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Национальные атласы принадле-
жат к числу особых картографиче-
ских произведений, не только  
содержащих разностороннюю харак-
теристику о стране, но и издаваемых 
как труды национального значения и 
престижа. Это полный свод знаний 
по географии, истории, экономике 
страны, обобщающий достижения 
национальной науки и отражающий 
таким образом уровень ее развития, 
дающий целостную объективную 
характеристику образа страны на 
внутригосударственном и междуна-
родном уровнях.  

Полные национальные атласы на-
чали издаваться государствами мира 
более ста лет назад, прежде всего в 
странах Европы, а затем в США, Ка-
наде, Австралии и других государст-
вах. Условно к ним можно причис-
лить первый труд такого рода – 
атлас, вышедший в Финляндии в 
1899 г., когда она еще входила в со-

став Российской империи. К на-
стоящему времени многие нацио-
нальные атласы переизданы и об- 
новлены. Интересно, что после  
распада СССР новые независи- 
мые государства начали тоже изда-
вать свои Национальные атласы.  
В 2003 г. Национальный атлас поя-
вился в Белоруссии, в 2007 г. – в 
Армении, в 2008 г. – в Украине.  

Потребность в создании точных  
и прогрессивно оформленных кар- 
тографических произведений с изо-
бражением общероссийского про-
странства (российской государст-
венной территории) особенно остро 
ощущается на переломных этапах 
истории страны. Картографический 
язык является международным, об-
щепонятным средством коммуника-
ции, средством фиксирования в соз-
нании официальных кругов и всего 
населения государственных границ, 
пространственного положения стра-
ны в мире, его комплексной геогра-
фической характеристики. 

До недавнего времени Россия не 
имела своего Национального атласа, 
если не считать труда «Atlas imperii 
russici», задуманного крупнейшим 
русским картографом И.К. Кири- 
ловым и незавершенного, но вопло-
тившегося в публикацию в 1726–
1734 гг. генеральной карты России, а 
также полутора десятка локальных 
(губернских, уездных и т.д.) карт (из 
360 задуманных). Нынешний первый 
действительно Национальный атлас 
создавался на наших глазах. Его 
концепция была разработана в 1995–
1996 гг., но лишь в 2000 г. в соответ-
ствии с поручением Правительства 
Российской Федерации Роскарто-
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графия приступила к созданию че-
тырехтомного Национального атла- 
са – официального государственного 
издания Российской Федерации. В 
апреле 2009 г. завершено издание 
последнего тома. 

Создание Национального атласа 
России – безусловно, важный этап в 
истории отечественной картографии, 
которую нельзя рассматривать в от-
рыве от истории развития государст-
ва. Каждая новая эпоха выдвигала 
новые требования не только к разви-
тию и познанию территории страны, 
но и к ее картографированию. Гео-
графическая карта всегда являлась 
наиболее емким и выразительным 
результатом большого труда по на-
коплению знаний о территории. 
Технические приемы составления 
карт менялись с развитием цивили-
зации. Даже беглое ознакомление с 
историей отечественной картогра-
фии наглядно убеждает нас в этом. 

Российская картография, наи- 
более активное развитие которой 
началось с XVIII в., к настоящему 
времени достигла выдающихся ре-
зультатов и мировой известности. 
«Великой картографической держа-
вой» называл Россию известный 
картограф XX в. А.А. Лютый (1, 
с. 4). 

У истоков современной отечест-
венной картографии стояли крупные 
государственные деятели и ученые: 
Петр I, уже упоминавшийся И.К. Ки- 
рилов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоно-
сов. Благодаря им были организова-
ны и проведены инструментальные 
съемки всей территории Российской 
Империи. Тогда же были созданы 
первые, самые точные в условиях 
того времени, карты ее территории, 

налажено издание карт. Россия в на-
чале XVIII в. находилась на этапе 
крупных социально-экономических 
преобразований, требовавших более 
точного учета государственных вла-
дений; выстраивалась новая геопо-
литическая стратегия, требовавшая 
более точного фиксирования госу-
дарственных границ. Оживившиеся 
зарубежные контакты вызвали ост-
рую необходимость более объектив-
ного представления территории на-
шей страны на международном 
уровне. Необходимость создания 
точной карты России восприни- 
малась тогда как дело государствен-
ного престижа и как фактор, способ-
ствующий более эффективному  
территориальному управлению стра- 
ной. Презентационные функции 
точных, содержательных карт и ат-
ласов были бесспорны, особенно 
если вспомнить по каким картогра-
фическим источникам судили ранее 
о территории России. 

До XVIII в. российская картогра-
фия существенно отставала от евро-
пейской. Значительное количество 
карт России того периода было соз-
дано зарубежными картографами и 
дошло до нас в зарубежных издани-
ях (2). Самые известные из них: 
«Карта Московии Антония Джен-
кинсона» (1562), «Общегосударст-
венная карта Московии» Гесселя 
Геритца (1613), Хотя, по мнению 
известного историка академика 
Б.А. Рыбакова, почти у всех за- 
рубежных карт России были россий-
ские первоисточники – не сохра-
нившиеся у нас русские картографи-
ческие и географические труды. Об 
этом свидетельствует детальный 
анализ содержания и истории созда-
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ния указанных карт, представленный 
в монографии Б.А. Рыбакова (3).  

До XVIII в. были созданы и из-
вестные отечественные картографи-
ческие произведения, среди которых 
надо прежде всего упомянуть 
«Большой чертеж» (1627), к сожале-
нию, вскоре после создания утра-
ченный; «Чертеж Сибири» Петра 
Годунова (1667), «Чертежную книгу 
Сибири» Семена Ремезова (1697) (4). 
Российские карты не случайно назы-
вались «чертежами». Отсутствие 
строгой математической основы 
(единого масштаба и проекции), 
унифицированных условных знаков 
снижало достоинство этих произве-
дений в сравнении с европейскими 
картами. Однако эти чертежи были 
весьма информативными, поскольку 
отражали достаточно много характе-
ристик изображаемой территории и 
часто снабжались подробными опи-
саниями (так называемыми «роспи-
сями» и книгами). Они содержали 
множество географических названий 
(топонимов), служащих ориентира-
ми в условиях отсутствия картогра-
фической сети.  

В условиях петровских преобра-
зований, когда возникла потребность 
в точных, сопоставимых с европей-
скими, картах, все эти особенности 
прежних «чертежей» послужили на-
дежной основой модернизации рос-
сийской картографии. Во времена 
Петра I российская картография 
много заимствовала у голландской, а 
затем у немецкой. Но эти заимство-
вания, по словам А.А. Лютого,  
«перекипели в национально-госу- 
дарственном котле, и в итоге образо-
валась самобытная русская карто-

графическая культура. Великая 
культура…» (1, с. 10). 

В XVIII–XIX вв. отечественная 
картография развивалась в направ-
лении технического и научного со-
вершенствования. Были созданы  
замечательные картографические 
произведения всей страны и ее  
регионов. Карты и атласы уже изда-
вались типографским способом в 
государственных и частных изда-
тельствах. Больших успехов достиг-
ла военная картография, развивалась 
учебная картография. При этом не 
следует забывать о сложностях кар-
тографирования нашей страны – са-
мого большого по площади государ-
ства, большая часть территории 
которого находится в суровых кли-
матических условиях и труднодос-
тупна. 

Наиболее выдающиеся картогра-
фические произведения, прославив-
шие нашу страну в мире, принадле-
жат советскому периоду. Этот 
период, начавшийся с кардинальных 
политических, социально-экономи- 
ческих и территориальных преобра-
зований, требовал нового картогра-
фического обеспечения. Советское 
государство  выделяло значительные 
средства на осуществление гранди-
озных картографических проектов, 
результатом чего стало детальное 
картографическое изучение нашей 
огромной территории. 100% ее было 
обеспечено крупномасштабными то- 
пографическими картами (1:25 000), 
треть территории, важной в хозяйст-
венном отношении отражена на кар-
тах еще более крупного масштаба 
(1:10 000). Имеются детальнейшие 
планы (1:5000 и 1:2000) всех круп-
ных городов и других поселений, 
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промышленных площадок, мелиора-
тивных земель и других систем зем-
лепользования. 

Для этого была создана высоко-
точная астрономо-геодезическая сеть, 
сооружены вышки государственной 
геодезической сети, стоящие по ду-
гам меридианов и параллелей боль-
шими треугольниками. В стране  
была организована подготовка ква-
лифицированных специалистов-кар- 
тографов, возникла целая научная 
картографическая отрасль, внедря-
лись новые технологии, системы 
нормативной документации.  

Крупным достижением советско-
го и постсоветского периодов XX в. 
стало издание серии глобальных гео-
графических атласов, поражающих 
богатством содержания, высочайшей 
картографической культурой и тех-
никой исполнения. Назовем важ-
нейшие из них: Большой Советский 
атлас мира в 2-х томах (1937, 1939); 
Атлас командира РККА (1939);  
Общегеографический атлас мира 
(1954, 2-е изд. 1967 г., 3-е – изд. 
1999 г.); Атлас офицера (1947 г., 2-е 
изд. 1984 г.); Морской атлас, 3 тома 
(1950, 1953, 1958); Физико-геог- 
рафический атлас мира (1964); Атлас 
Антарктики (1966, 1969); Атлас 
океанов (1974, 1977, 1980, 1993); 
Атлас Арктики (1985); Атлас снеж-
но-ледниковых ресурсов мира 
(1997); Атлас «Природа и ресурсы 
Земли» в 2-х т. (1998, 1999). 

Все эти атласы созданы на основе 
синтеза знаний, накопленных наука-
ми о Земле в ходе прошедших столе-
тий. Они представляют неисчерпае-
мый по глубине материал для 
использования в практической дея-
тельности и в учебном процессе. 

Российская картография за два про-
шедших века своего существования 
создала и другие выдающиеся карто-
графические произведения, которые 
можно видеть на российских и меж-
дународных картографических вы-
ставках (5). 

С таким богатейшим картографи-
ческим опытом и огромным науч-
ным багажом подошла Россия к соз-
данию своего Национального атласа 
в конце XX – начале XXI в. Проект 
Национального атласа России и его 
концепция были разработаны в 
1995–1996 гг. ведущими учеными и 
специалистами страны. Это были 
представители Роскартографии и 
подведомственных ей организаций, 
Института географии Российской 
академии наук, Географического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российского научно-исследователь- 
ского института культурного и при-
родного наследия им. Д.С. Лихачёва 
и ряда других учреждений. 

В основу разработки атласа были 
положены следующие основные 
принципы: «национальный атлас – 
фундаментальное, комплексное кар-
тографическое произведение особо-
го вида, объектом картографирова-
ния в котором выступает обширная 
и самобытная страна – Россия – мно-
гонациональное государство во всех 
главных аспектах и сферах его  
существования и развития; нацио-
нальный атлас – свод информации и 
знаний, инструмент исследований  
и творчества, передачи информации 
и знаний новым поколениям людей, 
средство и источник формирования 
национального и государственно-
ориентированного сознания граж-
дан; национальный атлас – модель-
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ная разработка нового поколения, 
воплощающая в себе лучшие дости-
жения в создании картографических 
произведений мирового уровня в 
сочетании с национальными тради-
циями картографирования, обеспе-
чивающая известную преемствен-
ность с выдающимися образцами 
отечественной картографической 
продукции; национальный атлас – 
важный компонент информационно-
справочной системы государства, 
создается и функционирует на дол-
говременной (постоянной) основе 
как ее картографо-географическая 
подсистема и как продолжающееся 
издание во взаимодополняющих 
формах, будь то традиционная (по-
лиграфическая) или электронная»  
(6, 7). 

Все эти принципы воплощаются 
на наших глазах. 8 сентября 2005 г. 
Федеральное агентство геодезии и 
картографии провело торжествен-
ную презентацию полиграфической 
и электронной версий первого тома 
Национального атласа России – го-
сударственного четырехтомного  
научно-справочного комплексного 
фундаментального энциклопедиче-
ского издания, созданного впервые в 
нашей стране. Тогда же был создан 
официальный интернет-сайт, на ко-
тором пользователям представлена 
возможность ознакомиться с содер-
жанием атласа, узнать о ходе работ 
по созданию следующих томов (8). 
Национальный атлас России состоит 
из четырех томов: том 1 – «Общая 
характеристика территории» (дата 
выпуска – 2005 г., есть полиграфиче-
ская и электронная версии); том 2 – 
«Природа. Экология» (дата выпус- 
ка – 2007 г., есть полиграфическая и 

электронная версии); том 3 – «Насе-
ление. Экономика» (дата выпуска – 
2008 г., есть полиграфическая вер-
сия, готовится электронная); том 4 – 
«История. Культура» (дата выпус- 
ка – 2009 г., есть полиграфическая 
версия, готовится электронная). 

Каждый том содержит 496 стра-
ниц (формата 29 × 43 см), на кото-
рых помещены не только карты (в 
разворот, целую страницу, отдель-
ные врезки), но также текстовой ма-
териал и фотографии. Приведены 
космические снимки различных тер-
риторий страны, фотографии, харак-
теризующие разные ландшафтные 
зоны, изображения многих памятни-
ков истории и культуры. Атлас со-
держит множество справочных и 
аналитических статей, раскрываю-
щих различные стороны истории  
и современной жизни России, осо- 
бенности развития хозяйства, харак-
теристику историко-культурного 
наследия регионов Российской Фе-
дерации. Даны также хронологиче-
ские таблицы, обширный перечень 
литературы. 

Национальный атлас разрабаты-
вался и функционирует как офици-
альное государственное издание 
нормативно-справочного, норматив-
но-методического и регламенти-
рующего значения. Он несет и ут-
верждает новый информационный 
порядок в национальной картогра-
фии, дает толчок становлению и раз-
витию новых информационно-
технических структур и коренному 
усовершенствованию имеющихся.  

Безусловно, с созданием Нацио-
нального атласа начинается новая 
веха не только в картографической 
истории России. Национальный ат-
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лас – это и богатая информационная 
база, и достойное представление о 
месте нашего государства в мире, и 
новый значительный вклад в науку, 
культуру, в сферу образования, в 
практику регионального управления 
страной. Национальный атлас – это 
прекрасный пример междисципли-
нарного исследования территории 
страны, его невозможно было бы 
создать без тесного сотрудничества 
картографов, географов, историков, 
этнографов, политологов, экологов, 
археологов, специалистов в сфере 
культурного наследия, социологов и 
других специалистов. Ими продела-
на огромная работа по созданию 
концепции и разработке содержания 
карт, научному рецензированию, 
составлению аналитических статей в 
каждом разделе. И если на данном 
этапе не все получилось, как было 
задумано (а при разработке концеп-
ции предполагалось, что Националь-
ный атлас будет состоять из восьми 
томов), то мы понимаем, что это 
лишь первый выпуск, предусматри-
вающий в будущем постоянно об-
новляемые версии данного гранди-
озного издания, который войдет в 
историю как первый Национальный 
атлас России. 

Национальный атлас – визитная 
карточка нашей страны, которая в 
дополнение к государственным сим-
волам: флагу, гербу, гимну – служит 
утверждению нового позициониро-
вания России в стране и мире. На-
циональный атлас России – труд  
национального престижа, воссоз-
дающий разносторонний и самобыт-
ный образ нашей страны на внутри-
государственном уровне и за 
рубежом. Изучение и использование 

информации Национального атласа 
России должно стать одним из необ-
ходимых элементов школьной и ву-
зовской образовательной деятельно-
сти не только по географии, но и по 
другим дисциплинам: истории, эко-
номике, политологии, культурологи, 
этнологии и др. 
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