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Аннотация. В статье рассматривается значение применения цифровых почвенных карт для 
решения прикладных задач в использовании земель сельскохозяйственного назначения. Дана 
сравнительная характеристика цифровых и традиционных почвенных карт на бумажных но-
сителях. Показаны возможности расширения объема информации посредством создания ат-
рибутивной базы данных при цифровом картографировании. Сформулирована задача совер-
шенствования структуры базы данных для почв, относящихся к разным классификационным 
типам. 
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Abstract. The article discusses the importance of using digital soil maps to solve applied problems 
in the use of agricultural land. A comparative characteristic of digital and traditional soil maps on 
paper is given. The possibilities of expanding the volume of information by creating an attribute 
database for digital mapping are shown. The task of improving the database structure for soils be-
longing to different classification types is formulated. 
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Решение прикладных задач, связанных с использованием земель сельскохо-

зяйственного назначения, в большинстве случаев требует наличия пространствен-
ной информации о почвах. Почвенная карта выполняет роль показателя симбиоза 
теоретического и прикладного почвоведения. Почвенная карта отображает инфор-
мацию, собранную почвоведами-картографами, о географии почв региона и, 
наравне с этим, она становится опорой для разрешения многих практических за-
дач, связанных с мониторингом и оценкой почвенных и земельных ресурсов в 
сельском хозяйстве, моделированием и оценкой рисков в экологии и природо-
пользовании, проектированием внутрихозяйственного землеустройства [1]. 

Важность теоретического и прикладного значения изучения почвенных карт 
стала понятна еще со времен становления почвоведения как науки.  
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Главным итогом почвенно-географических работ является почвенная карта, 
благодаря чему способы разработки оптимальных методов картографирования 
почв всегда были в приоритете.  

Почвенная карта является частью информационного обеспечения для агро-
экологической оценки земель в целом. Как указывают исследователи, повышен-
ная актуальность разработки геоинформационного обеспечения обусловлена вы-
сокой динамикой «текущей структуры использования сельскохозяйственных зе-
мель и их экологического состояния» [2]. 

Кроме того, для земель сельскохозяйственного назначения важен и социаль-
ный аспект. Земли сельскохозяйственного назначения как объект правоотноше-
ний являются уникальным природным ресурсом, истощаемым при ненадлежа-
щем использовании и требующим больших затрат на восстановление их плодо-
родия. Именно поэтому правовое обеспечение надлежащего использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения призвано учитывать наличие в отноше-
нии таких земель частного и публичного интереса, обеспечивать их баланс [3].  

Таким образом, учитывая многогранность вопросов, связанных с использо-
ванием земель сельскохозяйственного назначения, их геоинформационное обес-
печение, включая почвенное картографирование, весьма актуально.  

Цифровую картографию, относительно развития ее в Российской Федера-
ции, можно назвать молодым направлением, широко использоваться оно стало в 
1990-х годах, во времена перестройки. Данное направление применяется в раз-
личных отраслях, таких как:  

– разработка информационных навигационных систем; 
– дорожное строительство, возведение жилых и офисных зданий, промыш-

ленных наземных и подземных сооружений; 
– проектирование коммуникационных линий, трубопроводов; 
– функционирование земельных служб; 
– моделирование природных и техногенных процессов, чрезвычайных ситу-

аций [4]; 
– оптимизация логистических маршрутов производственных предприятий и 

транспортных компаний; 
– определение мест уверенной радиолокации; 
– составление альбомов, атласов, энциклопедий [5]. 
Постепенно цифровая картография начала перекочевывать в более приклад-

ные отрасли, в том числе и в сельское хозяйство.  
В сельском хозяйстве, в первую очередь стали цифроваться карты-планы, 

отображающие землеустройство отдельных хозяйств. После чего, в связи с пере-
ходом к ландшафтной стратегии, поверхность начала рассматриваться не только 
со стороны плоского пространства, которое нужно распахивать, а именно как 
пространственная информация, включающая рельеф местности; водные потоки, 
пролегающие поблизости; геологию, исследуемого пространства и т.д. В связи с 
этим, появилась потребность это все картографировать отдельно. Для картогра-
фирования почв появилось новое направление почвоведения, которое имело 
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название «Теория структур почвенного покрова», в этой отрасли изучался не сам 
состав почвы, а распределение ее на поверхности. 

 Создание почвенных карт во внутрихозяйственном землеустройстве стало 
главным элементом создания макетов проектирования внутрихозяйственного 
землеустройства, а когда Россия перешла к цифровой картографии, такой вид 
картографирования также занял значительную роль и стал непременным элемен-
том подготовки материалов для проектирования. 

На рис. 1 представлен зарегистрированный участок почвенной карты сов-
хоза «Рабочий» Ордынского района, Новосибирской области, созданной в 1969 
году в результате почвенного обследования Запсибгипрозем [6]. На нем отобра-
жены почвенные элементы, расположенные в данной местности. 

 

 
Рис. 1. Элемент почвенной карты совхоза «Рабочий» 

 
 
Вносимая информация в почвенную легенду бумажных карт, обычно, очень 

ограничена в объеме. Как правило, в легенде отображается только наименование 
расположенных на этой территории, почв, их механический (в настоящее время 
гранулометрический) состав, почвообразующие породы, условия залегания по ре-
льефу, а также площадь в разных единицах измерения, в данном случае использу-
ются гектары и проценты долевого участия в почвенном покрове участка. Фрагмент 
условных обозначений к почвенной карте с рисунка 1, приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент легенды к приведенному участку карты 

 
 

При использовании ГИС-технологий, мы имеем большое преимущество и 
можем увеличить объем вносимой информации многократно. Для вышеприве-
денного участка местности на цифровой карте мы получаем возможность ввести 
не только приведенную на рисунке информацию, но расширить ее, добавив све-
дения о качественных свойствах почв, например, такие показатели как содержа-
ние гумуса, реакция почвенного раствора, содержание питательных элементов в 
почве (рис.3), что очень важно для оценки качества земель сельскохозяйствен-
ных угодий.  

Цифровая почвенная карта с использованием ГИС-технологий имеет ряд и 
других преимуществ по сравнению с обычными бумажными. Такой вид карт поз-
воляет разделить всю информацию по тематическим слоям, а также динамически 
включать и отключать их, что делает карту более читабельной, более информа-
ционно емкой и более обширной в плане наполненности. При использовании 
ГИС-технологий точность информации, представленной на объекте увеличива-
ется в разы, а также нельзя не упомянуть о возможности легкого и быстрого мас-
штабирования местности, что очень упрощает работу с объектами. Безусловно, 
одним из основных преимуществ цифровых карт является их неподверженность 
к физическому износу [5]. 

Как видим, почва сама по себе очень сложный, интегральный объект, кото-
рый включает большое количество информации, поэтому значение цифровой 
картографии с точки зрения обеспечения почвенной информации очень высокое. 
Важной задачей в настоящее время, на наш взгляд, является разработка универ-
сальной структуры атрибутивной базы данных для почв, относящихся к различ-
ным классификационным типам, а также базы данных для карты структуры поч-
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венного покрова на конкретном производственном поле и рабочем участке при 
изменении их границ. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент атрибутивной информации о свойствах почвы на конкретном 

объекте 
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