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директивы (тогда она провалится, как показывает опыт), должен 
быть задействован интерес преподавателей, методистов (всевоЗ
можные премии, конкурсы, звания и т.д. ). 

Разработка системы стапдартов геодезического 

образавапил 

Введение стандартов способствует обмену информацией и 
созданию единого информационного прос'Гранства. Необходима 

система стандартов и для разных классов документов, сущест

вующих в системе образования, таких как электронные учебни

ки, учебные планы и программы, расписания занятий, списки сту

деН'FОВ и преподавателей, сведения об академической успевае

мости и др. Наличие такой системы стандартов имеет следую

щие преимущества: 

- во-первых, облегчит пользование этими документами, так 

как, научившись один раз пользоваться электронным учебником, 

студент будет готов к работе с другими учебниками; 

-во-вторых, позволит автоматизировать проверку правиль

иости документов и, значит, поддерживать все информационное 

поле в актуальном состоянии; 

-в-третьих, даст возможность разрабатывать унифицирован

ные nрограммы обработки документов и обмениваться ими во 

всех образовательных учреждениях (не писать для каждой шко
лы свою программу составления расписания занятий). 

Выработка соглашений по стандартизации технических, nро
граммных средств и технологических подходов - необходимое 

условие создания ЕИПГО. 

Особеппости nреnодавапия ипформатики nри создапии 

ЕИПГО 

Образование по информатике и информационным технологи
ям является неотъемлемой частью современного геодезическо

го образования. На различных с.туnенях образования характер 
вопросов и уровень изложения информатики различны, но в це

лом система образования по информатике должна обеспечить 

гармоничное изучение всех разделов и nреемственность между 

ступенями образования. 
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Кроме того, необходимо учитывать тенденции, доминирующие 

при преподавании информатики в настоящее время [ 61. Это оп
ределяет одну из важных задач создания ЕИПГО- фиксировать 

статус информатики в системе геодезического образования. 

Полноценное общее образование сегодня невозможно как без 

овладения элементами научных знаний по современным мето

дам хранения, передачи и обработки информации, так и без по

лучения практических навыков работы с компьютерами и дру

гими техническими средствами информатики. 

Если интеграция геодезического образования - один из крае

угольных камней создания ЕИПГО, то применение информатики 

в процессе изучения разных предметов геодезического направ

ления также является необходимым условием его создания. 

При этом следует подчеркнуть, что современное изучение ин

форматики направлено не на подготовку программистов, а на под

готовку специалистов разных предметных областей, умеющих 

работать с вычислительными средствами и коммуникационны

ми технологиями. 

Настоящие концепции в общих чертах определяют подходы 

к созданию ЕИПГО. Они могут дополняться и совершенство

ваться по мере появления новых технологических возможностей 

и новых научных идей. 
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ОБ ОСНОВНЫХ fРУППАХ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В nроцессе функционирования земельно-кадастровой систе· 

мы происходит накоnление информации о состоянии земель. 

Основными смысловыми единицами такой информации являют· 
ся показатели, характеризующие земельные участки, земель· 

но-кадастровые зоны, общее состояние земельных ресурсов в 

пределах различных административно-территориальных образо

ваний и страны в целом. Совокуnность таких показателей по

зволяет составить целостную картину о наличии и состоянии зе

мель. Система земельно-кадастровых показателей должна адек

ватно реагировать на изменения земельных отношений. Ведь по 

мере развития этих отношений появляются nринципиально но

вые характеристики земель (форма собственности, иные nрава 
на землю, в том числе сервитуты, вовлеченность в рыночный 

оборот и налогооблагаемость). Изменяется и потребность в раз
личных видах земельно-кадастровой информации. 

Так, среди современных функций кадастра можно вьщелить те, 

которые осуществлялись еще в условиях плановой экономики 

и монополии государственной собственности на землю и оста

ются сейчас такими же актуальными. Это регулирующая функ

ция, т.е. информационное обеспечение создания и функциониро

вания административных и экономических способов государст· 

венного регулирования земельных отношений и управления зе
мельными ресурсами; учетная, т.е. учет земельных ресурсов 
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(их количества, местоположения, расnределения между собст
венниками и пользователями, качественного состояния и т.п.) 
как важнейшего национального достояния; хозяйствеппая, т.е. 

удовлетворение потребности в сведениях о качестве земель для 

сельскохозяйственного (пригодность к возделыванию тех или 
иных культур) и другого использования (для размещения жилых 
и производственных объектов, лесонасаждений и т.п.); а также 
информационное обеспечепие землеустроительпых работ. 

В рамках земельного кадастра выполняются и те функции, ко

торые были актуальны и в дореформенный период, но сейчас, 

учитывая изменения в экономике и продолжающееся ухудше

ние качественного состояния земель, их значение существенно 

возросло. Это правовая функция, т.е. фиксирование сtатуса зе

мельных участков (их принадлежность, сведения о сделках и 
форме права на участок и его правообладателе) и информацион
ное обеспечение регистрации прав на участки; экологическая, 

т.е. накопление сведений о земле как об уникальном природном 

объекте, подверженном разного рода естественным и антропо

генным воздействиям, и информационное обеспечение природо

охранных мероприятий; а также фиксация результатов меже

вых, землеустроительпых и других работ и т.п. 

Наконец, за посЛеднее десятилетие отечественный кадастр 

стал выполнять и принципиально новые для него функции, свя

занные с осуществленным реформированием земельных отно

шений. Это фискальпая, т.е. информационное и организацион

. ноеобеспечение поступления налоговых платежей за земельные 
ресурсы в бюдЖеты различных уровней (установления ставок 
налога и его сбора), а также pacnpocтpaneltиe ипформации о со
стоянии земель (в том числе на платной основе) среди участ
ников земельного рынка и других частных лиц, являющихся за

интересованными потребителями такой информации. 

Естественно, что как применяемые показатели, так и объем 

накопленной информации в полной мере обеспечивают выпол

нение земельно-кадастровых функций первой группы, в опреде

ленной степени - второй и, практически, не Приспособлены к 

функциям третьей группы. Так, в настоящее время в масшта

бах страны трудно определить площадь земель, по тем или иным 

причинам не облагаемых земельным налогом, или ограниченных 
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в обороте. С другой стороны, кадастр включает в себя заведомо 

избыточные в современных условиях и неподдающиеся массо· 

вой проверке сведения. Поэтому система земельно-кадастровых 

показателей нуждается в некотором уточнении. 

Ведение земельного кадастра традиционно включает в себя 

дВа типа (этапа) работ: 1) первичный кадастровый учет конкрет· 
ных кадастровых объектов (их регистрация), позволяющий ре· 
шить nравовые, фискальные (по конкретным налогоплательщи· 
кам) и ряд других земельно-кадастровых задач; 2) генерализи· 
ровэнный учет, т.е. модификация первичных сведений, их обоб· 

щение, укруnнение на уровне мунициnальных образований и ре· 

гионов, которые решают учетные, хозяйственные, фискальные 

(обоснование ставок налога в разрезе категорий земель или ка· 
тегорий налогоnлательщиков) и ряд других земельно-кадастро· 
вых задач. Соответственно, и показатели можно разделить на дВе 

групnы: связанные с конкретными объектами и отражающими 

уже генерализированную информацию. 

Первичному учету подлежат не только земельные участки, 

как находящиеся или передавае·мые в собственность, владение 

или пользование одного лица или групnы лиц территории, имею· 

щие фиксированные внешние границы и сформированные в ре· 

зультате правовых, nроектных, картографических, технических и 

оценочных nроцедур (основные земельно-регистрационные еди· 
ницы), но и территории (земельно-кадастровые зоны), которые 
nод воздействием природно·антроnогенных факторов или в ре· 

зультате принятия земельно-управленческих решений имеют 

общие характеристики, актуаЛьные для регистрации и учета зе· 

!dельных участков, наnример, по ограничениям в использовании, 

рекреационной или культурно-исторической ценности, величине 

земельного налога и т.n. Но земельно-кадастровые зоны (кроме 
учетных) не будут охватывать всю территорию страны и могут 
налагаться друг на друга. Поэтому их следует расоматривать 

лишь в качестве доnолнительных земельно-регистрационных 

единиц, упрощающих nроцесс первичного учета участков. Сле· 

довательно, основной системой регистрации, котораЯ должна 
обесnечить nолный охват территории и nоследующий генерали· 

зированный учет, являются регистрационные работы в отноше· 

нии земельных участков. 
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Таким образом, система кадастровых показателей состоит из 

двух подсистем: 1) показатели первичного учета, характеризую· 
щие состояние земельных участков и земельно-кадастровых 

зон; 2) показатели генерализированного учета, характеризую· 
щие состояние земельных ресурсов в пределах определенной 

территории (город, район, субъект Российской Федерации, стра· 
на в целом). В значительной степени эти подсистемы будут сов· 
падать, поскольку характеризуют состояние одного объекта. Но 

при генерализированном учете уже не будет показателей, свя· 

занных с конкретным землепользователем или местоположени· 

ем участка, зато появятся такие производные показатели, как 

пашнеобеспеченность, средний уровень цен на землю и т.п. 

При первичном кадастровом учете осуществляется регист· 

рация как непосредственно земельных участков и земельно-ка· 

дастровых зон (основной кадастр), так и сведений о состоянии 
уже зарегистрированных участков и зон (текущий кадастр). 
Исходя из принципа единства кадастра, основной и текущий пер· 

вичный учет должны основываться на общей системе показате· 

лей. Но эти показатели следует ориентировать на вероятные в 

будущем изменения земельных отношений, т.е. необходима воз· 

можность быстрого развертывания новых подсистем (информа· 
ция о рынке земли, сборе земельного налога и т.п.) посредством 
добавления к массиву новых фраз или элементов. 

Исходя из вышеназванных функций земельного кадастра и 

понимания земельного участка и земельно-кадастровой зоны в 

качестве земельно-регистрационных единиц, их состояние долж· 

ны отражать следующие группы показателей (показатели пер· 
вичного кадастрового учета). 

1. Показатели, характеризующие земельные участки и зе· 
мельно-кадастровые зоны как земельно-регистрационные едини· 

цы. В первую очередь это их уникальный и не повторяющийся 

во времени на всей территории страны кадастровый номер (1.1 ). 
Структура этих номеров должна соответствовать иерархическо· 

му построению земельно-кадастровой службы и включать в се· 

б я: А- указание о принадлежности соответствующим субъек· 
там Российской Федерации, муниципальному (административ· 
но-территориальному) образованию, учетной зоне в пределах 
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района или населенного пункта; Б -непосредственно номер зе

мельного участка или земельно-кадастровой зоны. 

Другими показателями, характеризующими земельно-регист

рационные единицы являются их местоположение ( 1.2), общая 
площадь ( 1.3) и координаты поворотных точек границ (1.4). 
К этой же группе, которую можно назвать общими показате

лями кадастрового ( земелыю-регистрацион.н.ого) объекта, 
предлагаем отнести также причину образования соответствую

щей земельно-кадастровой зоны ( 1.5)- для целей налогообло
жения, по режиму использования земель, зоны неблагаприятной 

экологической обстановки, пригородные зеленые зоны и другие, 

а также сведения о дате формирования участка (образования зо
ны) и о том, кем и на основании чего было принято соответст
вующее решение (1.6). 

Кроме того, в качестве общих показателей участка или зоны 

можно рассматривать также сведения об обеспеченности мест

ности, в которой расположен участок трудовыми ресурсами (для 
населенного пункта- численность населения), транспортной и 
иной инфраструктурой (близость коммуникаций и их пропуск
ная способность), водными ресурсами, полезными ископаемыми 
и т.п. (1.7). Однако собирать и регистрировать все эти сведения 
в разрезе каждого ·участка было бы излишним -достаточно от

разить такую информацию в документе, характеризующем зе

мельные ресурсы в пределах учетной зоны. 

2. Поскольку земельно-кадастровые сведения применяются 
при регистрации прав на землю и сделок с землей, разрешении 

земельных споров и в других случаях, то они носят правовой 

характер. Следовательно, в качестве самостоятельной группы 

в обязательном порядке должны быть зафиксированы право

вые показатели к_адастрового ( земельн.о-регистрацион.н.о
го) объекта. 

Для конкретных участков это: принадлежиость участка и 

форма собственности (2.1 ), для участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, кроме того, указа

ние на вид права- пожизненное наследуемое владение, посто

янное (бессрочное) пользование, аренда; целевое назначение 
участка, т.е. его принадлежиость к одной из категорий земель 

(2.2); сведения о раЗрешенном или планируемом использова-
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нии- в случае наличия соответствующих решений (2.3); све
дения о наличии обременений земельного участка (право других 
лиц на проезд, проход по данному участку, осуществления на нем 

промыслов, обслуживания расnоложенных на нем или примы

кающих к нему объектов и т.п.) и ограничений в использова
нии земли или включении данного участка в разного рода охран

ные зоны (отнесении к особо охраняемым территориям) с ука
занием срока их действия (2.4); сведения о совершенных сдел
ках по поводу участка, не связанных с его отчуждением.(2.5), в 
том числе в отношении отдельных его частей, (залог или пере
дача в аренду земельного участка, находящегося в частной соб

ственности). Сведения о том, кому предоставлен участок (2.1 ), 
должны содержать информацию о полном названии юридиче

ского лица, его регистрационном номере и юридическом адресе 

или паспортных данных и постоянном местожительстве граж

данина (в случае, если участок находится в общей совместной 
или общей долевой собственности - включать в себя полный 

список сособственников). 
Что касается земельно-кадастровых зон, то их nравовые пока

затели исчерпываются установленными для них ограничениями 

в использовании земель, т.е. режимом их использования. 

3. Для обеспечения учетной, хозяйственной, фискальной и ряда 
других земельно-кадастровых функций необходимо зафиксиро

вать количественные показатели земельного участка, такие 

как площадь пашни, залежи, многолетних насаждений, сенокосов, 

пастбищ и сельскохозяйственных угодий в целом, в том числе от

дельно по мелиорированным землям (3.1 ), nлощадь земель жилой 
инежилой застройки (3.2), площадь земель производственной и 
коммунальной инфраструктуры (3.3), площадь земель, занятыхле
сами и лесной растительностью (3.4), плащам земель под боло
тами (3.5), площадь нарушенныхземель (3.6), площадь земель под 
водными объектами (3. 7). Также к количественным показателям 
следует отнести имеющиеся данные о действующих нормах пре-

. доставления земель д,~~ я соответствующего внда участков, которые 
могут повлиять на величину земельного налога и процесс пере

оформления прав на этот участок.(3.8). 
4. Следующая группа показателей связана с качественной 

характеристикой земельного участка или зоны. Для земель-
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но-кадастровой зоны, образованной по экологическим соображе

ниям, это могут быть степень загрязненности земель токсичны

ми или радиоактивными веществами и т.п. 

Что касается земельных участков, то их состояние и характер 

использования зависят от наличия на них (или под ними) недви
жимых природных и рукотворных объектов. Поэтому целесооб

разно отражение в земельном кадастре основных характери

стик тех прочно связанных с землей объектов, которые корен

ным образом определяют назначение и использование соответ

ствующих земельных участков. Следовательно, к качественным 

показателям земельного участка можно отнести две подгруппы 

показателей: 1) характеризующие непосредственно состояние 
участка и 2) характеризующие параметры расположенных на 
этом участке и влияющих на его состояние объектов недвижи

мости. 

К первой подгруппе (4.1) следует отнести сведения о: 4.1.1) 
рельефе -уклоны, профили, расчленения, их морфологические 

(качественные) и морфаметрические (количественные) характе
ристики; 4.1.2) пригодности участка к возделыванию сельскохо
зяйственных культур или использованию под кормовые угодья 

(как правило, это выражается посредством отнесения земель к 
различным классам), в том числе в случае проведения мелио
ративных работ; 4.1 .3) пригодности участка к строительству 
объектов и их дальнейшему функционированию (инженер-· 
но-геологические условия)- несущая способность грунтов (их 
способность к сжатию, растворимости, просадочности, плывунно

сти и влагопроницаемости и т.п.), уровень грунтовых вод, затоп
ляемост~. уклон, сейсмичность, лавинаопасность и т.п.; 4.1.4) эко
логическом (в том числе санитарно-гигиеническом) состоянии, 
развитии негативных процессов, затрудняющих использование 

этого или соседних участков (если не зафиксировать экологн
ческие показатели участка на момент его регистрации, то впо

следствии не удастся привлечь к ответственности виновного в 

ухудшении его экологического состояния). 
К сведениям, характеризующим параметры расположенных 

на земельном участке объектов недвижимости, которые влияют 

-на его состояние и могут послужить причиной ограничения в ис
пользовании земли или обременения участка правами других 
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лиц (4.2), целесообразно отнести сведения о наличии на участке 
или в неnосредственной близости от него: 

-зданий, строений и сооружений (4.2.1), в том числе nере
чень таких объектов (4.2.1.1 ), их кадастровые номера (4.2.1.2), 
геометрические размеры (4.2.1.3), назначение ( 4.2.1.4), общая и 
nолезная nлощадь объектов (4.2.1.5), срок возведения (4.2.1.6), 
этажность (4.2.1.7), основной материал (4.2.1.8), наличие элемен
тов благоустройства (4.2.1.9), имеющиеся сведения об их стои
мости (4.2.1.10), а также об обладателях прав на эти объекты 
( 4.2.1.11 ); 

-многолетних насаждений (4.2.2), в том числе их назначе
нии (4.2.2.1), возрасте (4.2.2.2), преобладающих породах (4.2.2.3) 
и т.п.; 

-водНых объектов (4.2.3), в том числе их назначении (дпя 
искусственных - 4.2.3.1 ), площадИ водной поверхности ( 4.2.3.2), 
глубине (4.2.3.3), и т.п.; 

-памятников природы (4.2.4) и залежей полезных ископае
мых (4.2.5). 

5. В целях решения фискальной и ряда других земельно-ка
дастровых задач, и исключения последующих споров об услови

ях приобретения участка (например, при более поздней его пе
репродаже) при регистрации земельных участков и земель
но-кадастровых зон необходимо фиксировать их оценочные по

казатели. Для участка это -кадастровая стоимость (всего уча
стка), определенная на основании нормативной цены (за едини
цу площади), с указанием применеиных при их определении ме
тодик (5.1 ); величина земельного налога (и сведения об установ
ленных льготах по налогу- при их наличии), его ставка или ве
личина арендной платы- в случае, если арендодателем явля

ется орган государственной или муниципальной власти (5.2); а 
т.акже сведения о цене, по которой он был приобретен (5.3)- в 
случае перехода прав на него на возмездной основе. При обра

зовании земельно-кадастровой зоны дЛЯ целей налогообложения 

должны быть зарегистрированы действующие в пределах таких 

зон дифференцированные ставки земельного налога (5.1а), по
правочные коэффициенты к ставкам налога (5.2а) или другие 
отличительные характеристики, послужившие основанием дпя 

ее образования (5.3а). 
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Поскольку при генерализированном учете решаются другие 

задачи (в первую очередь, хозяйственные и учетные), то систе
ма соответствующих им показателей может несколько отли

чаться от показателей, применяемых при формировании земель
ных участков и земельно-кадастровых зон и их регистрации. 

Среди генерализированных сведений, характеризующих состоя

ние земель, можно выделить площади земель, находящиеся в 

пользовании различных групп землепользователей, предназна

ченные ,IJ,IIЯ определенных целей или от личающиеся исторически 

сложившимся способом их использования, формой собственно

сти, степенью оборотоспособности и величиной земельного на
лога. 

При первичном учете земельного участка среди его характе

ристик не имеет смысла выделять одну или несколько наиболее 

важных, так как все они связаны с одним земельно-кадастровым 

объектом. В случае с земельно-кадастровой зоной вообще акту

альными будут только те характеристики, в связи с которыми 

образована такая зона. При осуществлении же генеР.ализирован

ного учета ( т.е. обобщении сведений ,IJ,IIЯ значительной террито
рии, на которой имеется большое число земельно-кадастровых 

объектов) можно выделить основную характеристику, к которой 
будут •привязаны• остальные. 

Даже чисто зрительное восприятие информации (табличной 
или графической) предполагает ее двухмерность. Поэтому ос· 
новная характеристика должна наиболее полно отражать состоя

ние земельных ресурсов, а все остальные - конкретизировать 

состояние земель по соответствующим направлениям в разре

зе основной характеристики. Такая, основная земельно-учетная 

характеристика должна быть наиболее содержательной с точки 

зрения земельного кадастра и обладать наибольшей стабильно

стью. 

Традиционными земельно-учетными характеристиками явля

ется распределение земель по категориям, угодьям и землеполь

зователям. Осуществление земельных преобразований привело 

к формированию новых земельно-учетных характеристик. Это 

различия по формам собственности, возможности участия в зе· 

мельном обороте и фактической Вовлеченнасти в этот оборот, а 

также различия, связанные с обложением земли налогом или в е-
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личиной взимаемой за ее использование арендной платы. Но, ес

тественно, что в качестве основной земельно-учетной характе
ристики нельзя рассматривать различие земель по их налогооб

лагаемости (ставки налога и льготы часто пересматриваются) 
или степень возможного участия в рыночном обороте. 

Действовавшая до настоящего времени система генерализи

рованного земельного учета в своей основе отражала распреде

ление земель по категориям. Такой подход объясняется тем, что 

при исключительности государственной собственности на зем
лю единственного собственника интересовало, в первую оче

редь, с какой целью используются принадлежащие ему земли. 

Однако, отражая приоритеты в проводимой земельной поли

тике, целевое назначение земель (т.е. их принадлежиость к оп
ределенной категории) меняется. Ведь категории земель пред
ставляют собой понятие, отзывчивое на волевые (норматив
но-распорядительные) действия государства, поскольку отража
ют цель, с которой, по мнению общества, должны использоваться 

те или иные земли. Поэтому категориям земель как земель

но-учетному фактору свойственна высокая мобильность. Кроме 

того, современная классификация земельных категорий имеет и 

существенные недостатки. Так, определенные трудности вызы

вает наложение одних категорий земель на другие. Сложный 

статус, исходя из устоявшегася деления на категории, имеют зем

ли сельскохозяйственного использования в городах, пригород

ные и зеленые зоны вокруг городов. В условиях многообразия 

форм собственности на землю сомнительным становится и вы

деление земель запаса в самостоятельную категорию. Таким 

образом, современная система категорий земель не оптимальна 

и ~есьма высока вероятность ее постепенного совершенствова

ния. 

Но это не означает, что информация о распределении земель 
по категориям утрачивает свою актуальность. Наоборот, орга

низация учета земель по категориям позволяет ~·вnисать• в не

го и учет распределения земель по отдельным видам землеполь

зователей, имеющих существенное социально-экономическое 

значение. 

Вместе с тем наиболее стабильным и сравнительно не зави

сящим ни от уровня научно-технического прогресса, ни от эко-
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номических и социально-политических реформ является рас· 

пределение земельных ресурсов страны по угодьям (в сравне· 
нии с категориями и землепользователями). Поэтому при учете 
земель более правильным было бы акцентировать внимание не 

на организационно-правовой форме землепользования (катего· 
рии земель), а на их фактическом использовании, сложившимен 
за длительный срок (земельные угодья). 

Что касается распределения земель по формам собственно· 
сти, то при продолжающихся процессах приватизации и разгра· 

ничения неприватизированных земель между федеральным, ре· 

гиональным и муниципа!lьным уровнями оно также не может 

быть основной учетной характеристикой. 

Таким образом, в наибольшей степени количественное и ка· 

чественное состояние земельных ресурсов отражает их распре· 

деление по угодьям, систематически используемым для конкрет· 

ных хозяйственных целей и обладающим определенными есте· 

ственно·историческими свойствами. Поэтому за основу систе· 

мы показателей для генерализированного учета предлагается 

принять действующее в настоящее время построение земель· 

но-учетной документаци!l, предусматриваюЩее распределение 

земельных ресурсов по угодьям, категориям и землепользова· 

телям. Но, учитывая изменившиеся земельные отношения и за· 

дачи кадастра в систему земельно-учетных показателей, следу" 

ет включить ряд дополнительных характеристик. При этом в 
качестве основного земельно-учетного показателя при генерали· 

зации первичных сведений предлагается принять распределение 

земель по угодьям, в наибольшей степени отражающим состоя· 

ние земель как объекта кадастра. Тогда остальные nоказатели 

будут характеризовать состояние земельных угодий. Эта систе· 

ма могла бы выглядеть следующим образом. 

1. Поскольку установление целевого назначения земельных 
участков является одним из важнейших механизмов обеспече· 

ния рационального использования земельных ресурсов, то в про· 

цессе генерализированного учета земель необходимо иметь ин· 

формацию о наличии земельных ресурсов в разрезе категорий. 

Поэтому nредлагаем сохранить информационный nоток о рас· 
преде,,ении земельных угодий по категориям земель. В схему 

распределения угодий по категориям вписывается и их распре· 
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деление по некоторым груnnам землеnользователей как уточ

нение nоказателей в разрезе категорий (наnример, в категории 
земель сельскохозяйственного назначения могут выделяться 

земли сельскохозяйственных nредnриятий различных организа

ционно-хозяйственных форм, крестьянских хозяйств, личных 

nодворий населения, nодсобных хозяйств nромышленных nред

nриятий и т.n.). Этот nервый блок генерализированных земель
но-учетных сведений nозволяет вести учет количества земель. 

2. Для nринятия обоснованных уnравленческих решений 
нужны сведения о качественном состоянии земель, актуаль

ность которых возрастает в условиях интенсификации nроиз

водства, вовлечения земли в рыночные отношения и увеличения 

самостоятельности землеnользователей, а также, учитывая раз

витие nроцессов водной и ветровой эрозии, зарастания, загряз

нения, nодтоnления и т.n. Таким образом, следующим информа

ционным блоком является учет качественного состояния зе

мель. 

3. Поскольку nроведение государством земельной nолитики 
требует информации о том, какие формы собственности на зем

лю nреобладают в тех или иных регионах, какова стеnень вовле

чения земельных ресурсов в рыночный оборот, то nри осущест

влении учета земель необходимо накоnление таких сведений 

(учет nравовага режима земель). Так, nредлагаем отражать в со
ответствующем разделе генерализированной земельно-учетной 
документации расnределение земельных угодий по формам соб

ственности: 1) частная собственность граждан; 2) частная соб
ственность юридических лиц; 3) мунициnальная собственность; 
4) государственная собственность субъектов Российской Феде
рации; 5) федеральная государственная собственность. Посколь
ку, кроме nрава собственности, земельное и гражданское законо

дательство доnускает и другие формы прав на землю, отличаю

щиеся объемом полномочий по распоряжению землей, в ·соста

ве земель государственной и муниципальной собственности сле

дует также отдельно указывать земли, предоставленные: 1) гра
жданам в пожизненное наследуемое владение; 2) юридическим 
лицам в бессрочное nользова.ние; 3) гражданам и юридическим 
лицам в аренду или временное nользование, в том числе от

дельно - иностранным. 
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4. На региональном и федеральном уровнях целесообразно 
иметь информацию как о нотенциальной возможности вовлече

ния земельных площадей в рыночный оборот, так и об объемах 

реально совершенных сделок, т.е. обобщать соответствующие 

сведения в ходе учета фактического и потенциального рыночно

го оборота земель. 

5. Исходя из своей первоначальной задачи, кадастр должен со
держать информацию об объектах, являющихся источником на

логов. Для сбора земельного налога нужны сведения не только 

о конкретных участках, за которые взимается (или должен взи
маться) налог, но и об ожидаемых его поступлениях для опреде· 
ленной территории и в целом для страны. Такая информация 

нужна какдля формирования различных бюджетов, так и для воз

можной оптимизации налоговой системы и способов регулиро

вания земельных отношений. Поэтому, в условиях реанимации 

фискальной функции кадастра, генерализированные земельно

учетные показатели, отражающие состояние земельных ресур

сов как объекта налогообложения, должны обеспечить потреб

ность финансовых и налоговых служб в сведениях для прогно

зирования и формирования налогапоступлений в бюджеты раз· 

личных уровней (фискальный учет земель). Поэтому при учете 
распределения земельных угодий по обложению земельным на

логом полагаем необходимым указывать среднюю ставку нало

га (или базовую ставку арендной платы) для различных угодий 
по муниципальному образованию или региону (в зависимости 
от иерархического уровня учета) и разграничивать: 1) земли, об
лагаемые налогом или арендной платой; 2) земли, не облагаемые 
налогом в соответствии с законодательством - федеральным, 

региональным или согласно решениям органов местного само

управления; 3) земли, правообладатели которыхосвобождены от 
уплаты налога, на основании федерального, регионального или 

местного решения ( т.е. земли, которые в случае перемены их 
правообладателя будут подлежать налогообложению). 

При уточнении состава конкретных показателей необходимо 

иметь в виду, что они могут быть не связаны между собой (не
зависимые) или обладать различной степенью связи (взаимно 
или односторонне зависимые). Так, например, величина ставки 
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земельного налога и отнесение участка к соответствующей оце

ночной зоне являются примерам взаимной связи, а односторон

няя зависимость свойственна показателям, характеризующим 

внешние границы земельного участка и его общую площадь, ко

торая предопределена внешни~и границами. Естественно, что на

личие устойчивой взаимной зависимости позволяет без умень

шения по существу объема передаваемой и хранимой информа

ции существенно сократить как число показателей, так и затра

ты на передачу и хранение соответствующих сведений. 

Кроме того, земельно-кадастровые показатели характеризу

ются наличием сложных, составных наименований (призначной 
части, идентификатора), включающих родовое наименование и 
признак видового различия (например, площадь сельскохозяйст
венных угодий, находящаяся в общей совместной собственно

сти)_ Поэтому в процессе ведения кадастра применяются раз
ного рода классификаторы, представляющие собой унифициро
ванные наименования параметро в, характеризующих состояние 

земельных ресурсов (это снижает риск их неадекватного вос
приятия при передаче между различными иерархическими уров

нями или в другие системы)_ Особенностью земельно-кадастро
вых показателей является и то, что при характеристике земель 
приходится иметь дело не только с факторами, легко выражае
мыми в метрической системе мер (площадь, стоимость и т.п.), но 
и со сравнительными характеристиками (рельеф, химический со
став почвы и т.п.), которые проще выразить как принадлеж
иость к соответствующей ранговой группе. Поэтому основание 
показателей (количественное значение, база), характеризующих 
наличие и состояние земель, может быть двух типов: 1) число
вое значение или 2) ранговое распределение параметров, в том 
числе с равномерным или различным шагом на шкале распре

делений_ Следовательно, важны не только уровень их точности, 

но и обоснованность выделения ранговых групп_ 

Уточнение системы земельно-кадастровых показателей сле

дует увязать с осуществляемой сейчас компьютеризацией зе

мельно-кадастровых процедур. Ведь от требуемой степени дета

лизации кадастровых сведений на различных иерархических 

уровнях будут зависеть программнее обеспечение, технические 

возможности устанавливаемого оборудования, уровень подготов-
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лениости работников кадастровой службы. Кроме того, процесс 

перевода в электронную форму ранее собранных сведений яв: 

ляется весьма трудоемкой процедурой, и поэтому необходимо 

как можно раньше определиться с системой земельно-кадастро

вых nоказателей. 

Учитывая фактическое вовлечение земли в рыночный оборот 
и необходимость обеспечения соответствующей информацией 

учреждений юстиции по регистрации прав и налоговых органов, 

в настоящее время работы по первичному учету земель явля· 

ются более актуальными, чем основанный на их результатах ге

нерализированный учет. Поэтому и процесс автоматизации свя

зан сейчас главным образом с первичным кадастровым учетом, 

который, кроме тоrо, не требует синхронизации в применении ав

томdтИЗированных технологий в различных регионах и позво· 
ляет использовать уже развернутые программно-технические 

комплексы и программное обеспечение; а также учесть финан
совые возможности регионов. Причем, поскольку работы по пер· 

вичному кадастровому учету ограничены локальным уровнем, 

то для их автоматизации не требуются вертикальные каналы 

связи. 

Следовательно, в перБую очередь должны быть определены 
именно показатели, применяемые при первичном кадастровом 

учете земельных участков и земельно-кадастровых зон. Вместе 

с тем от достаточности этих показателей зависит и полнота ге

нерализированного учета. Крайне важно при этом избежать 
опасности технологического разрыва между этими видами зе

мельно-учетных работ. Поэтому всю систему земельно-кадаст
ровых показателей лучше уточнить одновременно. 

От обоснованности и оперативности уточнения системы зе

мельно-кадастровых показателей сейчас зависит качество ин· 

формаЦианнога обеспечения проводимых земельных преобразо
ваний, структурных и экономических реформ, процесса управле· 

ния земельными ресурсами, организации их охраны и рациональ· 

но го использования. Поэтому адекватность этих показателей со· 
временному уровню земельных отношений становится необхо· 

димым условием стабильности в сфере земли и недвижимости, 

регулирования рыночных операций с землей, создания условий 

для привлечения инвестиций в производство, обеспечение га ран· 
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тий прав вновь создаваемого слоя собственников земли и друго

го имущества. Кроме того, от предстоящей адаптации показателей 

и документации зависит то, какое место в современной системе 

управления земельно-имущественным комплексом сможет за

нять земельный кадастр. 

Поступила 22 мая 2000 г. 
Рекомен.дована кафедрой земельного кадастра ГУЗ. 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК 528 

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА 

ХРОНИКА. КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

ЗИНОВИЙ САМУИЛОВИЧ 
ХАИМОВ 
(Некролоr) 

2001 

16 марта 2001 г. на 81 году жиани скоропостижно скончался 
профессор кафедры высшей геодеаии МИИГ АиК, кандидат тех· 

иических наук Зиновий Самуилович Хаимов. 

Геодеаическая наука, проиаводство и высшее геодеаическое 

обрааование понесла огромную, невосполнимую утрату. Ушел на 

жизни выдающийся геодезист, ученик Ф.Н.Красовскоrо, храни· · 
тель научных традиций в области высшей геодезии, которой он 

непрерывно занимался в МИИГАиК более 40 лет. 
З.С.Хаимов поступил в МИИГАиК в 1939 г. и после 1-го 

курса был призван в ряды Красной армии, в которой прослужил 

до 1946 г., принимая участие в войне с белофиннами, затем в 
Великой Отечественной войне и войне с Японией. После демо· 

билизации вернулся в МИИГ АиК, который окончил с отличием 
в 1951 г. по специальности астрономо-геодезия. 
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С 1952 г. по 1960 г. работал в Московском аэрогеодезиче
ском предприятии, сначала наблюдателем пунктов триангуля

ции 1-3-го классов, затем начальником наблюдательной партии, 

главным инженером геодезического отряда, начальником отря

да (экспедиции). 
С 1960 г. по настоящее время З.С.Хаимов работал на кафед

ре высшей геодезии МИИГ АиК. В 1959 г. поступил в заочную 
аспирантуру МИИГ А и К. которую успешно окончил в 1964 г. за
щитой кандидатской диссертации. 

В 1967 г. З.С.Хаимову приевсено звание доцента, а в 1988 г. 
звание профессора по кафедре высшей геодезии. 

З.С.Хаимов внес большой вклад в развитие кафедры выс

шей геодезии и специальности картография. 

С 1970 г. по 1982 г. был заведующим подготовительным от
делением МИИГ АиК. 

Начиная с 1960 г. и до конца жизни З.С.ХаИмов постоянно и 
успешно занимался исследованиями, связанными с разработкой 

методов математической статистики в геодезии и внедрением 
их результатов в производство и учебный процесс. 

З.С.Хаимов- автор и соавтор многочисленных статей (более 
70) и методических пособий, автор учебника <•Основы высшей гео
дезит д.ля студентов картографической специальности и соавтор 

<•Справочника геодезиста• и сборник·а <•200 лет МИИГ АиК•. 
З.С.Хаимов выполнял большую общественную работу, связан

ную с подготовкой материалов по написанию истории кафедры 

высшей геодезии МИИГАиК. 
Награжден орденом •Отечественной войны 11 степени• и 13 ме

далями, в том числе .за отвагу•, <•За оборону Ленинграда•. 

Мы потеряли доброго, отзывчивого, принципиального челове

ка, образ которого навсегда останется в памяти всех, кто его знал. 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ 
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

УДК 528.2:620.78 

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА 

2001 

РЕФЕРАТЫ 

Совместное решение систем уравнений поправок 
наземных и спутниковых измерений, составленных 
в разных координатных системах. Коуrия В.А. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N!! 4. 

Параметрические уравнения nоnравок наземных и спутниковых измерений обычно 
составляют, исnользуя различные координатные системы- референцную и геоцентри
ческую. Изложен способ nерехода в уравнениях сnутниковых измерений от rеоцентри· 
ческой к референw-юй системе координат. По казана целесообразность nрименсии я спо
соба при современных спутниковых ~хнолоrиях в случае заметной непараллельности 
соответствующих координатных осей двух систем. Библ. 6. 

УДК 528.74:69 
К вопросу о точиости оnределения площадей а на~ 
литическим сnособом. Асташе н ков Г. Г., Нику· 
лина Н.Д.Чулкевич О.А. •Известия вузов. Геоде
зия и аэрофотосъемка•, 2001, N~ 4. 

Рассмотрен воnрос корректного учета ошибок исходных данных при вычислении 
площадей аналитическим способом за счет использования матрицы обратных весов 
координат nунктов. Приводятся результаты исследования расхождений между факти
ческой площадью земельного участка и площадью его горизонта.ТJьной nроекuни. Отме
чаются условия, при которых необходимо учитывать углы нак.ТJОна земельного участка 
nри определении его площади. Библ. 11, табл. 6. 

УДК 528.33 
Предложения no модернизации геодезических 
сетей сгущения. Домингуш Арманду, Куту
шев Шайхил·Ислам Бурганович. •Известия 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N2 4. 

Исследуется существующая государственная геодезическая сеть Анголы. Определе· 
но, что сеть не удовлетворяет современным требованиям и нуждается в существенной 
модификаuии. Делается целый ряд предложений по модернизации сети с использоваии· 
ем современных методов. Библ. 3, ил. 1. 

УДК 528.44 
Тенденции развития сетей сгущения при выnол~ 
нении кадастровых работ в Израиле. Гуткии Б. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N~ 4. 

Рассматривается технология проведения кадастровых съемок с использованием со
временных геодезических приборов и программных средств обработки полевых изме
рений: Излагаются некоторые особенности при создании электронных 1\адастровых карт 
на территории Израиля. Библ. 2, табл.l. 

УДК 528.1 
Уравнивание сетей с передачей исходных дирек~ 
циоииых углов на стороны полнrоиометрических 

ходов. Швец С. В. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•, 2001, N~ 4. 

Рассмотрен сnособ передачи исходного дирекционного угла на сторону nолигоно
метрического хода. Приведен расчет среднего квадратического отклонения nередачи 
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днрекционного угла О" а, nри уравнивании сети с угловой и координатной nривяз кой, с уче
том ошибок исходных данных. Библ. 2, ил. 3, табл. 1. 

УДК 528.21/22 
521.282+521.91 +521.93 
551.24+528.2 13 

Системы линеаризованных уравнений разнород
ных наблюдений во времени с краевыми усло
виями на проrнозном теллуроиде с реальным по

тенциалом: в пространстве состояний. П ан кру
ш н н В. К. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•, 2001, N! 4. 

С целью повышения точности линеаризаwm уравнений н тем самым повышением точ
ности решения основной обратной задачи динамической физической геодезии, nосrавлен
ной автором (Изв. вузов. Геодезия н аэрофотосъемка, 2000, М 6), в различных модификаци
ях дан ряд систем лннеаризованных уравнений разнородных комплексных астрономиче
ских, гравиме'IрИЧеских и геодезических наблюдений во времени с краевыми условиями на 
nрогнозном теллуроиде с реальным nо~нWiалом в пространстве состояний; при этом по
лучены обобщенные формулы Брунса в пространстве- состояний. Обоснована необходи
мость и возможность введения прогнозноrо теплуроида с nроrнозным реальным потенциа

лом. Краевые условия в пространстве состояний даны .мя временных вариаций возмущаю
щего потеНWiала на фоне его проrnозных оценок в линейной постановке задачи Молоден
екого определения фигуры Земли, расширенной на область динамической физической гео
дезии. Пок.азана взаимосвязь между решениями JJ13YX задач: оптимальной рекуррентной 
обработки (фильтрации) пространствеино-временных рядов результатов разнородных ас
трономо-rеодезнческих и геофизических набдюдений и решения опmммьным образом ос
новной обратной задачи динамической физической геодезии. Решение указанных задач в 
к.~асс:ической (статической) физической геодезии рассматривается как частный случай об
щего решения в динамической физической геодезии. Бибд. 23. 

УДК 528.73 
Создание и пути использования каркасных марш
рутов аэрофотосъемки. Дубииовекий В.Б., 
Скрыпицына Т.Н. •Известия вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка•, 2001, 1'& 4. 

Излагаются nред.~ожения по созданию каркасных маршрутов из 'снимков, получен
ных в процессе аэросъемки заполняющих маршрутов (без производства специальных 
полетов nерnенднкулярно заполняющим маршрутам) и даны рекомендации по их не· 
пользованию д.'IЯ контроля координат точек фотографирования, полученных по GРS-тех
нолоrии, повышению точности фотограмметрических сетей и увеличению расстояний 
между точками полевой nодготовки снимков. Библ. 6, ил. 3. 

УДК 528.7 
О nерсnективе исnользования цифровых флюо
роrрафов для решевин ревтrеиотоnографиче

скихзадач. Черний А.Н., Мишкиине А. Б. •Из
вестия вузов. Геодезия н аэрофотосъемкаt, 2001, 1'& 4. 

Статья оrносится к разделу рентгеновской фотограмметрии. Рассма'Iривается конструк
ция современных цифровых рентгенографических аnnаратов; анализируется возможность 
использования этих аппаратов дпя целей реитгенотоnометрнн легких. Библ. б, ил. 3. 

УДК528.77 
Использование спектрально-контекстных приз
наков для автоматизироваввоrо дешифрирова .. 
нии аэрокосмических изображений земной по
верхности. Марчуков В.С. •Известия вузов. Гео
дезия и аэрофотосъемка•, 2001, N2 -4. 

Предпожен новый вид цифровых дешифровочных признаков- сnектрально-контек· 
стные. Показано, что их использование д.'IЯ дешифрирования точечных объектов по-
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вышает достоверность дешифрирования и увеличивает количество кпассов, на которые 
могут быть разделены точечные объекты.. Предложенные спектрально-контекстные при
знаки могутиспользоваться не только д,tJядешнфрировання точечных объектов, но и ДJJЯ 
органнзаЩiИ процесса дешифрирования других типов объектов посредством сочетания 
контролируемой н некоитролнруемой классификации. Дrlя решения этой задачи пред
ложена теоретическая схема построения комплексного многоуровневого классификато
ра. Приведсны полученные экспериментально значения некоторых спектрально-контек
стных признаков для второй половины лета средней попосы России. Библ. 1, табп. 1. 

УДК 528.722 
О достоверности цифровоrо представления. рель~ 
ефа местности. Радионов В.А., Авдеев В.А. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N'l4. 

Рассматривается возможность использования в качестве обобщающего показателя 
качества цифровой информаuни о рельефе местности (ЦИР) ее достоверности. Према
гается порядок определения достоверности ЦИР. Библ. J. 

УДК 911:528.7 
Опыт проведении ландшафтво~аколоrических 
практик. Воронин А.П., Мелкий В.А. •Извес
тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N'24. 

Эколого-ландшафтная практика является заключительным эта11ом в природоБед
ческой подготовке студентов-картографов. На ее подготовительном этапе студенты изу
чают ландшафтную структуру по аэро- н космическим снимкам. В различных тиnах 
ландщафтов проводятся геосистемные и экасистемные исследования по общепринятым 
методикам. На территориях со слабоизмененным ландшафтом определяются направ
ление движения вещества и энергии, строение естественной экосистемы, трофические 
уровни, наглядно nок.азываются биоценозы, бноге.оценозы, жизненные формы, определя· 
ется степень их нарушенности. Экологическая обстановка в их пределах антропоген
ных ландшафтов устанавливается бноиндикаuнонным путем- по реакции растител~т 
ностина воздействие автомобильного транспорта н nешеходных нагрузок. Устанавли
ваются корреляционные связи, составляются схематические экологические карты. 

УДК 528.7 
Совмествое использование снимков раэличвоrо 
разрешения. для повышеник точности внешвеrо 

ориентировании стереомодепн. Некрасов В.В. 
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, ~4. 

В статье рассмотрены условия для повышения точиости внешнего ориентирования 
стереомадели- это исnользование опорных точек высокой точности и совместная об
работка стереоnары среднего разрешения и одиночного снимка высокого разрешения. 
Предложен метод повышения точиости внешнего ориентирования за счет ориентирова
ния снимка высокого разрешения в свободной системе координат стере ом одели. Пока
за но, что точность внешнего ориентирования стереопары может быть порядка точности 
опознания опорных точек на снимке высокоrо разрешения. 

УДК 528.35:528.9 
Картоrрафические проекции, использованные 
для составления карт Вьетнама. Донг Тх и Бить 
Ф ы о н r. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 
2001,NH. 

Приведеи краткий анализ картографических проекuий, ранее разработанных н ре· 
комевдоваиных для сОставпения карт Вьетнама. ПОказамы их достоинства и недостат
ки, а также необходимость дальнейшего совершенствования картографических проек
IUIЙ для создания карт страны. Бибп. 2. ил. 6, табп. 6. 

УДК528.5 
У стаковка ДJIR объектнавой оценки цвета брил
я кантов. Мартыненка Г .В. •Известия вузов. Гео
дезия и аэрофотосъемка•, 2001, М 4. 
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Рассматриваются принципы построения установки мя объективной оценки цвета 
малонасыщенных лрозрачных образцов б.1нзкой цветовой ТОНЗJiьности; nриводятся кон· 
структивные nараметры уста1ювки и требования к системе ввода, захвата и кодирова·. 

ни я изображения; даются рекомендации по составу градунравочных наборов стразов 

для калибровки установки; даются оценки цветового отличия по МКО, достигаемого с 

помощью установки. Библ. 5, табл. 4. 

УДК 528,65.011.56: 681.518(075.32) 
О подготовке учебного nособия по геоннформа
тнке. Бvгаевский Л.М., Цветков В.Я. •Извес· 
тия вузоВ. Геодезия и а3рофотосъемка», 2001, J\'<14. 

Описывается работа, выпо .. 1ненная в соответствии с межвузовской комплексной про· 
граммой •Наукоемкие технологни образования России• по nодготовке учебника •Гео· 
информациощше системы•. Оnисывается наnравленность учебtшка н особенности его 
содержания. Биб.!J. б. 

УДК 528,65.011.56 
Применеине геоинформацнонных технологий для 
поддержки nринятия решений. Цветков В. Я. 
,известия вузов. Геодезия и а3рофотосъемка•, 2001, N<i! 4. 

Возрастанне потребности в информации, обеспечивающей решение задач анадиза, 
m1аннрования и управления, nриводит к необходимосrn разработки н исnользования но· 
вых систем н техно.'lогий, способных 1:tффектнвно решать уnравленческие задачи. Оn н· 
сана методо.rtогия nринятня решений с использованнем ГИС·технолоrнй. Бнбл. 5. 

УДК 528.92,65.011.56 
Структура и содержание метаданных источников 
геопространственной информации (принцнnы 
классификации н кодирования). Мартыненка 
А.И., Лютый А.А., Сердюков А.И., Зем .. 1Я· 
н о в И. В. 'Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем· 
ка•, 2001, М 4. 

Рассматриваются nринцилы и методы классификации и кодирования метаданных 
неточников геоnространственной ннформаинн. Бнбл. 9, ил. 2. 

УДК 528:658.51 
Создание единого информационного простран
ства геодезического образования в Российской 
Федерации. Максудова Л.Г., Цветков В.Я. 
•Известия вузов. Геодезия и а3рофотосъемка•. 2001, N!!4. 

Рассмотрены концепции н методология создания единого информационного про· 
странства геодезического образования в Российской Федерации. Отмечено, что создание 
единого образовательного пространства является современной тенденцией ннформа· 
тизации и формирования информационных пространств в разных отраслях и странах. 
Отмечены основные факторы существования единого инфор_мационного nространства 
геодезического образования в Российской Федерации. Библ. 6. 

УДК 528,658.51 
Об основных группах земельно~кадастровых по
казателей. Л ипс к и С. А. •Известия вузов. Геодезия 
и а3рофотосъемка•, 2001, N2 4. 

Предложены основные груnnы земе.1ьно·кадастровых показателей ДJIЯ первичного 
кадастрового учета земельных участков н земельно·кадастровых зон (общие, правовые, 
количественные, качественные н оценочные), а такжедля основанного на его данных гене· 
ралнзированного учета земель (их качественное состояние, распределение по формам соб
ственности, фактическому и потенциальному рыночному обороту, налогооблагаемостн). 
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