговые. На картах 50 областей, где имеются 
горные территории, косая штриховка используется 
примерно на половине карт. На 26% карт горные по-
чвы только названы в легендах, что явно не способ-
ствует наглядности карт. На 14% карт горные почвы 
никак не отделены от равнинных. На картах научно-
справочных атласов в целом горные почвы показа-
ны штриховкой на 76% карт и никак не выделены 
только на некоторых картах современного периода. 
В учебных (!) атласах Иркутской области [2010 и 
2018] в легенде присутствуют горные почвы – ор-
гано-аккумулятивные и литоземы, но о том, что они 
горные, написано только в пояснительном тексте.

Состав почвенного покрова показан разными 
способами: внемасштабными значками в ареалах 
основных почв, формулами из индексов почв или 
сочетаниями почв в легенде. Значки используются 
только на 14% карт выборки. Часто информация о 
сопутствующих почвах перенесена в легенду, на 
48% карт в легенде даны сочетания основной по-
чвы с одной-двумя сопутствующими. Например, 
в Экологическом атласе бассейна Байкала [2015] 
каждая единица легенды основного списка допол-
нена сопутствующими почвами (15–20%) и встре-
чающимися (5–10%), что рационально, так как при 
очень высокой дробности контурной части внемас-
штабные значки существенно перегрузили бы кар-
ту. В то же время такой способ не позволяет отраз-
ить разнообразие сочетаний почв. В большинстве 
случаев этот подход уменьшает наглядность карты 
и вызывает необходимость часто обращаться к ле-
генде. Перенесение информации в легенду выросло 
за весь период с 40 до 48% карт всей выборки. На 
40% карт, преимущественно в учебно-справочных 
атласах, сопутствующие почвы отсутствуют. Коли-
чество карт без информации о составе почвенного 
покрова немного уменьшилось, но осталось до-
вольно высоким.

Информация о структуре почвенного покрова 
редко встречается на просмотренных картах. Тради-
ционно показывались на почвенных картах почвен-
ные комплексы, как своеобразный тип строения по-
чвенного покрова. Оптимальным изобразительным 
средством для них являются цветные фигурные сет-
ки, которые позволяют, прежде всего, резко отде-
лить их от других территорий, отразить регулярную 
повторяемость почв, составляющих комплексы, их 
состав и геометрические формы. Криогенным ком-
плексам уделено много внимания в атласах Аркти-
ки [Атлас Арктики, 1985; Национальный атлас Ар-
ктики, 2017]. Криогенные и галогенные комплексы 
очень детально представлены на Почвенной карте 
РСФСР [1988]. В анализируемой выборке на вось-

ми картах штриховками или фигурными сетками 
показаны почвенные комбинации – сочетания и 
комплексы. В то же время имеются два относитель-
но новых атласа – Волгоградской [1993] и Астра-
ханской [1997] областей, где широко распростране-
ны галогенные почвенные комплексы. Комплексам 
посвящены разделы легенд с указанием доли уча-
стия зональных, засоленных почв и солонцов в про-
центах, но, к сожалению, цветные фигурные сетки, 
как наиболее наглядный способ показа почвенных 
комплексов, не используются.

Подводя итоги анализа графических приемов, 
можно отметить, что намечается тенденция перево-
да части информации в легенду и отказ от разноо-
бразия изобразительных средств (рис. 2). Конечно, 
перенос информации в легенду имеет место среди 
разнообразных почвенных карт не только в ком-
плексных атласах, но это оправдано при большой 
информационной насыщенности, чтобы не перегру-
жать карту и сохранить ее наглядность и легкую чи-
таемость. В нашей выборке такие случаи нечасты. 
Многие карты из графических приемов используют 
только цвет, а вся остальная информация перене-
сена в легенду, что технически, конечно, упрощает 
процесс составления, но существенно снижает на-
глядность карты.

Особенности почвенных карт в некоторых 
региональных атласах. Среди рассмотренных 
атласов выделяется несколько изданий, отличаю-
щихся более высоким уровнем информативности 
почвенных карт от атласов своей группы, несмотря 
на сравнительно невысокое разнообразие почв на 
территории.

Атлас Псковской области [1969] создан сотруд-
никами Ленинградского университета для широко-
го круга пользователей; почвенная карта в нем по 
уровню информативности приближается к картам 
научно-справочных атласов. Легенда содержит 22 
единицы почв и их сочетаний (показанных фигурны-
ми сетками) с буквенными индексами, 11 вариантов 
гранулометрического состава почв и почвообразую-
щих пород. Высока дробность контурной нагрузки.

Почвенная карта учебного атласа Кабардино-
Балкарской Республики [1997] содержит в легенде 
53 единицы; кроме основного списка почв показаны 
эродированные, дефлированные и намытые почвы. 
В легенде почвы сгруппированы по условиям ре-
льефа и ландшафтным зонам.

В учебном атласе Пермского края [Атлас. Геогра-
фия Пермского…, 2020] в легенде почвенной карты 
имеется 36 единиц почв, в том числе один грядово-
мочажинный болотный комплекс (показанный штри-
ховкой), 16 единиц гранулометрического состава 
почв и почвообразующих пород. Отмечены ареалы 
развития водной эрозии разной интенсивности.
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Особенного внимания заслуживает Учебно-крае-
ведческий атлас Саратовской области [2013]. Ле-
генда почвенной карты содержит 36 единиц, в том 
числе девять вариантов комплексов с процентным 
участием почв (показанных штриховками). Кроме 
карт области есть раздел, посвященный городу Са-
ратову, состоящий из 15 карт различного содержа-
ния; в их числе имеется почвенная карта с показом 
природных и антропогенных почв, а также карты 
возраста и генезиса почвообразующих пород. Надо 
отметить, что в нашей выборке это единственный 
атлас, который содержит специальный раздел карт 
города.

Примером содержательного и прекрасно иллю-
стрированного атласа небольшой территории слу-
жит Атлас Амгинского улуса Якутии [2011]. Леген-
да почвенной карты содержит всего девять единиц 
(в том числе мелкоконтурные сочетания), разде-
ленных по ландшафтным и мерзлотным условиям; 
имеется четыре варианта гранулометрического со-
става почв и почвообразующих пород, два варианта 
строения поверхности (по абсолютным высотам и 
степени расчленения).

К сожалению, в выборке имеются и неудачные 
картографические решения. В двух атласах – Перм-
ского края [2012] и Владимирской обл. [Экологи-
ческий атлас Владимирской…, 2007] – почвенные 
карты составлены методом «пластики рельефа» 
(что очевидно по рисунку контуров), широко рекла-
мировавшемся в конце прошлого века. Метод под-
вергался заслуженной критике, на таких картах ис-

кажается рисунок почвенного покрова, нарушается 
соотношение площадей почв [Гедымин, Сорокина, 
1988]. Неясно, каким образом в таком случае прово-
дилось согласование карт природного блока, явля-
ющееся методологической основой комплексного 
атласа [Комплексные…, 1976].

Оценка изменений в содержании и оформлении 
почвенных карт, обновление карт. В нашу выбор-
ку входит ряд субъектов РФ, по которым имеются 
атласы разных лет издания, что позволяет выявить 
временны́е тренды в изменении или обновлении 
карт, несмотря на их относительность, поскольку 
атласы часто имеют разное назначение и масштаб 
почвенных карт.

В целом можно отметить некоторое повышение 
информативности карт учебно-справочных атласов. 
В ранний период среди них преобладали очень про-
стые обобщенные карты по легенде и по контурной 
нагрузке. Со временем информативность карт воз-
росла, чаще показывается состав почвенного по-
крова, гранулометрический состав, вводятся неко-
торые дополнительные характеристики, что вовсе 
не противоречит их учебному назначению; карты 
более адекватно отражают разнообразие и слож-
ность почвенного покрова.

Увеличивается информативность карт за счет 
расширения списка почв в легенде в ряде атла-
сов, например атласы Дагестана [Атлас Дагестан-
ской…, 1979; Атлас Республики Дагестан…, 1999; 
Географический атлас Дагестанской…, 1964], 
Башкортостана [Атлас Башкирской…, 1976; Атлас 

Рис. 2. Использование графических приемов и перенос информации в легенду на картах всех типов атласов (%): 
А – состав почвенного покрова: 1 – в легенде; 2 – значки; Б – гранулометрический состав почв: 1 – в легенде; 2 – штриховки; 

В – горные почвы: 1 – в легенде; 2 – штриховки

Fig. 2. Conventions: graphic techniques and transfer of information to the legends for all types of atlases (%): 
A – soil cover composition: 1 – in the legend; 2 – symbols; Б – soil texture: 1 – in the legend; 2 – hatching; В – soils of the mountains: 

1 – in the legend; 2 – hatching
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Республики Башкоркостан, 1992; Атлас Республи-
ки Башкортостан, 2005; Историко-культурный…, 
2007], Астраханской области [1968, 1997], Орен-
бургской области [1969, 1999]. Однако и в более 
поздних изданиях часто отсутствуют сведения о 
гранулометрическом составе и рельефе. 

В научно-справочных атласах Иркутской обла-
сти [1962, 2004] существенно расширился список 
почв, детализированы условия рельефа, введены до-
полнительные характеристики почв. В атласах Яма-
ло-Ненецкого АО [Атлас Ямало-Ненецкого…, 1997; 
Географический атлас Ямало-Ненецкого…, 2004] уве-
личилось количество единиц почв, введено 13 вари-
антов комплексов, три варианта гранулометрического 
состава. В качестве дополнительной характеристики 
введены эродированные почвы (или процессы эрозии 
разной интенсивности) на картах в атласах Курской 
области [2000] и Пермского края [2020].

В ряде атласов никакого обновления не отмече-
но, воспроизводится карта предыдущего издания, 
например атласы Белгородской [Атлас Белгород-
ской…, 1982; Атлас. Природные ресурсы…, 2005; 
Географический атлас Белгородской…, 2018], Но-
восибирской [1979, 2002], Тамбовской [1966, 1981, 
1999] областей.

Обновление содержания карт в плане отражения 
антропогенных почв практически отсутствует.

Проведенный анализ позволяет высказать ряд 
пожеланий в отношении дальнейших работ по со-
ставлению атласных почвенных карт. Обновление 
почвенных карт в региональных атласах может 
идти в нескольких направлениях: 

– увеличение дробности легенды и контурной 
части, показ состава и строения почвенного покро-
ва, гранулометрического состава почв, состава по-
чвообразующих пород, благодаря использованию 

новых сведений, региональных публикаций о по-
чвах, материалов дистанционного зондирования;

– введение дополнительных характеристик почв 
(в легенду и/или на саму карту), например по ус-
ловиям почвообразования (рельеф, породы, ланд-
шафтные зоны, мерзлота);

– введение на карту антропогенно-спровоци-
рованных процессов, например эрозии – наиболее 
распространенного деградационного процесса;

– введение новых антропогенных почв, прежде 
всего агропочв;

– перевод в новую классификацию.

ВЫВОДЫ
Почвенные карты в атласах второй половины 

прошлого века составлялись в зональной концеп-
ции. Почвы в основном соответствовали классифи-
кации 1977 г. с некоторыми дополнениями. Среди 
атласных карт последнего периода имеются карты, 
составленные с элементами субстантивно-генети-
ческой классификации почв России. Очевидно, что 
научно-справочные атласы отличаются наиболее 
высоким научным уровнем и информативностью. 

На картах атласов использовались разнообраз-
ные приемы картографического изображения. В со-
временный период компьютерные технологии су-
щественно увеличили возможности составления, 
корректировки карт, подбора цветовой шкалы, вве-
дения новой информации. Однако приемы графиче-
ского оформления карт, от которых зависят объем 
информации, выразительность и читаемость карты, 
ее эстетическое восприятие, используются в по-
следние годы не в полной мере. 

Как общую тенденцию следует отметить недо-
статочное обновление содержания карт, ослабление 
традиций отечественной почвенной картографии. 
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The content, legends and methods of designing the basic soil maps in complex regional atlases published 
over the past 60 years were analyzed. The atlases were grouped in accordance with the time of publication 
and potential users. The main attention was paid to the content and conceptual background of maps, their 
compliance with the rules and experience of traditional soil mapping in Russia, as well as to the requirements 
for soil maps, i. e. completeness of information with new knowledge included, visual clarity and readability. 
The content of maps is assessed in the following aspects: natural soils, presence of human-modified soils, 
classification used, soil cover composition and pattern, relief, and soil texture. The legends were evaluated in 
terms of information on soils and presentation of the mapping concepts, namely, legend structure, the number 
of units and the order of soils in the legend; methods of cartographic presentation were discussed as well. Soil 
maps in the atlases dating from the second half of the last century were compiled in accordance with the zon-
ality concept; the soils basically corresponded to the USSR soil classification (1977) with some additions. In 
the atlases of the latest period, there are several maps compiled according to the new classification of soils in 
Russia. Soil maps in the atlases mostly used standard cartographic techniques; at present a certain deviation 
from the rules and standards of traditional soil cartography is obvious, which affects the information content 
and visual clarity of maps. 

Keywords: natural and anthropogenic soils, types of legends, design methods, requirements, map updating
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