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Summary
The World Atlas of Snow and Ice Resources was compiled from 1976 to 1993 by a team of 300 people under the 
auspices of the USSR Academy of Sciences and UNESCO. The relationship within the large group of authors 
was governed by the Atlas Statute, approved by the Editorial Board. A special program for Soviet cosmonauts 
was created to collect materials in poorly studied high-altitude glacial areas. The maps prepared for the Atlas 
were discussed annually at special seminars, and a special trip of section editors and leading map authors to the 
high-mountain glaciers of the Pamirs was made to gain experience in map-making. Compilation work contin-
ued from 1976 to 1993. The layout of the Atlas was prepared and the maps were printed in Minsk and Kiev. The 
Atlas was published in 1997 and in 2001 it was awarded the State Prize of Russia in the field of science and tech-
nology. 18 years after its publication, an electronic version of the atlas was prepared. The World Atlas of Snow 
and Ice Resources is an outstanding achievement of modern geography, cartography and glaciology.
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Составление Атласа снежно-ледовых ресурсов мира выполнялось с 1976 по 1993  г. коллективом 
из 300  человек под эгидой Академии наук СССР и ЮНЕСКО. Взаимоотношения внутри большого 
авторского коллектива регламентировало Положение об Атласе, утверждённое его редколлегией. 
В  сборе материалов для малоизученных высокогорных ледниковых районов участвовали совет-
ские космонавты. Составляемые для Атласа карты ежегодно обсуждались на специальных семина-
рах, а для получения опыта в составлении карт состоялась специальная поездка редакторов разде-
лов и ведущих авторов карт на высокогорные ледники Памира. Подготовка макета Атласа и печать 
карт выполнены в Минске и Киеве. Атлас вышел в свет в 1997 г. и в 2001 г. получил Государствен-
ную премию Российской Федерации в области науки и техники. Спустя 18  лет после его издания 
был подготовлен электронный вариант атласа. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира – выдающе-
еся достижение современной географии, картографии и гляциологии.

Прошло уже несколько лет, как исчез
ло с карты привычное название нашей стра
ны «Советский Союз», наступили тяжёлые 
годы становления новой России, и именно в 
это время, наконец, увидело свет детище со
ветских гляцио логов, создававшееся всей ко
гортой специалистов нашей тогдашней стра
ны, – Атлас снежноледовых ресурсов мира . 
И сейчас, с «высоты» прошедшей четверти века 
стоит рассказать об истории его создания и о 
той роли, которую он сыграл на закате совет
ской гляциологии и на заре возрождения рос
сийской гляциологии, и о том, как вырос авто

ритет гляциологии нашей страны среди всего 
гляциологического сообщества того времени .

Конечно, в новейшее время, когда мы видим 
контуры ледников на космических снимках, 
можно задать вопрос: «А зачем нам этот атлас, 
ведь в нём статичная картина оледенения про
шлого века, а космическая информация прино
сит сиюминутную ледниковую картину, которую 
и следует изучать» . Думать так – глубокое за
блуждение, которому подвержены многие моло
дые гляциологи, воспитанные лишь на космиче
ской информации и исключительно на её анализе . 
В Атласе – живая картина самогó оледенения и 
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условий его существования во второй половине 
ХХ в ., позволяющая анализировать и изучать мно
гие природные связи, определявшие в прошлом 
и определяющие сейчас существование на Земле 
этого феномена природы, который присутствует в 
окружающей среде последние тысячи лет, сопро
вождал весь период существование человечества и 
способствовал развитию человека на самых ран
них этапах его возникновения и становления .

Итак, давайте вспомним, а для молодых гляцио
логов – давайте познакомимся, как же создавалось 
это уникальное научное произведение, оставившее 
свой след в мировой гляциологии ХХ столетия .

Зарождение идеи . Во второй половине ХХ в . 
Советский Союз, пожалуй, имел наибольший 
опыт картографической оценки окружающей 
среды . В 1964 г . в Институте географии АН СССР 
был составлен и издан Физикогеографический 
атлас мира, впервые картографическими сред
ствами показавший сложную географическую 
картину мира . В числе других комплексных карто
графических произведений стоит назвать состав
ленный картографами военноморского флота 
четырёхтомный Атлас океанов (Тихий океан – 
1974 г .; Атлантический и Индийский океаны – 
1977 г .; Северный Ледовитый океан – 1980 г .; Ант
арктика – 2005 г .), атласы Антарктики (1966 г .) и 
Арктики (1985 г .) . Назову также изданный в Ав
стрии, но составленный в Институте географии 
АН СССР/РАН и изданный почти одновремен
но с нашим атласом двухтомный World Atlas of 
Resources and Environment, сыгравший важную 
роль в издании Атласа снежноледовых ресурсов 
мира, о чём будет сказано далее . Добавлю к этому, 
что в 1960–70е годы я был тесно связан с Ин
ститутом полярных исследований имени Скотта 
в Кембридже, где под руководством тогдашнего 
директора института и моего хорошего знакомого 
Дейвида Дрюри завершалось издание антарктиче
ского атласа «Antarctic Folio» (издан в 1973 г .) .

В то время, после завершения Международно
го геофизического года (МГГ), в мире было полу
чено огромное количество новых материалов по 
современному оледенению Земли, которые ждали 
своей обработки и систематизации . Собранные 
материалы поступали в центры хранения данных 
МГГ, которых было три: в Москве, Кембридже 
(Великобритания) и Боулдере (США) . Они хра
нились на довольно примитивных носителях или 
в полевых дневниках . В те годы я был консультан

том по гляциологии Московского центра данных 
МГГ, видел несовершенство хранения первичных 
данных и понимал необходимость их обработки и 
представления в ином виде, доступном и удобном 
для дальнейшей работы . 

В 1960е и в начале 1970х годов мы ещё не 
представляли всей картины оледенения Земли и 
очень мало знали о природных процессах, проис
ходящих в ледниковых районах . Обширные мате
риалы МГГ относились к отдельным районам и 
ледникам и никак не покрывали всего простран
ства земного шара, хотя материалы с космических 
аппаратов начинали поступать в центры хранения 
данных . Имевшиеся тогда материалы давали при
мерную картину современного оледенения, но в 
моей голове «поселилась» другая идея – показать 
всю картину снежноледовых явлений на Земле, 
включая распространение снежного покрова, мор
ских и речных льдов, а для ледников исследовать 
и показать особенности природных процессов, 
определяющих их распространение и существо
вание на земном шаре . Однако это требовало не 
только знания контуров снежноледниковых об
разований, но и всех природных условий их суще
ствования, а также определяющих их природных 
процессов . Около полугода я продумывал подхо
ды к созданию такого Атласа, составил черновик 
набора возможных карт и понял, что такую задачу 
можно выполнить только обширным и монолит
ным коллективом разнообразных специалистов .

Первые шаги . Эти идеи я обнародовал в октябре 
1973 г . на расширенном заседании Междуведом
ственного геофизического комитета АН СССР, ко
торый полностью поддержал задачу создания тако
го Атласа . Но поскольку это был всемирный атлас 
и он требовал сбора и использования материалов 
многих стран, необходимо было выходить на ми
ровой уровень . Поэтому в марте 1974 г . я рассказал 
об этой идее на заседании бюро Международной 
комиссии снега и льда, проходившей в местеч
ке Гриндельвальд в Швейцарии, которая активно 
меня поддержала . Спустя год, в апреле 1975 г . в Па
риже ЮНЕСКО обсуждала десятилетнюю Между
народную гидрологическую программу, и работы 
над будущим атласом были включены в эту про
грамму . Теперь ЮНЕСКО выделяла небольшие 
средства на ежегодные поездки в разные страны 
для получения материалов, недостающих для со
ставления карт Атласа . Эти средства ЮНЕСКО 
позволили посетить ряд стран Европы, Азии, Се
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верной и Южной Америки и добыть картографиче
ские и иные материалы, необходимые при состав
лении ряда карт на зарубежные территории .

Уже в 1974 г . в отделе гляциологии Института 
географии АН СССР была сформирована группа 
энтузиастов, с интересом взявшихся за это дело . 
Вскоре к ней присоединились картографы и гля
циологи из МГУ имени М .В . Ломоносова и других 
учреждений со всех уголков Советского Союза: из 
Ленинграда, Апатитов, Таллина, РостованаДону, 
Тбилиси, АлмаАты, Ташкента, Душанбе, Иркут
ска, ПетропавловскаКамчатского . Это была груп
па единомышленников . Каждую зиму мы собира
лись вместе на недельный семинар, как правило, 
под Москвой, обсуждали животрепещущие и не
простые вопросы содержания составляемых карт .

К октябрю 1975 г . была сформирована редак
ционная коллегия Атласа – почти 40 человек – и в 
неё входили ведущие географы и администраторы: 
директор Института географии АН СССР акаде
мик И .П . Герасимов, зав . кафедрой картографии 
МГУ профессор К .А . Салищев, профессор Ленин
градского университета О .А . Дроздов . На первых 
заседаниях редколлегии Атласа бывали начальник 
ГУГК генерал И .А . Кутузов, руководитель Гидро
метеослужбы В .И . Корзун и конечно всегда при
сутствовали члены редколлегии из самых разных 
советских городов . На одном из первых заседаний 
редколлегии Атласа было утверждено составлен
ное мною, а затем утверждённое ГУГК «Положе
ние об Атласе снежноледовых ресурсов мира» – 
развёрнутые правила взаимоотношений авторов 
карт, редакторов разделов и редколлегии в целом . 
На первых этапах работы над Атласом редколлегия 
под руководством чл .корр . АН СССР Г .А . Авсю
ка собиралась дважды в год для обсуждения содер
жания отдельных разделов Атласа и утверждения 
контурных основ будущих карт .

Составительские работы . Черновóй макет 
всего Атласа, сделанный мной на самом первом, 
предварительном этапе, постепенно приобре
тал реальное содержание и в конце концов лёг 
в основу всех разделов Атласа . Работа над Ат
ласом потребовала участия обширного коллек
тива гляциологов и картографов, и постепенно 
этот коллектив вырос до 300 человек, работав
ших в разных городах Советского Союза . Такой 
коллектив требовал и очного общения, поэтому 
ежегодно, как я уже упомянул, мы собирались 
вместе (около 100 человек) на недельную очную 

встречу, как правило, в академическом пансио
нате «Звенигородский» .

Всю неделю жизнь в пансионате «кипела»: 
проводились общие и частные семинары, обсуж
дались новые идеи, положенные в основу Атла
са, и конкретные составляемые карты, вносились 
коррективы в уже подготовленные материалы . 
В таких частных и общих обсуждениях рождались 
новые идеи, а содержание Атласа становилось всё 
шире и шире, охватывая не только снежный по
кров и ледники, но также разнообразные при
родные условия их существования, прежде всего 
рельеф и климат, а также сток с ледников и дея
тельность людей в ледниковых районах . В этих об
суждениях, участниками которых были и редак
торы разделов, и ведущие авторы отдельных карт, 
рождались Программа и методические указания 
по составлению разнообразных карт для Атласа .

Именно в эти годы возникла и начала пре
творяться в жизнь идея создания Всемирного 
каталога ледников, главным образом на основе 
космических материалов . Однако мы продолжа
ли настойчиво развивать идею использования не 
только космических, а прежде всего всесторон
них «наземных» материалов, а также расчётных 
данных, полученных на основе наших знаний о 
процессах формирования снежноледовых явле
ний на земной поверхности .

Первый международный семинар в связи с на
чалом работ по составлению Всемирного катало
га ледников состоялся в Швейцарии, в местечке 
Ридеральп, на гребне бокового хребта над языком 
крупнейшего в Альпах Алечского ледника . На этом 
семинаре я подробно рассказал о программе со
ставления нашего атласа и был горячо поддер
жан всеми участниками семинара . Обсуждение в 
Ридер альпе показало интерес международного гля
циологического сообщества к задуманному нами 
атласу, что придало нам большей энергии в работе .

Летом 1977 г . мы решили организовать экспе
дицию на Центральный Памир для апробации не
давно написанных методических указаний по со
ставлению карт для Атласа с участием редакторов 
разделов и ведущих авторов карт Атласа . Экспеди
ция оказалась чрезвычайно интересной и полез
ной: нам удалось на двух автомашинах подняться 
на Восточный Памир, побывать в Алайской доли
не, у пика Ленина, на озере Каракуль и в долине 
р . Акбайтал, подняться на ледник Акбайтал на вы
соту 5100 м над ур . моря и увидеть строение высо
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колежащего ледника; обсуждались также методика 
и особенности составления гляциологических карт 
на высокогорные области Земли . Около 20 членов 
редколлегии Атласа и ведущих составителей карт 
рассмотрели подходы к их картографированию . 

В эти же годы была разработана специальная 
программа для советских космонавтов, которые 
должны были наблюдать и фотографировать лед
никовые районы Земли – прежде всего ледники 
Центральной Азии и Южной Америки, по кото
рым было очень мало исходных данных . С целью 
приобретения космонавтами специфических на
выков для них были предусмотрены специальные 
методические полёты на вертолётах над ледни
ками Центрального Памира, где они приобрели 
опыт дистанционных наблюдений ледников . Эта 
программа была прекрасно выполнена, и в по
следующем космонавты провели исключительно 
полезные для нашего Атласа наблюдения с борта 
космической станции «Салют6» за ледниками 
Каракорума и Южноамериканских Анд . В случае 
с Андами нам дополнительно повезло: в областях 
питания ледников Южноамериканских Анд пре
обладает облачная погода, но в первые январские 
дни 1980 г ., на наше счастье, несколько дней, как 
раз когда над этой территорией пролетала косми
ческая станция, небо было совершенно безоблач
но и космонавты сумели сделать замечательные 
фотографии ледников Анд .

А летом 1984 г ., вернее сказать южноамери
канской зимой 1984 г ., средства ЮНЕСКО по
зволили нам побывать в Андах Южной Амери
ки и принять участие в ледниковом симпозиуме 
прямо рядом с языками огромных ледников, сте
кающих по склонам Анд, на котором я рассказал 
всей международной компании о здешних ледни
ках на основе космических снимков, полученных 
на станции «Салют6» . Мой доклад оказался от
кровением не только для европейских, но и для 
аргентинских гляциологов, никогда не видевших 
областей питания здешних ледников, как прави
ло, скрытых сплошной облачностью .

Завершение составительских работ . Состави
тельские работы, начатые в 1976 г ., удалось завер
шить в конце 1980х годов . Уже тогда стало ясно, 
что Атлас снежноледовых ресурсов мира – уни
кальное географическое и картографическое про
изведение, которое будет способствовать более 
глубокому познанию современного оледенения . 
Подчеркнём, что карты Атласа охватывали все об

ласти окружающей среды, связанные с существо
ванием ледников: рельеф, климат, морфологию и 
иные особенности самих ледников, изменения их 
размеров за последние десятилетия, снежный по
кров и лавины, ледниковый сток и многое другое . 
В соответствии с этим набором природных процес
сов, происходящих в ледниковых и снежных рай
онах земного шара, при составлении Атласа был 
выделен ряд тематических разделов . Карты раз
ных разделов дополняли друг друга и были взаимо
связаны между собой . При их составлении приме
нялись общие способы расчётов, использовались 
общие параметры либо общие показатели иссле
дуемых процессов и их результатов, а на заключи
тельном этапе – согласовывалось содержание ре
гиональных карт в тематических разделах . Всё это 
позволило дать весьма полную и комплексную ха
рактеристику ледниковой природы Земли .

Помещённые в Атласе карты в соответствии 
с размерами изображаемой на них территории 
объединены в шесть групп в соответствии с мас
штабами карт:
земной шар в целом – 1:60 000 000 и 1:90 000 000;
материк – от 1:20 000 000 до 1:40 000 000;
природные регионы – от 1:3 000 000 до 1:10 000 000;
горноледниковые области – от 1:1 500 000 до 1:5 000 000;
ледниковые районы – 1:600 000 и 1:1 000 000;
отдельные ледники – от 1:25 000 до 1:250 000 .

При составлении карт широко использован ка
дастровый материал, в том числе каталоги, спра
вочники, материалы режимных наблюдений по 
международным программам, разнообразные све
дения о колебаниях ледников, массовая гидроме
теорологическая информация . В случае недостатка 
наземных наблюдений мы использовали косми
ческую информацию и уже упоминавшиеся наб
людения космонавтов на орбитальной станции 
«Салют6», выполненные в 1978–80 гг . специаль
но для Атласа снежноледовых ресурсов мира .

Макет и публикация Атласа . Завершение соста
вительских работ, длившихся чуть больше 15 лет, 
совпало с драматическим временем распада Со
ветского Союза, и две ближайшие картографи
ческие фабрики оказались в других государствах: 
одна в Киеве, а другая в Минске . Я предпри
нял попытку поискать возможность напечатать 
атлас в Западной Европе и с этой целью отпра
вился в ЮНЕСКО, которая командировала меня 
в Кембридж, где печатали географические карты . 
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Здешние специалисты, ознакомившись с содер
жанием нашего атласа, в один голос заявили, что 
стоимость публикации такого атласа будет «заоб
лачной» . Пришлось мне от этой идеи отказаться 
и обратиться с просьбой о публикации в Киев и 
Минск . Почему на обе фабрики – объясню .

Публикация карт по традиционной, дожи
вающей в то время свой век методике состояла 
из двух главных частей: сначала профессиональ
ные картографы должны были заново, по всем 
картографическим канонам, «нарисовать» макет 
каждой карты, а затем, перенеся всё это на типо
графскую форму, напечатать в несколько красок . 
Первую часть процесса должна была сделать ки
евская фабрика, а вторую – минская . Конечно, 
на оплату всех этих работ были запрошены поря
дочные деньги, которых у нас не было .

На киевской картфабрике подготовленные 
нами авторские оригиналы пересоставлялись на 
типовой основе, т .е . на ватмане с жёсткой алюми
ниевой подложкой . Таким образом создавали из
дательские оригиналы, в Минске их фотографи
ровали и делали диапозитивы на пластике, а затем 
гравировали на них элементы содержания для 
каждой краски отдельно . А уже с этих диапозити
вов изготавливали печатные формы для тиража .

Стоит напомнить, что всё это происходило в 
самое сложное время распада Советского Союза 
и начала формирования Российского государ
ства, и всётаки половину требуемых средств от 

Российской академии наук мы получили . А со 
второй половиной нам просто исключительно 
«повезло» . Дело в том, что как раз в эти годы в 
Институте географии АН СССР было завершено 
составление уже упоминавшегося мною атласа 
«Природа и ресурсы мира», для издания которо
го мы искали коммерческую фирму . Мы нашли 
её в Австрии, что дало возможность Институту 
географии получить небольшую сумму гонорара, 
которую мы вложили в качестве второй полови
ны средств, необходимых для публикации Атла
са снежноледовых ресурсов мира .

Дело пошло быстро, так как в то тяжёлое 
время все нуждались в средствах . Для публикации 
атласа в Минске использовали старую методику, 
отживающую свой век: на каждый лист атласа на
носили ровно столько красок, сколько было заду
мано картографами . Таким образом, для печати 
каждой страницы атласа использовали 24 кра
ски, т .е . каждый лист «прогоняли» через маши
ну несколько раз, что требовало исключительно 
чёткой работы на каждой стадии этого процесса . 
Поэтому Атлас снежноледовых ресурсов мира – 
последнее в мире картографическое произведе
ние, напечатанное в 24 краски . Сейчас для печати 
атласов используют всего 3–4 краски, что, конеч
но, сильно упростило и удешевило весь процесс .

Тем не менее в Минске был напечатан весь 
требуемый тираж Атласа снежноледовых ре
сурсов мира плюс ещё две книги: перевод всех 

Пять книг, составляющих пол
ный комплект Атласа снежно
ледовых ресурсов мира
Five books of the full complect of 
the World Atlas of Snow and Ice 
Resources
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надпи сей вне поля карт на английский язык и англо
язычная монография о состоянии оледенения 
земного шара во второй половине ХХ в. (Атлас.., 
1997 а, World.., 1997 a, б). Эта монография в рас
ширенном варианте была издана на русском 
языке в двух книгах (Атлас.., 1997 б). Таким обра
зом, весь набор Атласа снежноледовых ресурсов 
мира состоит из пяти книг (рисунок). По запро
сам из заграницы мы разослали атлас по всему 
миру и в своё время получили из многих стран 
восторженные отзывы о содержании и оформле
нии атласа. Судя по отзывам, Атлас снежноледо
вых ресурсов мира до сих пор привлекает внима
ние гляциологов и географов во многих странах.

Прошло всего четыре года после опублико
вания Атласа снежноледовых ресурсов мира, и 
в 1991 г. он был удостоен Государственной пре
мии Российской Федерации в области науки и 

техники. В списке всех награждённых, а их было 
около сорока, Атлас снежноледовых ресурсов 
оказался первым, оставив позади даже нобелев
ского лауреата Ж.И. Алфёрова. Я спросил тогда 
одного из членов Комиссии, как могло так слу
читься, что наш Атлас оказался в списке лауреа
тов выше всех. Ответ был прост: в решающем го
лосовании все члены Комиссии проголосовали 
«за», ни одного голоса «против» не было.

Спустя 18 лет, стараниями Т.Е. Хромовой с 
коллегами была приготовлена электронная вер
сия «Атласа снежноледовых ресурсов», диск 
с этой версией был распространён вместе с оче
редным номером журнала «Лёд и Снег» (Хромова 
и др., 2015). Так счáстливо завершился длительный 
и прекрасный период в становлении и развитии 
советской гляциологии, о котором все участники 
работ вспоминают с благодарностью и счастьем.
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