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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Введение
Алтайский край является преимущест-

венно аграрным регионом. Следова-
тельно, земли сельскохозяйственного
назначения как основное средство про-
изводства в сельском хозяйстве для края
имеют наибольшую значимость среди
остальных категорий земель.

Основой рационального использова-
ния земель и их охраны служат, как из-
вестно, объективный земельный кадастр
и оптимальное землеустройство.

Землеустройство и земельный ка-
дастр во все времена носили сугубо по-
литический характер и служили основ-
ными рычагами того или иного государ-
ственного уклада по осуществлению
земельного строя и земельной политики
внутри страны [ 1 , 2] .

Из этого очевидно, что действовавшая
в СССР до 1991 года система землеуст-
ройства и земельного кадастра ввиду
резкой смены политической ориентации
государства требует коренного преоб-
разования, сообразно новым подходам
государства к использованию земли.
Эти новые подходы государства к ис-
пользованию земли положены в само
понятие, проводимой в стране земель-
ной реформы.

Земельная реформа России - это
осуществляемое государством, законо-
дательно оформленное изменение зе-

мельного строя, включающее в себя:
преобразование форм собственности на
землю, передачу земли от одних зем-
левладельцев другим, изменения форм
устройства территории в соответствии с
изменившимся земельным законода-
тельством. Такая реформа предполага-
ет осуществление комплекса правовых,
экономических, технических и организа-
ционных мер, обеспечивающих переход
к новым формам собственности на
землю, землевладения и землепользо-
вания [3].

В ходе данной земельной реформы
решаются следующие задачи:

- ликвидация монополии государст-
венной собственности на землю и пере-
ход к многообразию форм земельной
собственности;

реализация прав каждого граж-
данина на получение земли;

переход к платному землеполь-
зованию;

перенос центра тяжести управле-
ния земельными ресурсами на местные
органы власти (децентрализация);

- обеспечение свободного развития
всех разрешенных законом форм зем-
левладения и землепользования;

развитие земельного оборота;
соблюдение важнейших приори-

тетов в области охраны земельных ре-
сурсов [4].
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Практика многих стран, в частности
Швеции, Германии, С Ш А , дореволюци-
онной России, свидетельствует о т о м ,
что эффективный экономический меха-
низм регулирования земельных отноше-
ний нуждается в соответствующей ин-
фраструктуре, например, земельные
суды, и м е ю щ и е специфическую специа-
лизацию и способные наиболее объек-
тивно решать земельные споры, з е -
мельные банки и службы оценки недви-
ж и м о с т и для обслуживания земельного
оборота и других финансовых операций.
Земельные инспекции необходимы для
осуществления контроля за использова-
нием и охраной земель.

Для решения этих задач необходимо
дальнейшее совершенствование законо-
дательной базы в сфере земельных р е -
сурсов, а главное, реформирование
системы земельно-кадастрового обслу-
живания проводимых преобразований

[ 5 ] .
Современная система земельного ка-

дастра должна базироваться исходя из
насущных требований использования
земли на следующих положениях:

земельный кадастр - это инфор-
мационная система;

процесс ведения кадастра вклю-
чает в себя четыре подсистемы:
регистрация земельных объектов и прав
на них, кадастровое обследование и
картография, учет количества и качества
земли, экономическая и кадастровая
оценка земель и недвижимости прочно
с ней связанной.

Основным о б ъ е к т о м кадастровой
системы является юридически однород-
ный земельный кадастровый участок,
который представляет собой индивиду-
альную часть жизненного пространства
человека [ 5 ] .

Сложившаяся в м и р е система з е -
мельного кадастра в настоящее время
включает в себя три его ф о р м ы :

- налоговый (фискальный,или фи-
нансовый) - в странах со сложившейся
системой использования земельных ре-
сурсов для обеспечения взимания платы
за з е м л ю ;

правовой (юридический) - созда-
ется для защиты прав владений и собст-
венности, обеспечения механизма пере-
дачи земли от одного владельца к дру-
г о м у в странах, где налажены монито-

ринг земельно-кадастровых участков
земли;

многоцелевой кадастр - соединя-
ет в себе элементы вышеназванных ка-
дастров и используется для решения
ш и р о к о г о спектра задач: правовых, э к о -
номических, экологических, управленче-
ских и других странах, где земельно-
кадастровое обеспечение находится в
стадии становления.

В своем развитии многоцелевой з е -
мельный кадастр м о ж е т составлять ос-
нову для создания целевых и м н о г о ц е -
левых геоинформационных систем по
обслуживанию земельных ресурсов [ 6 ] .

В связи с этим, целью настоящей ра-
боты является попытка формирования
функциональной схемы информацион-
ного обеспечения кадастра земель
сельскохозяйственного назначения в Ал-
тайском крае.

Методика исследований
В основу методики исследований по-

ложены следующие методы: сравни-
тельно-исторический, сравнительно-ана-
литический и конструктивно-описатель-
ный. Происходящие в настоящее время
изменения в государственном земель-
ном строе (отношению государства к
использованию земли) не являются ка-
ким-то исключительно новым явлением
как в мировой истории, так и в истории
России. Аналогичные процессы переде-
ла земель из общей (общинной) собст-
венности, присущей в большей мере
феодальному строю, в частную собст-
венность - главную собственность при
капитализме, происходили в разных
формах во всех странах западной Евро-
пы, и в том числе в России.

Например, в Англии этот процесс,
получивший название «огораживаний»,
начался с середины шестнадцатого века
и продолжался до 1906 г. Такие эволю-
ционные переходы земель в частную
собственность в каждой стране по-
своему прошли во всех странах Запад-
ной Европы. В России этот переход был
наиболее стремительным и с политиче-
ской точки зрения наиболее удачным.

Патриархальная Россия подошла к на-
чалу XX в. с преобладанием общинного
пользования сельскохозяйственными
угодьями, так как капиталистические
изменения в сельхозпроизводстве
сдерживались государством. Внутри
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общины земли делились на душу м у ж -
с к о г о пола (женщины, выходя з а м у ж ,
уходили под пай м у ж а ) . При э т о м к а ж -
дой семье для уравнивания экономиче-
ских возможностей выдавалась земля
частью из разряда хороших (добрых)
земель, частью из разряда средних зе-
мель и частью из разряда плохих зе-
мель. Согласно закону каждые 10-12
лет происходило упорядочивание наде-
лов.

Несвоевременность упорядочения на-
делов, различная предприимчивость
землевладельцев привели к т о м у , что
внутри общины сформировался класс
наиболее зажиточных крестьянских се-
м е й , которых называли «кулаками».

Для них община была сдерживающим
ф а к т о р о м для дальнейшего развития.
Тогда было принято решение отпускать
их на отруба, то есть предоставлять
земли за пределами общины.

Революция 1905 г. показала, что о б -
щинное крестьянство не поддерживает
государство и оно у к а з о м от 9 ноября
1906 г. разрешило выход из общины со
своим земельным наделом. В 1910 г.
община была вообще распущена зако-
н о м . К этому времени (1906 г.) сложи-
лась ситуация, при к о т о р о й в России
были: умелый земледелец «кулак», ж е -
лающий купить з е м л ю ; земельный ка-
дастр, имеющий полные сведения о з е -
мельных участках и их стоимости. Оста-
валось только создать учреждение, че-
р е з к о т о р о е осуществлялся бы о б о р о т
земельных участков. Таковым стал К р е -
стьянский поземельный банк.

Так, в результате Столыпинской р е -
ф о р м ы в России экономическим путем
был решен вопрос передела общинных
земель. Они сосредоточились в частной
собственности наиболее умелых и пред-
приимчивых землевладельцев. К 1913 г.
в России образовалось 22 миллиона
«домохозяев». Сельскохозяйственное
производство в стране поднялось на не-
бывалый уровень.

При советской власти земля была
провозглашена общенародным достоя-
нием, кулаки изжиты как классовые вра-
г и , а кадастровые работы были практи-
чески прекращены до 1965 г.

Очевидно, что современные пробле-
мы передела земель сельскохозяйст-
венного назначения в историческом
п р о ш л о м имеют аналогичные события.

Поэтому создание современного зе-
мельного кадастра, одного из слагаю-
щих комплексов земельного рынка,
д о л ж н о опираться, в первую очередь,
на отечественный опыт и осуществляться
на современном техническом уровне.

Результаты и обсуждение
Главным источником информации для

кадастра земель сельскохозяйственного
назначения в Российской Федерации яв-
ляется система предприятий Росземпро-
ект.

Головная ее организация находится в
городе Москве, кустовые - в центрах
природно-экономических районов стра-
ны. У нас это ЗапсибНИИгипрозем в г.
Новосибирске - центре Западно-Сибир-
ского природно-экономического района,
на территориях краев и областей и, в
частности, в нашем крае, - предприятия
ЗапсибНИИгипрозема. В годы советской
власти эта служба, будучи государст-
венной системой учреждений, имела
целевое государственное финансирова-
ние и проводило в плановом порядке
согласно технологическим срокам учет
количественных и качественных характе-
ристик земель сельскохозяйственных
предприятий, а также их бонитировку,
экономическую оценку и внутрихозяйст-
венное землеустройство.

За более чем 60 лет своей деятель-
ности АП ЗапсибНИИгипрозем, рефор-
мированное теперь в ОАО «АлтайНИИ-
гипрозем», на территории Алтайского
края и Республики Алтай провело почти
полностью три тура почвенных и геобо-
танических обследований, осуществляло
межхозяйственное и внутрихозяйствен-
ное землеустройство, экономическую и
кадастровую оценку земель в плановом
порядке.

В результате многолетней деятельно-
сти в оперативных фондах и в фонде
архивного хранения этой организации
сосредоточены все сведения о землях
сельскохозяйственного назначения как в
виде оригиналов проектно-исполнитель-
ской документации, так и в виде их ко-
пий. Особо ценно то, что часть карто-
графических материалов, а именно по-
левые почвенные и геоботанические
карты выполнены на фотокартах,
имеющих значительно большую инфор-
мативность, чем их копии на отбеленной
основе.
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Кроме материалов полевых обследо-
ваний в фонде имеются производные от
них, картографические сведения: карто-
граммы эродированных, засоленных,
солонцовых земель; частично карто-
граммы мощности гумусового горизон-
та, картограммы уклонов местности и
другие, выполненные на всю террито-
рию сельскохозяйственных земель в
границах прежних колхозов и совхозов в
масштабе 1:25000.

Имеющиеся в этом учреждении дан-
ные позволяют проводить пространст-
венный и хронологический анализ дина-
мики плодородия почвенного покрова,
то есть установить его базисный уро-
вень и организовать мониторинг земель,
а также решать весь спектр управлен-
ческих, экономических и экологических
вопросов в этой категории земель.

Однако использование этих материа-
лов в современных условиях ввиду ре-
формирования земельных отношений в
России имеет некоторые осложнения и
даже трудности.

Границы прежних колхозов и совхо-
зов, в которых выполнены обследова-
ния, в настоящее время на большей час-
ти территории края нарушены вследст-
вие передела земель. При этом новые
границы землепользований не имеют
устоявшегося режима и часто попадают
в последующие переделы.

По этим же причинам разрушена
созданная ранее система землепользо-
ваний, когда основная их часть имела во
владении в среднем по 20-25 тыс. га
земель. В настоящее время размеры
землепользований колеблются от 200-
300 га до нескольких тысяч гектаров.
Поэтому принятый ранее масштаб об-
следований 1:25000 в современных ус-
ловиях хозяйствования не обеспечивает
должной детализации почвенных обсле-
дований для землепользований малых
размеров. Для этого требуются допол-
нительные дообследования в масштабах
1:10000, 1:5000 в зависимости от пло-
щади землепользования.

Материалы почвенного картографи-
рования имеют ключевую значимость во
всей системе земельно-кадастровых ра-
бот и в землеустройстве, так как состав
почвенного покрова и его плодородие в
границах землепользования определяют
его кадастровую стоимость, специали-
зацию хозяйства, экономику сельскохо-

зяйственного производства, размеры
платы за землю и многое другое.

Материалы ОАО «АлтайНИИгипро-
зем» являются основным источником
кадастровой информации. Дополнитель-
ным вспомогательным источником ин-
формации о качестве земель являются
обследования сельскохозяйственных зе-
мель агрохимическим центром «Алтай-
ский». Это служба Министерства сель-
ского хозяйства, предназначенная для
информирования органов управления
сельским хозяйством об обеспеченности
земель элементами питания для расте-
ний, гумусом, реакции среды почвенно-
го раствора, а также технологии ис-
пользования органических и минераль-
ных удобрений и мелиорантов в расте-
ниеводстве.

В отличие от почвенного обследова-
ния ОАО «АлтайНИНгипрозем» в пло-
щадном аспекте их обследования про-
водятся не по почвенным контурам, а в
границах полей севооборотов по участ-
кам, разбитым чисто геометрическим
путем согласно действующим инструк-
циям. Поэтому результаты агрохимиче-
ских обследований могут быть исполь-
зованы в земельно-кадастровых работах
только на основе сопоставления с поч-
венными картами.

В составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Алтайском крае на-
считывается 165 тыс. га орошаемых зе-
мель. Согласно земельноому кодексу
такие земли отнесены к особо ценным.
Наблюдения за их состоянием до недав-
него времени проводились специальной
службой «Управления мелиорации зе-
мель».

Согласно инструкции в периодичности
2-3 года на них изучались: глубина стоя-
ния грунтовых вод и их минерализация,
засоленность почвенно-грунтовой тол-
щи, содержание элементов питания для
растений. Географически точки наблю-
дений назначались в зависимости от
рельефа местности, состава почвенного
покрова и прогнозируемых почвенных
негативов: вторичного засоления, ирри-
гационной эрозии и других. Использова-
ние информации этих обследований в
земельно-кадастровых работах возмож-
ны при правильном их совмещении с
почвенными картами ОАО «АлтайНИИ-
гипрозем».
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Таким о б р а з о м , для ведения земель-
но-кадастровых работ в Алтайском крае
имеются основные источники информа-
ции и вспомогательные, которые м о г у т
в достаточной м е р е объективно харак-
теризовать состояние почвенного п о к р о -
ва земель сельскохозяйственного назна-
чения и дать прогноз его изменения на
основе хронологического анализа.

В Российской Федерации согласно
Федеральному закону от 02.01.2000 г.
№ 28-93 «О государственном земель-
н о м кадастре» земельно-кадастровые
д о к у м е н т ы ведутся на бумажных и
электронных носителях. В случае рас-
хождения сведений за основу принима-
ется информация б у м а ж н о г о носителя.
Также необходимо отметить, что элек-
тронное обеспечение земельного када-
стра до настоящего времени не исполь-
зуется в новых технологических схемах,
а только служит средством облегчения
ручного труда.

В настоящее время в науках о земле
на базе информационных технологий
созданы географические информацион-
ные системы (ГИС) - особые про-
граммные к о м п л е к с ы , обеспечивающие
с б о р , о б р а б о т к у , систематизацию, ото-
бражение и распространение простран-
ственно-координированных данных.

В государственных программах Рос-
сии м н о г о внимания уделяется развитию
геоинформационных технологий. Выпол-
няется утвержденная постановлением
Правительства РФ от 25 октября 2001 г.
№ 745 Федеральная целевая п р о г р а м м а
«Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета объ-
ектов недвижимости на 2002-2007 г о -
ды». Создаются специализированные
земельно-информационные системы
(ЗИС), кадастровые (КИС), экологиче-
ские (ЭГИС).

К обязательным признакам ГИС отно-
сят:

географическую (пространствен-
ную) привязка данных;

- отражение пространственных и
временных связей объектов;

возможность оперативного об-
новления баз данных за счет вновь по-
ступающей информации;

- обеспечение принятий решения.
Структуру ГИС обычно представляют

как набор информационных слоев. При

создании ГИС главное внимание всегда
уделяют выбору базовой карты, к о т о -
рая служит к а р к а с о м для привязки, со-
вмещения координирования информа-
ционных слоев и последующего анализа
информации с применением оверлея, то
есть взаимного наложения карт различ-
ной тематики. В нашей работе в качест-
ве такой карты предлагаются почвенные
карты М 1:25000, составленные О А О
«ЗапсибНИИгипрозем» в процессе к о р -
ректировки материалов почвенного о б -
следования в хозяйствах края. Этот вы-
б о р обосновывается т е м , что в Алтай-
с к о м крае система кадастровой оценки
земель построена по принципу «от ча-
стного к о б щ е м у » .

В качестве элементарной частицы
территории при оценке земель выступа-
ет конкретный почвенный контур с ха-
рактеристикой показателей его плодо-
родия, величины оценочной кадастровой
урожайности, величины ренты по пло-
д о р о д и ю и по м е с т о п о л о ж е н и ю , сово-
купной величины ренты, величины када-
стровой стоимости. К р о м е этого, на ба-
зе почвенной и геоботанической карт
осуществляются проекты внутрихозяйст-
венного землеустройства.

Система ГИС подразделяется на ряд
подсистем, первой из которых является
система ввода информации. Это техни-
ческие устройства для преобразования
графической и текстовой информации в
цифровую ф о р м у и ввода ее в базу
данных. Цифрование проводят ручным
с п о с о б о м при п о м о щ и дигитайзера либо
в автоматизированном р е ж и м е сканиро-
ванием.

Базы данных - это упорядоченные
массивы данных по какой-либо т е м е ,
представленные в цифровой ф о р м е . Ба-
зы данных бывают двух видов: инфор-
мационные и базы знаний. Информаци-
онные содержат необходимую для р е -
шения вопросов информацию. В нашем
случае м о г у т быть использованы сле-
д у ю щ и е базы информации:

- почвенные карты хозяйств в мас-
штабе 1:25000;

- земельно-кадастровые показатели
почвенных контуров;

- к а р т о г р а м м ы эродированности, за-
соленности, солонцеватости, кислотно-
сти почв и д р .

- к а р т о г р а м м ы уклонов местности;
- геоботанические карты;
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- границы современных землеполь-
зований;

- зональные систем земледелия (ти-
пы, виды севооборотов, культуры);

- система управления базами дан-
ных.

При необходимости базы данных
м о ж н о расширять, дополнять и совер-
шенствовать.

К р о м е информационных баз в со-
временные ГИС включены базы знаний,
то есть совокупность формализованных
знаний в виде методик, технологий, ло-
гических правил и программных средств
для решения задач определенного типа.
В нашем случае они м о г у т быть пред-
ставлены следующими типами:

- технология расчета кадастровой
стоимости земель;

- технология локального мониторин-
га земель (на уровне административного
района);

- технология районирования терри-
тории по кадастровым показателям зе-
мель;

- методика организации территории
землепользований (набор стандартных
решений);

- технология расчета экономики
землепользований (типовой сборник за-
дач на оптимизацию по заданному уров-
ню рентабельности);

- система управления базами зна-
ний.

Базы знаний м о г у т расширяться, со-
вершенствоваться, увеличивать числен-
ность в зависимости от разрешающей
способности базы информации и со-
вершенства методов исследования.

Совокупность баз данных и баз зна-
ний, а т а к ж е средств управления ими
о б р а з у ю т банк данных. Возможности
использования такого банка данных при-
ведены в функциональной схеме.

В качестве иллюстрации реальной
жизнеспособности такой организации
информации приведем два примера из
в о з м о ж н ы х жизненных ситуаций.

Первым из них рассмотрим использо-
вание банка данных в учебных целях.
Студент на занятиях по ГИС и ЗИС со-
гласно поставленной задаче входит в
оперативный банк кафедры или основ-
ной банк для получения исходной ин-
формации по разделу «Земельное п р о -
ектирование». В качестве базовой карты
берет почвенную карту, налагает на нее

геоботаническую карту и оценивает со-
став и плодородие почвенного покрова,
развитие эрозии, засоления, камени-
стость, продуктивность естественных
кормовых угодий в границах землеполь-
зования.

Затем на эти карты налагает карто-
г р а м м у уклонов местности и типовое
решение размещения севооборотов и
состава культур в них. На этом этапе
студентом анализируется правильность
размещения культур в зависимости от
эрозии земель и других негативов, пра-
вильность наложения границ полей в за-
висимости от рельефа местности, пра-
вильность выделения рабочих участков и
направления обработок и т.д.

Далее переходит в раздел экологиче-
ской и экономической эффективности
землеустройства. Налагая последова-
тельно ряд стандартных зональных р е -
шений внутрихозяйственного землеуст-
ройства, и каждый раз в автоматизиро-
ванном р е ж и м е просчитывает рента-
бельность сельхозпроизводства в з е м -
лепользовании и коэффициент экологи-
ческой стабильности территории. Опти-
мальным считается решение, в к о т о р о м
в наибольшей степени учтено соотноше-
ние экономической, экологической и
социальной м е р эффективности.

Студент по специальности «Земель-
ный кадастр» на занятиях по ГИС и ЗИС
отыскивает в банке данных заданное
землепользование. В качестве базовой
ложится почвенная карта. На нее нала-
гаются, соответственно, почвенным ка-
чеством к а р т о г р а м м ы эрозии, почва к и -
слотности, засоленности. Проводится
анализ состояния почвенного покрова.
Из базы знаний вызывается технология
проведения экономической или кадаст-
ровой оценки земель.

Выполняя последовательно все шаги
алгоритма этой технологии, студент на
к о н к р е т н о м примере изучает технику
проведения оценочных, бонитировочных
и всех других земельно-кадастровых
работ.

В остальных моментах использования
предлагаемая система информационно-
го обеспечения кадастра земель сель-
скохозяйственного назначения позволит
полностью автоматизировать все п р о -
цессы использования земельного фонда
Алтайского края.
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К р о м е этого следует отметить, что к
настоящему времени сотрудниками
О А О «АлтайНИИгипрозем» в процессе
двух туров кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения весь
земельный фонд этой категории земель
в виде 45863 почвенных контуров пере-
несен на электронные носители.

Предлагаемая функциональная схема
организации информационного обеспе-
чения кадастра земель сельскохозяйст-
венного назначения представляет собой
универсальный аппаратно-программный
комплекс, обеспечивающий новый б о -
лее высокий уровень организации ин-
формационных потоков в системе уч-
реждений земельной службы края.

Современная тенденция развития
управленческих организаций характери-
зуется попытками сокращения численно-
сти сотрудников аппарата. Это законо-
м е р н о е общественно-производственное
явление, особенно при капиталистиче-
ских, рыночных отношениях. Если вся
необходимая для управления информа-
ция находится на бумажных носителях,
то существует реальная необходимость
держать в штате управления значитель-
ное количество технических исполните-
лей, задачей которых является подго-
товка сведений для лиц, принимающих
решение.

Создание компьютерных информаци-
онных сетей м о ж е т создать ситуацию,
когда управленец без привлечения под-
собного персонала способен самостоя-
тельно, оперативно получать т р е б у е м у ю
информацию и более того несложными
манипуляциями на ПЭВМ трансформи-
ровать ее в нужных вариантах.

В связи с этим мы считаем, что пред-
полагаемая схема информационного
обеспечения кадастра земель сельско-
хозяйственного назначения является по-
пыткой совершенствования обеспечения
земельно-кадастровой службы края ин-
формацией для оперативности решения
вопросов, связанных с использованием
земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Выводы
1. Земельная реформа, проводимая

в настоящее время в России, требует
радикального изменения в подходах к
ведению земельного кадастра и земле-
устройства. Земли сельскохозяйственно-

го назначения, кроме функций основно-
го средства производства, природного
ресурса и операционного базиса, в но-
вых условиях приобретают еще и свой-
ства рыночного товара.

Функционирование земельного рын-
ка, кроме спроса, предложения и кон-
куренции, обеспечивается еще во мно-
гом реальной стоимостью земельных
участков, получаемой в ходе землеуст-
ройства и земельно-кадастровых работ.
Поэтому количественный и качественный
учет земель и определение их рыноч-
ной, а в отсутствии конкуренции на рын-
ке земель - кадастровой стоимости
должны быть организованы в централи-
зованную многофункциональную ин-
формационную систему. Такая кадаст-
ровая система должна обеспечивать ры-
нок земель сведениями о местополо-
жении, границах, площади владельцах и
текущей стоимости каждого участка.
Это функция земельного кадастра в со-
ветский период времени в России была
утрачена.

2. В Алтайском крае к настоящему
времени накоплен значительный потен-
циал кадастровых сведений о землях
сельскохозяйственного назначения. В
качестве их основного источника высту-
пают фондовые и архивные материалы
ОАО «АлтайНИИгипрозем». В них со-
держатся результаты трех туров поч-
венного и геоботанического обследова-
ний, бонитировки почв, экономической и
кадастровой оценок земель, внутрихо-
зяйственного землеустройства на всю
площадь земель сельскохозяйственного
назначения края.

Вспомогательным источником ин-
формации являются результаты агрохи-
мического обследования земель, про-
водимые в крае Агрохимцентром «Ал-
тайский», а на орошаемых землях - об-
следования «Гидрогеологомелиоратив-
ной партии» бывшего управления ме-
лиорации Алтайского края.

Вспомогательные источники могут ис-
пользоваться в кадастровых работах как
дополнительная информация при со-
вмещении их данных с почвенными кар-
тами ОАО «АлтайНИИгипрозем».

3. Вся вышеназваная информация в
настоящее время находится разрознен-
но в различных ведомственных фондах в
большинстве своем на бумажных на но-
сителях. В связи с этим необходимо
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формирование в крае единой, центра-
лизованной, многофункциональной ин-
формационной кадастровой системы
для обеспечения управления землями
сельскохозяйственного назначения, кон-
тролем за их использованием и охра-
ной, обеспечением информацией зе-
мельного рынка, а также в научных и
учебных целях.
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УДК 332.3(571.15) Т.А. Пудовкина

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
(на примере Алтайского края)

Преобразование земельных отноше-
ний в России, формирование рынка
земли и прочно связанных с ней объек-
тов недвижимости, развитие на этой ос-
нове экономической самостоятельности
граждан, предприятий и организаций по-
ставили задачи правового, организаци-
онного и технологического обеспечения
землепользования. Источником инфор-
мации для этих целей является форми-
рующаяся в настоящее время система
государственного земельного кадастра

[ 1 ] .
Государственный земельный кадастр

- систематизированный свод докумен-
тированных сведений, получаемых в ре-
зультате проведения государственного
кадастрового учета земельных участков
о местоположении, целевом назначении
и правовом положении земель Россий-
ской Федерации и сведений о террито-
риальных зонах и наличии расположен-

ных на земельных участках и прочно
связанных с этими земельными участка-
ми объектов.

Государственный земельный кадастр
создается и ведется в целях информа-
ционного обеспечения:

- государственного и муниципально-
го управления земельными ресурсами;

- государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель;

- мероприятий, направленных на со-
хранение и повышение плодородия зе-
мель;

- государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним;

- землеустройства;
- экономической оценки земель и

учета стоимости земли в составе при-
родных ресурсов;

- установление обоснованной платы
за землю;
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