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Исходная информация о состоянии и ис-
пользовании земельных ресурсов формиру-
ется из материалов различного рода обсле-
дований и отчетности совмещенной с плано-
во-картографическим материалом. Итоговым 
документом информации обеспечивающей 
реализацию задач системы охраны земель-
ных ресурсов является кадастр недвижимо-
сти. Состояние исходной информации во 
многом определяет степень эффективности 
управленческих решений по осуществле-
нию мероприятий по охране и рациональ-
ному использованию земель. В настоящее 
время планово-картографические материа-
лы, материалы почвенных, геоботанических 
и других видов обследований нуждаются в 
обновлении. По данным содержащимся в 
Докладах о состоянии и использовании зе-
мель в Ростовской области имеется плано-
во-картографический материал масштаба  
1:25 000 съемки 1976–1986 гг. ― 57,6%, 

1986–1990 гг. ― 31,5%, 1991–1995 гг. ― 
11,8%, который не может служить актуали-
зированным доброкачественным материалом 
для решения задач управления земельными 
ресурсами [1].

Планово-картографический матери-
ал масштаба 1:10 000 съемки 1991–1995 гг. 
имеется на площадь 1080,89 тыс. га, что со-
ставляет 10,7% от общей площади области. 
Требуется создание цифровой картографи-
ческой основы на всю территорию области, 
для земель поселений масштаба 1:2 000, для 
межселенных территорий масштаба 1:10 000 
и масштаба 1:25 000.

Материалы почвенного обследования 
проведенного до 1989 года имеются на 98,3% 
площади земель сельскохозяйственного на-
значения. После 1990 года почвенные обсле-
дования земель сельскохозяйственного назна-
чения проведены в Октябрьском, Матвеево-
Курганском, Неклиновском, Куйбышевском 
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районах на общей площади 254,43 тыс. га, 
или 3,14% площади земель сельскохозяйст-
венного назначения. Требуется корректиров-
ка материалов почвенного обследования на 
8098,36 тыс. га ― вся площадь земель сель-
скохозяйственного назначения.

Данные геоботанических обследований 
являются основой качественной характери-
стики природных кормовых угодий. Мате-
риалы геоботанического обследования про-
веденного до 1988 года имеются на 99,8% 
площади кормовых угодий. После 1995 года 
геоботаническое обследование природных 
кормовых угодий в области не проводилось. 
Требуется первичное обследование кормо-
вых угодий на площадь 2425,17 тыс. га [1].

Сложившаяся ситуация требует срочных 
мер по проведению систематических мони-
торинговых исследований земель для выра-
ботки решений по улучшению условий их ис-
пользования, предупреждению и устранению 
негативных процессов.

Принятие в 2005 году постановления 
правительства Российской Федерации утвер-
дившее подпрограмму «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» 
как составной части программы автомати-
зации ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, с учетом последующих изме-
нений, определило общую направленность 
работ в данной сфере [2]. 

В процессе разработки программы рас-
сматривались два варианта создания госу-
дарственного кадастра недвижимости. Пер-
вый вариант базировался на переходе к цен-
трализованному ведению государственного 
кадастра недвижимости на уровне органов 
кадастрового учета субъектов Российской 
Федерации по единому регламенту. По вто-
рому варианту создание и ведение государ-
ственного кадастра недвижимости должно 
базироваться сразу на федеральном уровне. 
В результате проработок был принят второй 
вариант, так как он исключает возможность 
ведения двойного учета объектов недвижи-
мости, обеспечивает более полный контроль 
деятельности органов кадастрового учета, 
упрощает процедуры межведомственного 
информационного обмена и обработки экс-
территориальных запросов на предоставле-
ние сведений об объектах кадастрового учета 

независимо от места их нахождения.
С момента принятия подпрограммы 

прошло более пяти лет. По официальным 
данным в настоящее время только 7,7% дел, 
находящихся в архивах организаций техни-
ческой инвентаризации, переведены в элек-
тронный вид. Для создания государственного 
кадастра недвижимости Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и 
картографии необходимо провести инвента-
ризацию и ввести в государственный кадастр 
недвижимости сведения о более чем 42 млн. 
земельных участков и 70 млн. иных объектов 
недвижимости.

Создание ведомства, организационно 
объединившее кадастровую деятельность, 
правовое и картографическое обеспечение 
(Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии ― Росре-
естр) до сих пор не обеспечило объединения 
информационных ресурсов. Сведения об 
объектах недвижимости содержатся в базах 
данных систем государственного земельного 
кадастра, технического учета объектов градо-
строительной деятельности, а также водного, 
лесного и других природно-ресурсных када-
стров. Отсутствие современной цифровой 
картографической основы при проведении 
государственного кадастрового учета земель-
ных участков создает проблемы с опреде-
лением и согласованием границ земельных 
участков, что является негативным фактором 
при регистрации права собственности и иных 
вещных прав на землю.

В Ростовской области в 2010 году при 
проведении работ по повышению качества 
информации в базе данных выполнены рабо-
ты по исправлению 2322 ошибочных записей 
(в местоположении, категории земель, разре-
шенном использовании) в земельных участ-
ках в соответствии с протоколом техниче-
ских ошибок в семантической части БД ГКН. 
В рамках исполнения приказа Росреестра от 
23.11.2010 г. №618 «Об организации работ по 
повышению качества данных единого госу-
дарственного реестра прав и государственно-
го кадастра недвижимости» по результатам 
верификации исправлены ошибки в 2830 
земельных участках. В процессе текущей ра-
боты выявлены и устранены ошибки некор-
ректного внесения сведений о местоположе-
нии 226187 земельных участков (в том числе 
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ошибки переноса информации из ПК ЕГРЗ в 
АИС ГКН), ошибки пространственных дан-
ных о границах земельных участков ― 46327 
[3].

Фрагментарность и раздробленность ин-
формационной базы о состоянии и использо-
вании земель свидетельствуют о серьезных 
пробелах методологии построения системы 
кадастра недвижимости.

Не претендуя на полный и всесторонний 
анализ методологических проблем кадастра 
недвижимости в данной статье мы попыта-
емся рассмотреть возможности использова-
ния ГИС-технологий в организации учета ме-
лиорированных земель как составной части 
целостной информационной системы обес-
печения управления земельными ресурсами.

Ведение кадастра недвижимости предус-
матривает создание системы формирования и 
учета единых объектов недвижимого имуще-
ства, при котором особое внимание уделяется 
топографическому материалу, являющемуся 
основой для всех объектов. Формирование 
единого объекта предполагает включение 
в него земельного участка в установленных 
границах и расположенных на нем зданий, 
сооружений, улучшений, а также вида и 
субъекта права.

Вся топографическая подоснова долж-
на быть доступной для работы с ней в инте-
рактивном режиме: подсчёт площадей, воз-
можность изменения, добавления части гра-
фических данных на план, добавление или 
удаление характеристик объектов местности. 
Это возможно лишь в том случае, когда дан-
ные хранятся в векторном виде. Векторный 
формат данных позволяет хранить не толь-
ко графическую часть, но и семантическую,  
т. е. к каждому векторному объекту привяза-
на информация о его характеристиках. Это 
позволит формировать сложносоставные 
объекты, примером которого и является еди-
ный объект недвижимости.

Наиболее выгодное и целесообразное 
хранение векторной топографической ин-
формации должно быть реализовано путём 
создания единого хранилища векторной 
топоосновы. Современные компьютерные 
средства позволяют это осуществить на ос-
нове распределенного хранения логически 
единой базы пространственных данных. Для 
этого используют идеологию географических 

информационных систем (ГИС).
Геоинформационные системы сочетают 

в себе хорошо отработанные технологии ре-
ляционных СУБД и компьютерную графику 
высокого класса в целях управления инфор-
мацией, описывающей земную поверхность 
либо относящуюся к ней. ГИС позволяют 
обрабатывать разнообразные типы данных 
об объектах либо характеристиках земной 
поверхности ― координаты, формы, связки 
(пространственная информация), описатель-
ные сведения и цифры (непространственная 
информация). Все многообразие данных ин-
тегрируется в единую логическую модель. 
После этого интерактивные, базирующие-
ся на графике инструменты обеспечивают 
управление данными, их корректировку, со-
здание запросов, анализ и вывод результатов, 
как в компьютерном, так и в традиционном 
виде [5].

Большинство инструментальных ГИС 
представляют в распоряжение пользователя 
довольно широкие возможности по обработ-
ке и анализу данных. В том числе возможно-
сти импорта/экспорта пространственных и 
атрибутивных данных в различные широко 
распространенные форматы; возможности 
реализации средств работы с реляционны-
ми базами данных; возможности по импорту 
данных с систем GPS и полевых накопите-
лей; возможности по наложению карт, про-
странственному анализу, поиску объектов по 
адресам и анализу сетевых структур.

На основе инструментальной ГИС мно-
гие фирмы-производители реализуют пол-
ный технологический цикл работ для кар-
тографического производства, включающий: 
сбор и обработку данных полевой съемки, 
обработку данных ДДЗ, ввод графической и 
семантической информации, формирование 
исходных цифровых карт и семантических 
баз данных, анализ и интерпретацию исход-
ной информации, получение тематических 
карт, оформление и печать картографическо-
го материала.

При реализации кадастровой системы 
могут быть добавлены модули, отвечающие 
за оперативное обновление кадастровой ин-
формации, ведение дежурной кадастровой 
карты, оформление и печать правоустанавли-
вающих документов, проведение анализа зе-
мельных участков с целью оценки простран-
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ственного расположения в зависимости от 
определенных условий, а также модули, от-
вечающие за экономическую оценку земли.

Областей применения ГИС существует 
великое множество, и число их будет расти. 
Одна из наиболее востребованных и перспек-
тивных областей применения ГИС для целей 
кадастра и землеустройства является темати-
ческое картографирование, т. е. создание те-
матических карт и атласов, обновление карт, 
оперативное картографирование, а также ин-
формационное обеспечение хозяйственной 
деятельности в регионах и городах, эколо-
гического мониторинга и рационального ис-
пользования природных ресурсов.

В кадастре Российской Федерации кар-
тографические документы используются как 
носители первичной информации о земель-
ных участках и как вспомогательные доку-
менты для пространственного отражения их 
месторасположения. Поэтому повышение за-
конодательного статуса кадастровой картог-
рафической информации, утверждение кар-
тографических документов как обязательных 
в составе документов ГКН ― обязательное 
требование, без выполнения которого невоз-
можно эффективное использование када-
стровой информации в реализации экономи-
ческой и правовой составляющих земельных 
отношений (учёт объектов недвижимости, 
исчисление платежей за землю, установле-
ние залоговых ставок, регистрация прав на 
земельные участки и др.).

В последние годы успешно внедряется 
информационно-справочная функция ГИС, 
обеспечивающая, например, интерактивную 
реализацию запросов пользователя на полу-
чение пространственной кадастровой инфор-
мации. Так, на сайте Росреестра размещена 
интерактивная кадастровая карта, обеспечи-
вающая пользователей графической инфор-
мацией о кадастровом делении территории, 
поставленных на кадастровый учет участках, 
их целевом назначении, кадастровой стои-
мости. Вместе с тем, объемы тематической 
информации, обеспечивающей взаимосвязь 
кадастрового учета с учетом качественных 
характеристик земель и использование ее для 
разработки проектных решений и задач по 
охране земель крайне ограничены.

Для эффективного управления важное 
значение имеет прогноз последствий прини-

маемых решений, который может быть вы-
полнен, на основе имитационного моделиро-
вания. В связи с этим, наряду с информаци-
онно-справочной функцией, требует разви-
тия и функция моделирования ГИС. Наличие 
имитационных, расчетных и других моделей 
в составе системы управления позволит опе-
ративно анализировать несколько сценариев 
развития территории

Наиболее ценным видом земель исполь-
зуемых для производства сельскохозяйствен-
ной продукции являются мелиорированные 
угодья. По данным Росреестра в пользовании 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей находится 9,04 млн. га мелиорированных 
земель, в том числе 4,25 млн. га орошаемых и 
4,79 млн. га осушенных с общей балансовой 
стоимостью систем всех форм собственности 
более 340 млрд. руб., в том числе федераль-
ной собственности ― 142,8 млрд. руб.

Мелиорированные земли занимают 8% 
от общей площади пахотных угодий и позво-
ляют производить около 15% валовой про-
дукции, до 70% овощей, весь рис, более 20% 
грубых и сочных кормов и много другой про-
дукции. 

За последние годы в результате общего 
производственного спада из сельскохозяйст-
венного оборота выбыло и переведено в не-
мелиорированные угодья 2,2 млн. га, в том 
числе 1,9 млн. га орошаемых. Из общей пло-
щади орошаемых земель более 860 тыс. га 
имеют неудовлетворительное мелиоративное 
состояние, из них на 330 тыс. га наблюдает-
ся недопустимое залегание уровня грунто-
вых вод, на 260 тыс. га ― засоление почв, на  
270 тыс. га имеет место совместное прояв-
ление этих негативных процессов. Более по-
ловины оросительных систем нуждаются в 
проведении работ по реконструкции [1]. 

Наличие мелиорируемых земель об-
уславливает необходимость ведение мелио-
ративного кадастра, где содержатся как све-
дения о количестве и качестве орошаемых и 
осушаемых земель, так и технические показа-
тели оросительных и осушительных систем. 
Наличие орошаемых и осушаемых земель 
усложняют работу при ведении кадастра не-
движимости. Орошаемые земли учитывают с 
более высокой точностью и детально опреде-
ляют качество каждого земельного участка. 
Ирригационная подготовка обходится доро-
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го, оросительная вода для сельскохозяйствен-
ного производства представляет огромную 
ценность. Поэтому их учет должен основы-
ваться на точных планово-картографических 
данных. В районе орошаемых земель ведется 
также кадастр оросительных систем. Между 
ним и кадастром недвижимости существует 
тесная связь, так как при составлении па-
спортов на оросительные системы использу-
ют данные кадастра недвижимости.

При ведении кадастра одним из главных 
инструментов получения такой информа-
ции должен быть мониторинг земель. Мо-
ниторинг мелиорированных земель (ММЗ) 
представляет собой систему непрерывного 
слежения за параметрами состава, свойств 
и режимов почв, оросительных, дренажных, 
грунтовых (подземных) вод и водоприемни-
ка, границах мелиоративной системы и при-
легающих территорий [4].

Мониторинг мелиорированных земель 
является составной частью Государственно-
го мониторинга земель РФ и имеет общие 
объекты наблюдений с Государственной си-
стемой учета вод и Государственным мони-
торингом подземных вод. Мониторинг рас-
пространяется на орошаемые и осушаемые 
земли, независимо от их правового режима 
и характера использования, а также другие 
категории земель в границах мелиоративной 
системы или в зоне ее влияния.

Целью ведения мониторинга является на-
блюдение за состоянием земель для своевре-
менного выявления деградации и загрязнения 
мелиорируемых почв, их оценки, предотвра-
щения и устранения последствий негативных 
процессов, обеспечения экологической без-
опасности производственной деятельности 
на мелиорируемых землях и осуществления 
своевременных и эффективных мероприятий 
по охране мелиорируемых и прилегающих 
к ним территорий, а также водоприемников 
дренажного стока.

Задачи мониторинга заключаются в:
― получении своевременной и достовер-

ной информации о состоянии мелиорируе-
мых земель и прилегающих территорий, ка-
честве оросительных, сбросных, грунтовых, 
дренажных вод, а также показателях техни-
ческого состояния оросительных и осуши-
тельных систем;

― обеспечении пользователей на всех 

уровнях управления своевременной и теку-
щей, ретроспективной и прогнозной инфор-
мацией, характеризующей состояние мелио-
ративных земель и прилегающих к ним тер-
риторий, качество оросительных, сбросных, 
грунтовых, дренажных вод, а также показате-
лях технического состояния оросительных и 
осушительных систем;

― разработке мероприятий (эксплуата-
ционных, производственно-технологических 
и строительных) по окультуриванию мелио-
рируемых почв, предотвращению их дегра-
дации и загрязнения их дренажными и сбро-
сными водами;

― оценке эффективности осуществляе-
мых мероприятий по мелиорации земель, ох-
ране водных и земельных ресурсов мелиора-
тивных систем и прилегающих территорий.

Мониторинг мелиорированных земель 
подразделяется на федеральный, региональ-
ный и локальный уровень ведения. Объектом 
ММЗ являются почвы, грунтовые, дренаж-
ные, оросительные и сбросные воды и гидро-
технические сооружения в границах мелио-
ративной системы, а также водоприемники и 
прилегающие территории.

Содержание мониторинга мелиориро-
ванных земель определяют данные тематиче-
ских съемок, обследований и режимных на-
блюдений, фиксирующих дискретные значе-
ния параметров состава, свойств и режимов 
объектов мониторинга в границах хозяйст-
венных, природных, природно-техногенных 
и административно-территориальных участ-
ков суши.

При ведении мониторинга необходимо 
учитываются и постоянно уточняются грани-
цы полей, севооборотов, участков с группой 
близких по водопотреблению или устойчиво-
сти к переувлажнению культур, орошаемых 
(осушаемых) массивов, землевладений, зем-
лепользований, населенных пунктов, земель 
запаса, природоохранного, оздоровитель-
ного, рекреационного назначения, земель 
лесного и водного фонда, береговой линии 
водоприемника в паводковой и меженный 
период, а также бассейнов рек и озер.

Объект мелиорации представляет собой 
управляемую природно-техническую систе-
му. Под управлением понимается постоян-
ное обслуживание и поддержание в рабочем 
состоянии гидротехнических сооружений. 
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Отсутствие управления приводит к потере 
объектом мелиорации работоспособности и 
деградации природной среды. Одной из мер 
поддержки аграрного сектора является опти-
мизация землепользования, в основе которой 
лежит информация о состоянии земельных 
ресурсов. Поэтому использование ГИС-тех-
нологий в гидромелиорации представляется 
весьма перспективным.

Проблемами и перспективами примене-
ния геоинформационных систем в мелиора-
тивной науке и практике занимались многие 
организации и отдельные исследователи. 
Практическая реализация научных решений 
в основном осуществлялась на базе пакета 
ArcCIS Desktop, INTERGRAPH-Micro Station 
и MapInfo. Проведённый анализ показывает, 
что использование геоинформационных си-
стем включало решение задач и кадастра не-
движимости. Поэтому необходимо разрабо-
тать элементы технологии ведения кадастра 
мелиорируемых земель на основе имеющих-
ся ГИС. При этом основное внимание необхо-
димо уделить картографическому обеспече-
нию. Изучение картографического материала 
мелиорируемых земель Ростовской области 
показало, что существуют только схемы ир-
ригационной сети по филиалам и системам, 
поэтому в качестве цифровой основы необхо-
димо выбрать топографическую карту терри-
тории.

Топографическая информация исполь-
зуется для отображения положения объекта 
недвижимости в границах района. Цифровая 
топографическая основа является официаль-
ной государственной информацией и пред-
назначается для создания и ведения государ-
ственного кадастра в автоматизированной 
информационной системе земельных служб.

Цифровая топографическая основа долж-
на состоять из трёх базовых и нескольких те-
матических информационных слоев.

Первый базовый информационной слой 
содержит информацию о координатах гео-
дезической сети и задает метрическое про-
странство района мелиорируемых земель. 
Второй базовый слой содержит информацию 
о координатах границ и кадастровых номе-
рах земельных участков. Третий базовый 
информационный слой содержит векторную 
цифровую карту естественной гидрографи-
ческой сети (реки, ручьи) и искусственных 

сооружениях (водохранилище, водоподаю-
щие межхозяйственные и магистральные ка-
налы, головные и перекачивающие насосные 
станции, подпорные и регулирующие соо-
ружения), а также массивов мелиорируемых 
земель при минимальном объеме топографи-
ческой информации.

Количество тематических слоев госу-
дарственного кадастра на начальном этапе 
разработки системы не устанавливается.  
В тематических слоях могут отражаться ад-
министративные и территориальные грани-
цы землепользований, почвенные разновид-
ности, уровень грунтовых вод, эколого-эко-
номическое состояние земель и т. д. Развитие 
информационной базы может потребовать 
новых и новых слоев.

Состав информации должен быть мини-
мально необходимым для поддержания ка-
дастровой информации в актуальном состоя-
нии и обеспечения выполнения задач охраны 
земель. В основном это контуры объектов 
недвижимости, необходимые для понима-
ния положения объекта в пространстве и его 
качественные характеристики необходимые 
для разработки и принятия управленческих 
решений.
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