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Аннотация. В статье исследуются технологические вопросы установления границ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Рассмотрены четы-
ре метода установления границ таких земель, а именно картометрический, фотограмметрический, геодезический методы и метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений). Уточнены виды работ, входящие в каждый из методов. Рассчитана стоимость применения таких методов на примере Богдановского сельского 
поселения. Проанализированы преимущества и недостатки каждого из методов, приведены примеры  их применения.
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Введение. Установление границ особо цен-
ных продуктивных сельскохозяйственных уго-
дий наряду с  задачей установления в  целом 
границ сельскохозяйственных угодий, сфор-
мулированной в  Государственной програм-
ме эффективного вовлечения в  оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и  развития 
мелиоративного комплекса Российской Феде-
рации (утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.05.2021 
№  731), является крайне актуальной на совре-
менном этапе развития земельных отношений. 
Установление границ позволит обеспечить до-
кументальное формирование ЕФИС ЗСН, упоря-
дочить систему налогообложения, создать усло-
вия для поддержания единой системы ведения 
сельскохозяйственной деятельности, а  главное 
обеспечить условия сохранения земель сель-
скохозяйственного назначения, в  том числе: 
естественного плодородия и  предотвращения 
деградационных процессов [1, 2, 3].

Методология. Для реализации данной за-
дачи важен способ установления границ осо-
бо ценных земель и  затраты, связанные с  про-
ведением данных мероприятий. Как известно 
существует 4  метода определения положения 
характерных точек границ, в  том числе и  сель-
скохозяйственных угодий: 1) геодезический 
метод; 2) метод спутниковых геодезических из-
мерений (определений); 3) картометрический 
метод; 4) фотограмметрический метод [1, 2, 8].

В  состав работ геодезического метода вхо-
дит: 1) создание тахеометрических ходов; 
2) съемка ситуации; 3) камеральная обработка.

Создание тахеометрических ходов включа-
ется себя следующие действия: подбор плано-
во-картографического материала, выписка из 
каталога координат пунктов триангуляции, не-
обходимых для привязки, разработка проекта 
проложения ходов, подбор и  поверка инстру-
ментов [4].

Съемка ситуации проводится в несколько эта-
пов. Рекогносцировка местности по трассе про-
ложения ходов, выбор места постановки точек 
и  закрепление их кольями, отыскание пунктов 
триангуляции или геодезической сети, необходи-
мых для привязки, установка вех на утраченных 
наружных знаках. Расчистка трассы (без рубки 
просек), вешение, измерение углов и  линий, ве-
дение полевого журнала, контрольные подсчеты.

Камеральная обработка полевых измерений 
состоит из вычисления координат, составления 
каталога координат, написания краткой поясни-
тельной записки. Конечная продукция включает 
материалы полевых измерений и  их камераль-
ной обработки по определению координат пун-
ктов съемочного обоснования.

Спутниковый метод определения координат 
с  применением глобальных навигационных си-
стем включает в  себя следующие этапы работ: 
1)  создание пунктов съемочного обоснования; 
2) съемка ситуации [5, 6, 7].

Данный метод включает в себя несколько по-
следовательных операций: подбор материалов, 
оперативное планирование работ; выбор места 
установки спутникового оборудования; состав-
ление схемы привязки; закрепление пунктов 
съемочного обоснования временными знаками.

Работы по определению координат харак-
терных точек границ землепользований кар-
тометрическим методом включает в  себя сле-
дующие этапы: 1) подготовительные работы; 
2)  определение координат. Подготовительные 
работы состоят из: подбора планово-картогра-
фического материала и  нанесение на него гра-
ниц землепользований. Определения коор-
динат характерных точек границ земельного 
участка производится путем их установления по 
картографическому материалу.

Фотограмметрический метод аналогичен 
картометрическому, однако его применение 
затруднено ввиду отсутствия в  свободном до-
ступе аэрофото- или космо- снимков высокого 
качества и  приведённых к  масштабу соответ-
ствующей картографической основы. Подготов-
ка фотограмметрических материалов для рабо-
ты требует дополнительных затрат на покупку 
снимков или организации залетов беспилотных 
летательных аппаратов (далее БПЛА), сборку мо-
заики, привязку к  местности без тематической 
обработки или с тематической обработкой [9].

Проведение исследования. Для нахожде-
ния наиболее эффективного метода определе-
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ния местоположения границ необходимо опре-
делить стоимость работ по каждому из методов. 
Расчеты проводились на основании приказа 
Министерства экономического развития №  14 
от 18.01.2012г.

В  качестве объекта исследования было вы-
брано Богдановское сельское поселение, на тер-
ритории которого был разработан проект уста-
новления границ особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, представленный 
на рисунке 1.

Стоимость выполнения работ рассчитана по 
всем четырем методам.

Для геодезического метода использованы 
следующие единицы измерения: для проло-

жения тахеометрических ходов «а»  — объект; 
«в» — 1 км хода; для съемки ситуации геодези-
ческим методом «а» — одна характерная точка 
границ земельного участка, значение показате-
ля «а» умножается на количество характерных 
точек границ земельного участка.

Результаты расчётов установления границ 
особой ценных сельскохозяйственных угодий 
на примере Богдановского сельского поселения 
Орловской области приведены в таблице 1.

В показателе «а» объектом считается терри-
тория, представленная в виде единого массива, 
на котором производится приложение взаимоу-
вязанных тахеометрических ходов (системы хо-
дов). Так как на нашем землепользовании необ-

ходимо проложение четырех тахеометрических 
ходов, показатель «а» умножается на коэффици-
ент К = 1,0 + 0,10 x (п-1), где п — количество от-
дельно расположенных массивов (чересполос-
ных участков), на которых тахеометрические 
ходы прокладываются обособленно. 

Содержание работ при съемке ситуации 
включает: определение на местности опреде-
ляемых характерных точек границ земельного 
участка и исходных пунктов; измерение высоты 
инструмента и  высот визирных целей (вех) на 
исходных пунктах; измерение горизонтальных 
углов и  расстояний тахеометром; ведение по-
левых журналов; вычисления, необходимые для 
контроля работ; переходы и переезды на участке 
работ. Конечная продукция включает материалы 
по определению координат земельного участка. 

В  итоге трудоемкость геодезического мето-
да составила 5727 чел./час. Точность измерения 
характеризует погрешность измерений, которая 
неизбежна при работе измерительным оборудо-
ванием или инструментом. В случае тахеометри-
ческой съемки точность характеризуется сред-
неквадратической погрешностью измерения 
углов и расстояний.

Метод спутниковых геодезических измере-
ний (определений) также, как и  геодезический 
метод состоит из большого количества опера-
ций: подготовка приемников к работе; установ-
ка приемников (антенн) над центром пункта; 
радиосвязь между бригадами; наблюдения в за-
данном режиме; контроль качества наблюдений 
с  выдачей информации о  количестве наблюда-
емых спутников, показателя РDОР и другие; по-
вторная радиосвязь; снятие приемников; пере-
запись информации из приемников в  память 
компьютера; полевая контрольная обработка 
спутниковых наблюдений, включая вычисление 
длин линий; анализ результатов обработки в со-
ответствии с критериями качества. 

Конечная продукция включает материалы 
спутниковых измерений и  их камеральной об-
работки по определению координат пунктов 
съемочного обоснования. Единица измерения: 
«а» — один пункт съемочного обоснования.

Далее с  использованием съемочного обо-
снования производится съемка ситуации, со-
стоящая из следующих этапов работ; установка 
приемников (антенн) над центром пункта съе-
мочного обоснования; наблюдение на пунктах 
в  заданном режиме; контроль качества наблю-
дений с выдачей информации о количестве на-
блюдаемых спутников, показателя РDОР; съемка 
границ земельного участка; перезапись инфор-
мации из приемников в  память компьютера; 
полевая контрольная обработка спутниковых 
наблюдений.

Конечным результатом являются материалы 
по определению координат характерных точек 
границ земельного участка. Единица измерения: 
«а» — одна характерная точка границ земельно-
го участка.

Результаты расчётов приведены в таблице 2.
В  итоге трудоемкость спутникового метода 

составила 1044,76 чел./час.
Картометрический метод наиболее простой 

в  использовании. Для расчетов затрат данного 
метода приняты следующие единицы измере-
ния: «а» — земельный участок; «в» — характер-
ная точка границ земельного участка. Результа-
ты расчётов приведены в таблице 3.

Для расчетов была принята 1  точка на 
100  метров периметра землепользования, 
коэффициент изломанности 1,5. Периметр 

Таблица 1. Расчет трудоемкости проложения тахеометрического хода и съемки ситуации геодезическим 
методом в Богдановском сельском поселении
Table 1. Calculation of labour intensity of tacheometric stroke application and survey of the situation by 
geodetic method in Bogdanovsky rural settlement

Показатели Единица измерения Значения

Проложение тахеометрического хода
Трудоемкость чел./час. «а» 86,4 «в» 16,8
Количество отдельно расположенных массивов - 4
Длина тахеометрических ходов км 133,4

Итого трудоемкость чел./час. 2351,0

Съемка ситуации геодезическим методом
Трудоемкость чел./час. «а» 0,50
Количество характерных точек границ 6752

Итого трудоемкость чел./час. 3376,0
Общая трудоемкость чел./час. 5727,0

Рисунок 1. Проект установления границ особо ценных земель в Богдановском сельском поселении 
Орловской области
Figure 2. The project of establishing the boundaries in especially valuable lands in the Bogdanovskoye rural 
settlement of the Oryol region
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земле пользования Богдановского сельско-
го поселения составляет  — 267562  м, трудо-
емкость картометрического метода составила 
327,2 чел./час. Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерных точек границ 
была определена ранее и  в результате расчёта 
составила 2,24 м. 

Трудоемкость фотограмметрического ме-
тода по определению координат характерных 
точек границ землепользования аналогична 
трудоемкости картографического и  составляет 
327,2  чел./час. Это утверждение справедливо 
при наличии необходимых снимков, при их от-
сутствии стоимость работ увеличится. Если ис-
ходить из масштабов необходимого для исполь-
зования картографического материала 1: 25000 
и 1: 10000, применяемого в равном процентном 
соотношении при проведении работ по терри-
ториальному зонированию, то потребуются до-
полнительные затраты. По  данным компании 
«Совзонд» на эти виды работ потребуется от 
1,6 до 2  евро на км2  с  тематической обработ-
кой снимков при М 1: 25000 и от 10-12 долларов 
США — при М 1: 10000.

Площадь землепользования Богдановского 
сельского поселения составляет 26,6  км2. Сле-
довательно, затраты на приобретение снимков 
составят с учетом курса доллара (1$=70,12руб.) 
22 344 рубля.

Результаты и  обсуждения. Заработок 
специалиста, способного квалифицирован-
но выполнить перечисленные работы, состав-
ляет в  среднем не менее 65  тыс. руб. в  месяц. 

Соответственно, стоимость его человеко-ча-
са (начисленная зарплата) составит не менее 
395,74 руб. в час. Общая стоимость человеко-ча-
са такого специалиста, включая отчисления во 
внебюджетные фонды (30,2 %) и с учетом обще-
хозяйственных и  общепроизводственных рас-
ходов (30 %), прибыли предприятия (15 %), НДС 
(20 %) составит 908,96  руб. Принимая затраты 
на одного работника человеко-часа в  размере 
908,96  руб. с  учетом НДС 20 % стоимость работ 
по определению координат различными мето-
дами рассчитана в таблице 4.

Выводы. Геодезический метод определения 
координат хоть и является наиболее точным, но 
затраты на его выполнение существенным обра-
зом превышают затраты по остальным методам. 
Следует отметить, что данный метод наиболее 
эффективен при съемке земельных участков, 
отнесенных к  землям населенных пунктов, где 
нормативная точность определения координат 
составляет 0,1 м. 

Спутниковый метод определения координат 
является менее затратным относительно гео-
дезического и  не уступает ему по точности, но 
все равно является более дорогим по отноше-
нию к  картометрическому методу. Использова-
ние спутникового метода осложняется тем, что 
если границы контура землепользования будут 
проходить по просекам, лесам, то прибор может 
не инициализироваться, а, следовательно, опре-
деление координат станет невозможным. Спут-
никовый метод эффективнее всего применять 
на земельных участках, отнесенных к  землям 

сельскохозяйственного назначения и  предо-
ставленных для ведения личного подсобного 
и  дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства.

Картометрический метод определения коор-
динат землепользования Богдановского сель-
ского поселения на основании проведенных 
расчетов является наиболее эффективным. Дан-
ный метод по точности уступает геодезическому 
и спутниковому, но его точности достаточно для 
определения координат границ землепользова-
ния, согласно Приказу Министерства экономи-
ческого развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90.

Картометрический метод наиболее эффек-
тивно использовать на большие площади сель-
скохозяйственных угодий, где средняя квад-
ратическая погрешность местоположения 
характерных точек, не более 2,5  м, но необхо-
димым условием является наличие актуального 
картографического материала. 

В части 2 статьи 6 Закона о кадастре упоми-
наются конкретные максимальные сроки об-
новления картографической основы кадастра, 
а  именно: карты, планы, являющиеся картогра-
фической основой кадастра, подлежат обновле-
нию в соответствии с требованиями к периодич-
ности их обновления, установленными органом 
нормативно-правового регулирования в  сфере 
кадастровых отношений, но не реже чем один 
раз в десять лет.
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