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В В Е ДЕ Н И Е  
 
Освоение дисциплины «Экономика землеустройства» 

направлено на обоснование экономической сущности земле-
устройства, рассматривается как социально-экономическое 
явление. Изучение экономики внутрихозяйственного и межхо-
зяйственного землеустройства будет способствовать получе-
нию знаний, необходимых для разработки проектов земле-
устройства, установления оптимальных размеров землевладе-
ний и землепользований, выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на основе научно-
технических достижений и современных информационных 
технологий.  

Предметом изучения являются экономические законы, за-
кономерности и формы их проявления при организации раци-
онального использования и охраны земли. 

На современном этапе развития рыночной экономики в 
учебном пособии большое внимание уделяется вопросам эко-
лого-экономического обоснования и оценки эффективности 
землеустроительных решений с учетом региональных особен-
ностей территорий, составления бизнес-планов развития сель-
скохозяйственных организаций и оценке эффективности инве-
стиционных проектов, разработанных на основе проектов 
внутрихозяйственного землеустройства. 

Учебное пособие написано в соответствии с основными 
разделами программы курса «Экономика землеустройства», 
предусмотренного учебным планом и образовательным стан-
дартом подготовки обучающихся бакалавриата по направле-
нию 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Материалы учебного пособия позволят получить знания, 
способствующие дальнейшему всестороннему развитию лично-
сти. Усвоение методов эколого-экономического обоснования и 
оценки эффективности землеустроительных решений, направле-
но на формирование у обучающихся экономического мышления. 
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1 Э К ОН ОМ И К А  ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  К А К  Н А У К А  

1.1 Предмет, цели, задачи изучения дисциплины 
Землеустройство представляет собой многогранную дея-

тельность, охватывающую организацию рационального ис-
пользования и охраны земель, регулирование земельных от-
ношений, выработку земельной политики. 

В период зарождения землеустроительной науки (конец 
XIX – начало XX в.) многие специалисты указывали на необ-
ходимость включения в нее комплекса научных дисциплин, к 
которым были отнесены: 

– экономика землеустройства, изучающая землеустрой-
ство как социально-экономическое явление, с анализом его 
сущности и выявлением причин, влияние землеустройства на 
землевладение (землепользование); 

– техника землеустройства, включающая технические 
вопросы деления, измерения и вычисления площадей земель-
ных участков; 

– организация землеустройства, изучающая вопросы 
планирования и организации землеустроительных работ, их 
финансирования и рационального проведения. 

Цель преподавания дисциплины – раскрыть экономиче-
скую сущность землеустройства, рассматривая его как соци-
ально-экономическое явление, изучить экономику внутрихо-
зяйственного и территориального землеустройства с тем, что-
бы использовать эти знания при разработке проектов внутри-
хозяйственного и межхозяйственного землеустройства, уста-
новлении оптимальных размеров землевладений и землеполь-
зований, оценке экономической эффективности проектов зем-
леустройства в целом и отдельных проектных решений. В 
условиях рыночной экономики необходимо формирование у 
обучающихся экономического мышления.  

Современные знания по экономике землеустройства 
должны быть основаны на научно-технических достижениях и 
информационных технологиях в области землеустройства и 
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кадастров для решения задач организации рационального ис-
пользования и охраны земель. 

Задачи преподавания дисциплины:  
– раскрыть экономическую сущность землеустройства и 

его социально-экономическое содержание; 
– изучить объективные экономические закономерности 

рыночной экономики, рассмотреть их проявление в проектах 
землеустройства; 

– определить роль землеустройства в реализации основ-
ных положений земельных реформ в истории России и совре-
менной земельной реформы; 

– определить роль землеустройства в механизме регули-
рования земельных отношений, в управлении земельными ре-
сурсами; 

– изучить методику оценки проектных решений в земле-
устройстве и кадастровой деятельности; 

– изучить систему показателей экономической эффектив-
ности проектов внутрихозяйственного и территориального 
землеустройства, рабочих и инвестиционных проектов; 

– определить пути повышения эффективности земле-
устройства.  

Для определения сущности землеустройства, его места и 
роли в экономике государства необходимо, прежде всего, по-
казать его объективный характер и раскрыть его социально-
экономическое содержание, учитывая, что роль экономики 
землеустройства значительно возрастает в условиях перехода 
российской экономики к рыночным отношениям. 

Предметом экономики землеустройства являются эко-
номические законы и закономерности, формы их проявления 
при организации рационального использования земли, оценка 
и обоснование проектных решений в области землеустройства 
и кадастра [20, 58]. 

 



6 

1.2 Методы исследования в экономике землеустройства 
Под методами исследования в области землеустройства 

и кадастра подразумевают установленные правила подхода к 
решению конкретной землеустроительной, кадастровой, 
экономической задачи, либо к открытию и изучению зако-
номерностей и сущности рассматриваемых процессов и яв-
лений. В случае применения совокупности методов, связан-
ных общностью решений проблемы, формируется методика 
исследований. 

В экономике землеустройства применяются основные ме-
тоды исследования, используемые в экономике: метод науч-
ной абстракции, индукции, дедукции, анализа и синтеза, эко-
номико-статистический, расчетно-конструктивный, экономи-
ко-математический, монографический и другие. 

Путем абстракции открываются и формулируются зако-
ны, определяется механизм их действия, устанавливаются 
научные понятия, категории, выражающие сущностные сторо-
ны исследуемых объектов.  

Индукция представляет собой процесс логического мыш-
ления от частного к общему, дедукция – переход от общих 
положений к частным определениям.  

Методы анализа и синтеза связаны соответственно с раз-
делением изучаемого объекта на составляющие элементы и с 
их сложением в целостное явление. 

Анализ – метод научного познания, заключающийся в 
том, что объект исследования мысленно расчленяется иссле-
дователем на более мелкие подобъекты или, выделяются ха-
рактерные свойства и качества объекта для их детального изу-
чения. Анализ позволяет выделить главные звенья любого 
объекта, исследовать основные связи, т. е. понять суть проис-
ходящего. Так, например, при определении эффективности 
рационального использования и охраны сельскохозяйственных 
земель региона, необходимо рассмотреть этот вопрос на кон-
кретных участках, в пределах землевладений и землепользова-
ний сельскохозяйственных организаций. 
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С помощью математического анализа устанавливается 
влияние величин (факторов, аргументов) на зависимую пере-
менную (функцию, результат). При этом используются эконо-
мико-статистические методы (корреляционно-регрессионного 
анализа, производственных функций, дисперсионного анализа 
и др.). 

Синтез – метод научного познания объекта как единого 
целого или присущих ему свойств. Он используется для иссле-
дования сложных систем после того, как выполнен анализ от-
дельных элементов системы. Анализ и синтез взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. Например, по результатам математиче-
ского анализа факторов-аргументов, влияющих на размер зем-
лепользования, синтезируется зависимость, площади земле-
пользования от специализации сельскохозяйственной иргани-
зации, его местоположения, кадастровой стоимости сельскохо-
зяйственных угодий, фондообеспеченности, наличия трудовых 
ресурсов в виде математического уравнения. 

Расчетно-конструктивный и вариантный методы при-
меняют при обосновании расчетов, конкретных предложений, 
конструктивных решений по организации территории, исполь-
зованию и охране земель. Расчетно-конструктивный метод 
позволяет моделировать проектное решение по заданным па-
раметрам с учетом имеющихся и планируемых видов и объе-
мов ресурсов в сочетании с нормативной базой. 

С помощью расчетно-конструктивного метода решаются 
вопросы организации угодий и севооборотов, обоснование 
размеров землепользований и структуры производства сель-
ских товаропроизводителей. Этот метод позволяет наиболее 
полно учесть все условия и факторы, влияющие на организа-
цию использования угодий, является главным при установле-
нии площади посева сельскохозяйственных культур, размеров 
севооборотов и земельных массивов с.-х. организаций.  

Расчетно-конструктивный метод можно использовать 
для оценки разных вариантов. Достоинства этого метода по 
сравнению с другими заключаются в том, что при его при-
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менении необходимо точно и наиболее полно учесть изме-
нения всех параметров, зависящих от исследуемой функции. 
Достижение поставленной цели исследования возможно 
лишь при тщательном подборе показателей сравнения вари-
антов. Эффективным считается один из вариантов, который 
обеспечивает наиболее высокий показатель, принятый в ка-
честве критерия оценки вариантов. Например, максималь-
ный индекс доходности и чистый дисконтированный доход, 
наибольшая стоимость продукции при наименьших затратах 
труда и материально-денежных средств, наивысшая рента-
бельность производства, наименьший период окупаемости 
капитальных вложений, максимальная внутренняя норма 
доходности. 

Абстрактно-логический метод является наиболее слож-
ным, требующим определенного уровня знаний и динамики 
мышления. Он заключается в мысленном отвлечении от по-
сторонних свойств исследуемого явления, процессе разложе-
ния его на части и выявлении сущности, типичных особенно-
стей и закономерностей. Применение абстрактно-логического 
метода обязательно сопровождается совокупностью научных 
приемов: анализа и синтеза, индукции и дедукции, восхожде-
ния от абстрактного к конкретному.  

Методы экономического анализа подразделяются сле-
дующим образом: 

– сравнение; 
– средние величины; 
– индексы; 
– группировки; 
– цепных подстановок; 
– линейного программирования; 
– графический способ; 
– экономико-статистические; 
– теория игр; 
– балансовый метод. 
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Метод сравнения является важнейшим и наиболее до-
ступным способом анализа данных. Это самый первый этап 
любого аналитического исследования. При решении задач, 
связанных с управлением земельными ресурсами, эффектив-
ностью землеустроительных и кадастровых работ, образования 
сельскохозяйственных землепользований показатели наиболее 
часто сравнивают: 

– с показателями прошлых лет; 
– с данными опытных станций; 
– с показателями передовых сельскохозяйственных орга-

низаций; 
– с рекомендациями НИИ; 
– с плановыми, прогнозными параметрами;  
– с различными вариантами управленческих решений с 

целью выбора наиболее оптимального из них; 
– с экономической моделью или оптимальным решением 

экономико-математической задачи; 
– с вариантами проекта или сценарными условиями раз-

вития. 
Средние величины отражают обобщающие характери-

стики однородных показателей. Они показывают то общее, что 
присуще (типично) для всей совокупности данных, но при 
этом игнорируются различия, имеющиеся между единицами 
этой совокупности. Нахождение среднего значения – это один 
из самых распространенных способов обобщения данных. 

Если средняя величина обобщает качественно однородные 
значения признака, то она является типической характеристи-
кой признака в данной совокупности. Типичной будет средняя 
величина, например, урожайности пшеницы в Краснодарском 
крае. 

Индексный метод применяется для изучения сложных 
социально-экономических процессов, элементы которых не-
измеримы и не поддаются непосредственному суммированию. 
Индекс как относительная величина, измеряемая в целых или 
долях единиц, показывает темпы изменения явлений во време-
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ни, в динамике, в пространстве, а также по отношению к пери-
оду или величине, принятой за базисную. Индексный метод 
позволяет количественно оценить влияние отдельных факто-
ров на динамику изменения результативных показателей. 

Группировки позволяют упорядочить данные по схожим 
характеристикам. Группировка предполагает не только клас-
сификацию явлений и процессов, но и причин и факторов, их 
обусловливающих. В группировках объединяются качественно 
однородные явления, сходные по экономической или социаль-
ной природе.  

Как правило, результаты группировок оформляются в виде 
таблиц. 

Метод цепных подстановок используется для исчисления 
влияния отдельных факторов на соответствующий совокупный 
показатель. Цепная подстановка широко применяется при ана-
лизе показателей отдельных предприятий и объединений. Эта 
операция проводится путем замены базисных значений факто-
ров фактическими или плановыми. 

Линейное программирование – основной раздел матема-
тического программирования, включающий в себя аналитиче-
ские методы решения таких задач, в которых ограничения и 
целевая функция выражены в линейной форме, то есть неиз-
вестные, входящие в ограничения и в целевую функцию, име-
ют первую степень. 

Совокупность методов, позволяющих наилучшим образом 
распределить ресурсы (земля, труд, финансы), имеющиеся в 
распоряжении организаций для решения различных экономи-
ческих задач, представляют собой линейное программирова-
ние. 

Например, используя симплексный метод линейного про-
граммирования, можно определить оптимальную структуру 
посевных площадей сельскохозяйственных организаций, оп-
тимальный уровень сельхозтоваропроизводителей в регионе. 

Графический способ – это самый наглядный метод эко-
номического анализа. Он применяется наряду со сравнитель-
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ным анализом для лучшего восприятия процессов, закономер-
ностей, динамики развития показателей, тенденций. 

Экономико-статистическим моделям в землеустройстве 
отводится особое место. На их основе рассчитываются основ-
ные показатели перспективного развития территорий, выход 
продукции с сельскохозяйственных угодий и пашни, плот-
ность застройки, урожайность сельхозкультур и т. д. 

B землеустройстве экономико-статистической моделью 
называется функция, связывающая результативный и фактор-
ные показатели, выраженная в аналитическом, графическом, 
табличном или ином виде, построенная на основе массовых 
данных и обладающая статистической достоверностью.  

Основу экономико-статистических моделей составляют 
производственные функции, так как все проектные земле-
устроительные решения носят экономический, производствен-
ный характер. 

В зависимости от характера влияния факторов на резуль-
тат в качестве уравнения можно также использовать уравне-
ния, параболы, гиперболы, функции степенного вида и других 
видов. 

Регрессионный анализ применяется для оценки урав-
нения, которое в наибольшей степени соответствует сово-
купности наблюдений зависимых и независимых перемен-
ных. С помощью оцененного таким образом уравнения мож-
но предсказать, каково будет значение зависимой перемен-
ной для данного значения независимой переменной.  

Для решения задач с применением экономико-
статистических методов можно использовать MS Excel пакет 
«Анализ данных», а также пакет «Statistica», которые позво-
ляют определить уравнение регрессии, производственную 
функцию и оценить его по системе статистических характери-
стик, значения которых показывают полезность или невоз-
можность его применения для прогнозирования и эффективно-
го использования земельных ресурсов. 
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Балансовый метод исследования особенно широко при-
меняется при решении задач внутрихозяйственного земле-
устройства, что позволяет связать имеющиеся ресурсы и их 
использование, установить соотношения между ними в про-
цессе производства, выявить избыток или дефицит того или 
иного ресурса в определенный период времени. 

Форма отражения балансового метода – это таблица, 
включающая совокупность показателей, обеспечивающих ра-
венство ресурсов и потребностей. 

При планировании развития отраслей сельскохозяйствен-
ного производства балансовый метод является основным спо-
собом определения потребностей и реальных источников их 
покрытия. В одной части баланса указывается план распреде-
ления продукции, в другой – ресурсы, обеспечивающие дан-
ный объем производства.  

Монографический метод – это метод глубокого изучения 
отдельных хозяйствующих субъектов из всей их совокупности 
организаций, НИИ, муниципальных образований.  

Существует ряд приемов анализа данных монографиче-
ских исследований: 

– предварительный анализ деятельности и результатов 
хозяйствующего субъекта (организации, муниципальные обра-
зования, регион); 

– аналитическая обработка данных основывается на 
группировках, вычислении абсолютных и относительных по-
казателей, графический анализ и т. п. [49]. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что является предметом изучения экономики 

землеустройства? 
2. Что является предметом изучения 

землеустроительного проектирования? 
3. Когда были сформулированы основы экономики 

землеустройства, перечислите комплексы научных дисциплин? 
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4. Какие методы исследования применяются в экономике 
землеустройства? 

5. Сформулируйте основные задачи экономики 
землеустройства как учебной дисциплины. 

6. Какие основные вопросы традиционно решает экономи-
ка землеустройства? 

7. Какие вопросы решает экономика землеустройства в 
условиях рыночных отношений? 

8. Дать характеристику методам исследования «Абстрак-
ции» и «Индукции». 

9. Дать характеристику методам исследования «Анализ» и 
«Синтез». 

10. Дать характеристику методу исследования «Расчетно-
конструктивный». 

11. Дать характеристику методу исследования «Вариатив-
ный». 

12. Дать характеристику методу исследования «Абстрактно-
логический». 

13. Дать характеристику методам исследования «Экономи-
ческого анализа» и «Сравнения». 

14. Дать характеристику методу исследования «Абстрактно-
логический». 

15. Дать характеристику методу исследования «Средней ве-
личины». 

16. Дать характеристику методам исследования «Индекс-
ный» и «Группировки». 

17. Дать характеристику методам исследования «Графиче-
ский способ» и «Экономико-статистические модели». 

18. Дать характеристику методам исследования «Цепных 
подстановок» и «Линейного программирования». 

19. Дать характеристику методу исследования «Балансо-
вый». 

20. Дать характеристику методу исследования «Монографи-
ческий». 
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2 Э К ОН ОМ И Ч Е С К А Я  С У Щ Н ОС Т Ь  
ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  И  Е Г О С ОЦ И АЛ Ь Н О-

Э К ОН ОМ И Ч Е С К А Я  Н А П РА В Л Е Н Н ОС Т Ь  

2.1 Экономическая сущность землеустройства 
Экономическая сторона является доминирующей в зем-

леустройстве и определяет его сущность: 
– Землеустройство представляет собой составную часть 

экономики государства, проявляется как социально-
экономический процесс организации территории и средств 
производства, неразрывно связанных с землей. Оно традици-
онно связано с определенным уровнем производительных сил 
и производственных отношений на современном этапе, зави-
сит от законов рыночной экономики. 

– Землеустройство и кадастр, имея государственный 
характер и находясь под контролем органов исполнительной и 
законодательной власти, осуществляется в интересах опреде-
ленных социальных групп. При этом необходимо обеспечить 
единство экономических интересов общества, отдельных кол-
лективов и граждан. Землеустройство и кадастр как механиз-
мы распределения и организации использования земельных 
ресурсов решают вопросы их рационального использования и 
охраны. 

– При землеустройстве участки распределяются между 
землевладельцами и землепользователями, а через них – меж-
ду отраслями экономики (промышленностью, транспортом, 
сельским хозяйством и др.). Затем осуществляется внутреннее 
устройство землевладений и землепользований, размещаются 
производственные объекты, населенные пункты, дороги, сель-
скохозяйственные угодья, севообороты, лесные полосы.  

– При территориальном землеустройстве происходит 
образование (организация) новых или упорядочение суще-
ствующих землевладений и землепользований предприятий, 
организаций, граждан, что создает соответствующие организа-
ционно-территориальные условия, влияющие на построение и 
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ведение сельскохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, его экономику. Поэтому территори-
альное землеустройство имеет вполне определенное экономи-
ческое содержание, влияет на размер, качество и местополо-
жение земельных участков, находящихся в собственности, 
владении или пользовании юридических и физических лиц, а, 
следовательно, на величину земельного налога и арендной 
платы. 

В обрабатывающей промышленности земельные участки 
являются территорией, на которой совершается процесс труда, 
в добывающей промышленности земля выступает в качестве 
предмета труда.  

В сельском хозяйстве процесс производства продукции 
непосредственно связан с плодородием почв, качественным 
состоянием земель и характером их использования. В целях 
повышения плодородия человек воздействует на землю, осу-
ществляет мелиоративные и культуртехнические работы, вно-
сит удобрения, проводит обработку почв. При землеустрой-
стве, с одной стороны, создаются условия для лучшего исполь-
зования естественного и экономического плодородия почв за 
счет дифференцированного размещения угодий и севооборо-
тов, посевов сельскохозяйственных культур на наиболее при-
годных землях, с другой – улучшаются производительные 
свойства земли благодаря комплексу работ по повышению 
плодородия почв, защите земель от эрозии. В результате уве-
личивается выход продуктов растениеводства, в том числе 
кормов, возрастает экономическая роль земли как главного 
средства производства в сельском хозяйстве, что показывает 
существенную экономическую роль землеустройства. Внутри-
хозяйственное землеустройство включает действия по эконо-
мическому устройству территории землепользований и земле-
владений и соответственно является важнейшим фактором 
роста экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. 
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В целях экономического стимулирования рационального 
использования земель владельцы и пользователи на опреде-
ленное время могут освобождаться от платы за землю, полу-
чать льготы по уплате земельного налога. Государство или 
местные органы власти могут выделять бюджетные средства 
на восстановление или рекультивацию земель, денежные 
компенсации при временной их консервации, поощрять вла-
дельцев за улучшение качества земель, повышение плодоро-
дия почв. 

Штрафные санкции (вплоть до изъятия выделенного зе-
мельного участка) устанавливают за потерю почвенного пло-
дородия, развитие эрозии, нарушение земельного и природо-
охранного законодательства. 

При этом землеустройство планируется, формируется, ор-
ганизуется в реальной экономической ситуации, исходя из 
сложившихся рыночных отношений на основе действующих 
нормативно-правовых документов. 

После проведения землеустройства ценность земельных 
участков повышается. Поэтому в России и за рубежом экономи-
ческий эффект землеустройства связывают с ростом земельной 
ренты, а соответственно и цены (стоимости) земельного участка 
[20, 58]. 

2.2 Социально-экономическая направленность 
землеустройства 

Землеустройство, безусловно, имеет социально-
экономическую направленность, включает процесс и систе-
му мероприятий, которые обеспечивают организацию исполь-
зования земель и создание наиболее оптимальных условий для 
труда и отдыха работников, проживающих на землеустраивае-
мой территории. Земельные вопросы во всех сферах экономи-
ки государства решаются в результате землеустроительной и 
кадастровой деятельности. 

Социально-экономический характер территориального 
землеустройства обусловлен рядом причин. 
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Главной целью территориального землеустройства являет-
ся создание рационального землевладения и землепользова-
ния, то есть такого, которое обеспечивает по своим парамет-
рам (размещению, площади, конфигурации, внутренней струк-
туре, составу угодий, границам) наибольшую эффективность 
территориальной организации, размещения производства и его 
отраслей, использования и охраны земель, при этом выражает 
экономические интересы и социальные запросы населения. 

При территориальном землеустройстве устраняются недо-
статки землевладений и землепользований (чересполосица, 
вклинивания, вкрапливания), что существенным образом по-
вышает эффективность использования земель, улучшает усло-
вия жизни и работы населения. 

Социальную эффективность проектов внутрихозяй-
ственного землеустройства достаточно сложно выразить ко-
личественными показателями. 

В качестве показателей социальной обоснованности про-
ектов землеустройства предлагаются следующие, они имеют в 
основном качественное содержание: 

– уменьшение потерь времени на переходы и переезды 
работников в процессе производственной деятельности; 

– создание оптимальных размеров севооборотов, произ-
водственных подразделений; 

– улучшение условий управления производством сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в подразделениях, бригадах, звеньях; 

– уменьшение влияния сезонности и обеспечение кругло-
годичного равномерного использования рабочей силы в аграр-
ном производстве; 

– эстетическое улучшение территории, выделение земель 
под парки, лесопарки, размещение зон рекреации, микрозапо-
ведников. 

Иногда предлагается использовать показатель роста про-
изводительности труда в ответ на улучшение условий работы 
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и жизни людей, проживающих на землеустраиваемой террито-
рии [20, 58]. 

2.3 Роль землеустройства в управлении земельными 
ресурсами и регулировании земельных отношений 
В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 

78-ФЗ «О землеустройстве» землеустройство – мероприятия 
по изучению состояния земель, планированию и организации 
рационального использования земель и их охраны, описанию 
местоположения и (или) установлению на местности границ 
объектов землеустройства, организации рационального исполь-
зования гражданами и юридическими лицами земельных участ-
ков для осуществления сельскохозяйственного производства, а 
также по организации территорий, используемых общинами 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, для обеспечения их традици-
онного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство) 
[42]. 

Землеустройство всегда было основой государственного 
управления земельными ресурсами и эффективного регу-
лирования земельных отношений.  

До начала XX в. землеустроительные работы охватывали 
все стадии управления земельными ресурсами, начиная от про-
ведения топографо-геодезических, аэрофотогеодезических, 
почвенных и других обследований и изысканий. Результаты 
использовались для учета, регистрации и оценки земли, состав-
ления схем использования и охраны земельных ресурсов, схем 
землеустройства, для разработки проектов внутрихозяйственно-
го землеустройства. 

Землеустройство являлось источником информации для 
земельно-оценочной деятельности. С другой стороны, результа-
ты государственной кадастровой оценки земельных участков 
использовались для принятия многих землеустроительных ре-
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шений, например, при территориальной организации и разме-
щении производства в схемах и проектах землеустройства с 
целью наиболее полного учета плодородия почв и экономиче-
ского потенциала земли.  

Непоследовательность правового регулирования земельных 
отношений и земельной политики полностью разрушила ранее 
действовавшую в стране систему землеустройства. Снижение роли 
землеустройства и ликвидация его институтов в результате прове-
дения современной земельной реформы способствовали разруше-
нию сельскохозяйственного землевладения (землепользования) и 
утрате государством функции управления земельным фондом, 
отсутствию точных данных о количественном и качественном со-
стоянии земельного фонда страны. 

Современное землеустройство согласно Земельному кодек-
су РФ (гл. XI. ст. 68) включает в себя мероприятия: 

– по изучению состояния земель;  
– планированию и организации рационального использова-

ния земель и их охраны; 
– описанию местоположения и (или) установлению на 

местности границ объектов землеустройства; 
– организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства [29]. 

Землеустройство проводится по инициативе уполномочен-
ных исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев или по решению суда. Юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели могут про-
водить любые виды работ по землеустройству без специальных 
разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Проведение землеустройства регулируется нормативными пра-
вовыми актами, приведенными на рисунке 1.  

Острой остается проблема эффективного управления земель-
ными ресурсами. 

Причиной неэффективного использования земель является 
резкое снижение роли управления земельными ресурсами в осу-
ществлении проводимой земельной политики, утрата функций 
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планирования и организации рационального использования земель 
и их охраны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Нормативно-правовые акты, регулирующие проведение  
землеустройства 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 
«Об утверждении правил установления на местности границ объектов земле-

устройства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требова-

ний к ее составлению» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008  
№ 1061 «Об утверждении положения о контроле за проведением земле-

устройства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002  
№ 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государствен-
ного фонда данных, полученных  

в результате проведения землеустройства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2002 
№ 214 «Об утверждении положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации» 

Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утвер-
ждении порядка описания местоположения  

границ объектов землеустройства» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе  

государственной регистрации, кадастра и картографии» 
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Государственное управление земельными ресурсами 
следует рассматривать как воздействие государства на форми-
рование и развитие земельных отношений организационно-
правовыми и экономическими методами в целях упорядочения 
использования земельных ресурсов, их сохранения, преобра-
зования, повышения эффективности использования. 

Имеют место следующие проблемы в современном ме-
ханизме управления земельными ресурсами в Российской 
Федерации: 

1. Нормы земельного законодательства не согласуются с 
нормами гражданского, градостроительного, лесного законо-
дательства, законодательства об охране окружающей среды.  

2. Изменения земельного законодательства имеют массо-
вый характер, отличаются непоследовательностью, кратко-
срочностью, что затрудняет и снижает эффективность его пра-
воприменения. 

3. Информация о точных границах более половины зе-
мельных участков в стране, относящихся к различным катего-
риям земель, в Едином государственном реестре земель отсут-
ствует. 

4. Торги как универсальная форма предоставления земель-
ных участков, как показала практика, – не всегда обеспечива-
ют свободный доступ к государственным земельным ресурсам.  

Землеустройство должно вновь стать основным рычагом 
регулирования земельных отношений, играть главную роль в 
системе управления земельными ресурсами государства (ри-
сунок 2). 

Разрабатываемые в системе землеустройства прогнозы, 
государственные и региональные программы использования и 
охраны земель, схемы использования и охраны земельных ре-
сурсов и схемы землеустройства должны входить в единую 
систему предплановых и предпроектных разработок на уровне 
отдельных регионов и страны в целом. Они должны быть 
научной основой для осуществления инвестиционной и кре-
дитно-финансовой политики, направленной на регулирование 
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земельных отношений, поддержку развития приоритетных 
форм землевладения и землепользования. 

Для успешного продолжения земельных преобразований 
на федеральном уровне необходима разработка долгосрочной 
государственной земельной политики, создание эффективного 
экономического механизма регулирования земельных отноше-
ний, доработка правовой базы.  

 
Рисунок 2 – Система управления земельными ресурсами  

Необходима концентрация функций управления земель-
ными ресурсами в одном правительственном органе, ответ-
ственном за успешное завершение земельной реформы, кото-
рый при принятии решений будет руководствоваться не только 
экономическими интересами, но учитывать экологические, 
природные пространственные особенности земли. Следует 
привести в соответствие нормы законодательства страны и реги-
онов, разработать действенные механизмы оборота земель в 
форме купли – продажи, аренды, залога, которые будут четко 
соответствовать земельному законодательству, и осуществляться 
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в соответствии с государственной земельной политикой [10, 14, 
52, 54]. 

2.4 Концепция современного землеустройства 
Современное землеустроительное сообщество активно об-

суждает Проект Федерального закона «О землеустройстве», 
который был разработан Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации во исполнение поручения Пра-
вительства Российской Федерации от 17.01.2018 № ДМ-П11-
2пр. Разработаны и готовятся к принятию соответствующие 
изменения в Земельный кодекс РФ [42]. 

Трансформация закона «О землеустройстве» основана 
на переходе от деления земель на категории к территориаль-
ному зонированию, последовательному снижению регулиру-
ющей функции государства в системе землеустройства, его 
добровольности. 

По-нашему мнения в проекте закона: 
– утрачено традиционное понятие землеустройства; 
– не раскрыто содержание землеустройства; 
– не дано определение объектов землеустройства; 
– не конкретен перечень видов землеустроительных ра-

бот; 
– институт землеустройства применяется только к зем-

лям, используемым в сельском хозяйстве; 
– не отражены в полном объеме критерии «добровольно-

го» и «обязательного» землеустройства; 
– отсутствуют вопросы финансирования разработки зем-

леустроительной документации. 
Землеустроительные мероприятия предлагается осу-

ществлять только на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Они не включают землеустроительного зонирования меж-
селенных территорий, установление границ территориальных 
зон, образование новых и упорядочение существующих объек-
тов землеустройства, межевание земель, землеустроительное 
обеспечение оборота земель. 
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Проектом закона РФ «О землеустройстве» понятие зем-
леустройства определяется как взаимосвязанные мероприятия 
по планированию и обеспечению условий для рационального 
использования земель и земельных участков, расположенных в 
территориальной зоне сельскохозяйственного назначения, а 
также мероприятия по изучению состояния земель, не предна-
значенных для застройки, нужд обороны и безопасности госу-
дарства. 

Считаем, что объектом землеустройства должен яв-
ляться весь земельный фонд страны, невозможно объектив-
но решить проблемы устройства территорий в сельских и му-
ниципальных образованиях, затрагивая только земли сельско-
хозяйственного назначения. 

Не обоснованным было исключение из проекта закона «О 
землеустройстве» понятия территориального и внутрихозяй-
ственного землеустройства. 

Модель землеустройства, предложенная в проекте феде-
рального закона «О землеустройстве», который размещен на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
под номером ID проекта 02/04/01-19/00087994, не решит суще-
ствующие проблемы землевладения (землепользования). По-
этому стоит задача по его совершенствованию и приведению 
в соответствие с современными требованиями экономики с 
учетом мнения ученых и представителей профессионального 
землеустроительного сообщества.  

В странах с высоким уровнем развития экономики, эффек-
тивными системами землеустройства, регистрации и кадастра, 
основные работы по формированию и межеванию земельных 
участков на основе проектов землеустройства, учету и инвен-
таризации объектов недвижимого имущества, выполняют 
профессионалы-землеустроители. Во Франции и Бельгии их 
называют геометрами, в США и Канаде – землеустроителями 
и инженерами по кадастру, в Германии и Австралии – земле-
мерами. 
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Важно отметить, что общие законы, определяющие поня-
тие и основания проведения землеустройства, в западно-
европейских государствах не изменились с XIX в. Норматив-
ные правовые документы, устанавливающие технические ре-
гламенты при проведении землеустроительных работ (точ-
ность, погрешности, методы), изменяются в зависимости от 
уровня развития научно-технического прогресса. 

Основания для проведения землеустройства: 
– решение органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления при проведении обязательного зем-
леустройства; 

– разрешение органа исполнительной власти, принимае-
мого на основании ходатайства участника землеустройства, 
если в соответствии с ходатайством предполагается подготов-
ка проекта землеустройства в отношении земельных участков, 
которые принадлежат разным лицам; 

– по заказу заинтересованного участника землеустрой-
ства, если земельные участки принадлежат данному лицу или 
иным участниками землеустройства, которые выразили пись-
менное согласие о разработке проекта землеустройства в от-
ношении принадлежащих им земельных участков; 

– на основании решения суда. 
Землеустройство проводится в обязательном порядке в 

случаях: 
– устранения существенных недостатков во владении и 

использовании земель, признаки которых определяются субъ-
ектами Российской Федерации с учетом местных условий ве-
дения сельского хозяйства; 

– необходимости строительства мелиоративных сооруже-
ний на двух и более земельных участках; 

– если это необходимо для соблюдения требований к ми-
нимально допустимому уровню плодородия земель; 

– проведения мероприятий, предусмотренных государ-
ственными программами, программами субъектов Российской 
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Федерации в области охраны земель и повышения их плодоро-
дия. 

В. Н. Хлыстун предложил создать Доктрину земельной 
политики РФ, она определяется как документ стратегического 
планирования, направленный на решение приоритетных 
направлений в сфере развития земельных отношений и орга-
низации использования земельных ресурсов. 

Структура Доктрины: 
1. Определение государственных приоритетов: 
а) обеспечение потребности в земельной площади, необ-

ходимой для развития всех отраслей экономики; 
б) создание равных условий для развития различных форм 

хозяйственной деятельности на земле, оптимизация соотноше-
ния крупного, среднего и малого бизнеса во всех отраслях 
экономики и прежде всего в сельском хозяйстве; 

в) увеличение объемов агропромышленного производства 
на основе более эффективного использования сельскохозяй-
ственных земель. 

2. Установление критериев и показателей эффективности 
земельной политики. Такими являются: 

а) доля (площадь) земель, вовлеченных в активный хозяй-
ственный оборот; 

б) динамика соотношения форм хозяйствования на земле 
(соответствие показателям, установленным Доктриной); 

в) доля землеустроенных сельскохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств; 

г) рост (снижение) числа и площади сверх крупных земле-
владений (латифундий); 

д) рост (снижение) числа и площади хозяйств, отнесенных 
к малому агробизнесу. 

3. Указание стратегических целей и задач земельной по-
литики. Поставленными целями являются: 

а) завершение земельных преобразований, формирование 
системы землевладения и землепользования, отвечающей со-
временным вызовам; 
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б) формирование системы управления земельными ресур-
сами, обеспечивающей рациональное и эффективное их ис-
пользование и воспроизводство; 

в) обеспечение охраны земельных ресурсов страны от де-
градации и бесхозяйственного использования [9,53, 54, 55, 57]. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается экономическая сущность 

землеустройства? 
2. В чем заключается социальная направленность 

землеустройства? 
3. Как взаимосвязаны землеустройство и система 

управления земельными ресурсами? 
4. Почему экономика землеустройства может быть 

выделена как самостоятельная научная дисциплина? 
5. Дайте обоснование места и роли экономики 

землеустройства в системе специальных научных дисциплин, 
изучающих землеустройство. 

6. Как взаимосвязаны землеустройство и земельный 
кадастр? 

7. Сформулируйте задачи землеустройства в соответствии 
с проектом закона о землеустройстве. 

8. Сформулируйте определение межхозяйственному 
(территориальному) землеустройству. 

9. Сформулируйте определение внутрихозяйственному 
землеустройству. 

10. Нормативно-правовые акты, регулирующие проведе-
ние землеустройства? 

11. Перечислите недостатки проекта закона о земле-
устройстве. 

12. Сформулируйте определение землеустройству в соот-
ветствии с проектом закона о землеустройстве. 

13. Сформулируйте определение землеустройству в соот-
ветствии с действующем законодательством. 
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14. Проанализируйте определения «Землеустройство» в 
соответствии с действующем законодательством и проектом 
закона о землеустройстве. 

15. Сформулируйте причины исключения понятий внут-
рихозяйственного землеустройства и территориального земле-
устройства из проекта закона о землеустройстве. 

16. Перечислите основания для проведения землеустрой-
ства. 

17. Перечислите причины проведения землеустройства в 
обязательном порядке. 

18. Назовите функции Росреестра. 
19. Какая землеустроительная документация подлежит 

экспертизе Росреестра? 
20. Назовите способы экономического стимулирования 

землевладельцев и землепользователей в целях рационального 
использования земель. 

21. Назовите причины введения штрафных санкций за ис-
пользование земель.  

22. Назовите цель территориального землеустройства. 
23. Назовите показатели социальной эффективности про-

екта землеустройства. 
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3 Э К ОН ОМ И Ч Е С К А Я  РОЛ Ь  ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  
П РИ  П РОВ Е ДЕ Н И И  ЗЕ М Е Л Ь Н Ы Х  РЕ Ф ОРМ  

3.1 Основные земельные реформы в истории 
экономики России 

3.1.1 Крестьянская реформа 1861 г. 
Россия в начале ХІХ в. представляла собой могуществен-

ное государство, объединенное единой государственной вла-
стью с населением 36 млн чел. преобладала русская народ-
ность, сельское население составляло 95 %. Территория Рос-
сийского государства насчитывала около 2 млрд га земель.  

В этот период Россия находилась в тяжелейшем экономи-
ческом и политическом кризисе. Крымская война, длящаяся 
уже два года, падение Севастополя 28 августа 1855 г., заклю-
чение, невыгодного для России Парижского мира 18 марта 
1856 г. – все это создавало напряженную обстановку в стране. 
Большинство прогрессивных людей были убеждены в необхо-
димости проведения коренных преобразований в России, пе-
реходе к конституционному управлению. 

В начале ХІХ в. стали проявляться элементы будущего 
капитализма: происходила централизация купеческого капи-
тала и приложение его к крупной промышленности и в сель-
ское хозяйство, расширяется аренда земель, увеличивается 
оброчная форма земельной ренты, осуществляется переход от 
мануфактурного ручного труда к машинным фабрикам. В ре-
зультате возрастает потребность в рынке рабочей силы.  

Крепостная система была тормозом развития всех сфер 
экономики России. К середине XIX в. созрела объективная необ-
ходимость отмены крепостного права. Росло антикрепостниче-
ское движение, увеличилось число крестьянских восстаний: в 
1826–1834 гг. их было 148, 1858 г. – 528, 1859 г. – 938. 

В начале XIX в. производительные силы страны были ско-
ваны феодальными производственными отношениями. Сель-
ское хозяйство развивалось слабо, так как крепостные кресть-
яне не были заинтересованы в результатах труда, отсутствова-



30 

ли наличные капиталы, необходимые для расширения произ-
водства, сельское хозяйство оставалось отсталым.  

Александр II произнес речь и те знаменитые слова, что 
«лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать пока 
оно начнет отменяться снизу». Это послужило сигналом пра-
вительству, и началась подготовка реформы, вначале в мини-
стерстве внутренних дел. 

19 февраля 1861 г. царем были подписаны положения, ко-
торые были выработаны редакционными комиссиями и с не-
большими изменениями прошли через Главный комитет и 
Государственный совет. Вместе с ними был подписан и мани-
фест. Манифест был обнародован в Москве 5 марта 1861 г., в 
Прощеное воскресенье в Успенском соборе Кремля после ли-
тургии; манифест обнародован в Петербурге. В остальных ме-
стах – в течение марта того же года. 

Основной акт – «Общее положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости» содержал главные 
условия крестьянской реформы: 

– крестьяне получали личную свободу и право свободно 
распоряжаться своим имуществом; 

– крестьяне получали выборное самоуправление, низшей 
хозяйственной единицей самоуправления было сельское обще-
ство, высшей административной единицей – волость; 

– помещики сохраняли собственность на все принадле-
жавшие им земли, однако обязаны были предоставить в поль-
зование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый уча-
сток) и полевой надел. Земли полевого надела предоставля-
лись в общинное пользование сельским обществам, которые 
могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по 
своему усмотрению. Минимальный размер крестьянского 
надела для каждой местности устанавливался законом; 

– за пользование надельной землей крестьяне должны 
были отрабатывать барщину или платить оброк в течение 9 
лет; 
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– размеры полевого надела и повинностей должны были 
фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись на 
каждое имение и проверялись мировыми посредниками; 

– сельским обществам предоставлялось право выкупа 
усадьбы и по соглашению с помещиком – полевого надела, 
после чего все обязательства крестьян перед помещиком пре-
кращались; 

– государство на льготных условиях предоставило поме-
щикам финансовые гарантии получения от крестьян выкупных 
платежей, приняв их выплату на себя. Крестьяне, соответ-
ственно, должны были выплачивать выкупные платежи госу-
дарству. Была разработана специальная выкупная операция. 

Законодательными актами отменялось крепостное пра-
во. Крестьянин перестал быть объектом собственности, его 
нельзя было больше продавать или покупать. Однако полных 
гражданских прав, уравнявших их с помещиками, крестьяне не 
получили. Они не стали полноправными гражданами страны, в 
которой жили. Они оставались низшим, податным сословием, 
власти имели право подвергать их телесным наказаниям. 

После отмены крепостного права вся земля, которая обра-
батывалась крестьянами, считалась собственностью помещика. 
Крестьянам предоставлялись в пользование их же усадьбы, 
кормовые угодья, водопои, леса, за пользование которыми 
крестьяне обязаны были выполнять барщину и платить оброк 
помещику, т. е. выполнять определенные повинности. Барщи-
на устанавливалась за каждый надел в размере 40 мужских и 
30 женских рабочих дней в год. 

Вводилась круговая порука, то есть каждый крестьянин 
отвечал за платежи и отработки всех остальных жителей села. 
Надельные земли могли переходить в собственность крестьян 
при условии выплаты выкупных платежей. 

Губернии были разбиты по местным условиям на велико-
русские, малорусские, белорусские и новороссийские. 

Для каждой местности была установлена максимальная 
высшая норма и норма минимальная – в размере 1/3 мини-
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мальной. При недостатке земли до минимальной нормы поме-
щик был обязан дорезать земли из своей части. 

Для определения максимальной нормы Россия была разде-
лена на три полосы – нечерноземную, черноземную и степную. 

В нечерноземной полосе в зависимости от качества земли 
установлено 7 разрядов, в которых нормы колебались от 3 ¼ 
десятин до 8; 

В черноземной полосе – 5 разрядов – от 3 до 4 ½ десятин; 
В степной полосе – 4 разряда – от 6 ½ до 12 десятин. 
Был установлен и широко применялся дарственный или 

четвертной надел, он составлял ¼ часть высшего надела и 
давался крестьянам без выкупа по их желанию. 

Размер платежей крестьян по выкупной операции не 
был связан со стоимостью земли. Он так же, как и размер об-
рока, определялся способностью крестьян платить. Выкуп 
назначался в 1 ½ раза выше, чем была в то время продажная 
цена земли. Сверх цены помещики заставили крестьян платить 
за душу по 36 руб. в черноземных губерниях и по 62 руб. в 
нечерноземных. 

Крестьяне не имели возможности заплатить такие суммы 
помещикам, поэтому правительством была проведена специ-
альная выкупная операция. Сущность ее заключалась в том, 
что крестьяне платили помещикам 20–25 % выкупной суммы 
наличными деньгами, а остальную часть помещикам выплачи-
вало государство. Оно выдавало помещикам до 80 % выкупной 
суммы в форме пятипроцентных билетов золотого займа. Кре-
стьяне должны были в течение 49 лет вносить государству вы-
купные платежи в размере 6 % от всей суммы, из которых 
лишь 0,5 % шло на погашение выкупной ссуды. 

Проведение государством выкупа крестьянских наделов в 
централизованном порядке решало ряд важных социальных и 
экономических задач. Правительственный кредит обеспечи-
вал помещикам гарантированную уплату выкупа и вместе с 
тем избавлял их от непосредственного столкновения с кресть-
янами.  
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После отмены крепостного права широко распространи-
лась аренда, она способствовала развитию капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве без вкладывания капитала в 
покупку земель. 

Из-за нехватки земли крестьяне с началом реформы стали 
самостоятельно переселяться в южные степи Украины, на Се-
верный Кавказ, в Поволжье и в Сибирь. В 1881–1883 гг. при-
нимаются меры, призванные облегчить положения переселя-
ющихся крестьян: для них были снижены размеры выкупных 
платежей, поземельный банк выдавал им кредиты на льготных 
условиях, устанавливался льготный порядок аренды. 

Отмена крепостного права способствовала развитию капи-
тализма в Росси. За счет выкупных платежей и арендной платы 
крестьян, банковских ссуд под залог земли, роста внутренней 
и внешней торговли происходило накопление капитала. Этот 
капитал вкладывался в различные отрасли хозяйства. 

Результатом реформы явилось значительное увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции, особенно зер-
на. К 1870 г. ежегодно вывозилось за границу около 168 млн 
пудов хлеба, к 1880 г. – около 287 млн пудов, почти в три раза 
больше, чем в 1860 г. 

Главной недоработкой реформы явилось то, что реформа не 
сформировала частное крестьянское землевладение, так как в 
большинстве районов сложилось общинное крестьянское зем-
левладение с периодическими переделами земли по разверсточ-
ным единицам, которые определяла сама община. Некоторые 
общины регулярно производили переделы земли – через 5–7 
лет, некоторые вообще забывали о переделах [3, 4, 32]. 

 
3.1.2 Столыпинская аграрная реформа 

К началу XX в. аграрный вопрос становится предметом 
яростных дискуссий. Уравнительная психология крестьян, 
сформированная общинным землепользованием более отзыв-
чивой, была к политическим программам, предлагавшим 
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национализацию и передел земли. Высшей справедливостью 
считалось отнять и поровну переделить. 

Не утихали споры о малоземелье: на одного человека зем-
ледельческого населения приходилось земли: в России – 2,59 
десятин; в Канаде – 4,6; США – 4,4; в Англии – 2,82; в Дании – 
2,7 десятин. В России на одного человека приходилось земли в 
1,5 раза больше, чем во Франции и Германии; в 2 раза – чем в 
Бельгии, Швеции, Австрии, Италии. 

Развитие сельского хозяйства по капиталистическому 
пути шло медленно. Главным тормозом развития капитали-
стических отношений в сельском хозяйстве оставалось об-
щинное землевладение, которое имело множество недостат-
ков, в том числе принудительный севооборот, чересполосицу, 
раздробленность участков, дальноземелье, узкополосицу. Кре-
стьянин без согласия общины не мог уйти в город, сдать зем-
лю в аренду, посеять культуру, которая не вписывается в об-
щий севооборот. В общинах были постоянные переделы зем-
ли, которые на рубеже веков происходили в среднем раз в 6 
лет.  

Экономический кризис 1900–1903 гг., сопровождавшийся 
очередным неурожаем 1901 г. и голодом 1902 г., послужил 
поводом к взрыву крестьянского недовольства. Крестьянское 
движение продолжалось в течение двух лет. В конце 1901 г., 
отвечая на назревшую потребность решения аграрной пробле-
мы, правительство в соответствии с исторически сложившейся 
традицией учреждает очередную комиссию «по исследованию 
причин оскудения центра». Комиссия начала работать в октяб-
ре 1903 г., когда по всей России еще дымились останки со-
жженных крестьянами помещичьих усадеб. 

Указу 9 ноября 1906 г. предшествовала целая серия мер.  
В марте 1903 г. была проведена отмена круговой поруки в об-
щине, а еще раньше – в подворных селениях. В августе 1904 г. 
отменены телесные наказания.  

К началу 1905 г. подготовка реформы была во многом за-
вершена, были определены все цели и задачи, проведен, кроме 
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отмены круговой поруки, закон о переселении, внесены кон-
кретные предложения о выделах из общины, о хуторах и отру-
бах, о расширении деятельности Крестьянского банка, подго-
товлен проект изменений его устава. Наконец, 5 мая 1905 г. 
Министерство земледелия и госимуществ было преобразовано 
в Главное управление земледелия и землеустройства (ГУЗИЗ), 
куда из МВД передали землеустроительные отделы и пересе-
ленческое управление. 

Крестьяне жаждали помещичьей земли, беднейшие кре-
стьяне – и помещичьей, и «кулацкой». 3 ноября 1905 г. были 
отменены выкупные платежи за надельные земли, и это фор-
мально дало основание считать реформу 1861 г. законченной.  

Неслучайно почти во всех официальных документах, осо-
бенно раннего этапа, аграрная реформа Столыпина называется 
вторым, завершающим этапом крестьянской реформы. Другим 
указом того же 3 ноября 1905 г. были даны новые полномочия 
Крестьянскому банку. 4 марта 1906 г. был создан землеустрои-
тельный комитет в Петербурге и начато создание землеустрои-
тельных комиссий на местах. 27 августа 1906 г., когда Столы-
пин стал уже председателем совета министров, начался пере-
вод казенных земель в Крестьянский банк. 

5 октября последовал воистину судьбоносный указ – «Об 
отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей 
и лиц бывших податных сословий». Это был действительно 
решительный шаг к уничтожению неполноправного положе-
ния крестьянства и, следовательно, к ликвидации всего старого 
аграрного строя. 

1905 г. подтвердил, что плохое состояние сельского хозяй-
ства усиливало недовольство крестьян и было одним из стиму-
лов к той же самой революции. Ведь бунтовали отнюдь не 
только малоземельные крестьяне, но и те, кто имел вполне 
достаточно земли. Поэтому политические задачи реформы 
были неотделимы от решения хозяйственных задач, в частно-
сти – изменения условий землепользования. Революционное 
движение в 1905 г. привело к изменению отношения прави-
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тельства к аграрной проблеме. От этапа предварительной под-
готовки правительство перешло, наконец, к реальной рефор-
маторской практике. 

Указом 4 марта 1906 г. организуется Комитет по земле-
устроительным делам и землеустроительным комиссиям, ко-
торому предстояло сыграть центральную роль в проведении 
предстоящей земельной реформы.  

Реформа, которую справедливо называют «вторым рас-
крепощением крестьян», была стратегически верным решени-
ем. Ее поддержали без малого 30 % крестьян. Если бы она бы-
ла доведена до конца, возникла бы реальная перспектива обра-
зования в деревне независимого крестьянина-собственника, 
который стал бы основой сельского хозяйства и удержал бы 
страну от революционных потрясений. Но не получилось. 

Непосредственное осуществление аграрной реформы 
началось после опубликования 9 ноября 1906 г. указа «О до-
полнении некоторых положений действующего закона, каса-
ющегося крестьянского землевладения и землепользования». 
За этим скромным названием скрывался коренной переворот в 
аграрной политике.  

Основной целью реформы было закрепление частной 
собственности на землю, создание многочисленного и 
сильного класса зажиточных крестьян, который должен 
был стать опорой государственной системы. 

Согласно этим законам общины, не производившие пере-
делов земли в течение 24 лет, независимо от их желания, были 
признаны перешедшими к подворному землевладению, и 
укрепление земли в собственность производилось путем выда-
чи удостоверительных актов.  

В общинах, производивших переделы, каждый крестьянин 
получил право укрепить находящуюся в его пользовании об-
щинную землю в личную собственность не только по числу 
разверсточных единиц (разверсточной единицей могла быть 
ревизская душа, число едоков в семье, количество трудоспо-
собных), но и излишки фактического пользования, которые 
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оплачивались по выкупной цене 1861 г., т. е. в 2–3 меньше 
фактической цены на момент проведения реформы. 

Для выдела из общины требовалось согласие сельского 
схода, если в течение 30 дней сход согласия не давал, то выдел 
производился распоряжением земского начальника.  

Активизировалась деятельность Крестьянского банка, 
который теперь мог скупать земли в свой фонд и выдавать 
крестьянам ссуду для покупки земли. Крестьянский банк вы-
ступал посредником при продаже земли крестьянам, получил 
право сдавать земли в аренду и межевать земли. 

Столыпинский план предусматривал русский вариант 
развития деревни и включал следующие составные части: 

1) введение частной собственности на надельные кре-
стьянские земли путем выделения хуторов и отрубов на об-
щинных землях, переселение во вновь осваиваемые районы; 

2) широкую кредитно-финансовую поддержку реформы, 
предусматривающую льготные ссуды, кредиты, деятельность 
Крестьянского поземельного банка; 

3) развитие сельскохозяйственной кооперации; 
4) мелиорацию сельскохозяйственных земель России; 
5) введение сельскохозяйственного образования; 
6) создание земледельческой партии. 
Выходящий из общины крестьянин взамен многочислен-

ных земельных участков, разбросанных на значительном рас-
стоянии друг от друга, получал право на компактный земель-
ный участок – отруб, или мог поселиться на хуторе – отдель-
ном земельном участке с жилыми и хозяйственными построй-
ками. 

При отрубной форме владения землей все сельскохозяй-
ственные угодья, также, как и при хуторской, размещались в 
одном компактном массиве, но усадьба владельца оставалась в 
деревне. 

Устройство хуторов и отрубов производилось путем раз-
верстания всей земли селения между всеми дворами, или пу-
тем выдела земли отдельным дворам, когда большинство кре-
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стьян отказывались переходить на хуторские или отрубные 
участки.  

Предоставленная в личную собственность надельная земля 
могла покупаться и продаваться крестьянами, они могли тре-
бовать выделения ее в отдельные участки. В то же время 
надельная земля не могла быть продана лицу другого сосло-
вия, не могла быть продана за «личные долги», не могла быть 
завещана иначе, чем по существующим правилам. Воспреща-
лась концентрация в одних руках более шести наделов. Обыч-
ный размер участка у середняка равнялся 14–16 десятинам. За 
излишки земли надо было заплатить по первоначальной вы-
купной цене 1861 г., что было в 2–3 раза ниже, чем 1906–1910 гг. 

По указам 1906 г. часть казенных и удельных земель пере-
дается банку для продажи крестьянам на льготных условиях – 
примерно 9 млн десятин. К 1911 г. только помещичьей земли 
было продано 3 млн десятин, а всего – 7 млн десятин. 

Составной частью столыпинской аграрной реформы яви-
лась политика переселения крестьян из центральных и за-
падных губерний России в восточные районы. 

Получившим землю в личную собственность, предостав-
лялась полная свобода распоряжаться ею. Владельцы земли 
имели право продавать ее, сдавать в аренду, закладывать и т. п. 
Ст. 56 закона вводила ограничение: в центральных районах 
России допускалась скупка в одни руки не свыше шести указ-
ных надельных участков, на юго-западе – трех, в Бессарабии – 
двух. Создавая новые, более крупные хуторские и отрубные 
хозяйства, царское правительство отрицательно относилось к 
угрозе их дробления в связи с семейными разделами крестьян-
ских хозяйств.  

Однако реформа не была в полной мере понята и оценена 
крестьянами и поэтому встретила недоверие и, зачастую, со-
противление значительной части крестьянства. 

Скорее всего, правительство России опоздало с проведе-
нием реформы, в результате страна оказалась в условиях пред-
революционной ситуации. 
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За пять лет, что Столыпин находился у власти, в России 
многое изменилось. Десятки тысяч крестьян, получив земель-
ные наделы в собственность, переселились на хутора. Тысячи 
семей поехали в «столыпинских вагонах» за Урал и там при 
помощи государства стали осваивать новые земли. Перед Пер-
вой мировой войной Россия по производству главных продук-
тов питания на 28 % опередила Аргентину, Канаду и Америку, 
вместе взятых. Очевидную пользу столыпинских реформ со 
временем признали даже его непримиримые враги. 

Итоги столыпинской аграрной реформы выражаются 
в следующих цифрах. К 1 января 1916 г. из общины в череспо-
лосное укрепление вышло 2 млн домохозяев. Им принадлежа-
ло 14,1 млн десятин земли. 469 тыс. домохозяев, живших в 
беспередельных общинах, получили удостоверительные акты 
на 2,8 млн десятин, 1,3 млн домохозяев перешли к хуторскому 
и отрубному владению на площади 12,7 млн десятин. На бан-
ковских землях образовалось 280 тыс. хуторских и отрубных 
хозяйств. 

Некоторые домохозяева, укрепив наделы, выходили потом 
на хутора и отруба, а другие шли на отруба сразу, без череспо-
лосного укрепления. По приблизительным подсчетам, всего из 
общины вышло около 3 млн домохозяев, что составляет не-
сколько меньше третьей части от общей их численности в тех 
губерниях, где проводилась реформа. Впрочем, как отмеча-
лось, некоторые из владельцев фактически давно уже заброси-
ли земледелие. Из общинного оборота было изъято 22 % зе-
мель. Около половины их пошло на продажу. Какая-то часть 
вернулась в общину. 

Усилилось расслоение крестьянства. Зажиточные кре-
стьяне, выделившись из общины и прикупив землю бедноты, 
расширяли свое хозяйство, обзаводились машинами, вводили 
многопольные севообороты, стали нанимать батраков.  

В то же время усилились нищета и разорение бедняцких и 
середняцких хозяйств. Частые неурожаи усугубляли бедствен-
ное положение крестьян. Только за период 1910–1914 гг. по 
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всей стране произошло около 17 тыс. крестьянских выступле-
ний против помещиков и сельской буржуазии.  

Надельное общинное землевладение превращалось в бур-
жуазную земельную собственность. К 1917 г. 28 % общего 
числа крестьянских дворов перешли к подворному единолич-
ному владению землей 23 %, которые получили при реформе 
1861 г. 51 %. 

Никто не может отрицать экономического результата сто-
лыпинской реформы: к 1913 г. посевные площади увеличились 
на 12 % в сравнении с 1900 г., общий сбор зерна вырос на 34 %, к 
1913 г. Россия ежегодно вывозила за границу 600–700 млн пу-
дов хлеба. В 1913 г. было вывезено за рубеж 5,8 млн пудов 
молочных продуктов, главным образом масла. Широко разви-
валась сельскохозяйственная кооперация. 

Реформы Столыпина, охватывающие аграрную и государ-
ственно-правовую сферы, были непосредственным продолже-
нием буржуазно-демократических реформ 60-х гг. XIX в. и 
предполагали постепенную реорганизацию государственного и 
экономического устройства России по капиталистической 
схеме. 

Процесс капитализации сельского хозяйства наиболее 
быстро происходил в тех районах, где цены на землю были 
выше. В губерниях, где цены на землю были свыше 150 руб., 
дворы, укрепившие надельную землю в личную собствен-
ность, составили более 40 % (Самарская губерния, Екатерино-
славская, Таврическая). В районах с низкими земельными це-
нами укрепило землю в личную собственность немногим бо-
лее 7 % крестьянских хозяйств. 

Ссуды на обзаведение хозяйством составили в среднем 
160 руб. на семью, созданы региональные переселенческие 
комиссии.  

Столыпинская аграрная реформа представляла собой уни-
кальное явление в русской истории. Она могла и должна была 
стать началом радикального изменения вектора развития стра-
ны. К сожалению, начавшаяся Мировая война разрушила не 
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только реформы, но и страну, в которой они проводились. 
Другими словами, реформа умерла вместе со страной, которую 
должна была спасти. Это был последний шанс старой России 
превратиться в цветущее государство [2, 4, 32]. 

3.2 Роль землеустройства при реализации основных 
положений земельных реформ в истории экономики 

России 
В ходе земельных реформ происходят перераспределение 

земель, коренные изменения в земельной собственности. 
Земельные реформы контролируются и регулируются государ-
ством и обеспечиваются правовыми, экономическими и орга-
низационными мерами. Все экономические реформы в исто-
рии России в своей основе имели коренные земельные преоб-
разования, то есть земельные реформы. Это Столыпинская 
аграрная реформа и современная российская реформа.  

Основным механизмом в осуществлении земельных ре-
форм является государственная система землеустройства и 
роль землеустройства в период реформ значительно возраста-
ет. 

Крестьянской реформой 1861 года предусматривались 
этапы поземельного устройства крестьян, выходящих из 
крепостной зависимости: 

1-й этап – в двулетний срок составлялись уставные грамо-
ты. 

2-й этап – в течение последующих 6 лет после введения 
уставных грамот проводилось размежевание крестьянских и 
помещичьих земель.  

После этого осуществлялась выдача специальных актов с 
указанием смежных земель и границ. Проведение этих работ 
осуществлялось под руководством самих помещиков или по-
средников из их числа. При поземельном устройстве помещи-
кам отводились лучшие земли, крестьянам оставались худшие, 
чересполосные участки.  
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3-й этап – перевод крестьян на выкуп с выдачей специаль-
ных актов – «данных», в которых указывались ссуды, предо-
ставленные правительством, срок их выплаты, площадь надела 
и состав угодий, описание границ. Размеры выкупных плате-
жей назначались в полтора раза выше продажной цены земли.  

Все это способствовало усилению экономической зависи-
мости крестьян. Такое землеустройство сопровождалось мас-
совыми выступлениями крестьян, которые повсеместно отка-
зывались подписывать уставные грамоты, во многих губерни-
ях вспыхивали восстания. Борьба крестьян после реформы 
только в течение 1861–1864 гг. охватила около 2000 имений. 
По законам помещикам предоставлялось право проводить раз-
граничение угодий в обязательном порядке, то есть принуди-
тельно, без согласия крестьян. Для усмирения крестьян поме-
щики вызывали полицию, войска.  

Оброк платился с каждого душевого надела. Это и было 
временно обязанное состояние. В течение этого периода из-
бранные из местного дворянства мировые посредники состав-
ляли документы – уставные грамоты о выделении крестьянам 
земельных наделов за выкуп. В них записывалась площадь 
земли и те повинности, которые во временно обязанный пери-
од они должны были выполнять помещику. 

После реформы 1861 г. чересполосица в расположении 
помещичьих и крестьянских земель оказалась ограничиваю-
щим фактором для перехода к капиталистической системе хо-
зяйства. Поэтому возникла необходимость в размежевании 
частновладельческих и крестьянских земель, в ходе которой 
нужно было устранить чересполосицу, свести земли отдель-
ных землевладений к одному месту, предоставить крупным 
землевладельцам возможность ввести самостоятельные сево-
обороты. Эти вопросы решало землеустройство в период сто-
лыпинской реформы. 

Для перехода к капиталистической организации производ-
ства требовалось более рациональное внутреннее земельное 
устройство хозяйств. В ходе землеустройства крупных имений 
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их территории разбивались на отдельные хозяйственные еди-
ницы, внутри которых вводились севообороты, нарезались 
поля [32, 16].  

Для перехода к капиталистической организации производ-
ства требовалось более рациональное внутреннее земельное 
устройство хозяйств. В ходе землеустройства крупных имений 
их территории разбивались на отдельные хозяйственные еди-
ницы, внутри которых вводились севообороты, нарезались 
поля. 

Многие землевладельцы понимали необходимость улуч-
шения культуры земледелия и правильной организации терри-
тории [4, 20, 58]. 

3.3 Современная земельная реформа: цель, задачи, 
этапы, результаты 

Переход России от планово-административной к рыноч-
ной экономике потребовал ускоренного преобразования всех 
сфер социально-экономической жизни, в том числе и правово-
го регулирования земельных правоотношений. Сложившиеся в 
стране к началу 90-х гг. экономические условия объективно 
привели к принятию решения о необходимости проведения 
земельной реформы в стране, основные задачи которой отра-
жены на рисунке 3. 

Начало земельной реформы и денационализации земли в 
Российской Федерации было положено 1 января 1991 г. Орга-
низационно-правовая основа земельной реформы была зало-
жена в законах РСФСР «О земельной реформе», «О крестьян-
ском (фермерском хозяйстве», «О плате за землю», а также в 
Земельном кодексе РСФСР 1991 г. Эти нормативные правовые 
акты закрепляли институты пожизненного наследуемого вла-
дения и постоянного (бессрочного) пользования землей, в то 
же время ограничивали свободный оборот земельных участков 
путем введения моратория на сделки с землей сроком на 10 
лет. До начала земельной реформы земельное законодатель-
ство основывалось только на государственной собственности 
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на землю, исключении земли из гражданского оборота и импе-
ративных методах правового регулирования земельных право-
отношений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Основные задачи земельной реформы 

На первом этапе земельной реформы (1990–1991 гг.) 
государством был взят курс на массовую приватизацию земли, 
вовлечение ее в гражданский оборот, установление платности 
землепользования. Земли перераспределялись в целях форми-
рования многоукладной экономики, равноправного развития 
различных форм собственности, рационального использования 
и охраны сельскохозяйственных угодий. Однако государством 
не был разработан и предложен четкий и понятный правовой 
механизм проведения массовой приватизации сельскохозяй-
ственных угодий.  

На первом этапе земельной реформы произошло закреп-
ление земель в общую (совместную и долевую) собственность 
граждан с 10-летним мораторием на продажу земель. Это 
ограничение затормозило развитие земельных правоотноше-
ний, замедлило развитие земельного рынка, снизило экономи-

Основные задачи земельной реформы 

Сформировать многообразие форм собственности и разграни-
чить государственную собственность на землю 

Создать систему эффективного управления и распоряжения  
земельными ресурсами, оптимизировать состав и структуру  

земельных ресурсов 

Развивать рынок земли, создать необходимые институты рынка 
и элементы инфраструктуры, активизировать оборот земли 

Сформировать земельные правоотношения, соответствующие  
рыночным условиям 
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ческую эффективность использования земель и их инвестици-
онную привлекательность.  

Для создания крестьянского (фермерского) хозяйства зем-
ля передавалась в собственность граждан бесплатно в преде-
лах нормы среднерайонной земельной доли (средней земель-
ной доли). Вся площадь сельскохозяйственных угодий, в том 
числе пашни, в пределах всех сельскохозяйственных органи-
заций района, за исключением земель, передаваемых в ведение 
сельских, поселковых, городских Советов народных депута-
тов, делилась на суммарную численность лиц, работающих в 
сельском хозяйстве, включая пенсионеров, ранее работавших в 
сельском хозяйстве, а также лиц, занятых в социальной сфере 
на селе.  

При расчете среднерайонной нормы бесплатной передачи 
земли в собственность использовались три показателя:  

1) площадь сельскохозяйственных угодий района;  
2) среднерайонный балл по продуктивности сельскохозяй-

ственных угодий по материалам оценки земель;  
3) численность лиц, работающих в сельском хозяйстве на 

территории района [39, 43]. 
Среднерайонная норма не имела денежного выражения, 

как имущественный пай, а была рассчитана в условных балло-
гектарах, которые являлись качественной характеристикой 
земли, ее плодородия и ценности для сельскохозяйственного 
производства. Стоимость переданных гражданам в порядке 
приватизации государственных земельных ресурсов органами 
власти не была определена. Земельная доля существовала 
только в документальном выражении, ее выдел в натуре не 
был осуществлен. В последующем это привело к фактическо-
му обесцениванию земельных долей. Использование сельско-
хозяйственных угодий организациями, созданными на базе 
коллективных хозяйств, стало возможным исключительно 
только на основе соглашения с собственниками земельных 
долей. Такое управленческое решение не повысило эффектив-
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ность управления сельскохозяйственными землями, а затруд-
нило их использование. 

Был сформирован фонд перераспределения, в который 
передана примерно десятая часть земель колхозов и совхозов.  

Второй этап (1992–1993 гг.) связан с массовой реоргани-
заций колхозов и совхозов, образованием земельных долей. На 
втором этапе земельной реформы органами государственной 
власти осуществляется дальнейшее урегулирование земельных 
правоотношений. При этом был нарушен принцип верховен-
ства нормативных правовых актов по их юридической силе, 
что привело в последующем к принятию несогласованных и 
противоречивых решений правоприменителями, следствием 
которых стали существующие до настоящего времени пробле-
мы с оборотом земельных долей.  

Управленческие решения по вопросам образования зе-
мельных долей, принимаемые органами власти, не были под-
креплены нормативными правовыми актами на федеральном 
уровне. На этом этапе был определен порядок установления 
среднерайонной нормы бесплатной передачи земли в соб-
ственность, закреплен перечень лиц, имеющих право на зе-
мельные доли, отменен мораторий на куплю-продажу земель. 
Государством был разрешен обмен земельными и имуще-
ственными паями, а также передача их в аренду. Крестьянским 
(фермерским) хозяйствам предоставлено право залога земли в 
банках, а банкам разрешено выдавать кредиты под залог зем-
ли. Гражданам, владеющим земельными участками на праве 
собственности, разрешено совершать отельные виды сделок с 
земельными участками, например, продажу земли в случае 
выхода на пенсию, передачу в порядке наследования. Сделки 
по отчуждению земель, не предусмотренные законодатель-
ством, признавались недействительными. Ограничение оборо-
та земель, установленное органами государственной власти, в 
полном объеме не было снято.  

Границы земельных массивов, в которые включены зе-
мельные доли, ни в натуре, ни на карте не были обозначены и 
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учтены в государственном земельном кадастре. Поэтому часть 
земель, принадлежащих колхозам и совхозам, в общую доле-
вую собственность граждан не передавалась, а была зачислена 
также без определения границ этих земельных массивов в 
фонд перераспределения земель районов. По факту разграни-
чения государственной и частной собственности на земельные 
участки не были осуществлены. Бывшие земли колхозов и 
совхозов использовались крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами без оформления каких-либо документов и государ-
ственной регистрации прав.  

На втором этапе земельной реформы государством прове-
дена массовая формальная приватизация земель сельскохозяй-
ственного назначения, в большинстве случаев не имеющая 
надлежащего документального оформления. 

На третьем этапе (1994–2001 гг.) одобрен порядок распо-
ряжения земельными долями, что активизировало развитие 
аренды земельных долей. 

После принятия Конституции Российской Федерации бы-
ли расширены и законодательно закреплены права собствен-
ников на земельные доли, процесс создания и укрепления кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, продолжился. 

На четвертом этапе (2001 г. – по настоящее время) про-
изошло завершение активной фазы земельной реформы. Не-
смотря на завершение активной фазы земельной реформы, се-
годня можно говорить о необходимости продолжения рефор-
мирования земельных правоотношений. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные изменения, внесенные в Земельный 
кодекс РФ и иные федеральные законы, регулирующие зе-
мельные правоотношения. 

Государством установлены новые правила: 
– предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной собственности (преимущественно посред-
ством торов через аукционы);  

– осуществления земельного надзора и мониторинга;  
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– выполнения кадастровой оценки земель и проведения 
кадастровых работ;  

– изъятия земель для государственных и муниципальных 
нужд. 

Произошла трансформация кадастрового учета объек-
тов недвижимости и регистрации прав на них. 

Для развития земельной реформы принят Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, который вступил в 
силу с 01.01.2006. Предоставление земельных участков не-
возможно без принятых на муниципальном уровне правил 
землепользования и застройки, установленных градострои-
тельных регламентов.  

Межевание земельных участков теперь осуществляется 
по правилам градостроительного законодательства, упразднен 
государственный кадастр недвижимости – основной информа-
ционный земельный ресурс, создан ЕГРН, в котором не со-
держится информация о качественном состоянии земель сель-
скохозяйственного назначения и составе угодий [34]. Основ-
ные преобразования в аграрном секторе экономики в период 
проведения активной фазы земельной реформы и полученные 
результаты приведены на рисунке 4. 

В период реформирования земельных отношений в аграр-
ном секторе экономики России произошли следующие изме-
нения: 
1) осуществлен переход от государственной монополии на 
землю к многообразию форм собственности (государственной, 
частной, муниципальной); 
2) проведена приватизация государственных земель и пу-
тем установления норм бесплатной передачи земли работни-
кам хозяйств, пенсионерам и работникам социальной сферы на 
селе; 
3) введена платность землепользования; 
4) введен рыночный и внерыночный оборот земель, кото-
рый обеспечил баланс земель у собственников и повысил эф-
фективность их использования в сельском хозяйстве; 
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5) усилены экологические требования при использовании 
сельскохозяйственных угодий, а также государственный 
надзор за соблюдением требований земельного законодатель-
ства. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Преобразования в аграрном секторе экономики  
в период проведения активной фазы земельной реформы (1990–2001) 

На рисунке 5 представлена схема изменения системы зем-
левладений и землепользований по результатам земельной 
реформы. 
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Большинство современных авторов сходятся во мнении, 
что в реализации государственной земельной политики при 
переходе к рыночной экономике была снижена роль государ-
ства, полностью утрачены функции организации охраны и 
планирования использования земель, что привело к неэффек-
тивному использованию земельных ресурсов в аграрном про-
изводстве [6, 37].  

В таблице 1 представлено распределение земель сельско-
хозяйственного назначения по категориям землепользователей 
на основании данных из доклада о состоянии и использовании 
земель Краснодарского края.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Схема изменения системы землевладений и землепользований 

Данные таблицы 1 показывают, что колхозы в крае суще-
ствовали до конца 90-х, в 1990 г. их площадь составляла 
3468,8 тыс. га (или 63,8 %) от общей площади земель сельско-
хозяйственного назначения. К 1995 г. площадь колхозов со-
кратилась на 2822,0 тыс. га и составила 646,8 тыс. га, удель-

Земельный строй 
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Государственная и 
муниципальная 
собственность 

1) Частная (физический лица) 
2) Частная (юридический лица) 

3) Государственная и муниципальная собственность 

2021 г. 

Колхозы  
и совхозы – 798 шт. 

1) Акционерные общества, хозяйственные товарищества и 
производственные кооперативы – 1635 шт. 

2) Подсобные сельскохозяйственные предприятия – 166 шт. 
3) Прочие сельскохозяйственные предприятия и организации 

– 647 шт. 
4) Государственные и муниципальные унитарные сельскохо-

зяйственные предприятия – 68 шт. 
5) Научно-исследовательские и учебные учреждения – 114 шт. 
6) Собственники земельных долей и граждане – 2184,3 тыс. га 
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ный вес составил 13,5 %, к 2000 г. все колхозы были реоргани-
зованы. 

В настоящее время преобладают акционерные общества, 
занимая 61 % земель сельскохозяйственного назначения. Зна-
чительно выросла доля земель в КФХ и земель у граждан [28, 
59, 60]. 

Таблица 1 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения  
по категориям землепользователей в Краснодарском крае, 
тыс. га 

Землепользователи Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Колхозы 3468,8 646,8 – – – – – 
Акционерные обще-
ства, хозяйственные 
товарищества, произ-
водственные коопера-
тивы 

0,4 3383,7 3737,8 3636,1 3080,3 2931,1 2859,9 

Государственные, и 
муниципальные пред-
приятия 

1955,6 331,6 217,8 193,6 160,6 154,3 145,8 

Научно-
исследовательские и 
учебные учреждения 

– 52,7 99,3 101,2 92,2 96 91,3 

Подсобные хозяйства – 20,0 41,7 42,1 38,3 30,6 30,5 
Прочие организации – 76,6 78,6 91,5 262,1 255,7 246,1 
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 1,6 283,8 584,5 655,2 817,1 806,3 811,1 

Казачьи общества – - 9,0 8,2 7,3 7,1 10,1 
Земли граждан – - 24,8 39,6 292,6 337,5 396,3 
Итого земель сельско-
хозяйственного назна-
чения 

5426,4 4795,2 4793,5 4767,5 4750,5 4727,9 4695,3 

 
По данным научно-экспертного совета Комитета Государ-

ственной думы по аграрным вопросам за 25 лет современной 
земельной реформы площадь земель сельскохозяйственного 
назначения в РФ сократилась почти в 2 раза, с 638 млн га в 
1990 г. до 383 млн га в 2019 г., площадь пашни за этот период 
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уменьшилась на 13 %, посевная – на 22 %. При этом в 31 реги-
оне используется менее 50 % посевных площадей от уровня 
1990 г., из них в 7 регионах – менее 25 %. Уровень рентабель-
ности сельскохозяйственного производства без учета субсидий 
в 2019 г. составил 8,5 %, в 2015 г. был 11,8 %. В 60 субъектах 
РФ за период с 2007 по 2016 г. имела место устойчивая убыль 
населения. 

Уменьшение площади продуктивных земель вызвано пе-
реводом их в другие категории, зарастанием кустарником и 
мелколесьем виду неиспользования невостребованных земель-
ных долей, проявлением процессов водной и ветровой эрозии, 
уплотнением, переувлажнением, заболачиванием, засолением 
почв.  

Проблемы земельных отношений связаны с тем, что в РФ 
доля участков сельскохозяйственных земель, поставленных на 
кадастровый учет, составляет немногим более 20 %, не уста-
новлены границы административно-территориальных единиц, 
что порождает множество земельных споров и несоблюдение 
прав сельскохозяйственных товаропроизводителей. Разруше-
ние институтов прогнозирования и планирования использова-
ния и охраны земель, землеустройства, мониторинга, рабочего 
проектирования улучшения земель, противоэрозионной орга-
низации территории привели к опустыниванию значительных 
площадей, развитию водной и ветровой эрозии, засолению 
почв и другим негативным процессам [52].  

Выводы современных авторов подтверждают наши иссле-
дования использования земель в аграрном производстве на 
примере Краснодарского края. За годы современной земельной 
реформы, которую нельзя считать завершенной, выведены из 
оборота и утрачены продуктивные сельскохозяйственные уго-
дья. В Краснодарском крае площадь пашни с 1990 по 2020 г. 
уменьшилась на 108,0 тыс. га (2,6 %), площадь сельскохозяй-
ственных угодий – на 185,0 тыс. га (3,8 %) [6, 8, 58, 59, 62]. 
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3.4 Роль землеустройства при проведении современной 
земельной реформы 

Особую роль межхозяйственное землеустройство сыграло 
в период земельной реформы в 1990-е гг. Изменение 
политического и экономического строя новой России 
основывалось прежде всего на ликвидации монополии 
государственной собственности на землю. Появление 
различных форм собственности потребовало от 
государственной власти найти механизм, который мог бы 
сформировать новые землевладения и землепользования, 
разграничив государственную земельную собственность.  

Таким механизмом стало межхозяйственное 
землеустройство, имевшее в тот период государственный 
характер и основной целью которого было создание равных 
территориальных, правовых и социально-экономических 
условий для функционирования различных форм 
хозяйствования на земле, формирование рынка земли и 
системы нового землепользования. Реализация 
государственной земельной политики осуществлялась путем 
разработки проектов межхозяйственного землеустройства, на 
землях сельскохозяйственного назначения – проектов 
перераспределения земли, их согласования с 
заинтересованными лицами, органами местного 
самоуправления и утверждения уполномоченными органами 
государственной власти. 

Социально-экономическая и политическая стабильность 
современного российского общества в значительной степени 
зависит от уровня развития земельных отношений, их эффек-
тивности, соответствия современным требованиям рыночной 
экономики и интересам населения. Сформировавшаяся в ре-
зультате земельной реформы система земельных отношений 
не обеспечила баланс интересов государства, юридических и 
физических лиц, не создала условия для эффективного исполь-
зования земельного фонда РФ. Наши исследования показали, 
что формальные и неформальные институты не сформировали 
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основу для регулирования земельных отношений, адекватную 
современным требованиям, традиционные организационно-
экономические механизмы регулирования не работают в пол-
ной мере [38, 41].  

Основные проблемы современных земельных отношений:  
– мелкополосица и чересполосица, сформировавшиеся в 

результате выделения земельных долей; 
– отсутствие эффективного соотношения производствен-

ных факторов производства и земельных ресурсов землеполь-
зования; 

– социально-экономическая отсталось села. 
Перераспределение земельных ресурсов между различны-

ми отраслями и внутри них затрагивает отдельные землевла-
дения и землепользования, их группы. Предоставление зе-
мельных участков одним предприятиям, организациям, учре-
ждениям обязательно связано с изъятием у других. Межотрас-
левое и внутриотраслевое перераспределение земель имеет 
динамичный характер: создаются новые промышленные пред-
приятия, строятся железные и автомобильные дороги, расши-
ряются города, организуются сельскохозяйственные предпри-
ятия, осуществляется земельный оборот. Постоянно возникают 
новые землевладения и землепользования, вносятся изменения 
в границы уже существующих. Происходят изменения катего-
рий земель, видов разрешенного использования, состава уго-
дий, что всегда изменяет экономические показатели эффек-
тивности использования земель.  

При межхозяйственном землеустройстве образуются но-
вые и упорядочиваются существующие землевладения и зем-
лепользования, устраняются недостатки в использовании зем-
ли (чересполосица, вкрапливания, вклинивания и др.).  

Решать эти проблемы может система землеустройства и 
земельного кадастра, соответствующая современным требова-
ниям. 

В самом начале глобальных экономических преобразова-
ний проблемой при реформировании земельных отношений 



55 

была неготовность к изменениям в экономическом и психоло-
гическом отношении работников колхозов и совхозов [28, 34, 
56]. 

Многие авторы вполне обоснованно серьезной проблемой 
называют концентрацию земельных ресурсов в руках крупных 
земельных собственников. По очередному рейтингу топ зем-
левладельцев России за 2020 г. его участники имеют 8,3 млн га 
стоимостью 617,31 млрд руб. 

Землеустройство и земельный кадастр находятся в об-
щей системе управления земельными ресурсами различных 
уровней (федерального, субъекта Федерации, муниципально-
го), включающей в себя: 

– информационное обеспечение в виде государственного 
земельного кадастра и мониторинга земель; 

– прогнозирование и планирование использования и 
охраны земель; 

– организацию рационального использования и охраны 
земель; 

– контроль за использованием и охраной земель. 
Решение проблем эффективного использования земельных 

ресурсов в аграрном производстве и обеспечения социально-
экономической стабильности в обществе возможно на основе 
реализации следующих мероприятий: 

1) организации регулярного мониторинга сельскохозяй-
ственных угодий с целью выявления процессов и степени их 
деградации; 

2) разработки и внедрения в сельскохозяйственное произ-
водство региональных систем земледелия на основе проектов 
внутрихозяйственного землеустройства и эколого-
ландшафтного зонирования территории; 

3) разработки и реализации перспективных планов ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения в му-
ниципальных образованиях с учетом природно-климатических 
зон, особенностей природных ландшафтов и агроландшафтов, 
социально-экономического состояния; 
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4) разработки стратегии устойчивого социально-
экономического развития агропромышленного комплекса 
субъектов Российской Федерации с учетом их региональных 
особенностей. 

Дальнейшему развитию цивилизованного оборота земли, 
рынка земли должна способствовать эволюция кредитно-
финансовой системы, страховых компаний, системы налого-
обложения, а также эффективной системы управления земель-
ными ресурсами, которая включает современный земельный 
кадастр, систему землеустройства и мониторинга земель. 

Современное землеустройство, с одной стороны, должно 
создавать территориальные, организационные условия для 
устойчивого функционирования землепользования и его эко-
логизации, восстановления и повышения почвенного плодоро-
дия и поддержания динамического равновесия агроландшаф-
тов, с другой стороны, обеспечивать повышение эффективно-
сти использования земли при соблюдении нормативно-
правовых требований пользования, владения и распоряжения 
земельными участками. 

Следует отметить, что в Краснодарском крае отсутствует 
научно обоснованная программа развития землеустройства на 
ближайшие годы по причине отсутствия бюджетного финан-
сирования. 

В целях обеспечения рационального и эффективного ис-
пользования сельскохозяйственных угодий, приостановления 
процессов деградации почв, сохранения и повышения плодо-
родия земель, необходимо: 

– возобновить систематическое обследование земель 
сельскохозяйственного назначения, выявление процессов эро-
зии почв и других негативных явлений, разработку схем и 
проектов землеустройства с экологически обоснованным раз-
мещением сельскохозяйственного производства, внедрением 
почвозащитных и других природоохранных мероприятий; 

– активизировать разработку и осуществление проектов 
внутрихозяйственного землеустройства на эколого-
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ландшафтной основе, создающих условия для ведения эконо-
мически сбалансированного сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и создания экологически устойчивых агро-
ландшафтов; 

– обеспечить разработку комплексных схем землеустрой-
ства административных районов, решающих вопросы страте-
гии развития – планирования, использования и охраны земель, 
производства переработки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, размещения инфраструктуры, развития кооперации, 
формирования землепользований сельских товаропроизводи-
телей и упорядочения использования земель всех категорий; 

– разработать и реализовать механизм экономической за-
интересованности землевладельцев, землепользователей и 
собственников земли в рациональном использовании земель, 
сохранении и повышении почвенного плодородия; 

– обеспечить приоритетное осуществление государствен-
ных программ по повышению плодородия почв и охране зе-
мель. 

– разработать единую концепция и методологию земле-
устройства, включающую в себя систему мероприятий по ор-
ганизации рационального использования и охраны земель, со-
зданию благоприятной экологической среды и улучшению 
природных ландшафтов [5, 15, 54]. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Определите роль землеустройства при проведении 
земельных реформ. 

2. Назовите основные реформы в экономике России и 
сопутствующие им земельные преобразования. 

3. Как изменяется значение и сущность землеустройства 
в условиях перехода к рыночной экономике? 

4. Сформулируйте основные положения современной 
земельной реформы. 
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5. Чем характеризуются земельные отношения в России 
в конце XIX – начале XX вв.? 

6. В чем заключается крестьянское общинное 
землевладение? 

7. Обоснуйте необходимость столыпинской реформы. 
8. Раскройте содержание столыпинской аграрной 

реформы. 
9. Назовите основные виды столыпинского 

землеустройства и раскройте их сущность. 
10. Назовите основные этапы Крестьянской реформы 1861 

г. 
11. Назовите цель и задачи современной земельной ре-

формы. 
12. Назовите этапы современной земельной реформы, 

дать характеристику. 
13. Сформулируйте результаты современной земельной 

реформы. 
14. Перечислите проблемы современного механизма 

управления земельными ресурсами в Российской Федерации. 
15. Дать характеристику преобразованиям в аграрном сек-

торе экономики 1990–2001 гг. 
16. В чем заключается обеспечение социальной стабиль-

ности и эффективного использования земельных ресурсов? 
17. Как повлияла земельная реформа 90-х гг. на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств? 
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4 ОС Н ОВ Н Ы Е  М Е Т ОДИ Ч Е С К И Е  П ОЛ ОЖ Е Н И Я  
Э К ОН ОМ И Ч Е С К ОЙ  Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И  

ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

4.1 Определение землеустройства, виды 
землеустройства, землеустроительное проектирование  

Землеустройство традиционно делят на два основных вида – 
межхозяйственное (территориальное) и внутрихозяйственное: 

1) Межхозяйственное (территориальное), позволяет 
осуществлять межотраслевое и внутриотраслевое распределе-
ние (перераспределение) земельных ресурсов. С помощью ме-
жхозяйственного землеустройства традиционно образовыва-
лись новые и изменялись существующие землевладения и зем-
лепользования, осуществлялось предоставление земель в соб-
ственность, аренду и пожизненное наследуемое владение. В 
настоящее время это сфера кадастровой деятельности.  

Межхозяйственное землеустройства – это комплекс 
мероприятий, проводимых на землях различных категорий по 
образованию новых, упорядочению и изменению 
существующих землепользований (земельных участков), 
специальных фондов земель, описанию местоположения и 
(или) установления на местности границ объектов 
землеустройства, а также отводу земельных участков в натуре 
(на местности).  

2) Внутрихозяйственное землеустройство проводится в 
целях организации рационального использования земель сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.  

В соответствии со ст. 69 Земельного кодекса земле-
устройство проводится по инициативе уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев или по решению суда. 

Проект землеустройства – комплекс технических, эко-
номических, юридических документов, включающих чертежи, 
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расчеты, описания, в которых содержатся определенные зем-
леустроительные предложения, их графическое изображение, 
письменное изложение и обоснование, относящиеся к кон-
кретной территории. 

Проект межхозяйственного (территориального) 
землеустройства – это совокупность документов (расчётов, 
чертежей и др.) по образованию, реорганизации и 
упорядочению землепользований (системы земельных 
участков), содержащих необходимое технико-правовое, 
социально-экономическое и экологическое обоснование, а 
также по описанию местоположения и установления на 
местности границ объектов землеустройства.  

Проект внутрихозяйственного землеустройства 
направлен на организацию рационального использования и 
охране земель и связанных с ней средств производства в 
конкретной сельскохозяйственной организации или 
крестьянском (фермерском) хозяйстве [18, 19, 30]. 

4.2 Понятие эффективности землеустройства 
В общем понимании эффективность землеустройства 

заключается в обеспечении рационального соединения зе-
мельных ресурсов, трудовых, материальных, финансовых при 
разработке проектов землеустройства. Например, проекты ме-
жхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных 
предприятий позволяют обоснованно решать вопросы их оп-
тимального размера, размещения, структуры производства, 
состава угодий. Проекты внутрихозяйственного землеустрой-
ства способствуют рациональной организации территории и 
различных угодий в конкретном хозяйстве, созданию наилуч-
ших условий для развития экономики хозяйства и неуклонного 
повышения плодородия почв.  

Эффективность внутрихозяйственного землеустройства 
рассматривается в увязке с организацией производства на кон-
кретных предприятиях. Она заключается в такой организации 
территории и использования земли, которая обеспечивает оп-
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тимальные темпы расширенного воспроизводства, рациональ-
ное построение и ведение хозяйства с целью полного исполь-
зования внутренних резервов и повышения эффективности 
производства. 

В более узком смысле эффективность – это соизмерение 
полученных результатов за счет землеустройства с обусло-
вившими их затратами. 

Соответственно в эффективности землеустройства выде-
ляют три стороны – экономическую, социальную и экологиче-
скую, при этом экологическая сторона должна быть определя-
ющей, все варианты проекта должны жестко соответствовать 
экологическим, природоохранным нормам. Социальная сторо-
на показывает, как повлияли результаты проекта на жизнь и 
деятельность человека.  

Экологическая эффективность связана с необходимо-
стью охраны природы, воспроизводства и рационального ис-
пользования природных ресурсов; проявляется она, прежде 
всего, через влияние землеустроительных мероприятий на 
окружающую природную среду и характер использования 
земли. Здесь первоочередное значение имеют рекультивация 
земель, их защита от эрозии, осуществление природоохранных 
мер. 

Экономическая эффективность обусловлена влиянием 
организации территории на организацию производства и 
наоборот. Землеустроительные решения должны способство-
вать созданию оптимальных пропорций производства, улуч-
шению условий хозяйствования, что прямо сказывается на 
результативных показателях деятельности предприятий. 

Социальная эффективность землеустройства характери-
зуется укреплением земельных отношений, стабильностью 
прав землепользования и землевладения. Она обусловлена 
значением земли как объекта социально-экономических отно-
шений и направлена на улучшение социальных условий обще-
ственного воспроизводства. 
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Различают абсолютную и сравнительную экономиче-
скую эффективность землеустройства. 

Расчет абсолютной эффективности имеет целью выбор 
наиболее целесообразных направлений и объемов осуществле-
ния землеустроительных мероприятий в экономике страны, 
отраслях и предприятиях. 

При оценке сравнительной эффективности производит-
ся выбор наилучшего варианта осуществления конкретного 
мероприятия. 

В отличие от экономического обоснования экономическая 
эффективность предполагает не только выбор наилучшего ва-
рианта проектного мероприятия, но и получение максимально-
го эффекта по отношению к базису оценки (существующему 
положению или в сравнении с нормативами и т. д.). 

С методологической точки зрения необходимо также раз-
личать фактическую и расчетную эффективность земле-
устройства. Определение фактической эффективности произ-
водится, чтобы проверить отдачу производственных затрат. 
Расчетная (проектная) эффективность определяется при со-
ставлении и обосновании землеустроительных схем и проек-
тов, а также осуществлении отдельных землеустроительных 
действий. 

При определении фактической эффективности земле-
устройства производится сопоставление фактической органи-
зации территории с намечаемой в ранее составленных проек-
тах, а также сравнение отчетных показателей с проектными и 
нормативными. Фактическая эффективность землеустрой-
ства позволяет определить его реальный результат, степень 
полезности для развития производства. При осуществлении 
организационно-хозяйственных мероприятий она проявляется 
сразу же после перенесения проекта в натуру и проведения на 
этой основе соответствующей перестройки территории сель-
скохозяйственной организации, организации и устройства тер-
ритории угодий и севооборотов. 
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Фактическая эффективность достигается на момент 
полного освоения проекта, однако по годам может быть не-
одинаковой. 

Фактическая и расчетная эффективность могут не сов-
падать в силу следующих причин: 

– расчетная эффективность определяется на момент 
полного освоения проекта землеустройства по планируемым 
на его основе показателям урожайности культур, продуктив-
ности животных, себестоимости продукции и т. д. Фактиче-
ская эффективность зависит от складывающихся погодных 
условий, других природных и экономических факторов; 

– расчетная эффективность опирается на систему меро-
приятий, связанных с капитальными вложениями, которые 
предполагается осуществить к концу проектного срока, фак-
тическая слагается только из тех, которые к моменту прове-
дения оценки полностью или частично осуществлены; 

– величина фактической эффективности зависит от ре-
ально затраченных средств, сроков ввода в действие различ-
ных инженерных сооружений, расчетная оценивается по 
укрупненным нормативам; 

– расчетная эффективность определяется на основе со-
поставимых характеристик базисного и расчетного периодов, 
фактическая оценивается исходя из реальных условий произ-
водства. 

Экономическая эффективность представляет собой си-
стему показателей для оценки проекта в целом и каждого эле-
мента проекта [20, 40, 58]. 

4.3 Критерий и система показателей экономической 
эффективности землеустройства 

Критерием эффективности землеустройства является со-
отношение затрат и результата: 

 
Критерий эффективности = Результат / затраты → Max 
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Для разработки системы показателей эффективности зем-
леустройства надо определить показатели, в полной мере ха-
рактеризующие результат и затраты. 

Критерием экономической эффективности земле-
устройства по мнению большинства современных авторов 
следует считать соотношение прироста чистого дохода, полу-
ченного за счет землеустройства, к затратам на землеустрой-
ство, обусловившим этот прирост. 

Экономическое обоснование проекта землеустройства 
заключается в выборе наиболее эффективных решений от-
дельных его составных частей и элементов. Требуется опреде-
лить ожидаемую экономическую эффективность проекта в 
целом в сравнении с существующим положением. 

Намечаемые изменения в территориальной организации 
можно оценить только в результате их сопоставления с соот-
ветствующими показателями на момент землеустройства.  

В системе показателей можно выделить группы, характе-
ризующие условия:  

– использования земли, организации производства и 
управления им;  

– дорожного сообщения и перегона скота;  
– выполнения механизированных работ;  
– организации труда в отдельных отраслях;  
– осуществления противоэрозионных мероприятий;  
– охраны природы. 
Мероприятия, намеченные в проекте, можно разделить на 

две группы: 
1) Не вызывающие или требующие незначительных капи-

тальных затрат; 
2) Требующие значительных капитальных вложений для 

осуществления таких мероприятий. 
Для определения экономического эффекта второй груп-

пы часть показателей можно использовать из системы оценки 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприя-
тия и эффективности сельскохозяйственного производства. 



65 

Результативные показатели:  
– чистый доход; 
– ежегодный прирост продукции, прирост чистого дохо-

да; 
– уровень рентабельности производства; 
– ежегодные издержки производства; 
– приведенные затраты. 
Если обоснование проводилось лишь с целью выбора 

лучшего варианта проектного решения, то экономическую 
эффективность принятого варианта проекта необходимо опре-
делить путем использования единой системы показателей.  

К затратным показателям в землеустройстве относятся:  
– капитальные вложения в проектные мероприятия;  
– ежегодные издержки производства, связанные с осу-

ществлением проектных мероприятий;  
– срок окупаемости капитальных вложений;  
– коэффициент эффективности капитальных вложений; 
– приведенные затраты [20, 40, 58]. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается экономическая эффективность зем-

леустройства? 
2. В чем заключается социальная эффективность земле-

устройства? 
3. В чем заключается экологическая эффективность зем-

леустройства? 
4. Какие признаки лежат в основе выделения видов эф-

фективности землеустройства? 
5. Сформулируйте определение абсолютной эффективно-

сти. 
6. Сформулируйте определение сравнительной эффектив-

ности. 
7. Чем отличаются абсолютная и сравнительная эффек-

тивность? 
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8. Сформулируйте определение расчетной эффективности. 
9. Сформулируйте определение фактической эффективно-

сти. 
10. Чем отличаются расчетная и фактическая эффектив-

ность? 
11. Сформулируйте определение межхозяйственному 

(территориальному) землеустройству. 
12. Цели проведения внутрихозяйственного землеустрой-

ства. 
13. Назовите заказчиков проведения землеустройства. 
14. Сформулируйте определение проекта землеустрой-

ства. 
15. Сформулируйте определение внутрихозяйственному 

землеустройству. 
16. Назовите причины несовпадения фактической и рас-

четной эффективностей. 
17. Что включает в себя эффективность внутрихозяй-

ственного землеустройства. 
18. Приведите характеристику экономики землеустрой-

ства в узком и широком смысле. 
19. Назовите критерий эффективности землеустройства. 
20. Назовите систему показателей эффективности земле-

устройства. 
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5 Э К ОН ОМ И К А  В Н У Т РИ Х ОЗЯ Й С Т В Е Н Н ОГ О 
ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

5.1 Влияние внутрихозяйственного землеустройства  
на экономику сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
Функционирование любых, в первую очередь сельскохо-

зяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств связано с необходимостью территориальной организа-
ции и размещения производства, организации рационального 
использования и охраны земель, создания устойчивых агро-
ландшафтов и системы природоохранных, противоэрозионных 
мероприятий. Поэтому при землеустройстве система ведения 
хозяйства, система земледелия, технологии возделывания 
культур увязываются с особенностями территории, качеством 
и местоположением земель. Организация производства, труда 
и управления согласовывается с земельно-хозяйственным 
устройством предприятия, объемами мелиорации и освоения 
новых земель. 

Внутрихозяйственное землеустройство проводится в це-
лях организации рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения и их охраны, является основой 
для организации территории сельскохозяйственных предприя-
тий и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Разработка и внедрение проектов внутрихозяйственно-
го землеустройства влияет на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, способствует организа-
ции рационального использования и охране земель и связан-
ных с ней средств производства в конкретной сельскохозяй-
ственной организации. 

Состав и содержание проекта внутрихозяйственного 
землеустройства определяются природными и социально-
экономическими условиями, степенью устроенности террито-
рии и освоением ранее разработанных проектных решений. 
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Разработка проекта внутрихозяйственного земле-
устройства в целом представляет собой единую комплексную 
задачу и проводится путем постепенного перехода от общего к 
частному с последующим уточнением предыдущих проектных 
решений. 

Размер землепользования сельскохозяйственной орга-
низации зависит от многих условий и факторов: 

– производственное направление сельскохозяйственной 
организации, состав и сочетание его отраслей; 

– природные условия, характеризующие плодородие поч-
вы, рельеф местности, условия увлажнения, мелиоративное и 
культуротехническое состояние земельных угодий, их контур-
ность, расчлененность, удаленность от хозяйственных цен-
тров, и другие показатели. 

– возможность приобретения в собственность и аренду 
пригодных для сельскохозяйственного освоения и использова-
ния земельных угодий; 

– обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами, усло-
вия привлечения рабочей силы со стороны в напряженный 
период года; 

– наличие в достаточном объеме основных фондов и обо-
ротных средств; 

– возможность привлечения и использования банковских 
кредитов, аренды земель, развития материально-технической 
базы; 

– наличие и состояние дорожной сети, удаленность от 
пунктов хранения, первичной переработки и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции; 

– возможность обеспечения организации трудовыми ре-
сурсами.  

Проект внутрихозяйственного землеустройства должен 
обеспечить организационно-экономические условия для обес-
печения конкурентоспособности сельскохозяйственной орга-
низации и крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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Основные показатели конкурентоспособности сельско-
хозяйственной организации могут определяться по показате-
лям производства продукции: 

– качество продукции; 
– цена продукции; 
– производственные затраты на производство продукции 

(себестоимость, т. е. затраты на производство единицы про-
дукции). 

Можно сделать вывод, что землеустройство в условиях 
рыночной экономики и экологизации землепользования пред-
ставляет собой сложный комплекс социально-экономических, 
правовых, организационно-территориальных, экологических, 
агротехнологических, инженерных и других мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и конкуренто-
способности сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, рационального земле- и природо-
пользования [15, 16, 17, 19]. 

5.2 Система показателей эффективности проектов 
внутрихозяйственного землеустройства 

Система показателей эффективности проектов внутри-
хозяйственного землеустройства включает в себя оценку 
составных частей проекта внутрихозяйственного землеустрой-
ства и производится по следующим группам показателей: тех-
нико-экономическим, агроэкономическим, социально-
экономическим, экономическим и экологическим. 

Рассчитываются технико-экономические, агроэкономиче-
ские, социально-экономические, экономические и экологиче-
ские показатели при выполнении проектных работ в соответ-
ствии с составными частями проекта: 

– размещении населенных пунктов, производственных 
центров, массивов производственных подразделений; 

– организации угодий и севооборотов; 
– устройстве территории севооборотов; 
– устройстве территории сенокосов и пастбищ; 
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– устройстве территории многолетних насаждений. 
Технико-экономические показатели обоснования про-

ектов внутрихозяйственного землеустройства необходимы 
для оценки созданных проектом пространственных условий 
организации территории и характеристики технологических 
свойств земли – рельефа местности, механического состава 
почв, наличия препятствий, культуртехнического состояния, 
размеров контуров и т. д. 

В процессе землеустроительного проектирования техни-
ко-экономическое обоснование сводится к применению 
научно обоснованных нормативов: 

– по допустимым уклонам в рабочем направлении движе-
ния агрегатов,  

– предельной ширине межполосных участков,  
– рекомендуемым размерам земельных массивов, закреп-

ляемых за производственными подразделениями,  
– оптимальным площадям севооборотов, полей, рабочих 

участков; 
– допустимым расстояниям перегона скота и т. д. [17, 30]. 
Агроэкономическое обоснование необходимо, чтобы 

обеспечить соответствие намеченной организации территории 
требованиям эффективного производства. Соответствующие 
показатели представляют собой систему различного рода ба-
лансов:  

– рабочей силы; 
– кормов; 
– удобрений; 
– сельскохозяйственной продукции; 
– годового оборота стада.  
Цель социально-экономического обоснования – вы-

явить наилучший вариант организации территории, рассчитать 
эффективность намечаемых проектных решений, привести 
сводные стоимостные показатели, характеризующие эффек-
тивность проекта.  
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Экономический эффект внутрихозяйственного земле-
устройства состоит в: 

– снижении ежегодных издержек производства; 
– уменьшении потерь сельскохозяйственных угодий под 

застройку; 
– повышении эффективности капитальных вложений; 
– увеличении чистого дохода. 
Намечаемые проектом внутрихозяйственного земле-

устройства мероприятия влияют на социальные условия, но не 
имеют количественного выражения. 

Например, социальная эффективность решений по даль-
нейшему использованию производственных центров в конеч-
ном итоге сводится к изменению условий труда, более эффек-
тивному использованию трудоспособного населения, целевому 
изменению характера миграционных процессов. 

Социальная эффективность при размещении маги-
стральных дорог, дорожных сооружений, других объектов ин-
женерного оборудования территории состоит в сокращении 
времени и средств не непроизводительные переезды людей и 
сельскохозяйственной техники к месту работы и обратно, лик-
видации встречных переходов и переездов, изменении условий 
труда за счет организации правильного водоснабжения, тепло-
обеспечения, связи, энергоснабжения. 

Социальная направленность организации угодий и се-
вооборотов заключается в создании культурных агроланд-
шафтов, удовлетворении эстетических и рекреационных по-
требностей населения, оздоровлении окружающей природной 
среды и ее защите, проведении мелиоративных и культуртех-
нических работ.  

Социальное обоснование организации угодий и севооб-
оротов предусматривает оценку: 

– условий труда на основе создания крупных массивов 
сельскохозяйственных угодий; 

– оздоровления окружающей природной среды; 
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– удовлетворения эстетических запросов населения по со-
зданию культурных ландшафтов, микрозаповедников, зон ре-
креации. 

Социальная направленность организации и устройства 
территории севооборотов заключается в проектировании: ра-
бочих участков с рациональной длиной гона, правильной фор-
мы, что создает нормальные условия для осуществления рабо-
чих процессов в поле, позволяет улучшить условия труда, сни-
зить время на холостые переезды, повороты и заезды сельско-
хозяйственной техники, уменьшить сроки полевых работ, по-
высить производительность труда, обеспечить условия для 
работы механизаторов.  

Социальное обоснование устройства территории сево-
оборотов связано с правильным размещением рабочих участ-
ков, полей, лесополос, дорог, полевых станов, источников по-
левого водоснабжения, позволяет правильно использовать 
технику, улучшать организацию быта, отдыха работников рас-
тениеводства. 

За счет концентрации посевов в период полевых работ 
можно сосредоточить технику, ремонтную службу, улучшить 
питание и быт механизаторов, обеспечить надлежащие транс-
портные услуги. 

Социальная эффективность проекта приводит к эконо-
мии времени за счет сокращения непроизводительной дея-
тельности; повышению занятости работников, сглаживанию 
сезонности пиков и простоев при выполнении работ, сокраще-
нию непроизводительных простоев, улучшению условий тру-
да. Это влечет за собой рост производительности труда, уве-
личение объемов производства продукции и снижение ее себе-
стоимости. 

Эффективность природоохранных мероприятий, тре-
бующих капитальных затрат, определяют с помощью показа-
телей, которые применяют для экономического обоснования 
проектных решений и проекта в целом. 



73 

Некоторые природоохранные мероприятия, требуя ка-
питальных затрат, не приносят экономического эффекта, 
например, выделение водоохранных и санитарно-защитных 
зон, залужение балок, проектирование микрозаповедников. В 
таких случаях необходимо учитывать социальный эффект 
этих мероприятий и их экологическую значимость. 

Для оценки природоохранной организации территории 
производится расчет системы экологических показателей 
до землеустройства и по проекту. К ним относятся следующие: 

– коэффициент экологической стабильности территории; 
– индекс экологического разнообразия; 
– индекс продуктивности агроландшафтов; 
– коэффициент антропогенной нагрузки; 
– длина экотонов в расчете на один гектар пашни; 
– лесистость территории, %; 
– количество и средний размер агроэкологически одно-

родных участков на пашне; 
– другие показатели, характеризующие экологическое 

разнообразие и стабильность территории (площади микроза-
поведников, экологических ниш, протяженность миграцион-
ных коридоров, защищенная лесополосами площадь). 

Экологические показатели позволяют оценить экологи-
ческое состояние сельскохозяйственного предприятия на мо-
мент землеустройства и по проекту в отношении улучшения 
условий жизни людей, улучшения природных ландшафтов, 
охраны окружающей среды, сохранения почвенного плодоро-
дия [16, 18, 19, 30]. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается экономическое обоснование проек-

тов внутрихозяйственного землеустройства? 
2. В чем заключается технико-экономическое обоснование 

проектов внутрихозяйственного землеустройства? 
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3. В чем заключается агроэкономическое обоснование 
проектов внутрихозяйственного землеустройства? 

4. В чем заключается социально-экономическое обоснова-
ние проектов внутрихозяйственного землеустройства? 

5. В чем заключается эффективность природоохранных 
мероприятий? 

6. В чем заключается влияние внутрихозяйственного зем-
леустройства на экономику сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств? 

7. Назовите содержание и составные части проекта внут-
рихозяйственного землеустройства. 

8. Назовите факторы, влияющие на размер землевладения 
сельскохозяйственной организации и крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 

9. Назовите основные показатели конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

10. Перечислите систему показателей эффективности 
проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

11. В чем заключается социальная эффективность проекта 
внутрихозяйственного землеустройства? 

12. В чем заключается социальная направленность орга-
низации угодий и севооборотов? 

13. Назовите систему экологических показателей, их ха-
рактеристику. 
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6 М Е Т ОДИ К А  ЭК ОЛ ОГ О-Э К ОН ОМ И Ч Е С К ОГ О 
ОБ ОС Н ОВ А Н И Я  П РОЕ К Т Н Ы Х  РЕ Ш Е Н И Й   
В  П РОЕ К Т А Х  В Н У Т РИ Х ОЗЯ Й С Т В Е Н Н ОГ О 

ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

6.1 Методика эколого-экономического обоснования 
проекта организации угодий на адаптивно-ландшафтной 

основе 
Методика эколого-экономического обоснования проекта 

организации угодий на адаптивно-ландшафтной основе 
включает: 

– обоснование экономической целесообразности проекти-
рования специальных севооборотов, почвозащитных, кормовых; 

– обоснование экономической оценки размещения полей и 
рабочих участков в условиях равнинной местности и выраженно-
го рельефа; 

– расчет эффективности размещения полезащитных лесных 
полос; 

– обоснование экономической эффективности различных 
вариантов применяемых технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Новые проектные решения можно оценить только в ре-
зультате сопоставления соответствующих показателей, принятых 
по проекту, с показателями на момент землеустройства. В систе-
ме таких показателей можно выделить группы, характеризующие 
условия: 

– использования земли;  
– организации производства, выполнения механизирован-

ных работ;  
– осуществления противоэрозионных мероприятий;  
– охраны природы. 
Для характеристики использования земель составляется 

сводная ведомость трансформации земельных угодий и оконча-
тельная проектная экспликация (таблица 2). Значения трансфор-
мации площади каждого вида угодий должны быть увязаны по 
горизонтальным строкам и вертикальным графам. 
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При трансформации угодий затраченные капиталовло-
жения окупаются приростом чистого дохода с вновь освоен-
ных или более интенсивно используемых земель, при устрой-
стве территории севооборотов капиталовложения окупаются за 
счет снижения производственных затрат.  

Экономические показатели оценки трансформации 
угодий: 

– капитальные вложения в сельскохозяйственное освое-
ние, трансформацию, улучшение угодий, закладку многолет-
них насаждений; 

– прирост валовой продукции вследствие освоения зе-
мель; 

– текущие производственные затраты; 
– прирост чистого дохода за счет трансформации, улуч-

шения угодий и закладки многолетних насаждений; 
– коэффициент эффективности капитальных вложений; 
– срок окупаемости капитальных вложений; 
– прирост продукции за счет лучшего размещения куль-

тур по почвам, обеспечения культур наилучшими предше-
ственниками, концентрации посевов; 

– прямые затраты на дополнительную продукцию; 
– экономия прямых затрат за счет приближения трудоем-

ких и грузоемких культур к хозяйственным центрам, поддер-
жания бездефицитного баланса гумуса [11, 12, 16, 19, 22, 30]. 

6.2 Методика эколого-экономического обоснования 
проекта организации системы севооборотов на адаптивно-

ландшафтной основе 
6.2.1 Экономические показатели обоснования проекта 

организации системы севооборотов на адаптивно-
ландшафтной основе 

Землеустроительная служба Института «Кубаньгипрозем» 
в конце XX в. уделяла большое внимание разработке проектов 
внутрихозяйственного землеустройства с введением укруп-
ненных севооборотов, обновлению картографического матери-
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ала, проведению масштабных почвенных обследований на 
территории края и составлению почвенных карт. Проекты 
внутрихозяйственного землеустройства включали систему 
полезащитных лесных полос, введение травопольных севообо-
ротов, склоновые участки пашни со смытыми почвами выде-
лялись под долголетнее залужение с периодическим использо-
ванием под культуры сплошного сева. 

Система севооборотов – это все севообороты, предло-
женные проектом внутрихозяйственного землеустройства или 
уже освоенные в сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, которые дифференциру-
ются по типам и видам. Система севооборотов должна обеспе-
чить сельскохозяйственным товаропроизводителям макси-
мальную прибыль за счет включения в севообороты наиболее 
прибыльных культур, но при условии требований охраны при-
роды и пашни.  

Проектирование севооборотов необходимо осуществлять 
на основе карты эколого-ландшафтного зонирования. При ор-
ганизации территории каждого отдельного севооборота, если 
возможны разные варианты, следует сделать их оценку и обосно-
вать выбор наиболее эффективного варианта (таблица 3). 

Таблица 3 – Оценка вариантов организации территории севооборота 

Показатель На момент  
землеустройства 

По проекту  
землеустройства 

Площадь пашни в севооборотах, га 5059 5059 
Число полей в севообороте, га 10 12 
Средний размер поля, га 506 422 
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 449567 531304,3 
Производственные затраты, тыс. руб. 337890 387207,5 
Чистый доход, тыс. руб. 111677 144096,8 
Рентабельность, % 33,1 37,2 

 
Когда обоснован и выбран наиболее эффективный вариант 

организации каждого севооборота, следует оценить эффектив-
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ность отрасли растениеводства по структуре посевов, объеди-
няющей все запроектированные севообороты (таблица 4). 

Проектируемые севообороты составляются на основе 
рекомендаций «Системы земледелия в Краснодарском крае». 
Они должны быть согласованы со специалистами сельскохо-
зяйственной организации, отличаются от севооборотов, осво-
енных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на момент землеустройства. 

В таблице 4 приведен результат расчета чистого дохода по 
перспективной структуре посевных площадей сельскохозяй-
ственного предприятия, разработанной проектом внутрихозяй-
ственного землеустройства. 

Показатели урожайности, себестоимости и цены реализа-
ции сельскохозяйственной продукции использованы из стати-
стического сборника АПК по Краснодарскому краю за 2020 г., 
но с учетом увеличения урожайности сельскохозяйственных 
культур в результате реализации проекта землеустройства. По 
этим ценам следует рассчитать чистый доход от существую-
щей на момент землеустройства структуры посевных площа-
дей. В нашем примере чистый доход на момент землеустрой-
ства составляет 144,1 млн руб. 

Аналогично выполняются расчеты экономических пока-
зателей – чистого дохода, валового дохода, издержек произ-
водства, рентабельности по отдельным севооборотами и от-
дельным производственным подразделениям. 

При реализации проектируемых севооборотов проблемой 
является использование продукции многолетних трав и эспар-
цета в сельскохозяйственных организациях, в которых отсут-
ствует животноводство. На период восстановления животно-
водства сено многолетних и однолетних трав может быть реа-
лизовано в другие регионы, где высока потребность в кормах 
[11, 12, 13, 16, 19, 30]. 
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6.2.2 Экономическое обоснование проектирования 
кормовых севооборотов 

Кормовые прифермерские севообороты проектируют, 
как правило, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сель-
скохозяйственных организациях, имеющих большое поголовье 
скота и значительные по площади участки пахотных земель. 
Обычно их размещают вблизи животноводческих ферм для 
сокращения затрат на транспортировку объемных кормов на 
ферму, выделяя под кормовые культуры соответствующие по 
качеству участки. 

Введение кормовых севооборотов должно быть эконо-
мически обосновано, так как в ряде случаев экономия на 
транспортных издержках не перекрывает дополнительных за-
трат и потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с выводом из полевых севооборотов ценных предшественни-
ков сельскохозяйственных культур – многолетних и однолет-
них трав, зернобобовых. Кроме того, при количестве полей в 
кормовом севообороте меньше 8, в нем нельзя размещать та-
кие основные для Краснодарского края технические культуры 
как сахарную свеклу и подсолнечник. 

Основные показатели экономического обоснования 
кормовых севооборотов: 

– стоимость валовой продукции растениеводства в вари-
анте с полевым и кормовым севооборотом и в варианте без 
кормового севооборота; 

– дополнительные затраты, связанные со снижением 
уровня концентрации производства; 

– транспортные расходы на перевозку грузов и рабочих; 
– затраты на холостые переезды транспортных агрегатов; 
– чистый доход в вариантах с полевым и кормовым сево-

оборотом и в варианте без кормового севооборота. 
Для более точных расчетов транспортные расходы на пе-

ревозку грузов (Зт) могут определяться по формуле: 
 

iiT CОЗ ∑= , (1) 
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где Oi – объем грузов i-гo класса; 
Ci – стоимость 1 тракторо-километра (руб.) в зависимости 

от расстояния и класса грузов. 
Виды и количество грузов определяются по каждому се-

вообороту, учитываются только грузы, перевозимые с полей 
до фермы. По каждому севообороту определяется среднее рас-
стояние (средневзвешенное по площади массивов пашни, вхо-
дящих в него). 

По соответствующим таблицам определяют стоимость пе-
ревозки 1 т грузов с учетом класса и среднего расстояния. 

Если в полевых севооборотах размещают различные по 
грузоемкости культуры, то возникает необходимость в расчете 
затрат на перевозку людей по формуле: 

 
А = Д∙N∙S∙2/Е∙С, (2) 

 
где А – затраты на перевозку рабочей силы, руб.; 

Д – затраты труда на все работы в полеводстве, чел.-дней; 
N – число переездов, совершаемых в среднем 1 человеком 

в день (обычно N = 2); 
S – среднее расстояние, км; 
Е – число людей перевозимых на одной машине (напри-

мер, 20); 
С – стоимость пробега 1 км машины или автобуса, руб. 
В расчетах принято С равным 30 руб. на 1 км (сюда входит 

стоимость ГСМ, амортизация, затраты на ремонт и оплату 
труда водителя). 

При проектировании кормового и полевого севооборотов 
увеличивается количество полей, а следовательно, возрастают 
затраты на холостые переезды тракторных агрегатов. Поэтому 
при сравнении вариантов необходимо определить затраты на 
холостые переезды тракторных агрегатов (Тр) с одного поля на 
другое с учетом перевода их из рабочего положения в транс-
портное и обратно по формуле: 

TT = N∙a∙Smax / 2Cl,5, (3) 
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где N – суммарное количество видов механизированных работ 
по всем полям; 

а – среднее количество совместно работающих агрегатов; 
Smax – максимальное расстояние между удаленными поля-

ми в пределах бригадного массива, км; 
С – стоимость 1 тракторо-километра, руб. 
Количество видов механизированных работ устанавлива-

ется по технологическим картам. Число совместно работаю-
щих агрегатов зависит от размеров полей и зоны расположе-
ния сельскохозяйственной организации, стоимость 1 ч тракто-
ро-километра – от вида и марки трактора. Максимальное рас-
стояние берется между наиболее удаленными полями в преде-
лах севооборота (таблица 5). 

Таблица 5 – Расчет затрат на перевозку рабочих 

Показатель 

Вариант I 

Вариант II Кормовой 
севооборот 

Полевой 
севооборот 

Затраты труда на все работы (Д), 
чел.-дней 4027 11433 15460 

Число переездов, совершаемых 
одним человеком в день (№) 2 2 2 

Среднее расстояние (S), км 2,0 5,5 4,5 
Число людей, перевозимых на 
одной машине (Е) 20 20 20 

Пробег автомашины (А), км 1611 12576 13914 
Стоимость 1 км пробега машин (С), 
руб. 19 19 19 

Стоимость перевозки рабочих, руб. 84,8 661,9 732,3 
 

Из данных таблицы 5 видно, что введение кормового се-
вооборота, с точки зрения экономии на транспортировке рабо-
чих, также обеспечивает экономический эффект (181 + 1887 = 
2068 < 2783 руб.). 
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Затраты на холостые переезды тракторных агрегатов рас-
считаны в таблице 6, сводные показатели оценки двух вариан-
тов – в таблице 7. 

Таблица 6 – Расчет затрат на холостые переезды тракторных агрегатов 

Показатель 
Вариант I 

Вариант II полевой 
севооборот 

кормовой 
севооборот 

Площадь севооборота, га 1540 540 2080 
Количество полей в севообороте 8 6 10 
Суммарное количество видов меха-
низированных работ (N) 75 58 114 

Суммарное количество совместно 
работающих агрегатов (а) 3 2 5 

Расстояние между наиболее уда-
ленными полями, км 4,2 2,5 6,0 

Стоимость 1 тракторо-км (в зависи-
мости от видов тракторов), руб. 30 30 30 

Затраты на холостые переезды 
тракторных агрегатов, руб. 21,2 6,5 76,9 

Таблица 7 – Эффективность организации кормового севооборота 

Показатель Вариант I Вариант II 
Стоимость валовой продукции, руб. 2909,0 3450,0 
Дополнительные затраты, связанные со сниже-
нием уровня концентрации производства, руб. 183,5 – 

Транспортные расходы: на перевозку грузов, руб. 
на перевозку рабочих, руб. 

855,0 
746,7 

958,4 
732,3 

Затраты на холостые переезды тракторных агре-
гатов, руб. 27,8 76,9 

Итого затрат, руб. 1629,5 1767,6 
Чистый доход, руб. 1380,0 1775,6 
Экономический эффект (прибавка чистого дохо-
да) в лучшем варианте – 395,6 

 
Расчеты не подтверждают целесообразность организации в 

данном хозяйстве кормового севооборота, так как экономию 
затрат в первом варианте перекрывает прибавка чистого дохода 
во втором варианте. В 6-польном кормовом севообороте не раз-
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мещаются сахарная свекла и подсолнечник, поэтому имеет ме-
сто уменьшение чистого дохода [17, 19, 20, 58]. 

6.3 Методика эколого-экономического обоснования 
проекта устройства территории севооборотов на 

адаптивно-ландшафтной основе 
6.3.1 Особенности проекта устройства территории 

севооборотов на адаптивно-ландшафтной основе 
На равнинной территории основное внимание уделяется 

защите поверхностного слоя почвы от вредоносных ветров и 
борьбе с ветровой эрозией. При выраженном рельефе и 
наличии водной эрозии почв размещение всех элементов 
устройства территории севооборотов следует осуществлять с 
учетом рельефа и обеспечить предотвращение поверхностного 
смыва почвы. 

В условиях ветровой эрозии определяют направление 
основных и вспомогательных полезащитных лесных полос, 
проектируют их, а затем устанавливают количество полей в 
севооборотах, в зависимости от количества рабочих участков, 
образованных существующими и проектируемыми лесными 
полосами. 

В условиях водной эрозии закладывают водорегулирую-
щие лесные полосы на склонах крутизной 2–30. Размещают их 
поперёк склона в направлении общего расположения горизон-
талей, стараясь соблюдать параллельность длинных сторон 
рабочих участков. Водорегулирующие лесные полосы предна-
значены для перевода поверхностного стока воды во внутри-
почвенный. Одновременно они выполняют практически все 
функции полезащитных лесных полос. 

Далее предусматривают согласованное расположение лес-
ных полос, дорог, границ полей с учетом оптимального коли-
чества полей и их равновеликости. При этом необходимо до-
биваться наименьшего дробления участков пашни, не допус-
кать создания мелких, неудобных для обработки рабочих 
участков. 
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В конечном итоге устройство территории севооборотов 
должно способствовать: 

– повышению плодородия почвы, предотвращению эро-
зионной опасности и ликвидации последствий эрозии; 

– установлению оптимальных территориальных условий 
для организации полевых работ и высокопроизводительного 
использования техники; 

– получению устойчивых валовых сборов продукции ос-
новных культур во все годы ротации; 

– обеспечению наименьших капитальных вложений и го-
довых издержек производства, зависящих от устройства тер-
ритории севооборотов. 

Экономические показатели: 
– экономия затрат на механизированную обработку полей 

за счет снижения уклонов по рабочим направлениям, увеличе-
ния длины гона, сокращения потерь на холостые повороты и 
заезды при улучшении конфигурации рабочих участков, со-
кращении простоев техники по организационным и техниче-
ским причинам; 

– прирост продукции за счет сокращения площадей оста-
точных треугольников, уменьшения недопашек и недосева за 
счет трансформации лишних дорог, прогонов, канав; 

– дополнительные текущие издержки на осуществление 
специальных агротехнических мероприятий; 

– дополнительные капиталовложения на приобретение 
противоэрозионной техники [1, 11, 16, 20, 58]. 

 
6.3.2 Оценка размещения защитных лесных полос 
Расстояния между основными лесными полосами L со-

гласуются с их защитной высотой НЗ.  
Основные лесные полосы размещают на расстоянии за-

щитного действия. Расстояние между основными лесными 
полосами определяется по формуле: 

L = (25–30)·НЗ,  (4) 
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где L – расстояние между основными лесными полосами, м; 
НЗ – средняя величина из максимальных высот, измерен-

ных через одинаковые расстояния (50–100 м) в возрасте дере-
вьев 25–30 лет для быстро растущих и 40–50 лет для пород 
средней интенсивности роста, м; 

25–30 – возраст деревьев, лет. 
На высоту деревьев лесополос оказывают влияние 

почвенно-климатические условия. Поэтому расстояния между 
основными полезащитными лесными полосами не должны 
превышать значения, приведенные в таблице 8. 

Таблица 8 – Максимальные расстояния между основными полезащитными 
лесополосами, м 

Почвы Гранулометрический состав 
суглинистый песчаный 

Серые лесные, оподзоленные, выще-
лоченные черноземы 600 400 

Типичные и обыкновенные чернозе-
мы 500 350 

Южные черноземы 400 300 
Темно-каштановые 350 200 
Каштановые 300 150 

 
На песчаных почвах расстояния между лесными полосами 

значительно меньше, чем на суглинистых из-за большей опас-
ности их выдувания. 

При отклонении основных лесных полос от перпендику-
лярного положения к направлению господствующих ветров на 
300 и 450, расстояние между ними уменьшают соответственно 
в 1,2 и 1,4 раза. 

Вспомогательные лесные полосы располагаются на су-
глинистых почвах через 2000 м, на песчаных – через 1000 м. 

При необходимости допускаются отклонения до 15 % от 
приведенных выше расстояний. Целесообразно это делать в 
направление сокращения межполосных пространств. 

В местах пересечения основных и вспомогательных лес-
ных полос, оставляют разрывы шириной 20–30 м для проез-
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да сельскохозяйственных агрегатов с таким расчетом, чтобы 
они в смежных лесополосах не находились в створе и не обра-
зовывали сплошных ветровых коридоров. Площадь разрывов 
включается в площадь лесополос. 

Ширина основных лесных полос – 10–15 м, вспомога-
тельных – 7,5–12 м, а рядов древесных пород соответственно 
4–5 и 3–4 м. 

Водорегулирующие лесные полосы предназначены для 
перевода поверхностного стока воды во внутрипочвенный. 
Вследствие этого снижается водная эрозия почв. 
Одновременно они выполняют практически все функции 
полезащитных. 

Закладывают водорегулирующие лесные полосы на скло-
нах крутизной от 2–30. Размещают их поперек склона в 
направлении общего расположения горизонталей, стараясь 
соблюдать параллельность длинных сторон рабочих участков. 

Расстояние между водорегулирующими лесными поло-
сами на склонах крутизной до 40 (уклон 0,07) не должно пре-
вышать: 

– на выщелоченных, типичных и южных черноземах – 
400 м; 

– на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах – 
350 м; 

– на темно-каштановых почвах – 300 м. 
На более крутых склонах расстояния между водорегули-

рующими лесными полосами должны быть уменьшены при-
мерно на 10 % при увеличении крутизны склона на каждый 
градус. 

Ширина водорегулирующих лесных полос должна 
находиться в пределах 9–15 м. 

Конструкция – ажурная, с густым подлеском из кустар-
ников и наличием ажурности в зоне крон деревьев. Допускает-
ся и непродуваемая конструкция лесополос. 

Эффективным приемом являются обваловывание лесо-
полос по их нижнему краю и прерывистое бороздование 
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междурядий, особенно на сложных склонах. Противоэрозион-
ное действие таких лесополос увеличивается в 3–4 раза. 

На равнинной местности расположение лесных полос оце-
нивается по защитному влиянию их от действия вредоносных 
ветров, на склонах – по улучшению условий увлажнения, 
уменьшению опасности эрозии, а также защите от ветров. 

Оценка размещения полезащитных лесных полос прово-
дится для выбора лучшего проектного решения и в целом для 
определения экономической эффективности проектируемых 
лесных полос. 

Для выполнения оценки размещения полезащитных лес-
ных полос необходимо определить: 

– площадь, занятую защитными лесными полосами и по-
тери продукции с нее; 

– площадь севооборота, защищенную лесными полосами 
от вредоносных ветров; 

– капитальные вложения на создание лесных полос; 
– чистый доход за счет прибавки урожая в результате за-

щиты полей от ветров; 
– срок окупаемости капитальных вложений (таблица 9). 
Ширина пространства (С), защищаемого лесополосой 

определяется по формуле:  
 

С = 30·Н·К, (5) 
 
где Н – высота деревьев лесных полос (м), которая 

зависит от зоны и породы деревьев; 
К – коэффициент защитного влияния лесополосы в зави-

симости от угла подхода к ней ветра. 
По значениям этих углов подбираются коэффициенты (К) 

защитного влияния лесных полос, соответствующие данным 
угла подхода ветра к полосе. 
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Таблица 9 – Технико-экономическая оценка размещения полезащитных 
лесных полос 

Показатель Количество 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

1. Длина полезащитных лесных полос, м 9293 
- продольных (основных) – всего 8048 
в том числе проектируемых 1762 
- поперечных (вспомогательных) – всего 1245 
в том числе проектируемых - 
2. Ширина проектируемых полезащитных лесных полос, м – 
а) продольных (основных) 10 
б) поперечных (вспомогательных) 7,5 
3. Площадь полезащитных лесных полос – всего, га 10,8 
в том числе проектируемых 2,1 
4. Высота лесных полос, м 10 
5. Угол между лесными полосами и направлением вре-
доносных ветров, град: – 

а) продольных (основных) 90 
б) поперечных (вспомогательных) 45 
6. Защищенная площадь – всего (в севообороте), га 219,2 
в том числе проектируемыми лесными полосами, га 63,4 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
7. Прибавка урожая (озимая пшеница) на 1 га защищен-
ной площади, ц/га 12 

8. Дополнительная продукция с площади, защищенной 
проектируемыми лесными полосами, ц 760,8 

9. Недобор продукции с площади, занятой проектируе-
мыми лесными полосами, ц 128,1 

10. Всего дополнительной продукции, ц 632,7 
11. Капиталовложения на создание 1 га лесных полос, 
тыс. руб. 1100 

12. Капиталовложения на создание проектируемых поле-
защитных лесных полос – всего, тыс. руб. 2310 

13. Закупочная цена 1 ц продукции, руб. 1011 
14. Стоимость дополнительной продукции, тыс. руб. 639,7 
15. Затраты на производство 1 ц дополнительной 
продукции, руб. 130 

16. Всего затрат на производство дополнительной про-
дукции, тыс. руб. 82,3 

17.  Дополнительный чистый доход, тыс. руб. 557,4 
18.  Срок окупаемости капитальных вложений, лет 9 
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Их величина их может быть принята следующей, для углов: 
90° – 1,0; 80° – 0,98; 70° – 0,94; 60° – 0,87; 50° – 0,77; 45° – 
0,71; 40° – 0,64; 30° – 0,50; 20° – 0,35; 10° – 0,20; 0° – 0,05. 

Площадь (Р), защищенная лесополосами определяется по 
формуле: 

 
Р = (С1·L1 + С2·L2 – C1·C2)·n, (6) 

 
где С1, С2 – ширина пространства, защищаемого продольными 
и поперечными лесополосами, м; 

L1, L2 – длина продольных и поперечных лесных полос, м; 
С1 С2 – излишняя площадь вследствие перекрытий, защи-

щенных в углах межполосных участков; 
n – количество рабочих участков. 
Прибавка урожая на защищенной площади на примере 

озимой пшеницы составляет 12 ц/га и размер капитальных 
вложений на создание лесных полос – 1100 тыс. руб.  

Недобор продукции с площади, занятой лесополосами, 
определяется исходя из проектируемой урожайности по веду-
щей зерновой культуре – озимой пшенице, которую можно 
принять 61,2 ц/га. 

Срок окупаемости капитальных вложений на создание 
лесных полос (Ткв) определяется по формуле: 

 
Ткв = КВ/ЧД + 5, (7) 

 
где КВ – капитальные вложения на создание лесных полос, 
руб.; 

ЧД – дополнительный чистый доход, руб. 
Капитальные вложения должны окупаться в нормативные 

сроки [20, 25, 26, 31, 58, 60]. 
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6.3.3 Оценка и обоснование размещения полей, рабочих 
участков по условиям конфигурации 

Размеры сторон (длина и ширина) и форма поля, рабочего 
участка в совокупности составляют понятие конфигурации. 

Конфигурация полей, рабочих участков характеризует-
ся: 

– шириной участка; 
– длиной гона; 
– скошенностью коротких сторон; 
– площадями остаточных треугольников – это техниче-

ские показатели. 
Экономическими показателями оценки полей, участков 

в отношении конфигурации являются размеры потерь на холо-
стые повороты и заезды. 

Для полей, рабочих участков правильной конфигурации в 
виде прямоугольника, квадрата, параллелограмма длина гона 
определяется по карте. 

Остаточные треугольники и клинья представляют собой 
участки длиной гона менее 150 м, образующиеся при обработ-
ке вдоль или поперек рабочего участка. 

Стоимость ежегодных потерь на холостые повороты и 
заезды можно определить по формуле: 

 
Х = С·S·П / 100, (8) 

 
где Х – стоимость ежегодных потерь на холостые повороты и 
заезды, тыс. руб.; 

С – нормативная стоимость 1 га всех механизированных 
работ при возделывании озимой пшеницы, ее можно принять 
равной 6,0 тыс. руб.; 

S – площадь поля, рабочего участка, га; 
П – средневзвешенный процент потерь на холостые пово-

роты и заезды в зависимости от длины гона [17, 19, 20, 58]. 
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6.3.4 Оценка и обоснование размещения полей, рабочих 
участков в отношении рельефа 

Рельеф влияет на производительность труда и эффектив-
ность использования машинно-тракторных агрегатов, на вели-
чину стока поверхностных вод и увлажнение склонов, разви-
тие процессов эрозии почв, а, следовательно, на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Для оценки и обоснования размещения рабочих участков в 
отношении рельефа используют показатель среднего продоль-
ного уклона в рабочем направлении (рабочий уклон), который 
определяется в направлении горизонталей, в сопоставлении с 
уклоном местности, который определяется в направлении ли-
нии стока. Это технические показатели оценки. 

К экономическим показателям следует отнести стоимость 
дополнительной продукции за счет прибавки урожая в ре-
зультате снижения рабочего уклона. 

К экономическим показателям можно перейти только че-
рез технические показатели. 

При однородном рельефе уклон местности и рабочий 
уклон в % можно определить по формулам: 

 
iм = ∆hав / dав (%), (9) 

 
ip = ∆hсd / dсd (%), (10) 

 
где iм – уклон местности, %; 

ip – рабочий уклон гона в направлении горизонталей, %; 
∆hав – превышение отметок концов линии стока в грани-

цах рабочего участка, м; 
∆hсd – превышение отметок концов линии гона в направ-

лении горизонталей, м; 
dав – горизонтальное проложение линии стока в границах 

рабочего участка, м; 
dсd – горизонтальное проложение линии гона в направле-

нии горизонталей, м. 



94 

При оценке рельефа в условиях Краснодарского края сле-
дует пользоваться этими формулами, так как однородные по 
рельефу участки мы выделяли в первой части курсового про-
екта, строя картограмму уклонов, которая использовалась для 
размещения соответствующих севооборотов. Поэтому проек-
тируемые рабочие участки практически являются однородны-
ми по рельефу. 

Для перевода i % в градусную величину (α) или обратно 
при небольшой их величине пользуются отношением: 

 
i % = 1,75·α, (11) 

 
α = i %/1,75, (12) 

 
По разности уклонов местности и рабочих уклонов опре-

деляется прибавка урожая зерна, которая на каждый процент 
снижения рабочего уклона принимается равной 0,08–0,10 ц на 
1 га для южных степных районов. 

Общая прибавка урожая за счет снижения рабочего 
уклона определяется по рабочему участку как произведение 
разности уклона местности и рабочего уклона на норму при-
бавки урожая – 0,10 ц и на площадь рабочего участка: 

 
Ц = 0,10 · Sру · I, (13) 
 

где Ц – прибавка урожая за счет снижения рабочего уклона, ц; 
0,10 – норма прибавки урожая, ц/га; 
Sру – площадь рабочего участка, га; 
I – величина снижения рабочего уклона (iм – ip), %. 
Учитывая рыночные цены, определяют стоимость допол-

нительного урожая, полученного за счет правильного разме-
щения полей и рабочих участков на склоне, а также стоимость 
дополнительного чистого дохода. 

Максимальный уклон в рабочем направлении и его протя-
женность определяются для оценки допустимости проектиро-
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вания длинных сторон поля в данном направлении. Допуска-
ется максимальный уклон в 3 % и только на коротких отрезках 
не более 200–300 м для целей создания параллельности сторон 
рабочего участка [17, 19, 20, 58]. 

 
6.3.5 Оценка размещения полевых дорог 

Внутрихозяйственные магистральные дороги подразделя-
ются на следующие категории: 

Ic – дороги, соединяющие центральные усадьбы с усадь-
бами производственных подразделений и другими сельскими 
населенными пунктами, а также усадьбы производственных 
подразделений между собой и с автомобильными дорогами 
общего пользования, железнодорожными станциями и приста-
нями. 

IIс – дороги, соединяющие усадьбы производственных 
подразделений и другие сельские населенные пункты с живот-
новодческими фермами, подсобными цехами, пунктами заго-
товки, хранения и первичной переработки продукции, со скла-
дами, строительными площадками, карьерами и другими про-
изводственными объектами, находящимися в ведении сель-
скохозяйственной организации. 

IIIс – полевые дороги, соединяющие усадьбы производ-
ственных подразделений, населенные пункты, комплексы, 
фермы и другие сельскохозяйственные объекты с полями се-
вооборотов, садами, пастбищами, сенокосами, токами и дру-
гими производственными площадками. 

При достаточно развитой существующей дорожной сети 
намечается улучшение дорог и дополнение сети подъездными 
путями. Тип покрытия проезжей части устанавливается в зави-
симости от объема перевозок, дорожно-климатических и грун-
товых условий. Для Ic и IIс категорий рекомендуются капи-
тальные или облегченные с покрытием – асфальтобетон, из 
щебеночного или гравийного материала обработанного биту-
мом, переходные для IIIс – щебеночные, гравийные. 
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На территории каждого севооборота устанавливается ши-
рина каждой полевой дороги в зависимости от того, проходит 
она по длинной стороне рабочего участка и выполняет функ-
ции вспомогательной или проходит по короткой стороне рабо-
чего участка и является основной. 

Подсчитывается протяженность и площадь дорог в гекта-
рах и % к площади севооборота. Устанавливаются наибольшие 
уклоны на дорогах и длина участков дорог с такими уклонами. 
Указываются необходимые дорожные сооружения – мосты, 
трубы, насыпи и т. п. 

Потери продукции с площади, занятой полевыми дорогами 
в севообороте, определяют исходя из проектируемой урожай-
ности по ведущей культуре севооборота – озимой пшенице и 
площади дорог. 

Результаты оценки размещения полевых дорог заносятся в 
таблицу 10. 

Таблица 10 – Технико-экономические показатели размещения полевых  
дорог 

Показатель На год 
землеустройства По проекту 

Протяженность дорог 
всего, км 
в т. ч. с твердым покрытием, км 

 
32,1 
32,1 

 
35,8 
35,8 

Количество дорожных сооружений: 
мосты, шт. 
трубы, шт. 

 
1 
3 

 
1 
4 

Стоимость строительства, млн руб.: 
в т. ч. дорог 
дорожных сооружений 

– 
– 
– 

 
148,5 
148 
0,5 

 
Экономические показатели: 
– капитальные вложения на строительство полевых до-

рог, дорожных сооружений, полевых станов, источников поле-
вого водоснабжения, гидротехнических сооружений, закладку 
лесополос; 
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– коэффициент эффективности капитальных вложений; 
– срок окупаемости капитальных вложений; 
– амортизационные и эксплуатационные расходы; 
– потери продукции с площади, занятой элементами ин-

фраструктуры; 
Экономия затрат и предотвращение потерь за счет: 
– сокращения транспортных затрат на перевозку грузов и 

рабочих; 
– уменьшения потерь из-за бездорожья; 
– по лесополосам за счет прироста продукции с защи-

щенной площади, по полевым станам за счет снижения затрат 
на перевозку рабочей силы; 

– по источникам полевого водоснабжения за счет сокра-
щения стоимости доставки воды [19, 58]. 

 
6.3.6 Оценка вариантов проекта устройства территории 

севооборотов 
Выбор лучшего варианта проектного решения устрой-

ства территории севооборота производится в тех случаях, ко-
гда на определенной части севооборотного массива наиболее 
целесообразное решение не является очевидным и единствен-
ным, когда отдельные условия и факторы оказывают противо-
речивое влияние и возможны разные варианты размещения 
элементов устройства территории севооборотов. 

Эффективность вариантов должна осуществляться по 
одинаковым показателям. 

Сравнение и оценка вариантов проекта устройства терри-
тории севооборота приводятся в таблицах 11. 

Путем анализа и сравнительной оценки преимуществ и 
недостатков вариантов проекта делается обоснованный выбор 
лучшего решения. 
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Таблица 11 – Оценка вариантов проекта устройства территории  
севооборота 

Показатель Варианты проекта 
I II 

Площадь массива, га 800 800 
Число полей 8 8 
Средняя длина гона, м  2000 1000 
Потери на холостые повороты, тыс. руб. 4,0 7,7 
Площадь пашни, занятая лесополосами, га 24 25 
Площадь пашни, занятая дорогами, га 4 5 
Площадь, защищенная лесополосами, га 650 750 
Валовая продукция, ц 32000 32000 
Дополнительная продукция с защищенной пло-
щади, ц 1560 1800 

Недобор продукции с площади, занятой дорогами 
и лесными полосами, ц 1400 1500 

Всего валовой продукции, ц 32160 32300 
Стоимость валовой продукции – дополнительной, 
тыс. руб. 1156 1333,8 

Производственные затраты – дополнительные, 
тыс. руб. 834,3 962,6 

Чистый доход – дополнительный, тыс. руб. 321,7 371,2 
 

Наиболее экономически эффективным вариантом проекта, 
который принимается за основу, будет тот, в котором получе-
но больше дополнительной продукции, больше чистый доход, 
меньше ежегодные издержки производства и приведенные 
затраты [16, 17, 19, 20, 58]. 
 
6.3.7 Эколого-экономические показатели эффективности 

проекта 
Эффективность природоохранных мероприятий, тре-

бующих капитальных затрат, определяют с помощью показа-
телей, которые применяют для экономического обоснования 
проектных решений и проекта в целом. 

Некоторые природоохранные мероприятия, требуют зна-
чительных капитальных вложений, не приносят экономиче-
ского эффекта, а, напротив, вызывают потери сельскохозяй-



99 

ственного производства, например, выделение водоохранных и 
санитарно-защитных зон, залужение балок, проектирование 
микрозаповедников. В таких случаях необходимо учитывать 
социальный эффект этих мероприятий и экологическую зна-
чимость. 

Для оценки природоохранной организации территории 
производится расчет системы экологических показателей до 
землеустройства и по проекту, к ним относятся следующие: 

– коэффициент экологической стабильности территории; 
– индекс экологического разнообразия; 
– индекс продуктивности агроландшафтов; 
– коэффициент антропогенной нагрузки; 
– длина экотонов в расчете на один гектар пашни; 
– лесистость территории, %; 
– количество и средний размер агроэкологически одно-

родных участков на пашне; 
– другие показатели, характеризующие экологическое 

разнообразие и стабильность территории (площади микроза-
поведников, экологических ниш, протяженность миграцион-
ных коридоров, защищенная лесополосами площадь). 

Для оценки влияния состава угодий на экологическую 
стабильность территории, устойчивость которой снижается 
при повышении сельскохозяйственной освоенности земель, 
распашке и интенсивном использовании угодий, проведении 
мелиоративных и культуртехнических работ, застройке терри-
тории необходимо произвести расчет коэффициентов экологи-
ческой стабильности территории. 

Эти коэффициенты могут вычисляться с использованием 
таблицы, в которой оценивается экологическая стабильность 
различных видов угодий. 

Коэффициенты экологической стабильности и эколо-
гического влияния угодий приведены в таблица 12.  
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Таблица 12 – Коэффициенты экологической стабильности и экологического 
влияния угодий 

Угодья 

Коэффициент 
экологической 
стабильности 
территории, 

К1 

Коэффициент 
экологического 
влияния угодья 

на окружаю-
щие земли, К2 

Застроенная территория и дороги 0,01 1,27 
Пашня 0,14 0,83 
Виноградники 0,29 1,47 
Лесополосы 0,38 2,29 
Фруктовые сады, кустарники 0,43 1,47 
Огороды 0,50 1,59 
Сенокосы 0,62 1,71 
Пастбища 0,68 1,71 
Пруды и болота естественного проис-
хождения 0,79 2,93 

Леса естественного происхождения, 
микрозаповедники 1,0 2,29 

 
При разном составе угодий коэффициент экологической 

стабильности территории рассчитывается по формуле: 
 

КЭк.Ст. = (∑К1i·Рi / ∑Pi) · Kp, (14) 
 

где К1i – коэффициент экологической стабильности угодья i – 
го вида;  

Р – площадь угодья i-го вида; 
Кр – коэффициент морфологической стабильности рельефа 

(Кр = 1,0 – для стабильных территорий и Кр = 0,7 – для неста-
бильных территорий). 

В том случае, если полученное значение КЭкСт. меньше 
0,33, то территория является экологически нестабильной; если 
изменяется от 0,34 до 0,50, то относится к неустойчиво ста-
бильной; если находится в пределах от 0,51 до 0,66, то перехо-
дит в градацию средней стабильности; если превышает 0,67, то 
территория является экологически стабильной. 

При проведении расчетов получены следующие значения: 
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Кэк.ст на момент землеустройства = 573 / 3302 = 0,17 

 
КэкСт по проекту = 622 / 3302 = 0,19 

 
Результаты расчета коэффициента экологической ста-

бильности представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет коэффициента экологической стабильности угодий 

Вид угодий 

Коэффициент 
экологиче-

ской стабиль-
ности терри-

тории 

Площадь, га К1i ·  Pi 
до 
ле-

устрой-
ства 

по 
проекту 

до 
леустрой
устрой-

ства 

по 
проекту 

Дороги 0,01 17 15 0,17 0,15 
Постройки 0,01 100 44 1,0 0,44 
Пашня 0,14 2938 2909 411,32 407,26 
Многолетние 
насаждения 0,43 12 – 5,16 – 

Лесные полосы 0,38 77 99 29,26 37,62 
Сенокосы 0,62 – 123 – 76,26 
Пастбища 0,68 78 14 53,04 9,52 
Под водой, болота 0,79 35 35 27,65 27,65 
Леса естественного 
происхождения 1,0 40 40 40 40 

Микрозаповедники 1,0 – 18 – 18 
Прочие 1,0 5 5 5 5 
Итого – 3302 3302 573 622 

 
Незначительное увеличение коэффициента экологической 

стабильности показывает, что по проекту территория является 
более экологически стабильной. Это произошло из-за увели-
чения по проекту площади более экологически стабильных 
угодий – микрозаповедников, сенокосов, лесных полос. 

Важным является коэффициент антропогенной нагруз-
ки, который показывает, насколько сильно влияет деятель-
ность человека на состояние природной среды. Экологиче-
ский эффект достигается снижением данного коэффициента. 
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Он вычисляется по следующей формуле: 
 

Кан = ∑Р· Бi / ∑Р, (15) 
 

где Р – площадь земель с соответствующим уровнем антропо-
генной нагрузки, га; 

Бi – балл, соответствующий площади с определенным 
уровнем антропогенной нагрузки (измеряется по 5-ти бальной 
системе). 

Расчет коэффициента антропогенной нагрузки приве-
ден в таблице 14. 

Таблица 14 – Оценка земель по степени антропогенной нагрузки 

Степень 
антропоген-
ной нагрузки 

Балл Группа земель 
Площадь, га 

Р1·Бi Р2·Бi до земле-
устройства 

по 
проекту 

Высокая 5 дороги, населенные 
пункты 117 59 585 295 

Значительная 4 пашня, многолетние 
насаждения 2950 2909 11800 11636 

Средняя 3 пастбища,  
сенокосы 78 137 234 411 

Незначи-
тельная 2 лесополосы, леса, 

под водой 152 174 304 348 

Низкая 1 микрозаповедники, 
прочие 5 23 5 23 

Итого – – 3302 3302 12928 12713 
 

Кан на момент землеустройства = 12928 / 3302 = 3,92 
 

Кан по проекту = 12713 / 3302 = 3,85 
 

Снижение по проекту коэффициента антропогенной 
нагрузки показывает, что организация угодий и севооборотов 
приведет к улучшению экологического состояния территории 
сельскохозяйственной организации. 

Экологически устойчивые угодья – леса, болота есте-
ственного происхождения, целинные земли создают вокруг 
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себя благоприятную экологическую среду и хорошо влияют на 
окружающую территорию, ее флору и фауну. Для установле-
ния границ этого влияния можно определить предельное рас-
стояние от экологически устойчивого угодья до экологически 
нестабильной территории, т. е. ширину благоприятной эколо-
гической зоны (Д) по отношению к менее устойчивому уго-
дью: 

 
Д = (lnР · 100) / ln (10 / Kв), (16) 

 
где Р – площадь угодья, га; 

Кв – коэффициент экологического влияния угодья на 
окружающие земли. 

В процессе землеустроительного проектирования такие 
расчеты нужно провести по всем экологически устойчивым 
угодьям. Следует определить экологически нестабильные тер-
ритории, на которых требуется осуществление различных эко-
логических мер. К ним, с позиции влияния состава угодий на 
окружающую природную среду, можно отнести следующие:  

– консервацию нарушенных земель и выведение их из 
сельскохозяйственного оборота; 

– организацию заповедных территорий и зон с особым 
природоохранным режимом;  

– перевод интенсивно используемых угодий в менее ин-
тенсивные (создание почвозащитных севооборотов, сокраще-
ние удельного веса пропашных, залужение деградированных 
участков пашни, облесение, создание культурных пастбищ на 
пашне и т. д.);  

– рекультивацию нарушенных земель;  
– устройство прудов, водоемов выполаживание оврагов;  
– организацию миграционных коридоров. 
Большое значение для повышения экологической стабиль-

ности территории имеет осуществление специальной системы 
мероприятий, намечаемых в проектах землеустройства. Это 
организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелио-
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ративные и гидротехнические мероприятия по защите земель 
от эрозии; природоохранные меры; комплекс работ по повы-
шению плодородия земель и создания условий для воспроиз-
водства плодородия почв. 

Индекс экологического разнообразия территории пока-
зывает, насколько близко намеченный проектом агроландшафт 
соответствует естественному и как изменилось экологическое 
разнообразие территории по сравнению с показателями на год 
землеустройства. 

Этот индекс вычисляется по формуле: 
 

Jp = ∑li / (Sт – Sк), (17) 
 

где li – длина i-го экотона, м; 
∑li – общая длина границ экотонов (т. е. смежных границ 

различных угодий), м; 
Sт – площадь рассматриваемой территории, га; 
Sк – площадь естественных компенсирующих угодий 

(участков экологически стабильных угодий), га. 
Чем вышеуказанный индекс, тем лучше проект земле-

устройства с экологической стороны. 
Индекс продуктивности агроландшафтов (или их ча-

стей) с учетом «краевого эффекта» определяется по форму-
ле: 

 
Jп = ∑li · Кпр / Sа, (18) 

 
где Кпр – коэффициент увеличения продуктивности угодий 
вследствие «краевого эффекта», равный примерно 0,1–0,2; 

Sа – площадь агроландшафта, м². 
В результате проведенных землеустроительных мероприя-

тий экологические показатели значительно улучшились, 
проектируемое соотношение площадей пашни, пастбищ, сено-
косов, заповедников и других антропогенных стабилизирую-
щих составляющих способствует саморегуляции агроланд-
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шафта, увеличились показатели экономической эффективно-
сти [16, 20, 58].  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Сформулируйте методику эколого-экономического 

обоснования проекта организации угодий и севооборотов. 
2. Как лучше оценивать новые проектные решения? 
3. Перечислить экономические и экологические показате-

ли при размещении населенных пунктов, магистральных дорог 
и других инженерных объектов. 

4. Перечислить экономические и экологические показате-
ли при организации угодий и севооборотов. 

5. Перечислить экономические и экологические показате-
ли при устройстве территории севооборотов. 

6. Перечислить экономические и экологические показате-
ли при устройстве территории сенокосов и пастбищ. 

7. Перечислить экономические и экологические показате-
ли при устройстве территории многолетних насаждений. 

8. Перечислить технико-экономические показатели при 
проектировании кормовых севооборотов. 

9. Сформулируйте особенности проекта устройства тер-
ритории севооборотов на адаптивно-ландшафтной основе. 

10. Перечислить технико-экономические показатели раз-
мещения полезащитных лесных полос. 

11. Перечислить технико-экономические показатели раз-
мещения полей и рабочих участков по условиям конфигура-
ции. 

12. Перечислить технико-экономические показатели раз-
мещения полей и рабочих участков в отношении рельефа. 
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7 Э К ОН ОМ И К А  М Е Ж Х ОЗЯ Й С Т В Е Н Н ОГ О 
ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

7.1 Понятие, объекты, виды и формы 
межхозяйственного землеустройства 

 
В нашей стране обоснование межхозяйственного 

землеустройства впервые появилось в 1950-е гг. в трудах 
профессоров С. А. Удачина и Г. В. Чешихина.  

Понятие «межхозяйственное землеустройство» вошло в 
Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 (ст. 122), а также 
было закреплено в «Основных положениях землеустройства в 
СССР». 

Межхозяйственное землеустройство было необходимо 
во всех случаях, когда требовалось предоставление и изъятие 
земельных участков и происходили земельный оборот, сделки 
с земельными участками с изменением категории земель и 
(или) видов разрешенного использования. 

С момента возникновения землеустройства его главной 
задачей являлось разделение и отграничение земель, установ-
ление и изменение площадей и границ земельной собственно-
сти с выдачей документов, удостоверяющих право землевла-
дения и землепользования. В истории землеустройства эти 
действия назывались межеванием, до настоящего времени они 
по существу представляют собой основную задачу территори-
ального землеустройства. 

Межхозяйственное землеустройство является 
необходимым при выполнении следующих работ: 

Образование землепользования – это создание 
соответствующего земельного участка или совокупности 
земельных участков юридического лица (предприятия, 
организации, учреждения) или физического лица на любых 
землях.  

Реорганизация землепользования – это значительные 
изменения местоположения, площадей, размещения, 
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конфигурации и числа земельных участков, находящихся у 
предприятий, организации, учреждений и граждан.  

Упорядочения землепользований – это 
целенаправленное улучшение параметров земельных участков 
(размещения, конфигурации, площади, границ) с устранением 
недостатков в их расположении (чересполосицы, вклинивания, 
вкрапливания, дальноземелья, изломанности и неудобства в 
использовании) в целях совершенствования землепользований.  

При образовании новых, реорганизации и упорядочения 
существующих землепользований определяют:  

– существующие границы территориальных зон и 
категорий земель, зон с особыми условиями использования 
территорий (ЗОУИТ), установленных сервитутов и публичных 
сервитутов; 

– местоположение и границы землепользований 
(земельных участков), в том числе границы ограниченных в 
использовании и их частей; 

– варианты использования земель с учетом размеров 
земельного участка, целевого назначения, разрешенного 
использования земель и расположенных на них объектов 
инженерной транспортной и социальной инфраструктур;  

– площади, виды и структуру земельных угодий в составе 
землепользований и (или) ограниченных в использовании их 
частей; 

– иные характеристики земель. В экономике страны 
всегда выделяют две разновидности хозяйственного 
землеустройства: 

– образование и упорядочение землепользования 
сельскохозяйственных организаций и граждан, занимающихся 
сельскохозяйственным производством; 

– образование изменения (совершенствование) 
землепользования несколькохозяйственного назначения 
(таблица 15).  

Территориальное землеустройство является основным 
механизмом перераспределения земель, формирования рацио-
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нального землевладения и землепользования, предоставления 
и изъятия земли для сельскохозяйственных целей, наделения 
ею предприятий и граждан, передачи ее в аренду. 

Таблица 15 – Виды и формы межхозяйственного землеустройства 

Виды и формы межхозяйственного землеустройства 
1 2 

Разновидность 
межхозяйственно-

го землеустрой-
ства 

Формы межхозяйственного землеустройства 

1. Образование и 
упорядочения 

землепользования 
в сельскохозяй-

ственных органи-
заций, крестьян-

ских и других 
хозяйств 

1.1 Образование новых землепользований сельскохозяй-
ственных организаций с правом и без права юридического 
лица; коммерческих и некоммерческих организаций, для 
предпринимательской сельскохозяйственной деятельности 
граждан хозяйственных товариществ и обществ, производ-
ственных кооперативов, муниципальных и государствен-
ных унитарных предприятий, акционерных обществ и 
хозяйств других организационно-правовых форм  
1.2 Упорядочение существующих землепользований сель-
скохозяйственных организаций с устранением недостатков 
расположении  
1.3 Перераспределение земель при формировании сельско-
хозяйственных организаций  
1.4 Межевание земельного участка или земельных участ-
ков, выделенных свой счет земельной доли  
1.5 Образование и упорядочение иных землепользований 
сельскохозяйственного назначения, а также предоставле-
ния земельных участков случае совершения сделок с ними  

2. Образование 
землепользований 
несельскохозяй-
ственного назна-

чения 

2.1 За счет земель сельскохозяйственного назначения  
2.2 За счет земель населенных пунктов  
2.3 За счет земель промышленности, энергетики транспор-
та связи радиовещания, телевидение, безопасности и зе-
мель иного специального назначения  
2.4 За счет земель особо охраняемых территорий и объек-
тов  
2.5 За счет земель лесного фонда  
2.6 За счет земель водного фонда  
2.7 За счет земель запаса  
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Продолжение таблицы 15 
 

1 2 

3. Образование 
земельных фондов 

специального 
назначения 

3.1 Фонда перераспределения земель  
3.2 Для обеспечения земельными участками, расселения 
беженцев, вынужденных переселенцев и военнослужащих, 
уволенных в запас  
3.3 Для предоставления земель казачьим обществом, 
включенных в реестр казачьих обществ Российской Феде-
рации  
3.4 Для размещения земельных участков, предназначенных 
для жилищного и социального строительства  
3.5 Для ведения гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд  
3.6 Целевых и других земельных фондов 

4. Образование 
территорий с осо-
бым правовыми 

режимами и усло-
виями использова-

ния 

4.1 Особо охраняемых природных территорий  
4.2 Территорий традиционного природопользования в 
местах проживания и хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации  
4.3 Территории, предназначенные для предоставления 
гражданам земельных участков и, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности в расположен-
ных на территориях субъектов российской федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа  
4.4 Территории закрытых административно-
территориальных образований  
4.5 Иных территорий с особыми правовыми режимами 

5. Описание ме-
стоположения и 
установление на 

местности границ 
объектов земле-

устройства 

5.1 Территорий субъектов Российской Федерации  
5.2 Территорий муниципальных образований  
5.3 Территории населенных пунктов  
5.4 Территориальных зон  
5.5 Зон с особыми условиями использования территорий  
5.6 Частей указанных территорий зон  
5.7 Иных объектов землеустроительной кадастровой дея-
тельности  

 
Границы и площади земельной собственности, как из-

вестно, определяют территорию, в рамках которой действуют 
права землевладельца на его землю; их установление и закреп-
ление являются в основном техническим и правовым действи-
ями. 

Методами территориального землеустройства устанавли-
ваются границы административно-территориальных образова-
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ний, территорий с особым правовым режимом земель в местах 
проживания и хозяйственной деятельности малочисленных 
народов и этнических групп, территорий с особыми природо-
охранными, рекреационными и заповедными режимами, а 
также черта городов, поселков и сельских населенных пунк-
тов, что сказывается на условиях и режиме землевладения и 
землепользования, и оказывает существенное влияние на со-
циально-экономическую ситуацию в обществе. 

Формирование земельных фондов различного целевого 
назначения затрагивает экономические интересы многих зем-
левладельцев и землепользователей, во многих случаях опре-
деляет размеры и эффективность производства. 

Существует две разновидности территориального зем-
леустройства – связанные с организацией землевладений 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначе-
ния. В любом случае оно включает: 

– составление проектов образования новых и упорядоче-
ния существующих землевладений и землепользований с 
устранением неудобств в расположении земель; 

– отвод земельных участков в натуре; 
– подготовку документов, удостоверяющих право владе-

ния и пользования землей. 
Учитывая социально-экономический характер терри-

ториального землеустройства, в проектах образования и 
упорядочения землевладений и землепользований сельскохо-
зяйственных предприятий и граждан решаются следующие 
вопросы: 

– устанавливаются размеры и границы землевладений и 
землепользований, целесообразная специализация хозяйств, 
возможные объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции, условия водо-, тепло-, энергоснабжения и связи; 

– определяется размещение объектов производственной и 
социальной инфраструктуры; 

– намечаются режим и особые условия пользования зем-
лей; 



111 

– подготавливаются исходные материалы для определе-
ния земельного налога и арендной платы за землю. 

Упорядочение существующих землевладений и земле-
пользований сельскохозяйственного назначения проводит-
ся при реорганизации сельхозпредприятий, передаче части их 
земель в ведение местной администрации, выделении земель 
для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, това-
риществ, сельскохозяйственных кооперативов, а также с це-
лью устранения: 

– нерациональной структуры земельных угодий; 
– чересполосицы, вкрапливания, дальноземелья, изло-

манности границ; 
– экологически неправильного расположения границ тер-

риторий. 
Проект изъятия и предоставления земель для несель-

скохозяйственных целей включает: 
– обоснование размещения, размеров и границ предо-

ставляемого земельного участка; 
– определение состава и ценности изымаемых земель; 
– разработку мероприятий по устранению отрицательных 

последствий отвода земель на производство, расселение, орга-
низацию территории, охрану земель и окружающей природной 
среды; 

– расчет и обоснование размеров убытков, возмещаемых 
землевладельцам и землепользователям, потерь сельскохозяй-
ственного и лесохозяйственного производства, определение 
способов их возмещения; 

– установление технических условий и требований 
рекультивации нарушенных земель, а также снятия, сохране-
ния и использования плодородного слоя с изымаемого участ-
ка; 

– установление охранных зон вновь создаваемых пред-
приятий; 

– разработку предложений по режиму и особым условиям 
пользования землей; 
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– подготовку исходных данных для установления разме-
ров земельного налога; 

– определение очередности осуществления мероприятий, 
намеченных проектом, порядка перехода к пользованию 
предоставленными участками земли. 

При изъятии значительных площадей для несельскохозяй-
ственных целей в составе проекта разрабатываются предложе-
ния по реорганизации существующих землевладений [18]. 

7.2 Оценка вариантов геодезических работ по переносу 
проекта межхозяйственного землеустройства на местность 

и подготовке кадастровой документации 
Межхозяйственное землеустройство имеет определенное 

экономическое содержание и социально-экономическую 
направленность. Экономика территориального землеустрой-
ства включает: 

– обоснование оптимальных размеров образуемых земле-
владений и землепользований; 

– оценку экономической эффективности и конкуренто-
способности организуемого предприятия; 

– оценку последствий изъятия земель при реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий; 

– экономическое обоснование предоставления земель для 
несельскохозяйственных целей; 

– перенесение на местность результатов территориально-
го землеустройства. 

Перенесение проекта землеустройства на местность за-
ключается в установлении и закреплении на местности границ 
участков, дорог и прочих объектов, которые запроектированы 
на плане. При межевании, под перенесением проекта на мест-
ность следует понимать закрепление на местности долговре-
менными точками (межевыми знаками) всех поворотных точек 
окружных границ того или иного участка. 

Перенесение проектных точек на местность осуществ-
ляют путем геодезических построений на местности, выполня-
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емых с помощью мерной рулетки (ленты), теодолита, элек-
тронного тахеометра, глобальной навигационной спутниковой 
системой (ГНСС). Выбор методов геодезических построений и 
приборов зависит от формы объекта, наличия исходных пунк-
тов геодезической опоры, а также от требуемой точности вза-
имного положения проектных точек на местности. Работы по 
перенесению проекта на местность являются обратными про-
цессу съемки и, следовательно, выполняются теми же метода-
ми и способами, что и съемка ситуации. 

Перенесение проекта на местность может производиться 
следующими способами: 

– с помощью GPS-аппаратуры; 
– способ промеров; 
– способ перпендикуляров (прямоугольных координат); 
– способ полярных координат; 
– способ засечек (угловых и линейных); 
– способом обхода. 
Применение приемников ГНСС и современных техноло-

гий для работы в режиме RTK дает ощутимые преимущества. 
Real Time Kinematic – совокупность приемов и методов полу-
чения плановых координат и высот точек местности сантимет-
ровой точности с помощью спутниковой системы навигации. 
Непосредственно на открытой местности (в поле) определяют-
ся пространственные координаты с сантиметровой точностью, 
проводятся измерения, и вынос объектов на местность в режи-
ме реального времени. В это время на экране контроллера по-
движного приемника отображаются результаты оценки точно-
сти получаемых координат. Это дает возможность полностью 
контролировать процесс съемки и находиться на снимаемой 
точке, пока не будет достигнута требуемая точность определе-
ния ее координат. 

В работе используется не менее двух комплектов геодези-
ческой аппаратуры. Основной приемник (база) устанавливает-
ся в точке с известными координатами, а вспомогательный 
(ровер) перемещается по территории участка. Оба приемника 



114 

оснащены приемником, антенной, контроллером и GSM или 
UHF (УКВ) модемом для передачи корректирующих данных с 
прибора на прибор в онлайн-режиме. 

Рассчитанные координаты точек вносятся в память ровера. 
В процессе его перемещения по участку происходит активный 
обмен данными с «базой», и прибор указывает инженеру, в 
какую сторону необходимо переместить приемник, чтобы ока-
заться в заданной точке. 

Говоря непосредственно о выносе проекта на местность на 
основе ГНСС-измерений, можно выделить ряд преимуществ 
этих технологий перед традиционными методами: 

– максимальное расстояние между базовым и передвиж-
ным приемником более 30 км; 

– отсутствует необходимость нахождения на исходном 
пункте специалиста, базовый приемник может быть установ-
лен в недоступном для посторонних месте; 

– не требуется прямая видимость между базовым и по-
движным приемниками, как при работе с электронным тахео-
метром, где обязательна прямая видимость между тахеомет-
ром и вехой с отражателем. Работу по выносу проекта может 
выполнять один исполнитель, что сокращает трудовые, финан-
совые затраты; 

– высокая точность в выполнении выноса трассы (2–3 
см); 

– 1,0–1,5 км в день прохождение трассы с прорубкой про-
секи шириной 1 м в условиях леса. 

Построение спутниковых геодезических систем имеют за-
ведомо более высокую точность, чем требуется.  

Стоимость геодезической GPS-аппаратуры весьма высока, 
работа осуществляется высококвалифицированным персона-
лом. Значительно повышается производительность труда и 
сокращаются временные затраты на выполнение работ. 

На практике особенности окружающего рельефа могут со-
здать помехи для спутникового сигнала, на который ориенти-
руется GPS-оборудование, что может повлиять на точность 
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определения точки. Поэтому данный метод используется пре-
имущественно для выноса координат с возможностью по-
грешности. Например, в условиях городской местности с 
плотной многоэтажной застройкой, залесенности и т. д. В та-
ких случаях для достижения необходимой точности использу-
ются комбинированные способы. 

При перенесении проекта на местность методом промеров, 
как правило, используют мерные приборы и инструменты, ко-
торые позволяют с требуемой точностью установить местопо-
ложение межевых знаков, в частности, такие, как мерная лента 
и светодальномер. 

Полярный способ предполагает перенесение на мест-
ность границы участка с использованием теодолита и мерного 
прибора или с использованием электронного тахеометра. 

Графический способ, с использованием мензулы, в по-
следнее время практически не используется, однако может 
быть рассмотрен в качестве одного из методов перенесения 
проекта границ на местность. 

Перенесению проекта на местность мерным прибором 
(мерной лентой) следует всегда отдавать предпочтение перед 
другими методами, особенно в тех случаях, когда: 

– местность открытая, то есть проложению проектной 
линии на местности не препятствуют древесные насаждения, 
постройки, рельеф; положение концов переносимых на мест-
ность линий определяется промером между точками, которые 
обозначены на плане и надежно определяются на местности 
(знаки, столбы, колья, вершины углов поворотов четко отоб-
раженных контуров ситуации).  

Перенесение проекта на местность теодолитом и мер-
ными приборами или же с использованием электронного та-
хеометра производится в случаях, когда: 

– условия местности ввиду залесенности, закустаренно-
сти, наличие древесных насаждений, застроенности или 
всхомленности закрывающих видимость в нужных направле-
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ниях, не позволяет осуществить перенесение проекта только 
методом промеров; 

– проектные границы представляют собой ломаные ли-
нии и, при приложении их возникает необходимость строить 
углы; 

– точки ситуации не могут служить надежной опорой для 
перенесения проекта на местность, и возникает необходимость 
определять положение точек путем построения углов и проме-
ров линий от точек и линий теодолитных ходов и пунктов дру-
гих геодезических сетей. 

Каким бы способом ни проектировали, и какой бы метод 
не был принят для перенесения проекта на местность, перед 
выходом в поле детально и тщательно необходимо тщательно 
разработать методы и порядок (схему) перенесения проекта на 
местность. 

Перед перенесением проекта на местность, производят 
подготовительные работы с целью установления порядка гео-
дезических действий. 

Подготовительные работы включают в себя: 
– рекогносцировка местности, если она незнакома проек-

тировщику; 
– установление методов перенесения проекта на мест-

ность; 
– сгущение пунктов геодезического обоснования; 
– контурную съемку отдельных участков; 
– определение величин разбивочных элементов проект-

ных углов и отрезков; 
– составление разбивочного чертежа перенесения проек-

та. 
Если в качестве опоры будут использованы контурные 

точки ситуации, то выборочно проверяют соответствие этих 
точек на плане и на местности, сличая контрольные промеры 
между ними. Если при этом расхождения между результатами 
измерения линии па плане и на местности превышают величи-
ну 1 мм, т. е. предельную погрешность положения точки на 
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плане, то эти точки не могут быть использованы в качестве 
опоры при перенесении проекта. 

При осмотре местности уточняют возможности, примене-
ния различных методов перенесения проекта тем, что прове-
ряют наличие закрепленных на местности пунктов геодезиче-
ских сетей для перенесения проекта и устанавливают необхо-
димость их сгущения. 

Для определения стоимости геодезических работ, выпол-
няемых при перенесении проекта на местность, используют 
«Сборник цен и общественно-необходимых затрат труда 
(ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продук-
ции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга зе-
мель» (в дальнейшем – СЦ-1996 г.). 

Этот сборник введен в действие приказом Комитета Рос-
сийской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 
от 28 декабря 1995 г. №70 «Об утверждении цен и обществен-
но необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проект-
ной и изыскательной продукции землеустройства, земельного 
кадастра и мониторинга земель» (с изменениями от 3 марта, 10 
апреля 1997 г.) и отражает минимальный размер оплаты труда 
и уровень цен и тарифов на промышленные изделия, оборудо-
вание и инструменты, канцелярские товары, используемые при 
производстве проектно-изыскательской продукции, сложив-
шийся по состоянию на 01.01.1996.  

СЦ-1996 г. составлен с учетом уровня технического осна-
щения и технологий выполнения проектно-изыскательских 
работ середины 90-х гг. Однако появление более производи-
тельной техники, не дает оснований для урезания расценок на 
выполняемые работы, поскольку новая техника требует боль-
ших затрат на приобретение и эксплуатацию, а упрощение ра-
бот и повышение производительности труда должны являться 
стимулом для внедрения передовой техники в производство.  

За время, прошедшее с момента подготовки СЦ-1996 г., в 
практику землеустроительных и кадастровых работ широко 
вошли спутниковые технологии. Кроме того, ряд геодезиче-
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ских работ отсутствует в СЦ-1996 г., поскольку он ориентиро-
ван на выполнение работ в основном на межселенных терри-
ториях. Поэтому для определения стоимости работ, отсут-
ствующих в СЦ-1996 г. (составление межевого плана и т. д.), 
допускается использование сборников цен других ведомств, 
например, использовать методику, утвержденную приказом 
Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 14. При этом ко-
эффициенты, установленные СЦ-1996 г., не применяются.  

Для приведения цен к современному уровню используют 
коэффициент-дефлятор, величина которого утверждается при-
казом Министерства экономического развития РФ на предсто-
ящий год (таблица 16). 

Таблица 16 – Установление коэффициентов-дефляторов в различных  
районах РФ 

Расчет коэффициента к Сборнику цен (ОНЗТ- 96) 

Основание 

Коэф-
фици-
ент-

дефля-
тор 

Год 
приме-
нения 

Европей-
ская часть 

Россий-
ской Феде-

рации 

Запад-
ная и 

Восточ-
ная 

Сибирь 

Регионы 
Дальне-

го 
Востока 

Регионы 
Крайнего 

Севера 

Приказ Росземкадастра  
от 10.01.2003 г. № НК/25 – 2003 4,22 4,42 4,61 4,8 

Приказ Минэкономразвития России 
от 11 ноября 2003 г. № 337 1,133 2004 4,781 5,007 5,223 5,438 

Приказ Минэкономразвития России 
от 3 ноября 2005 г. № 284 1,132 2006 5,975 6,258 6,527 6,796 

Приказ Минэкономразвития России 
от 3 ноября 2006 г. № 359 1,096 2007 6,548 6,859 7,154 7,448 

Приказ Минэкономразвития России 
от 19 ноября 2007 г. № 401 1,081 2008 7,079 7,414 7,734 8,052 

Приказ Минэкономразвития России 
от 12 ноября 2008 г. № 392 1,148 2009 8,127 8,512 8,878 9,244 

Приказ Минэкономразвития России 
от 30 октября 2018 г. № 595 1,915 2019 13,556 14,199 14,809 15,420 

Приказ Минэкономразвития России 
от 10 декабря 2019 г. № 793 2,005 2020 14,194 14,867 15,506 16,145 

Приказ Минэкономразвития России 
от 30 октября 2020 г. № 720 1,032 2021 14,648 15,343 16,002 16,662 

 
В общих указаниях приведено описание учтенных в це-

нах видов затрат труда и составных элементов производствен-
ного процесса, а также расходов, не включенных в цены и 
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определяемых дополнительно (переезды на объект и обратно, 
выполнение работ в неблагоприятный период года и т. д.), да-
ются рекомендации по применению сборника цен.  

В приложениях приводится дополнительная информация 
для адаптации цен к физико-географическим условиям регио-
нов РФ, методики расчета стоимости работ в нестандартных 
условиях, соотношение расходов на составные части произ-
водственного процесса [48, 47, 46]. 

Например, для перенесения проекта на местность необхо-
димо подготовить межевой план на земельный участок, для 
этого требуется провести следующие виды работ: 

1. Подготовительные работы по сбору исходной информа-
ции об участке; 

2. Составить проект (схему) границ земельного участка; 
3. Создать геодезическое обоснование и привязать его к 

государственной геодезической сети; 
4. Выполнить вынос на местность границы земельного 

участка;  
5. Изготовить или приобрести межевые знаки;  
6. Закрепить поворотные точки границ земельного участка 

межевыми знаками;  
7. Составить план границ земельного участка, вычислить 

его площадь, нанести участок на дежурную кадастровую кар-
ту;  

8. Составить межевой план; 
9. Для выполнения полевых работ осуществить переезды 

на объект и обратно. 
Цена указанных проектно-изыскательских работ вычисля-

ется с использованием необходимых данных, приведенных в 
соответствующих таблицах и примечаниям к ним. Все исход-
ные данные, вычисления коэффициентов и стоимости работ 
сводят в таблицы (сметы).  

В настоящей работе необходимо составить сметы по двум 
вариантам создания геодезического обоснования, разработан-
ным ранее.  
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Перенесение проекта на местность может производиться с 
помощью: 

– создания опорного теодолитного хода; 
– создания (закрепления) опорной линии для дальнейшей 

передачи координат на поворотные точки окружных границ с 
использованием электронного тахеометра (линейно-угловая 
засечка); 

– создания (закрепление) опорной линии с использовани-
ем GPS-технологий. 

Оценку вариантов создания опорной сети и выбор наибо-
лее оптимального варианта осуществляется, в первую очередь, 
исходя из экономической обоснованности применения того 
или иного варианта с учетом свойств местности, где планиру-
ются проводить работы. Оптимальный вариант должен обес-
печивать минимально возможную стоимость проведения гео-
дезических работ, при относительно коротких сроках их вы-
полнения и соблюдении необходимой точности. Основным 
показателем экономической эффективности варианта является 
минимум приведенных затрат на его реализацию. 

Вариант I – создание геодезического обоснования проло-
жением теодолитного хода в неблагоприятный период года. 

Район работ – г. Сочи. Местность с уклонами 20–25⁰, гор-
ная, категория сложности III. 

Расстояние от объекта до базы изыскательской организа-
ции – 300 км, общая протяженность теодолитных ходов точно-
сти 1:3000 4,7 км, расположенных на едином массиве. Ходы 
прокладываются в полосе отвода автомобильной дороги с ин-
тенсивным движением в качестве самостоятельного вида ра-
бот, необходимо составить проект, технический отчет, меже-
вой план и перенести проектный участок на местность. Общее 
количество точек стояния 10. Подлежат закреплению 9 точек 
теодолитного хода, установка колышков забиванием в грунт. 

Составление сметы по первому варианту проводим с ис-
пользованием СЦ-1996 г., для определения стоимости состав-
ления межевого плана используем методику, утвержденную 
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приказом Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 14. (в 
ред. от 21.08.2015). 

Вариант II – комбинированный способ: определение не-
скольких опорных пунктов методом спутниковых измерений и 
дальнейшее сгущение сети методом проложения теодолитных 
ходов. Район работ – г. Сочи. Местность с уклонами 20–25⁰, 
горная. 

Количество исходных пунктов для спутниковых измере-
ний 4 шт., количество определяемых пунктов – 3. 

Определение координат пунктов ОМС методом спутнико-
вых измерений, категория сложности III, работы выполняются 
двумя приемниками в статическом режиме, доля переездов 
составляет 50 % от продолжительности измерений. 

Расстояние от объекта до базы изыскательской организа-
ции – 300 км, общая протяженность теодолитных ходов точно-
сти 1:3000 1,7 км, расположенных на едином массиве. Общее 
количество точек стояния 4. Подлежит закреплению 3 точки 
спутниковых измерений. 

Составление сметы по второму варианту проводим с ис-
пользованием СЦ-1996 г., для определения стоимости спутни-
ковых измерений и составления межевого плана используем 
методику, утвержденную приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 18.01.2012 № 14. (в ред. от 21.08.2015). 

Вычисление стоимости геодезических работ по I и II вари-
анту приведено в таблицах 17 и 18. 

Для определения продолжительности работ вычисляют 
величину общественно-необходимых затрат труда (ОНЗТ).  

По СЦ-1996 г. ОНЗТ определяется также, как и стоимость 
работ по соответствующим таблицам с использованием тех же 
коэффициентов, за исключением Kинф. Для подсчетов исполь-
зуются величины ОНЗТ «а», «b» выраженные в чел.-дн.  
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Таблица 17 – Смета на проведение работ по варианту I 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 Глава администрации МО «Город Сочи» 
И. И. Иванов 

  М. П.  
  подпись  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на кадастровые работы в целях переноса проекта на местность и выдачи межевого плана 

Наименование этапа и вида проектных 
и изыскательских работ 

Кадастровые и иные работы для осуществления 
кадастрового учета земельного участка 

Наименование проектной (изыскательской) организации И. П. Петров 
Наименование организации заказчика Администрация МО «Город Сочи» 

Адрес, местоположение объекта или земельного участка: 
Краснодарский край, г. Сочи, земельный участок 

Характеристика сооружения или виды 
работ 

Номера таб-
лиц, сборника 
цен и приме-
чаний к ним 

Расчет стоимости 

 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 
Проложение теодолитных ходов 
k1(b) = 1 + 0,08(10 – 3) = 1,56; 
k2(a) = 1 – 0,04(15 – 4,7) = 0,6; 
k3(a,b) = 1 (h>30 км); 
k4(b) = 1; 
k5(b) = 1,2; 
k6(a) = 1; 
k8(a) = 0,4; 
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Таблица 2, 
примечание 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, приложение 

1, 2, 3, 4 

(1265·0,6·1·1·0,4+293
·1,56·1·1·1,2) 

·1,06·1,364·1,05·1,02·
14,648 = 

19328 

Закладка грунтовых реперов 
k1(b) = 0,88; 
k2(a) = 0,56; 
k3(a,b) = 0,95; 
k4(b) = 0,99; 
k5(b) = 1; 
k6(a) = 2,5; 
k8(b) = 0,4; 
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Таблица 9, 
Примечание 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 
приложение 1, 

2, 3, 4 

(327·0,56·2,5+146· 
9·0,88·0,99·1·0,4) 

·0,95·1,06·1,364·14,6
48 = 

18424 

Переезды на объект и обратно. Цена 
билета на проезд 759,8 руб., нормативное 
количество переездов 8, время в пути 
0,125 чел.-дн. (4 ч), расходы на 1 чел.-дн. 
130 руб.  
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Приложение 
14, 14а  

1,05 · 759,8 · 8 + 
+130 · 8 · (0,2 + 0,5) · 
1,06 · 1,364·14,648 =  

21800 

 
 

abba kобъемbkak ××+ ))((
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 
Вычерчивание графической части меже-
вого плана земельного участка, а = 4,0 
чел.-ч. на 1 межевой план, b = 1,6 чел.-ч. 
на 1 лист формата А4 графической части 
межевого плана 
Цена нормо-ч. = 300 руб. 
Количество листов формата А4 = 3 

Приказ Минэ-
кономразвития 

РФ  
от 18.01.2012 

№ 14  
Таблица 13 

(4+3·1,6) · 300 = 2640 

Оформление межевого плана, 8 чел.-ч. на 
подготовку межевого плана 
Количество межевых планов = 1 
Цена нормочас = 300 руб. 

Приказ Минэ-
кономразвития 

РФ  
от 18.01.2012 

№ 14  
Таблица 16 

1·8·300= 2400 

Итого 64592 
НДС, 18 % 11627 
Всего 76219 

Таблица 18 – Смета на проведение работ по варианту II 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 Глава администрации МО «Город Сочи» 
И. И. Иванов 

  М. П.  
  подпись  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на кадастровые работы в целях переноса проекта на местность и выдачи межевого плана 

Наименование этапа и вида проектных 
и изыскательских работ 

Кадастровые и иные работы для осуществления 
кадастрового учета земельного участка 

Наименование проектной (изыскательской) организации И. П. Петров 
Наименование организации заказчика Администрация МО «Город Сочи» 

Адрес, местоположение объекта или земельного участка: 
Краснодарский край, г. Сочи, земельный участок 

Характеристика сооружения или виды 
работ 

Номера таб-
лиц, сборника 
цен и приме-
чаний к ним 

Расчет стоимости 

 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 
Определение координат пунктов ОМС 
методом спутниковых измерений; 
Определение координат характерных 
точек границы земельного участка с 
применением глобальных навигационных 
спутниковых систем. 
ЦНЧ = 300 руб./ч – определена ранее 

Приказ Минэ-
кономразвития 

РФ  
от 18.01.2012 

№ 14 
Таблицы 8, 10 

((4·2,09) + (3·0,13)) · 
300 = 2625 

 
 
 

abba kобъемbkak ××+ ))((
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Продолжение таблицы 18 
 

1 2 3 4 
Проложение теодолитных ходов 
k1(b) = 1 + 0,08(10 – 3) = 1,56; 
k2(a) = 1 – 0,04(15 – 4,7) = 0,6; 
k3(a,b) = 1 (h>30 км); 
k4(b) = 1; 
k5(b) = 1,2; 
k6(a) = 1; 
k8(a) = 0,4; 
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Таблица 2, 
примечание 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, приложение 

1, 2, 3, 4 

(1265·0,5·1·1·0,4+293
·1,08·1·1) 

·1,06·1,364·1,05·1,02·
14,648 = 

12968 

Закладка грунтовых реперов 
k1(b) = 0,88; 
k2(a) = 0,32; 
k3(a,b) = 0,95; 
k4(b) = 0,99; 
k5(b) = 1; 
k6(a) = 2,5; 
k8(b) = 0,4; 
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Таблица 9, 
Примечание 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 
приложение 1, 

2, 3, 4 

(327·0,32·2,5+146· 
9·0,88·0,99·1·0,4) 

·0,95·1,06·1,364·14,6
48 =  

14476 

Переезды на объект и обратно. Цена 
билета на проезд 759,8 руб., нормативное 
количество переездов 8, время в пути 
0,125 чел.-дн. (4 ч), расходы на 1 чел.-дн. 
130 руб.  
Приложение 2 и 1 k(a,b) = 1,06; 
Приложение 3 и 4 Kнпг = 1,364; 
Кинф = 14,648 

Приложение 
14, 14а  

1,05 · 759,8 · 8 + 
+130 · 8 · (0,2 + 0,5) · 
1,06 · 1,364·14,648 =  

21800 

Вычерчивание графической части меже-
вого плана земельного участка, а = 4.0 
чел.-ч. на 1 межевой план, b = 1.6 чел.-ч. 
на 1 лист формата А4 графической части 
межевого плана 
Цена нормо-ч. = 300 руб. 
Количество листов формата А4 = 3 

Таблица 13 (4+3·1,6) · 300 = 2640 

Оформление межевого плана, 8 чел.-ч. на 
подготовку межевого плана 
Количество межевых планов = 1 
Цена нормо-ч. = 300 руб. 

Таблица 16 1·8·300= 2400 

Итого 56909 
НДС, 18 % 10244 
Всего 67153 

 
По методике расчета, приведенной в приложении 2 к при-

казу Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 14 (в ред. от 
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21.08.2015), величина ОНЗТ определяется по соответствую-
щим таблицам с учетом примечаний в чел.-ч. Результаты рас-
четов ОНЗТ по вариантам I и II приведены в таблице 19. 

Для выбора экономически эффективного варианта анали-
зируются стоимости, продолжительности выполнения работ и 
выбора наилучшей технологии выполнения работ. При этом 
учитывают технические и производственные возможности 
исполнителя, стоимость и продолжительность работ. 

Таблица 19 – Технико-экономические показатели вариантов  
сметных расчетов 

Виды проектно-изыскательских работ ОНЗТ 
Вариант I Вариант II 

Проложение теодолитных ходов, шт. 3 1 
Закладка грунтовых реперов, шт. 9 3 
Определение координат точек методом 
спутниковых измерений – 3 

Определение координат точек традици-
онным методом  

10 4 

Переезды на объект и обратно, шт. 8 8 
Итого, чел.-дней 7 5 
Всего, тыс. руб. 76,2 67,2 

 
По результатам технико-экономических расчетов выбира-

ется лучший вариант и рекомендуется заказчику. Окончатель-
ный выбор варианта выполнения работ остается за заказчиком 
[21, 46, 47, 48, 50]. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается территориальное землеустройство? 
2. В чем состоит социально-экономический характер тер-

риториального землеустройства? 
3. Какие работы включает территориальное землеустрой-

ство? 
4. Что включает проект изъятия и предоставления земель 

для несельскохозяйственных целей? 
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5. Что представляет собой реорганизация существующих 
землевладений? 

6. Разновидности территориального землеустройства. 
7. Что значит упорядочение землевладений и землеполь-

зований? 
8. Какие вопросы решает социально-экономический ха-

рактер территориально землеустройства? 
9. Приведите характеристику по видам и формам террито-

риального землеустройства. 
10. Для каких работ необходимо межхозяйственное зем-

лепользование? 
11. Что включает в себя проект изъятия и предоставления 

земель для несельскохозяйственных целей? 
12. В чем заключается перенос проекта землеустройства 

на местность? 
13. Перечислите способы перенесения проекта на мест-

ность, их характеристика. 
14. Способы определения стоимости геодезических работ. 
15. Что такое коэффициент-дефлятор? 
16. Назовите подготовительные работы для перенесения 

проекта на местность. 
17. Оценка экономической эффективности различных ва-

риантов перенесения проекта землеустройства на местность. 
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8 М Е Т ОДИ К А  ОЦ Е Н К И  П РОЕ К Т ОВ   
П О ОБ РА ЗОВ А Н И Ю  С Е Л Ь С К ОХ ОЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  

ЗЕ М Л Е П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Й  

8.1 Условия и факторы, влияющие на размер 
сельскохозяйственных землепользований 

Одним из главных показателей, подлежащих обоснованию 
в проектах территориального землеустройства, является раз-
мер землевладения (землепользования). 

Размер землепользования сельскохозяйственной орга-
низации зависит от многих условий и факторов.  

Основные условия и факторы производства – земля, 
материальные ресурсы, рабочая сила – должны находиться в 
определенных пропорциях, и быть сбалансированными. 

Производственное направление сельскохозяйственной ор-
ганизации и крестьянского (фермерского) хозяйства, их специ-
ализация и структура должны обязательно устанавливаться с 
учетом плодородия почв, степени окультуренности земель, 
возможности последующей трансформации и улучшения уго-
дий. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя возможно только на основе расширенного воспроиз-
водства. Должны быть созданы условия для постоянного по-
вышения плодородия почв. Так как невозможно добиться ро-
ста урожайности культур и продуктивности угодий, эффектив-
ного использования удобрений, средств защиты растений, 
сельскохозяйственной техники. 

Для снижения различного рода издержек сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя по возможности должно рас-
полагаться на одном земельном массиве, иметь правильную 
форму, рациональную конфигурацию с экологически обосно-
ванным размещением границ и расположением хозяйственно-
го центра (основного селения) ближе к середине участка. 

По размерам земельной площади и организационно-
производственной структуре сельскохозяйственная организа-
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ция или крестьянское (фермерское) хозяйство должно быть 
управляемым при одновременном обеспечении всех отраслей 
необходимыми площадями земельных угодий соответствую-
щего состава. 

При установлении размеров сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянского (фермерского) хозяйства по зе-
мельной площади важно учитывать комплекс требований, 
предъявляемых к любому сельскохозяйственному производ-
ству (сезонность, технологическая зависимость отраслей рас-
тениеводства и животноводства, агрономические, зоотехниче-
ские, биологические, экологические, строительно-
планировочные, санитарно-гигиенические условия и ограни-
чения). 

Размер землевладения (землепользования) сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства зависит от многих факторов: 

– производственное направление (специализация) хозяй-
ства, состав и сочетание его отраслей; 

– природные условия, характеризующие плодородие 
почв, мелиоративное и культуртехническое состояние угодий, 
их контурность, расчлененность, удаленность от хозяйствен-
ных центров, основных дорог; 

– обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами, состав 
и уровень квалификации административно-управленческого 
персонала, наличие кадров механизаторов и других работни-
ков, возможность привлечения рабочей силы со стороны; 

– наличие основных и оборотных производственных 
фондов, в первую очередь сельскохозяйственного назначения, 
денежно-материальных средств, возможность привлечения 
банковских работников; 

– другие условия (наличие и состояние дорожной сети, 
транспортных средств, средств связи, условия расселения и т. 
д.). 

Специализация сельскохозяйственной организации 
прямо влияет на его размеры и состав угодий. Например, ово-
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щеводческие сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства ввиду большой трудоемкости 
производства при прочих равных условиях по площади будут 
значительно меньше зерновых. Если в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, специ-
ализирующихся на полеводстве, в составе сельхозугодий будет 
преобладать пашня, то в животноводческих – пастбища и се-
нокосы, в садоводческих и виноградарских – многолетние 
насаждения. 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств трудовыми ресурса-
ми определяет занятость работников и возможность справ-
ляться с требуемым объемом работ собственными силами. 
Безусловно, что с ростом числа трудоспособных появляется 
возможность увеличить размер сельскохозяйственной органи-
зации и крестьянского (фермерского) хозяйства и земельной 
площади или повысить интенсивность производства. 

Наличие в сельскохозяйственной организации основ-
ных производственных фондов, их состояние, уровень энер-
говооруженности труда и развития материально-технической 
базы позволяют лучше приспособиться к изменению экономи-
ческой ситуации, в особенности в условиях рыночной эконо-
мики, варьировать ресурсами и перестраивать производство. 
При прочих равных условиях сельскохозяйственной организа-
ции, оснащенные более производительной сельскохозяйствен-
ной техникой и автотранспортом, могут иметь большие разме-
ры, чем вынужденные из-за недостатка денежных средств 
арендовать или приобретать менее производительные машины 
и механизмы, а в ряде случаев и обходиться ручным трудом. 

Для определения расчетных (исходных) оптимальных раз-
меров землевладения используют различные методы. Основ-
ные из них: 

– метод аналогов; 
– экономико-статический; 
– расчетно-конструктивный; 
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– экономико-математический. 
Для определения оптимальных размеров сельскохозяй-

ственных организаций в Краснодарском крае мы применяем 
статистический метод группировки. 

В таблице 20 определена зависимость экономической эф-
фективности сельскохозяйственных организаций Краснодар-
ского края от наличия сельскохозяйственных угодий.  

Таблица 20 – Зависимость экономической эффективности сельскохозяйственных 
организаций Краснодарского края от наличия сельскохозяйственных 
угодий  

Показатель 

Группы организаций по количеству 
сельскохозяйственных угодий, га 

до 
3000 

3001–
6000 

6001–
9000 

9001–
12000 

Более 
12001 

1 2 3 4 5 6 
Количество организаций 
в группе 19 48 39 15 15 

В среднем по группе: 
– площадь с.-х. угодий, 
га 2082 4805 7460 10198 15454 
–общая площадь 
организации, га 2336 5232 8161 11012 16074 

– площадь пашни, га 1857 4555 7127 9636 14565 
– основных средств,  
тыс. руб. 93286 138007 254134 544279 563208 

– внеоборотных 
активов, тыс. руб. 72561 105211 212441 436222 430093 

– производственных 
затрат, тыс. руб. 66732 141074 234955 470078 600159 

– энергетических 
мощностей, л. с. 5003 12540 14741 32691 46201 

– отработано чел.-дней 27110 50270 75692 152667 148867 
Получено: 
– денежной выручки, 
тыс. руб. 83484 151580 219442 456083 566022 
– валовой прибыли,  
тыс. руб. 16320 37316 52178 114029 148727 

– прибыли (убытка)  
от продаж, тыс. руб. 15613 35269 48377 105467 131326 



131 

Продолжение таблицы 20 
 

1 2 3 4 5 6 
– чистой прибыли 
(убытка), тыс. руб. 10075 25682 29839 74860 113571 

– прибыли (убытка)  
до налогообложения,  
тыс. руб. 

10779 26609 31256 77582 123110 

– уровень 
рентабельности 
производства, % 

16,2 18,9 13,3 16,5 20,5 

Приходится на 100 га  
с.-х. угодий: 

– основных средств, 
тыс. руб. 4481 2872 3407 5337 3644 
– внеоборотных 
активов, тыс. руб. 3485 2190 2848 4278 2783 

–производственных 
затрат, тыс. руб. 3205 2936 3150 4610 3884 

–энергетических 
мощностей, л. с. 240,3 261,0 197,6 320,6 299,0 

– отработано чел.-дней 1302 1046 1015 1497 963 
Получено: 
– денежной выручки, 
тыс. руб. 4010 3155 2942 4472 3663 
– валовой прибыли,  
тыс. руб. 784 777 700 1118 962 

– прибыли (убытка) от 
продаж, тыс. руб. 750 734 648 1034 850 

– прибыли (убытка) до 
налогообложения, 
тыс. руб. 

518 554 419 761 797 

– чистой прибыли 
(убытка), тыс. руб. 484 534 400 734 735 

 
Так максимум денежной выручки на 100 га 

сельскохозяйственных угодий приходится на две группы 
организаций – это организации, в которых имеется до 3000 га 
сельскохозяйственных угодий и организации с площадью 
9001–12000 га сельскохозяйственных угодий. 
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В этих группах получены максимальные показатели. 
Площадь сельскохозяйственных угодий 2082 га и 10198 га, 
площадь пашни – 1857 га и 9636 га, можно считать 
оптимальными для современных экономических условий 
Краснодарского края. 

Оптимальной (рациональной) следует считать такую 
площадь землевладения (землепользования), которая при 
данном производственном направлении сельскохозяйственной 
организации обеспечит его максимальную экономическую 
эффективность, рациональное использование и охрану 
земельных ресурсов [18, 58]. 

8.2 Размещение и формирование земельного массива 
сельскохозяйственных организаций и крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
Качественно новым укладом в результате проведения ре-

форм аграрного сектора экономики являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства. На первом этапе реформы преобла-
дало мнение, что фермерство обеспечит эффективное сельско-
хозяйственное производство. Фермерские хозяйства имеют 
предпринимательскую, товарную направленность, но создают-
ся на базе семьи, имеют семейный характер, это роднит их с 
хозяйствами населения. К сожалению, годы реформы не под-
твердили эффективность крестьянских хозяйств, главной при-
чиной признается дефицит денежных и материальных ресур-
сов для развития фермерского хозяйства. 

В Краснодарском крае наиболее активно процесс образо-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств происходил в са-
мом начале реформирования аграрного сектора экономики – в 
1992–1996 гг. За этот период число хозяйств увеличилось в 5 
раз, площадь земли выросла в 5,2 раза (таблица 21). 

В течение 1996–2006 гг. произошло уменьшение количе-
ства крестьянских хозяйств на 17,6 % при увеличении площа-
ди земли в 2,2 раза. При этом средний размер земельного 
участка крестьянского (фермерского) хозяйства имел устойчи-
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вую тенденцию роста и составил 42,2 га в 2006 г., что в 2,8 раз 
больше, чем в 1992 г. С 2006 г. по 2021 г. средний размер зе-
мельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства уве-
личился в 1,1 раза и составил 60,7 га при уменьшении количе-
ства хозяйств до 3,8 тыс. единиц. 

Таблица 21– Характеристика крестьянских (фермерских) хозяйств  
Краснодарского края* 

Показатель На начало года 2021 г. к 
1992 г. 

1992 г. 1996 г. 2001 г. 2006 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ед. раз 
Число 
хозяйств, 
тыс. ед. 

4,2 21 19 17,3 13,5 13,6 13,5 +9,3 3,2 

Площадь 
предоставле
нной земли, 
тыс. га 

62,5 326 507,5 729,4 805,8 811,1 817,9 +755,4 12,1 

Средний 
размер 
земельного 
участка, га 

14,9 15,5 26,7 42,2 58,6 59,6 60,7 45,8 4,1 

*Информация Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

 
Размещение и формирование земельного массива сель-

скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйства включает следующие действия: 

– определение местоположения крестьянского хозяйства 
и его землепользования; 

– выделение участка оптимальной конфигурации, 
правильной формы; 

При определении местоположения каждого 
землепользования необходимо выполнять следующие 
требования:  

– учитывать существующее устройство и состояние 
территории (размещение существующих землепользований, 
фондов перераспределения земель, дорог, населенных 



134 

пунктов, особо охраняемых природных территорий, водных 
объектов и т.п.); 

– принимать во внимание затраченные ранее 
капиталовложения на производственные постройки и 
сооружения, оросительные осушительные системы, 
лесополосы, многолетние насаждения (сады, виноградники), 
каналы, дороги, колодцы; 

– учитывать размещение, возможное расширение и 
хозяйственное назначение сельских населённых пунктов, 
которые должны быть удобно расположены относительно 
продуктивных земельных угодий; 

– формировать землепользования в виде единого 
компактного земельного массива удобной конфигурации, не 
расчленённого естественными и искусственными преградами 
(оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами и др.); 

– обеспечивать наименьшую протяженность границ 
самого землепользования, проектировать его правильной 
формы, близкой к правильным геометрическим фигурам; 

– не дробить границами крестьянских (фермерских) 
хозяйств участки пахотных земель, водосборной площади, 
орошаемые и осушаемые земли, не нарушать 
функционирования мелиоративных сетей, противоэрозионных 
систем и др.; 

– создавать при размещении землепользования и его 
границ благоприятные условия для последующей 
внутрихозяйственной организации территории, охраны 
природы; 

– создавать территориальные условия для обеспечения 
хозяйств коммуникациями (линиями электропередачи, связи, 
водоснабжения, водоотведения и др.), дорогами – для 
независимого подъезда каждому землепользованием 
(земельному участку), их водоснабжения с учетом наличия 
водного объекта или доступа к нему; 

– включать сельскохозяйственные (пашни, сады, 
сенокосы, пастбища) и несельскохозяйственные 
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(производственные центры, леса, болота, кустарники, озёра и 
др.) угодья, расположенные в одном массиве, в состав 
землепользований для обеспечения компактности, выполнение 
технологических условий производства и природоохранных 
требований [18].  

8.3 Методика образования новых и упорядочения 
существующих сельскохозяйственных землепользований 

Новые землепользования сельскохозяйственных 
организаций на используемых и вновь осваиваемых землях 
создают при образовании новых сельскохозяйственных 
организаций, их объединении и разделении, реорганизации 
группы землепользований, вовлечении неиспользуемых земель 
в оборот, выделении земельных участков гражданам для 
образования личных подсобных хозяйств, крестьянских 
хозяйств и в иных случаях. 

Требования к земельным массивам, на которых 
организуют землепользования новых сельскохозяйственных 
организаций: 

– должны быть хорошо изучены и обследованы; 
– не вызывать споров о правах иных лиц при изъятии и 

предоставлении; 
– должны быть достаточно крупными по площади, иметь 

правильную конфигурацию, необходимый состав земельных 
угодий, пригодных для производства сельскохозяйственной 
продукции; 

– должен иметь хорошую связь с населенными пунктами, 
усадьбами, дорогами общего пользования, и будучи 
вовлеченными в оборот – обеспечивать наименьшие затраты 
на создание инфраструктуры. 

Каждое землепользование сельскохозяйственного 
назначения характеризуется следующими показателями: 

– общей площадью; 
– местоположением; 
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– составом, площадью и качеством земельных угодий 
различных видов; 

– целевым назначением и разрешенным использованием 
земельных участков; 

– конфигурацией и степенью компактности, 
расчлененности и разобщенности земельных массивов, 
входящих в состав сельскохозяйственных организаций; 

– расположением относительно населенных пунктов, 
производственных центров, водных объектов, дорог; 

– размещением границ. 
При составлении проекта обязательными являются следу-

ющие требования: 
Общая площадь – выделяется в соответствии с природно-

экономическими условиями, специализацией, планируемыми 
объемами производства, и площадью, соответствующей нор-
мативам, установленным федеральными и региональными, 
нормативно-правовыми актами. 

Размещение – осуществляется в соответствии с природно-
экономическими особенностями территории, экономическими 
и социальными интересами сельскохозяйственной организа-
ции, интересами смежных землепользователей. 

Состав, площадь и качество земельных угодий – опре-
деляются в соответствии со специализацией 
сельскохозяйственной организации или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, задачами рационального и эффективного 
использования земли и ее охраны. 

Целевое назначение и разрешенное использование –
устанавливаются на основании правового режима, видов 
разрешенного использования, предъявляемых к использова-
нию земельных участков в соответствии с природоохранными, 
социально-экономическими и другими требованиями. 

Конфигурация и компактность – должны быть макси-
мально удобны с учетом природно-климатических условий, 
размещения объектов инфраструктуры, и участков смежных 
землепользователей. 
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Хозяйственные центры – иметь удобное расположение и 
связь с земельными угодьями, внутренними и внешними 
экономическими объектами. 

Границы – удобные для внутрихозяйственного 
землеустройства и обеспечивающие территориальные условия 
для рационального использования и охраны земли.  

Проект образования землепользования 
сельскохозяйственной организации включает решение 
следующих вопросов: 

– определение площади землепользования; 
– размещение и формирование его земельного массива; 
– размещение границ землепользования; 
– уточнения режима и условия использования земельных 

участков; 
– составление схемы внутрихозяйственной организации, 

территории сельскохозяйственных организаций; 
– разработку исходных данных для определения размеров 

земельного налога, кадастровой стоимости земельных участ-
ков и других экономических показателей, а также сведений, 
необходимых для включения в межевой план и внесения в 
Единый государственные реестр земель. 

Эти вопросы решают одновременно, совместно и взаимо-
связано как единую задачу [18]. 

8.4 Методика оценки образования новых и 
упорядочения существующих сельскохозяйственных 

землепользований 
Для оценки конфигурации и компактности 

землепользования определяют следующие показатели: 
– коэффициент компактности; 
– коэффициент протяжённости землепользования; 
– удалённость отдельных частей землепользования от 

хозяйственных центров для расчета транспортных расходов.  
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Коэффициент компактности – это часть от деления 
периметра данного землепользования на периметр квадрата 
той же площади как фигуры, имеющее наименьший периметр.  

Если площадь квадрата равна Р, то длина его одной 
стороны – √Р, а периметр – 4√Р. Коэффициент компактности:  

 

К= П
4√Р

, (19) 
где П – периметр, м; 

Р – периметр квадрата той же площади как фигуры, име-
ющее наименьший периметр, м. 

Чем ближе коэффициент компактности к единице, тем 
лучше конфигурация землепользования.  

Протяженность землепользования – это расстояние 
между его наиболее удаленными частями (крайними точками), 
измеряемая по дорогам. Частное от деления фактической 
протяженности землепользования на среднюю протяженность 
квадратной фигуры той же площади называют коэффициентом 
протяженности, который при соотношении сторон 
прямоугольника 1:2 равен 1,08, при 1:3 – 1,21, при 1:4 – 1,34. 
Пространственные условия лучше, когда коэффициент 
протяженности землепользования приближается к единице. 

Удаленность земель зависит от размеров, конфигурации 
землепользования, степени пересеченной местности, наличия 
и размещения дорог, расположения хозяйственного центра. 
При составлении проекта ее оценивают по средневзвешенному 
расстоянию от обрабатываемых угодий до хозяйственного 
(производственного) центра (R).  

 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅1𝑃𝑃1+𝑅𝑅2𝑃𝑃2+...+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+...+𝑃𝑃𝑅𝑅

, (20) 
 

где R1, R2...Rn – соответственно расстояние до отдельных ча-
стей землепользования (земельных участков) от хозяйственно-
го центра по дорогам, км; 

P1, P2...Pn – площади отдельных частей и землепользова-
ния, га. 
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При расположении хозяйственного центра (населенного 
пункта) в центре обслуживаемой территории удаленность 
земель будет наименьшей.  

Размещение границ землепользования осуществляют с 
учетом следующих основных правил: 

– суходольные границы, особенно на открытой 
местности, на пашне размещают прямолинейно, без изломов с 
углами поворотов 90°; 

– границы совмещают с естественными рубежами – 
реками, ручьями, оврагами, лощинами, опушками леса и т. п., 
а также с искусственными преградами (каналами, дорогами и 
др.); 

– границы размещают согласовано с рельефом местности, 
исключая возможность возникновения и развития эрозии; их 
проектируют по водотокам, элементам гидрографической сети, 
на склонах – вдоль горизонталей; 

– не допускают неоправданного дробления контуров 
земельных угодий, создания мелкоконтурности и мозаичности 
территории; 

– в зонах орошения или осушения земель границы 
совмещают с постоянными оросительными, осушительными и 
другими каналами, создают условия для обособленного 
водопользования каждой сельскохозяйственной организации; 

– границы располагают так, чтобы создавались 
комфортные условия для последующей внутрихозяйственной 
организации территории, размещения границ 
производственных подразделений сельскохозяйственной 
организации, полей севооборотов, рабочих участков, 
внутрихозяйственных дорог, лесополос и т. д. 

Установление режима и условий использования 
земельных участков осуществляют для того, чтобы включить 
эту информацию в межевые планы, кадастровые паспорта, 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).  

Целевое назначение использования земельного участка 
определяется видом категории земель, к которой он был 
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отнесен, видом разрешенного использования – решениями 
соответствующих органов власти об утверждении правил 
землепользования и застройки, соответствующих регламентов, 
предельных размеров земельных участков.  

Ограничения в использовании земель обусловлены 
наличием и правовым режимом территориальных зон, зон с 
особыми условиями использования территорий 
(природоохранного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, охранных и санитарно-защитных зон и полос, 
водных объектов, инженерных, транспортных и других 
сооружений и объектов, деградированных и загрязненных 
земель), а также правами ограниченного пользования чужими 
земельными участками (обременениями, сервитутами). 

Для этого пользуются сведениями ЕГРН, дежурными 
картами ограничений и обременений в использовании земель 
муниципального района, на территории которого расположено 
образовываемое землепользование, материалами согласования 
границ со смежными землепользователями, действующие 
нормы по установлению охранных зон [18, 58]. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислить факторы, влияющие на размер сельскохо-
зяйственных землепользователей.  

2. Как специализация влияет на размер и состав угодий 
сельскохозяйственного землепользования? 

3. Какие методы используются для определения 
оптимального размера сельскохозяйственных организаций? 

4. Что означает понятие «оптимальная площадь» 
землевладения сельскохозяйственной организации? 

5. Какие требования необходимо учитывать при опреде-
лении местоположения сельскохозяйственных землепользова-
телей? 

6. Методика образования новых и упорядочения суще-
ствующих сельскохозяйственных землепользователей. 
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7. Требования и основные вопросы к составлению проекта 
по образованию новых и упорядочения существующих сель-
скохозяйственных землепользователей. 

8. Технико-экономическая оценка образования новых и 
упорядочения существующих сельскохозяйственных земле-
пользователей. 

9. Сформулируйте понятие «эффективность» и «конку-
рентоспособность». 

10. Основной показатель (критерий) совокупной эффек-
тивности территориального землеустройства. 

11. Влияние землеустройства на организацию и эффек-
тивность сельскохозяйственного производства. 

12. Экономическая целесообразность реорганизации сель-
скохозяйственных организаций. 

13. Перечислите показатели оценки использования земель 
землевладения (землепользования). 

14. Назовите требования к размещению границ земле-
пользования. 

15. Какие действия включают в себя размещение и фор-
мирование земельного массива сельскохозяйственных органи-
заций и крестьянских (фермерских) хозяйств? 

16. Способы повышения конкурентоспособности органи-
зуемого предприятия. 
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9 С ОС Т А В Л Е Н И Е  Б И ЗН Е С -П Л А Н ОВ  РА ЗВ И Т И Я  
С Е Л Ь С К ОХ ОЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  ОРГ А Н И ЗА Ц И Й   
Н А  ОС Н ОВ Е  П РОЕ К Т ОВ  ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

9.1 Понятие и назначение бизнес-плана 
В мировой экономике бизнес-план является рабочим ин-

струментом, используемым во всех сферах предприниматель-
ства. В РФ он стал разрабатываться сравнительно недавно, как 
правило, при организации новых фирм, компаний и предприя-
тий, начало деятельности, которых связано с крупными инве-
стициями. 

Бизнес-план – это документ, который описывает все ос-
новные аспекты будущего коммерческого предприятия, анали-
зирует проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 
определяет способы решения этих проблем. Поэтому правиль-
но составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на 
вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и при-
несет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и 
средств. 

Бизнес-план – это постоянно действующий документ, в 
который вносят изменения, дополнения, связанные с переме-
нами как внутри предприятия, так и во внешней экономиче-
ской среде. Особенностью бизнес-плана как стратегического 
документа является его сбалансированность по постановке 
задач с учетом реальных финансовых возможностей предприя-
тия. Такой план позволяет решать ряд задач: 

– обоснование экономической целесообразности направ-
лений развития предприятия; 

– расчет ожидаемых финансовых результатов деятельно-
сти (в первую очередь, объемов продаж, доходов на капитал); 

– определение источника финансирования реализации 
выбранной стратегии, т. е. способов концентрации финансо-
вых ресурсов. 

Бизнес-план выполняет три функции: 
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– может быть использован для разработки концепции ве-
дения бизнеса. Появляется возможность тщательно отработать 
стратегию и избежать ошибок, рассмотрев свое предприятие 
со всех сторон – маркетинга, финансов и производственной 
деятельности. 

– бизнес-план является инструментом, с помощью кото-
рого предприниматель может оценить фактические результаты 
деятельности предприятия за определенный период. 

– бизнес-плана дает обоснование привлечения денежных 
средств. Большинство инвесторов в настоящее время не вло-
жат деньги в бизнес без бизнес-плана. 

Во многих отношениях бизнес-план для любого предпри-
ятия становится первым опытом стратегического планирова-
ния. Такое планирование производиться не только для круп-
ных предприятий, но для небольших крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

Организация новой сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства – серьезное дело, 
риск достаточно велик, особенно в первые несколько лет про-
изводственной деятельности. Поэтому сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны действовать наверняка на осно-
ве бизнес-плана. 

В современном понимании и упрощенной трактовке поня-
тие «проект» включает в себя замысел (проблему), средства 
его реализации (решение проблемы) и получаемые в процессе 
реализации результаты. 

Промежуток времени между моментом появления и мо-
ментом его ликвидации называется жизненным циклом про-
екта. Каждый проект независимо от его сложности и объема 
работ, необходимых для его выполнения, проходит в своем 
развитии определенные состояния. 

Согласно сложившейся мировой практике, состояния, че-
рез которые проходит проект, называют фазами. Выделяют 
следующие фазы: 
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– прединвестиционную (предварительные исследования 
до окончательного принятия решения); 

– инвестиционную (рабочее проектирование, строитель-
ство); 

– эксплуатационную (хозяйственная деятельность пред-
приятия). 

Подготовка проектно-сметной документации осуществля-
ется в прединвестицонной и частично в инвестиционной фа-
зах. 

В свою очередь, эти фазы разделяются на стадии и этапы, 
которым соответствуют свои цели, методы и механизмы реа-
лизации. 

Бизнес-план представляет собой результат исследований 
и организационной работы, имеющей целью изучение кон-
кретного направления деятельности предприятия в сложив-
шихся организационно-экономических условиях. 

Технико-экономическое обоснование – основной про-
ектный документ, обеспечивающий альтернативное рассмот-
рение проблем, связанных со всеми аспектами организации и 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организа-
ции или крестьянского (фермерского) хозяйства. Бизнес-план 
выступает как форма представления технико-экономического 
обоснования и является промежуточным документом в систе-
ме проектно-сметной документации, которая должна разраба-
тываться при реформировании сельскохозяйственных органи-
заций. 

Стадийность проектирования может быть представлена 
в следующем виде: 

– эскизный проект формирования новых землепользова-
ний на базе реформируемой сельскохозяйственной организа-
ции; 

– технико-экономическое обоснование образования зем-
лепользований сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; 
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– бизнес-планы развития сельскохозяйственных органи-
заций и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

– проекты внутрихозяйственного землеустройства сель-
скохозяйственных организаций, крупных и средних крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; 

– рабочие проекты. 
В настоящее время проект внутрихозяйственного земле-

устройства можно рассматривать как инвестиционный план, 
включающий комплекс мероприятий, повышающий эффек-
тивность сельскохозяйственного производства и направлен-
ный на привлечение инвесторов. При этом предлагается разра-
батывать на основе проектов внутрихозяйственного земле-
устройства бизнес-планы как документы, подтверждающие 
целесообразность для инвестора вложение средств. 

При разработке финансового плана следует учитывать 
риски сельскохозяйственного производства. На степень 
риска при внутрихозяйственном землеустройстве оказывают 
влияние вложения средств финансирования в сомнительные 
малоэффективные работы, производство невостребованной на 
рынке продукции, строительство объектов без учета природ-
ных факторов, отсутствие научно обоснованных севооборотов. 

В проектах землеустройства риск должен быть ограничен 
финансовыми возможностями сельскохозяйственной органи-
зации, последствия риска должны быть предсказуемы и учте-
ны в бизнес-плане, решения должны приниматься с учетом 
особенностей земельного участка, климатических условий, 
наличия земельных ресурсов и других факторов. 

В бизнес-плане приводятся показатели чистого дисконти-
рованного дохода, индекса доходности, срока окупаемости 
инвестиций, а также внутренняя норма доходности. При этом 
срок окупаемости инвестиций в условиях кредитования, уста-
навливаемых для предприятий агропромышленного комплек-
са, не должен превышать пяти лет [16, 58]. 
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9.2 Содержание и структура бизнес-плана 
Структура бизнес-плана органически совпадает с назна-

чением как документа, в котором по определенной схеме си-
стематизированы результаты прединвестиционных исследова-
ний. 

На основании обобщения имеющихся рекомендаций дает-
ся содержание бизнес-плана образования землепользова-
ния сельскохозяйственной организации, которое включает: 

1. Резюме – это первый и краткий раздел бизнес-плана 
содержит, по сути, общие выводы из последующих разделов, 
это реклама проекта, она должна содержать доказательства его 
выгодности. 

С этой целью в резюме излагаются: 
– суть предлагаемого проекта; 
– возможность реализации проекта в конкретных рыноч-

ных условиях; 
– результаты реализации проекта; 
– совокупная стоимость проекта и потребность в финан-

сировании; 
– возможные источники финансирования с описанием 

условий кредитования; 
– гарантии по возврату кредита; 
– чистый дисконтированный доход, индекс доходности, 

внутренняя норма доходности и срок окупаемости инвестиций. 
2. Краткое описание существа проекта – этот раздел, 

как и резюме, пишется в последнюю очередь, уже после того, 
как составлен весь бизнес-план. Его назначение – краткое и 
ясное изложение сути и основных положений проекта, дающее 
четкое представление о сельскохозяйственном предприятии. 

Раздел включает: 
– сведения о предприятии (местоположение, дата образо-

вания, организационно-правовая форма, форма собственности, 
организационная структура; 
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– характеристика имеющихся материальных ресурсов, 
степень износа основных фондов, кадры, объем выпускаемой 
продукции); 

– описание основных направлений и целей производ-
ственной деятельности предприятия. 

3. Продукция и услуги – описание продукции и услуг, 
которые будут производиться в сельскохозяйственной органи-
зации. 

Раздел продукция и услуги включает: 
– описание физических характеристик производимых то-

варов; 
– описание отличительных особенностей, предлагаемых 

на рынок продукции и услуг; 
– прогнозируемые цены на продукцию и услуги; 
– описание основных потребителей продукции и услуг, 

емкости рынка. 
4. План маркетинга показывает возможность реализа-

ции товара. 
Это предполагает следующее содержание раздела: 
– конечные потребители, характер спроса (равномерный 

или сезонный); 
– организация сбыта; 
– предложения по организации рекламы; 
– перспективы заключения договоров на реализацию 

продукции и услуг. 
5. Производственный план включает следующие по-

казатели и сведения: 
– баланс сельскохозяйственных угодий и их использова-

ние; 
– севообороты; 
– площади, урожайность и валовой сбор сельскохозяй-

ственных культур; 
– распределение валовой продукции растениеводства; 
– наличие и использование орошаемых и осушенных зе-

мель; 
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– сведения о закрытом грунте; 
– потребность в сельскохозяйственных машинах и обору-

довании; 
– потребность в семенах, органических и минеральных 

удобрениях, средствах защиты растений, источники удовле-
творения потребности; 

– поголовье скота и птицы, продуктивность животных; 
– потребность в кормах и обеспеченность кормами соб-

ственного производства; 
– обеспеченность поголовья скота и птицы необходимы-

ми зданиями и сооружениями, потребность в новом строитель-
стве; 

– источники энерго-, тепло- и водоснабжения; 
– транспорт (объем внутренних и внешних перевозок по 

видам транспорта, состояние подъездных путей, удаленность 
от транспортной сети общего пользования); 

– потребность в инвестициях для достижения цели проек-
та; 

– кадровое обеспечение производства; 
– сведения о кооперации с другими предприятиями. 
6. Организационный план показывает: 
– правовой статус, форму собственности организации (то-

варищество, акционерное общество, кооператив, смешанное 
государственно-частное предприятие и т. п.); 

– схему организации и управления производством; 
– основные подразделения организации и их функции; 
– методы взаимодействия подразделений организации 

между собой; 
– руководящий состав и распределение обязанностей; 
– квалификацию руководящего персонала; 
– уровень и формы оплаты труда разных категорий ра-

ботников, включая социальные льготы; 
– отношения с местной администрацией. 
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7. Финансовый план является важнейшей составной 
частью бизнес-плана, его ключевым разделом. Основные пока-
затели финансового плана:  

– объем продаж;  
– прибыль; 
– оборот капитала; 
– себестоимость и т. д. 
Он включает: план доходов и расходов, план денежных 

поступлений и выплат и т. п. При составлении финансового 
плана анализируются состояние потока реальных денег, 
устойчивость предприятия, источники и использование фи-
нансовых средств, приводится оценка экономической и ком-
мерческой эффективности проекта. 

Финансовый план составляется в несколько этапов. 
На первом этапе выполняют расчет инвестиционных из-

держек на создание предприятия по их разным видам (инве-
стиции в основной и оборотный капитал, в инфраструктуру). 

Затем определяют затраты на реализацию продукции и 
услуг в соответствии с действующими нормативами, ценовой 
политикой предприятия и условиями реализации услуг. Расчет 
эффективности проекта выполняется с учетом факторов рис-
ка и неопределенности. Далее выполняют анализ точки крити-
ческого объема реализации (определение точки безубыточно-
сти). 

При этом анализируются источники формирования ре-
сурсов, целесообразно использовать следующую схему: 

– собственные денежные средства; 
– заемные денежные средства; 
– государственные программы, субсидии и т. д.; 
– условия привлечения финансовых средств (сроки и 

условия погашения кредитов, процент оплаты кредитов и т. 
п.); 

– срок окупаемости инвестиций [16, 58]. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое бизнес-план сельскохозяйственной органи-
зации? 

2. Почему бизнес-план должен разрабатываться в соста-
ве или совместно с проектом внутрихозяйственного земле-
устройства? 

3. Каково назначение бизнес-плана? 
4. Опишите основное содержание и структуру бизнес-

плана. 
5. Какая исходная информация используется при состав-

лении бизнес-плана? 
6. Как оценить эффективность создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства на основе проекта его землеустрой-
ства и бизнес-плана? 

7. Назовите функции бизнес-плана. 
8. Приведите характеристику составной части бизнес-

плана «Резюме». 
9. Приведите характеристику составным частям бизнес-

плана «Резюме» и «Краткое описание существа проекта». 
10. Приведите характеристику составным частям бизнес-

плана «План маркетинга» и «Производственный план». 
11. Приведите характеристику составной части бизнес-

плана «Организационный план». 
12. Приведите характеристику составной части бизнес-

плана «Финансовый план». 
13. Финансовый документ, который отражает доходы, 

расходы и финансовый результат деятельности предприятия и 
охарактеризуйте его. 
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10 ОЦ Е Н К А  Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И  И Н В Е С Т И Ц И ОН Н Ы Х  
П РОЕ К Т ОВ , РА ЗРА Б ОТ А Н Н Ы Х  Н А  ОС Н ОВ Е  

П РОЕ К Т ОВ  В Н У Т РИ Х ОЗЯ Й С Т В Е Н Н ОГ О 
ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В А  

10.1 Понятие и методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта 

Инвестирование – вложение капитала в осуществление 
каких-либо проектов для извлечения прибыли. 

Инвестиционный проект – это законченный комплекс 
мероприятий, документов и работ, финансовым результатом 
которого является прибыль. 

Участники инвестиционных проектов: инвесторы, за-
казчики, подрядчики, инвестиционная инфраструктура. 

Смысл оценки любого инвестиционного проекта состоит 
в ответе на вопрос: оправдают ли будущие выгоды сегодняш-
ние затраты? Теория инвестиционного анализа предусматри-
вает использование определенной системы аналитических ме-
тодов и показателей, которые в совокупности позволяют прий-
ти к достаточно надежному и объективному выводу.  

Наиболее часто применяются следующие методы оцен-
ки инвестиционного проекта: 

– статистические; 
– динамические; 
– определения чистой текущей стоимости; 
– расчета рентабельности инвестиций; 
– расчета внутренней нормы прибыли; 
– расчета периода окупаемости инвестиций. 
Они рассматриваются как способы определения абсолют-

ной приемлемости инвестиций. Любая инвестиция рассматри-
вается как изолированный проект, реализация которого не за-
трагивает иных реализационных возможностей компании. 
Только при этом условии метод оценки абсолютной приемле-
мости имеет смысл и не ведет к ложным выводам. 



152 

Основу анализа инвестиционных проектов составляет 
оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и бу-
дущих денежных поступлений. 

Так как денежные средства имеют временную ценность, 
необходимо решать проблему сопоставимости элементов де-
нежного потока. Методы, используемые при анализе инвести-
ционной деятельности, делятся на две группы: основанные на 
дисконтированных оценках, т. е. с учетом фактора времени, и 
на учетных оценках – без учета дисконтирования, базирующе-
гося на сопоставлении ожидаемого чистого дохода от реализа-
ции проекта с инвестированным капиталом. 

Еще одна условность – это предположение, что все за-
траты и все результаты, с которыми будут связаны анализиру-
емые инвестиционные проекты, имеют денежный характер. 

Длительное время в России для оценки эффективности ка-
питальных вложений использовались только статические по-
казатели.  

В современных условиях такая оценка не совсем коррект-
на, поскольку не учитывает фактор времени, инфляционные 
ожидания, неопределенность и риски. Кроме того, остается 
неясным, на какой основе определять коэффициент Ен (см. 
далее), входящий в основные расчетные формулы.  

Поэтому в странах с рыночной экономикой при оценке 
инвестиционных проектов рекомендуется использовать мето-
дику, утвержденную UNIDO – специализированной организа-
цией ООН по промышленному развитию [44, 58]. 

10.2 Статические методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта 

Статические показатели по-прежнему применяются в 
российской экономике, поскольку они интуитивно более по-
нятны и их проще рассчитать. Их можно разделить на три 
группы – показатели абсолютной, абсолютно-сравнительной и 
сравнительной эффективности. 
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Абсолютную экономическую эффективность инвести-
ций определяют при обосновании целесообразности строи-
тельства объектов, приобретения машин и т. п.; при этом рас-
считывают три главных показателя:  

– капитальные вложения (КВ); 
– ежегодные издержки производства (ПЗ); 
– ежегодную стоимость дополнительной валовой продук-

ции (∆СВП). 
Можно установить размер прироста чистого дохода (∆ЧД), 

срок окупаемости капитальных вложений (Ткв) и коэффициент 
эффективности капитальных вложений (Экв). 

 
∆ЧД = ∆СВП – ПЗ, (21) 

 
где ∆ЧД – прироста чистого дохода, руб.; 

∆СВП – стоимость дополнительной валовой продукции, 
руб.; 

ПЗ – производственные затраты, руб. 
Абсолютная экономическая эффективность капиталь-

ных вложений определяется как соотношение объема капи-
тальных вложений и экономии затрат либо дополнительно по-
лученного дохода: 

1) Срок окупаемости капитальных вложений (Т) – по-
казывает период, по истечении которого окупаются, возмеща-
ются вложенные средства: 

 

D
КВТ =

или 
,

ПЗЭ
КВ

 (22) 
 

где КВ – сумма капитальных вложений, руб.; 
D – доход, полученный в результате капитальных вложе-

ний и представляющий собой либо прибыль, либо чистый до-
ход, руб.; 

Эпз – экономия производственных затрат, руб. 
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Срок окупаемости, рассчитанный посредством отноше-
ния капиталовложений к экономии производственных затрат, 
рассчитывается, как правило, для убыточных предприятий. 
Экономия производственных затрат исчисляется по формуле: 

 
Эпз = (Сс1 – Сс2)·ВП2, (23) 

 
где Сс1, Сс2 – себестоимость единицы продукции до и после 
капитальных вложений, руб.; 

ВП2 – объем выпуска продукции после использования ка-
питальных вложений, ед. 

Этот показатель чаще всего использовался при обоснова-
нии целесообразности строительства объектов, приобретении 
машин и др. 

2) Коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний (Кэф) – показывает, сколько чистого дохода или прибыли 
получено в расчете на каждый рубль капитальных вложений, 
то есть, это величина, обратная сроку окупаемости: 

 

Т
1

эфК =
 или КВ

D
, (24) 

 
При анализе абсолютной эффективности действуют так: 
1) Определяют эффективность по каждому варианту вло-

жений и выбирают наиболее значимые с точки зрения их эко-
номического, социального и экологического эффекта; 

2) Если после отбора остается несколько вариантов, про-
водят их абсолютно-сравнительную оценку. 

При абсолютно-сравнительной оценке также рассчитыва-
ют отношение дохода к затратам. Полученные показатели эф-
фективности сравнивают с заранее известным (официально 
утвержденным) нормативом. Ранее такие нормативы были 
дифференцированы по отраслям и колебались в пределах от 
0,07 до 0,25. В настоящее время рекомендуется в качестве 
норматива использовать уровень процентной ставки ЦБ РФ 
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или минимально приемлемую норму фондорентабельности 
конкретного предприятия, для которого разрабатывается про-
ект. Если коэффициенты сравнительной эффективности выше 
нормативного уровня, то капитальные вложения считаются 
экономически обоснованными. 

Кроме того, в качестве дополнительных показателей ис-
пользуют: 

– выход валовой продукции (в стоимостном исчислении) 
на 1 руб. капитальных вложений; 

– удельные капитальные вложения (в расчете на 1 гол. 
скота или 1 ското-место, на 1 га, 1 руб. стоимости продукции); 

– себестоимость продукции; 
– производительность труда; 
– рентабельность. 
В хозяйственной практике нередко встречаются ситуации, 

когда на рынке продаются машины аналогичного назначения, 
различающиеся по мощности, цене и себестоимости произво-
димой с их помощью продукции. В таких случаях рекоменду-
ется сопоставлять варианты не по срокам окупаемости (они 
могут оказаться примерно одинаковыми), а по величине при-
веденных затрат, которые определяют двумя альтернативны-
ми способами: 

 
Приведенные затраты = КВ·Ен + Сс → min  (25) 

(за год) 
 

или 
 

Приведенные затраты = Сс·Тн + КВ → min, (26) 
(за нормативный срок окупаемости),  

 
где Сс – себестоимость, руб.; 

КВ – капиталовложения, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности КВ (min 

допустимая отдача с каждого рубля вложений); 
Тн – нормативный срок окупаемости, лет. 
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Смысл показателя приведенных затрат состоит в том, 
что они позволяют сопоставить капитальные и текущие затра-
ты, которые невозможно суммировать напрямую. В качестве 
коэффициента соизмерения используют либо нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений Ен, либо 
нормативный срок их окупаемости Тн.  

Произведение КВ·ЕН представляет собой нормативный 
годовой эффект капитальных затрат, и его можно сопоставлять 
(в отличие от величины KB) с текущими затратами (СС – себе-
стоимостью). Аналогичным образом величина ССТ относится 
не к одному году, а ко всему сроку осуществления проекта, и 
поэтому может быть сопоставлена с объемом капитальных 
вложений КВ. Формулы 25 и 26 в принципе равнозначны, но в 
первой из них расчет производится в годовом исчислении, а во 
второй – за весь нормативный срок окупаемости. Наиболее 
эффективен вариант, в котором приведенные затраты на 
проект минимальны. 

Предположим, что предприятию для развития животно-
водства необходимо выбрать два варианта:  

– строительство новой фермы;  
– реконструкция старой фермы (таблица 22).  
Исходя из минимально допустимой отдачи 20 коп. (0,20 

руб.) с 1 руб. инвестиций, можно рассчитать соответствующие 
размеры приведенных затрат.  

Таблица 22 – Расчет приведенных затрат по вариантам 

Варианты Капитальные вло-
жения, млн руб. 

Себестоимость, 
млн руб. 

Приведенные затраты, 
млн руб. 

I 
II 

10 
5 

3 
5 

3 + 0,20·10 = 5 
5 + 0,20·5 = 6 

 
В приведенном примере наиболее эффективным будет 

первый вариант, поскольку приведенные затраты по нему ми-
нимальны. 

Намеченные проектом землеустройства мероприятия ока-
зывают влияние на социальные условия, но степень этого вли-
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яния достаточно сложно выразить количественно. 
Для полной оценки различных сторон землеустройства и 

принимаемых проектных решений следует использовать систе-
му показателей, которая будет включать затратные и результа-
тивные, натуральные и стоимостные показатели [40, 58]. 

10.3 Динамические методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта 

В мировой практике при оценке эффективности инвести-
ционных проектов отдается предпочтение динамическим ме-
тодикам, учитывающим фактор времени. Причиной возникно-
вения таких методов является неодинаковая ценность денеж-
ных средств во времени. Практически это означает, что рубль 
этого года считается нетождественным рублю следующего 
года. 

Понятие временной стоимости денег приобрело особую 
актуальность в нашей стране с началом перехода к рыночной 
экономике. Причин тому было несколько: инфляция, расши-
рившиеся возможности приложения временно свободных 
средств, снятие всевозможных ограничений в отношении фор-
мирования финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами 
и др. Появившаяся свобода в манипулировании денежными 
средствами привела к осознанию того, что деньги помимо 
прочего имеют еще одну объективно существующую характе-
ристику – временную ценность.  

В наиболее общем виде смысл понятия «временная стои-
мость денег» может быть выражен фразой – рубль, имеющий-
ся в распоряжении сегодня, и рубль, ожидаемый к получению 
в будущем не равны, первый имеет большую ценность по 
сравнению со вторым. 

В экономическом и финансовом анализе используют спе-
циальную технику для измерения текущей и будущей стоимо-
сти одной денежной меркой. Этот технический прием называ-
ется дисконтированием. Дисконтирование – это прием, ис-
пользуемый для сопоставления различный денежных потоков. 
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Суть метода заключается в приведении будущих доходов 
к сегодняшнему моменту времени. Экономическая логика 
такого подхода может быть объяснена как попытка найти ту 
сумму, которую мы готовы заплатить сегодня за возможность 
получить некоторую заданную большую сумму в будущем. 
Для осуществления такого расчета используется формула: 

 
n

n rFV
r

FVPV −+=
+

= )1(
)1(

, (27) 

 
где PV – текущая стоимость денег, которые инвестируются 
ради получения дохода в будущем, руб.; 

FV – будущая величина той суммы денег, которые инве-
стируются сегодня, руб.; 

r – уровень доходности инвестиций; 
n – число стандартных периодов времени, в течение кото-

рых вложенные инвестиции будут участвовать в коммерче-
ском обороте, «зарабатывая» доходы. 

Величина nr −+ )1(  называется фактором дисконтирования 
или дисконтным множителем и так же, как множитель нара-
щивания приведена в специальных таблицах. 

Для принятия оптимальных финансовых решений необхо-
димо знать и учитывать в анализе временной интервал дискон-
тирования. Если начисление процентов планируется (или про-
изошло) более одного раза в год, формулу для нахождения PV 
необходимо представлять в следующем виде: 

 
[ ]nmmrFVPV )/1/(1 += , (28) 

 
где m – количество начислений за год. 

Чистая текущая стоимость – это разница между суммой 
денежных поступлений, порождаемых реализацией инвести-
ционного проекта и дисконтированных к текущей их стоимо-
сти, и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех 
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затрат, необходимых для реализации этого проекта. Рассчиты-
вается по формуле: 

 

02
2

1
1

1

)1()1()1(
I

r
CF

r
CF

r
CFNPV n

n
n

j
−

+
+⋅⋅⋅+

+
+

+
=∑

=

, (29) 

 
где NPV – чистая текущая стоимость, руб.; 

CF – поступление денежных средств в конце периода j, 
руб.; 

j – период (год, квартал, месяц); 
I0 – текущая стоимость инвестиционных затрат, руб. 
Если чистая текущая стоимость положительна (NPV >0), 

это означает, что проект имеет доходность выше требуемого 
уровня r, а следовательно, его можно считать приемлемым. Чем 
больше величина NPV, тем проект эффективнее [35, 40, 58]. 

10.4 Применение метода дисконтирования  
при разработке производственной программы  

в сельскохозяйственных организациях 
Метод дисконтирования можно успешно применять в 

работе предприятий АПК. Рассмотрим конкретную ситуацию 
по закладке сада. Примерный расчет инвестиционных издер-
жек, необходимых для реализации проекта, приведен в табли-
цах 23, 24.  

Необходимо осуществить расчет эффективности инвести-
ционного проекта с использованием динамических методов 
оценки. Предварительно необходимо рассчитать риски инве-
стиционного проекта и учесть риски при помощи поправки к 
ставке дисконта.  

Различаются следующие нормы дисконта:  
– коммерческая;  
– участника проекта;  
– социальная;  
– бюджетная.  



160 

 

Таблица 23 – Потребность капитальных вложений на реализацию проекта 
составит (Инвестиционные издержки) 

Показатель Расчет, тыс. руб. 

1. Инвестиции: 
– Капитальные вложения на закладку тыс. руб. 300 

– Затраты на уход за молодыми тыс. руб. 30 

2. Итого 330 

Таблица 24 – Экономическая эффективность закладки садов 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Ожидаемая 
денежная вы-
ручка (при-
ток), тыс. руб. 

225 225 225 225 225 225 225 

Операционные 
издержки про-
екта, тыс. руб. 

105 105 105 105 105 105 105 

Чистая при-
быль, тыс. руб. 120 120 120 120 120 120 120 

 
Коммерческая норма дисконта (E) используется при оцен-

ке коммерческой эффективности проекта; она определяется с 
учетом альтернативной эффективности использования капита-
ла. Иными словами, коммерческая норма дисконта – это жела-
емая (ожидаемая) норма прибыльности (рентабельности), т. е. 
тот уровень доходности инвестируемых средств, который мо-
жет быть обеспечен при помещении их в общедоступные фи-
нансовые механизмы (банки, финансовые компании и т. п.), а 
не при использовании в данном инвестиционном проекте. Та-
ким образом, E – это цена выбора (альтернативная стоимость) 
коммерческой стратегии, предполагающей вложение денеж-
ных средств в инвестиционный проект.  
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Норма дисконта участника проекта отражает эффектив-
ность участия в проекте предприятий (или иных участников). 
Она выбирается самими участниками. При отсутствии четких 
предпочтений в качестве нее можно использовать коммерче-
скую норму дисконта. Для оценки коммерческой эффективно-
сти проекта в целом зарубежные специалисты по управлению 
финансами рекомендуют применять коммерческую норму 
дисконта, установленную на уровне стоимости капитала. 

Стоимость капитала представляет собой цену выбора или 
альтернативную стоимость его использования (apportunity 
cost). Это вызвано тем, что деньги – это один из видов ограни-
ченных ресурсов, а потому, направляя их на финансирование 
одного типа коммерческих операций, мы делаем невозможным 
вложение этих средств в другие виды деятельности. 

Отсюда вытекает принципиально важное положение: вло-
жение средств оказывается оправданным только в том случае, 
если это приносит доход больший, чем по альтернативным 
проектам с тем же уровнем риска. 

В зависимости от того, каким методом учитывается не-
определенность условий реализации инвестиционного проекта 
при определении ожидаемой чистой текущей стоимости 
(NPV), норма дисконта в расчетах эффективности может 
включать или не включать поправку на риск. Включение по-
правки на риск обычно производится, когда проект оценивает-
ся при единственном сценарии его реализации.  

Норма дисконта, включающая поправку на риск, отража-
ет доходность альтернативных направлений инвестирования, 
характеризующихся тем же риском, что и инвестиции в оцени-
ваемый проект. 

В соответствии с предложенной классификацией рисков и 
поправок к ним величина типового риска (сельскохозяйствен-
ные риски) является средней – 10 %, инфляция – 8 %, и тогда 
коэффициент дисконтирования составит 10 + 8 =18 % (таблица 
25). 
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Таблица 25 – Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного  
проекта по закладки садов на 2021–2027 гг. 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
Инвестиции всего, 
тыс. руб. –300 – – – – – – 

Чистая прибыль 
проекта, тыс. руб. 120 120 120 120 120 120 120 

Коэффициент 
дисконтирования 
(ставка сравнения) 
r = 18 % 

1 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 

Дисконтированный 
поток (PV) – 102 86,4 73,2 62,4 52,8 44,4 

Чистый дисконти-
рованный поток 
(NPV) 

–330 –228 –141,6 –68,4 –6 48,8 91,2 

 
Расчеты показали, что проект окупится через пять лет. 
Таким образом, конструктивные расчеты подтверждают 

экономическую целесообразность инвестиций, направленных 
на реализацию проекта по закладки садов [58]. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте понятие и методы оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта. 

2. Сформулируйте критерий экономической 
эффективности землеустройства. 

3. Назовите основные затратные показатели для 
определения эффективности землеустройства. 

4. Назовите основные результативные показатели для 
определения эффективности землеустройства. 

5. Что представляет собой дисконтирование денежных 
потоков, и с какой целью его производят? 
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6. Что такое чистая текущая стоимость? 
7. Приведите примеры в каких случаях можно применять 

метод дисконтирования. 
8. Как определяется будущая стоимость доходов? 
9. Запишите формулу дисконтирования и 

прокомментируйте ее. 
10. Сформулируйте определение стоимости капитала. 
11. Что представляет собой норма дисконта? 
12. Каким образом можно учесть влияние инфляции и 

сельскохозяйственных рисков в инвестиционном анализе? 
13. В чем заключается отличие динамических и 

статических методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов? 

14. Перечислите основные статические показатели 
эффективности инвестиционных проектов. 

15. Приведите формулу расчета приведенных затрат, 
прокомментируйте ее. 

16. Перечислить и дать характеристику основным 
статическим показателям эффективности инвестиционных 
проектов. 
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11 Э К ОН ОМ И Ч Е С К ОЕ  ОБ ОС Н ОВ А Н И Е  РА Б ОЧ И Х  
П РОЕ К Т ОВ  В  ЗЕ М Л Е У С Т РОЙ С Т В Е   

11.1 Понятие и виды рабочих проектов  
в землеустройстве, показатели их эффективности  

Рабочий проект – это документ, состоящий из текстовых 
и графических материалов, содержащих всесторонне обосно-
ванные организационно-территориальные, технологические, 
экологические, социальные и технико-экономические решения 
и сметно-финансовые расчеты по конкретным локальным объ-
ектам, для создания которых требуются капитальные вложе-
ния. 

Рабочие проекты подразделяются по направлениям 
деятельности и могут быть следующими: 

– по рекультивации нарушенных земель; 
– по трансформации угодий; 
– по улучшению сельскохозяйственных угодий; 
– по организации угодий и устройству территории пашни 

с внедрением адаптивно-ландшафтных систем земледелия и 
землеустройства; 

– по комплексному окультуриванию полей севооборотов; 
– по раскорчевке лишних рядов лесных полос; 
– по закладке лесных полос; 
– орошение земель и устройство территории многолетних 

насаждений. 
Они могут разрабатываться как продолжение проектов 

внутрихозяйственного землеустройства и как самостоятельные 
проекты.  

Рабочие проекты включают: 
– полевое обследование; 
– составление сметных расчетов; 
– оценку эффективности проекта. 
Выполнение рабочих проектов начинают с подготовитель-

ных работ.  
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В процессе подготовительных работ собирают и анали-
зируют имеющиеся на территорию объекта планово-
картографические, проектные и обследовательские материалы 
и различные ведомственные и справочные данные. К ним от-
носят:  

– крупномасштабные карты; 
– материалы инвентаризации; 
– схемы землеустройства муниципальных районов; 
– проекты внутрихозяйственного землеустройства и дру-

гие проектные разработки; 
– карты и картограммы обследований и изысканий. 
Система показателей эффективности рабочих проектов 

включает: 
– единовременные капиталовложения;  
– стоимость валовой продукции;  
– чистый доход или прибавка чистого дохода;  
– срок окупаемости капиталовложений;  
– уровень рентабельности производства [19]. 

11.2 Экономическое обоснование рабочего проекта 
улучшения кормовых угодий 

Улучшают кормовые угодья с целью повышения их пло-
дородия и продуктивности, создания территориальных усло-
вий для механизации работ по уходу за сенокосами и пастби-
щами. Эти мероприятия способствуют укреплению кормовой 
базы, росту продуктивности животных и объемов производ-
ства животноводческой продукции. 

Рабочий проект включает:  
– разработку мероприятий по улучшению угодий; 
– технологию проведения работ; 
– объемы работ; 
– необходимые ресурсы (семена, удобрения и др.); 
– обоснование мероприятий по охране редких и исчеза-

ющих растений, животных и птиц.  
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Рабочий проект может быть дополнен мероприятиями по 
устройству территории пастбищ и сенокосов. 

В задании на проектирование указывают: 
– площадь улучшения по видам угодий и участкам; 
– планируемый вид угодий и тип улучшения каждого 

участка; 
– планируемую урожайность кормовых угодий; 
– тип улучшения каждого участка; 
– планируемую урожайность кормовых угодий. 
Оценивают общий объем капитальных вложений и удель-

ных затрат на 1 га по укрупненным нормативам: 
– указывают генерального подрядчика; 
– сроки начала и окончания работ; 
– особые условия проектирования. 
В процессе полевых работ проводят геоботанические и 

культуртехнические обследования для получения необходи-
мых сведений о травостое и культуртехническом состоянии 
территории кормовых угодий. Данные полевых обследований 
заносят в специальных журнал, в котором указывают:  

– степень закустаренности и залесенности угодий;  
– породный состав и диаметр деревьев;  
– степень закамененности;  
– размеры кочек и их частоту;  
– мощность дернины.  
Кроме того, определяют расстояние транспортировки вы-

корчеванных кустарников, деревьев, пней, камней до мест 
складирования. 

По результатам полевых культуртехнических обследова-
ний составляют чертеж, на котором в условных знаках и обо-
значениях показывают: 

– существующее использование кормовых угодий;  
– места закладки учетных площадок;  
– контуры древесно-кустарниковой растительности, име-

ющей противоэрозионное и водоохранное значение;  
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– закочкаренные и закаменные участки, кислотность почв 
по контурам угодий;  

– наличие и размещение инженерных коммуникаций, 
оказывающих влияние на технологию работ;  

– отмечают границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос. 

Исходя из существующего состояния и экологических 
особенностей кормовых угодий намечают работы по их улуч-
шению, определяют потребность в тех или иных мероприятиях 
и технологию их проведения. 

В состав мероприятий по коренному и поверхностному 
улучшению включают: 

– культуртехнические; 
– агротехнические и агромелиоративные работы; 
– окультуривание и залужение земель.  
В свою очередь, культуртехнические работы подразде-

ляют на работы: 
– по расчистке территории; 
– уборке камней; 
– срезке кочек; 
– удалению древесно-кустарниковой растительности; 
– засыпке ям и промоин. 
Разрабатывают технологию уборки поверхностных и по-

лускрытых камней, которая предусматривает извлечение 
крупных и средних камней бульдозером или специальной кам-
неуборочной машиной, перемещение их к месту погрузки, а 
затем их погрузку и вывоз к месту складирования транспорт-
ными средствами. 

После этого намечают технологию работ по расчистке 
мелколесья и кустарника. 

При коренном улучшении, в отличие от поверхностного, 
дополнительно намечают первичную вспашку, разделку пла-
стов дернины, прикатывание почвы. 

На глинистых и тяжелосуглинистых почвах для улучше-
ния водно-воздушного режима кормовых угодий, когда осу-
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шение земель нецелесообразно или нет возможности его про-
водить, в рабочем проекте предусматривают кротование и 
щелевание. Кротование проводят после вспашки или одно-
временно с ней в сторону наибольшего уклона территории с 
использованием кротодренажных машин или кротователя. 

К работам по окультуриванию кормовых угодий относят 
также известкование кислых почв, внесение минеральных и 
органических удобрений, залужение. 

Залужение проводят при коренном улучшении кормовых 
угодий, подсев трав – при поверхностном.  

В рабочем проекте определяют способы залужения, под-
бирают травосмеси, устанавливают нормы высева и способы 
посева. На практике применяют несколько способов залуже-
ния, различающихся по территориальному признаку (сплош-
ное и полосное) и по темпам выполнения работ (ускоренный и 
постепенный).  

Полосное залужение планируют в районах водной и вет-
ровой эрозии, при этом полосы природной растительности 
вновь созданных угодий чередуют. В степной и сухостепной 
зонах Российской Федерации при дефиците влаги и маломощ-
ной дернине применяют ускоренное залужение, когда травы 
высеивают непосредственно по распаханной дернине. 

По завершении указанной части рабочего проекта состав-
ляют технологические карты или технологические схемы 
производства работ при коренном или поверхностном улуч-
шении кормовых угодий.  

Осуществляется обоснование проекта устройства террито-
рии многолетних насаждений по техническим и экономиче-
ским показателям [19]. 

11.3 Экономическое обоснование рабочего проекта 
организации и устройства территории сада 

Цель организации и устройства территории многолет-
них насаждений – создание оптимальных организационно-
территориальных условий, обеспечивающих получение мак-
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симального количества плодово-ягодной продукции на едини-
цу площади при оптимальных затратах труда и средств.  

Задачи устройства территории многолетних насаждений 
показаны на рисунке 6. 

Устройство территории многолетних насаждений 
включает решение следующих вопросов: 

– размещение пород и сортов; 
– размещение кварталов, бригадных участков, питомни-

ков; 
– размещение полевых дорог, лесополос, водоисточни-

ков, подсобных хозяйственный центров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Задачи устройства территории многолетних насаждений 

Противоэрозионную организацию территории садов 
начинают с выбора участка. Средне- и сильноэродированные 
земли выделять для этих целей не рекомендуется, так как вос-
становить эти земли, предотвращая смыв почвы, очень сложно 
и могут потребоваться большие капитальные вложения. 

При размещении кварталов на крутых эродированных 
склонах необходимо уменьшать их площадь, а границы проек-
тировать вдоль основного направления горизонталей. Если 
склон прямой и крутизна его небольшая (до 5°), то границы 

Задачи устройства территории многолетних насаждений: 

Создание организационно-территориальных условий для рацио-
нального и эффективного использования земли, капитальных 

вложений на закладку насаждений и уход за ними, оборудование 
территории дорогами, водными сооружениями 

Защита почв от эрозии и охрана окружающей природной среды 

Улучшение условий для механизации производственных процес-
сов, эффективного использования сельскохозяйственной техники 

и трудовых ресурсов 
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кварталов размещают прямолинейно. На более крутых склонах 
целесообразно контурное (криволинейное) размещение границ 
перпендикулярно направлению линии стока, иногда прямоли-
нейно-контурное в виде ломаных линий, состоящих из отдель-
ных отрезков. 

Конфигурация и размеры кварталов должны отвечать 
требованиям рационального выполнения механизированных 
работ, надежно защищать насаждения от ветров, а почву от 
эрозии. При контурном размещении рядов кварталы проекти-
руют меньших размеров (5–15 га), а размеры сторон на скло-
нах при крутизне 1–15° составляют: длина 300–400 м, ширина 
150–200 м; на склонах более 15° – длина 250–300 м, ширина – 
80–100 м.  

На склонах площадь кварталов принимают равной 8–10 
га для косточковых пород и 12–15 га для семечковых. В горах 
площадь обычно уменьшают в 2–3 раза.  

Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов 
насаждений. В равнинных условиях длина кварталов проекти-
руется от 400–500 до 800–1000 м, ширина – 300–500 до 700 м. 
Наиболее удобная форма квартала – прямоугольник, где уз-
кая сторона должна быть в 1,5–3 раза меньше длинной. В этом 
случае получается 4 квартала с одинаковой площадью 15,8 га 
(рисунок 7). 

Вычисляют следующие экономические показатели эф-
фективности проекта: 

– потери продукции с площади, занятой межквартальны-
ми и межклеточными дорогами, подсобными хозяйственными 
центрами, лесополосами; 

– затраты на механизированную обработку сада, включая 
их экономию за счет снижения уклонов по рабочим направле-
ниям, увеличения длины гона; 

– предотвращение потерь за счет положительного влия-
ния садозащитных лесных полос, залужения междурядий са-
дов и виноградников многолетними травами в целях борьбы с 
эрозией почв; 
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– капитальные вложения на закладку лесополос, строи-
тельство дорог, подсобных хозяйственных центров, их окупа-
емость; 

– амортизационные и эксплуатационные расходы. 
 

 
Рисунок 7 – Устройство территории сада 

Основные проектные решения по устройству террито-
рии многолетних насаждений необходимо экономически 
обосновать, для этого следует выполнить их экономическую 
оценку и сделать выбор наиболее оптимального варианта ор-
ганизации и устройства территории многолетних насаждений. 

При оценке по техническим показателям: 
– сравнивается размещение элементов в отношении рель-

ефа, размеров сторон и конфигурации;  
– определятся удельный вес площадей, занятых лесопо-

лосами, дорогами;  
– оценивают защищенность многолетних насаждений ле-

сополосами;  
– определяют потери на холостые заезды и повороты 

тракторных агрегатов при работе в кварталах. 
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При оценке проектных решений по экономическим пока-
зателям определяют размер капитальных вложений, их эко-
номическую эффективность, срок окупаемости. 

Критерием выбора наилучшего варианта является мини-
мум приведенных затрат. 

Следует определить чистый доход и его отношение к при-
веденным затратам. Наиболее оптимальный вариант определя-
ется по их максимальному соотношению. 

Экономическая эффективность капитальных вложений в 
закладку сада рассмотрена на примере КФХ «Малева Е. В.» 
МО «Гиагинский район» Республики Адыгея. 

Грамотное планирование всех этапов выращивания плодов 
начинается с посадки саженцев и заканчивается сбором уро-
жая. При этом требуется точно рассчитать все капитальные 
вложения на закладку сада и производственные затраты на 
оплату труда, аренду спецтехники (при необходимости), за-
купку инструментария и другие финансовые траты. 

Отрасль садоводства является капиталоемкой, а производ-
ство плодовой продукции высокозатратным. Поэтому крите-
рием выбора наилучшего варианта устройства территории сада 
является минимум приведенных затрат. 

В том случае, когда по вариантам проекта изменяется раз-
мещение пород и сортов и представляется возможным опреде-
лить дополнительный выход продукции и соответствующие 
производственные затраты, осуществляется расчет чистого 
дохода и его отношения к приведенным затратам. Максималь-
ное их соотношение характеризует наилучший вариант орга-
низации территории. 

Если устройство территории многолетних насаждений до-
полняется проектированием комплекса противоэрозионных 
мероприятий, осуществляют расчеты его эффективности.  

Важным условием роста производства плодов и повы-
шения его эффективности является интенсификация, под ко-
торой следует понимать: 

– инновационное развитие отрасли на основе широкого 



173 

использования достижений науки и техники; 
– модернизацию производства за счет привлечения до-

полнительных инвестиций для повышения урожайности мно-
голетних насаждений и обеспечения конкурентоспособности 
плодовой продукции.  

Капитальные вложения в многолетние насаждения 
складываются из расходов: 

– на подготовку земельных участков, отведенных под 
насаждения; 

– на закладку насаждений и уход за ними; 
– по уходу за молодыми насаждениями до вступления их 

в полное плодоношение;  
– при орошении – на оросительную сеть, строительство 

водных источников;  
– на строительство производственных центров, дорог; за-

кладку лесополос и т. д. (таблица 26). 
Ежегодные издержки на получение продукции установ-

лены по технологическим картам и определены по фактиче-
ским затратам конкретных организаций и в среднем по Рес-
публике Адыгея (таблица 27). 

Таблица 26 – Расчет капитальных вложений на закладку сада  
в КФХ «Малева Е. В.» МО «Гиагинский район» Республики 
Адыгея 

Показатель 
Технология 

с капельным 
орошением 

без капельно-
го орошения 

Подготовка почвы к посадке, тыс. руб. 440 440 
Закупка и транспортировка посадочно-
го материала, тыс. руб. 9800 9 800 

Подготовка к посадке, тыс. руб. 240 240 
Посадка саженцев, тыс. руб. 100 100 
Докупка посадочного материала 300 300 
Система орошения, тыс. руб. 6400 2900 
Итого, тыс. руб. 17280 13780 

 
При оценке проектных решений по экономическим пока-



174 

зателям определяют размер капитальных вложений, их эконо-
мическую эффективность, срок окупаемости.  

Таблица 27 – Расчет производственных затрат на яблоневый сад в КФХ 
«Малева Е. В.» МО «Гиагинский район» Республики Адыгея 

Показатель 
Технология 

с капельным  
орошением 

без капельного 
орошения 

Вспахивание и дискование меж-
дурядьев, тыс. руб. 2400 2400 

Полив, тыс. руб. 3000 3600 
Обработка препаратами, тыс. руб. 3000 3000 
Внесение удобрений, тыс. руб. 2300 2545 
Охрана территории сада, тыс. руб. 285 285 
Итого, тыс. руб. 10985 11830 

 
Эффективность производства плодовой продукции зави-

сит от множества внешних и внутренних факторов, взаимо-
влияние которых отражается в результирующих показателях – 
чистом доходе, рентабельности, характеризующих возможный 
уровень воспроизводства. Затраты на проектирование, матери-
алы и монтаж системы при капельном орошении сада окупятся 
прибавкой урожая плодовых культур. 

В таблице 28 приведены результаты расчета экономиче-
ской эффективности закладки сада со сравнением двух ва-
риантов, в котором видны преимущества сада с капельным 
орошением, над производством без капельного орошения.  

Плодоношение деревьев сада с орошением наступает через 
3 года, а без орошения как минимум через 5 лет. Учитывая 
этот фактор, срок окупаемости сада с капельным орошением 
равен 3,8 лет, а без орошения равен 7,7 лет.  

Уровень рентабельности производства значительно вы-
ше у сада с капельным орошением – 208 %, а без орошения 
равен 43 %. Садоводство было всегда самой рентабельной от-
раслью, но вместе с тем и самой затратной. 

Таким образом, инвестиционный проект по развитию 
садоводства в МО «Гиагинский район» Республики Адыгея 
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является эффективным направлением использования земель 
сельскохозяйственного назначения при планировании разви-
тия сельского хозяйства района.  

Таблица 28 – Экономическая эффективность капитальных вложений  
в многолетние насаждения по двум вариантам в КФХ «Малева 
Е. В.» МО «Гиагинский район» Республики Адыгея 

Показатель 

Технология 
С капель-
ным оро-
шением 

Без капель-
ного оро-

шения 
Площадь насаждений, га 65,0 65,0 
Урожайность, ц/га 130,0 65,0 
Валовый сбор, ц 8450,0 4225,0 
Капитальные вложения на 1 га, тыс. руб. 265,9 212,0 
Капитальные вложения – всего, тыс. руб. 17280,0 13780,0 
Стоимость валовой продукции: 

на 1 ц, тыс. руб. 
всего, тыс. руб. 

 
4,0 

33800,0 

 
4,0 

16900,0 
Производственные затраты:  

на 1 ц, тыс. руб. 
всего, тыс. руб. 

 
1,3 

10985,0 

 
2,8 

11830,0 
Чистый доход, тыс. руб. 22815,0 5070,0 
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.: 

на 1 руб. капитальных вложений 
на 1 га плодоносящих насаждений 

 
2,0 

520,0 

 
1,3 

260,0 
Чистый доход, тыс. руб. 

на 1 руб. капитальных вложений 
на 1 га плодоносящих насаждений 

 
1,3 

351,0 

 
0,4 

78,0 
Срок окупаемости капиталовложений, лет 0,8 (+3) 2,7 (+5) 
Уровень рентабельности производства, % 208 43 

 
Экономическая оценка эффективности организации и 

устройства многолетних насаждений в целом по проекту или 
вариантов следующую систему показателей: 

– капитальные вложения, руб.; 
– урожайность плодоносящих насаждений, ц/га; 
– ежегодные издержки на производство продукции, руб.; 
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– стоимость валовой продукции с 1 га плодоносящих 
насаждений, руб.; 

– стоимость валовой продукции на 1 руб. капитальных 
вложений, руб.; 

– чистый доход с 1 га плодоносящих насаждений, руб.; 
– чистый доход на 1 руб. капитальных вложений, руб.; 
– срок окупаемости капитальных вложений, лет; 
– эффективность капитальных вложений; 
– рентабельность производства продукции многолетних 

насаждений, %. 
Срок окупаемости капитальных вложений определяет-

ся по формуле: 
 

Ткв = КВ / ЧД, (30) 
 

где Ткв – срок окупаемости капитальных вложений, лет; 
КВ – капитальные вложения в многолетние насаждения, 

тыс. руб.; 
ЧД – чистый доход с насаждений в плодоносящем воз-

расте, тыс. руб. 
Для простоты расчетов не учитывается время, необходи-

мое для достижения многолетними насаждениями плодонося-
щего возраста. 

Уровень рентабельности производства продукции 
определяется по формуле: 

 
УР = ЧД / ИЗ · 100,  (31) 

 
где УР – уровень рентабельности, %; 

ЧД – чистый доход, тыс. руб.; 
ИЗ – ежегодные издержки производства продукции, тыс. 

руб. 
Возможные варианты проекта, их оценка и выбор наибо-

лее эффективного осуществляется по следующим показателям:  
– размещение элементов проекта в отношении рельефа; 
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– размеры сторон, конфигурация, площадь лесополос, до-
рог; 

– потери на холостые повороты и т. д. 
Приводятся экономические показатели обоснования про-

екта:  
– единовременные капиталовложения, руб.;  
– стоимость валовой продукции, руб.;  
– чистый доход, руб.;  
– срок окупаемости капиталовложений, лет;  
– уровень рентабельности производства, % [31, 58]. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Приведите понятие и виды рабочих проектов в земле-

устройстве. 
2. Назовите показатели эффективности рабочих проектов. 
3. Дайте технико-экономическое обоснование рабочего 

проекта по улучшению кормовых угодий. 
4. Назовите цель улучшения кормовых угодий. 
5. Дайте технико-экономическое обоснование рабочего 

проекта организации и устройства сада. 
6. Назовите цель и основные вопросы организации и 

устройства территории многолетних насаждений. 
7. Перечислите задачи устройства территории многолет-

них насаждений. 
8. Как выполняют противоэрозионную организацию тер-

ритории сада? 
9. Приведите технико-экономические показатели устрой-

ства территории сада. 
10. Обоснуйте основные проектные решения по устрой-

ству территории сада. 
11. Как выбрать наилучший вариант устройства террито-

рии сада, привести показатели. 
12. Какая исходная информация используется при состав-

лении рабочего проекта? 
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12 ОС ОБ Е Н Н ОС Т И  ЭК ОН ОМ И Ч Е С К ОГ О 
ОБ ОС Н ОВ А Н И Я  И  ОЦ Е Н К И  Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И  

ЗЕ М Л Е У С Т РОИ Т Е Л Ь Н Ы Х  РЕ Ш Е Н И Й  В  РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  
П РИ РОДН О-Э К ОН ОМ И Ч Е С К И Х  ЗОН А Х   

12.1 Особенности землеустроительных решений  
в различных природно-экономических зонах 

При разработке проектов землеустройства надо учитывать, 
какие природно-климатические и экономические особенности 
имеют разные регионы РФ. Свои особенности имеют и разные 
районы Краснодарского края. Это земли орошаемые и осуша-
емые, садо- и виноградопригодные, подверженные эрозии вет-
ровой и водной и т. д. Эти особенности обязательно учитыва-
ются в проектах внутрихозяйственного землеустройства. 

В Краснодарском крае региональными особенностями зе-
мельных ресурсов являются: подверженность сельскохозяй-
ственных угодий ветровой и водной эрозии, наличие орошае-
мых и осушенных земель, рисовых чеков, земель пригодных 
для размещения садов, виноградников, чайных плантаций, 
орехоплодных.  

При разработке проектов землеустройства в обязательном 
порядке должны быть учтены региональные особенности зе-
мельных ресурсов и проблемы их современного состояния. 

Земельные ресурсы региона имеют значительную распа-
ханность. По мнению многих ученых-аграриев, это не рацио-
нально ни с экологической, ни с экономической точки зрения, 
так как высокая распаханность территории способствует уси-
лению действия ветровой и водной эрозии. В отдельных при-
родно-экономических зонах региона этот показатель достигает 
87 %. 

Быстрыми темпами происходит снижение запасов гумуса 
и питательных элементов. Рядом исследователей (Л. П. Леп-
лявченко, В. П. Василько, З. С. Марченко, В. П. Власенко, 
В. И. Терпелец и другие) отмечен длительный период нараста-
ния негативных изменений показателей почвенного плодоро-
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дия – потеря гумуса и уменьшение гумусового слоя, утрата 
важнейших элементов питания, выпаханность черноземов.  

В Краснодарском крае за последние 20 лет скорость паде-
ния содержания гумуса в пахотном слое достигла 0,03 % в 
год. Исследованиями Кубанского государственного проектно-
го института по землеустройству «Кубаньгипрозем» установ-
лено, что в черноземах обыкновенных снизилось содержание 
гумуса с 4,25 до 3,94 %, в черноземах типичных – с 4,22 до 4,0 
%, ежегодное снижение составило 0,022 %, в черноземах вы-
щелоченных – с 4,45 до 4,05 % (или 0,04 % ежегодно). С 
уменьшением содержания и запасов гумуса сокращается энер-
гетический потенциал почвы, ее плодородие. 

Процесс дегумификации особенно быстро развивается в 
интенсивно используемых черноземах. По наблюдениям 
КНИИСХ снижение гумуса за последние 30 лет в большей 
мере происходило в зернопропашном севообороте независимо 
от внесения органических и минеральных удобрений. В зерно-
травянопропашном севообороте баланс гумуса ᴄкладывается 
положительно только при условии внесения органических и 
минеральных удобрений.  

Основными причинами снижения гумуса ученые счи-
тают высокую распаханность территории края, отсутствие аг-
роландшафтного подхода (нарушение севообороᴛᴏʙ, малую 
долю фитомелиоранᴛᴏʙ, высокую насыщенность пропашными 
культурами), нарушение баланса между минерализацией орга-
нического вещества в пахотном слое и его поступлением с ор-
ганическими, минеральными удобрениями, растительными 
остатками, повышенную антропогенную нагрузку, эрозион-
ные, дефляционные процессы.  

По данным мониторинга, проведенного в 2008 г. в Крас-
нодарском крае, ветровой и водной эрозии подвержено 
1965,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий (или 41,8 %) всех 
земель сельскохозяйственного назначения. Ветровой эрозии 
подвержено более 60 % всех сельскохозяйственных угодий, из 
них дефлировано в слабой и средней степени около 33 %.  
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Общая площадь сельскохозугодий, подверженных вод-
ной эрозии, достигала 903,2 тыс. га (или 19,2 %). Водной эро-
зией повреждены практически все пахотные земли и много-
летние насаждения на склонах в предгорных и горных агро-
ланшафтах региона. 

В Краснодарском крае 3106,8 тыс. га (или 66 %) сельско-
хозяйственных угодий является дефляционноопасными, из 
них 2967,9 тыс. га (или 60 %) – это пахотные земли. Площадь 
дефлированной пашни составляет 1099,6 тыс. га (или 29,2 %), 
в том числе: 

– слабодефлированных – 1062,2 тыс. га; 
– среднедефлированных – 35,7 тыс. га; 
– сильнодефлированных – 1,7 тыс. га. 
В предгорно-степной территории края на значительных 

площадях проявляется водная эрозия. 
По степени смытости почвы распределились на: 
– слабосмытые – 726,5 тыс. га; 
– среднесмытые – 104,9 тыс. га; 
– сильносмытые – 71,8 тыс. га. 
В наибольшей степени водная эрозия почв распространена 

в предгорной и черноморской природно-экономических зонах 
Краснодарского края.  

По всем типам почв отмечается увеличение площади пе-
реувлажненных и заболоченных земель, ухудшение их вод-
но-физических свойств и структуры – водопрочности, водо-
проницаемости и воздухообмена.  

Последствиями переувлажнения являются вымокание 
сельскохозяйственных культур, их болезни, невозможность 
проведения в оптимальные сроки сельскохозяйственных работ, 
уплотнение, оглеение, снижение потенциального и фактиче-
ского плодородия. 

По самым предварительным расчетам только за счет недо-
полученной продукции ежегодный ущерб от переувлажнения 
и заболачивания в почвах края за период 1978–2016 гг. соста-
вил – 2,44 млрд руб., от эрозии – 6,00 млрд руб. 
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Деградация почв во многом обусловлена нарушением 
структуры посевных площадей, сокращением посевов много-
летних трав, недостаточным использованием соломы в каче-
стве органических удобрений и сидераᴛᴏʙ как зеленого удоб-
рения, крайне малыми объемами применения навоза из-за 
уменьшения в регионе поголовья крупного рогатого скота.  

К деградационным проявлениям следует отнести уплотне-
ние почв Кубани. Уплотнение почвы отмечено на всех под-
типах черноземов Кубани, особенно в подпахотных слоях. 
Причин уплотнения несколько: дегумификация и подкисление 
почв вследствие вымывания илистых фракций солей и коллоидов 
из пахотного слоя в нижележащие горизонты, механическое воз-
действие ходовой системы тракторов. 

Мероприятия, обеспечивающие восстановление почвенно-
го плодородия, в настоящее время практически не проводятся 
в сельскохозяйственных организациях, независимо от форм 
собственности по причине недостаточности финансовых ре-
сурсов. Современные сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели заинтересованы в максимальном извлечении прибыли 
при интенсивном использовании сельскохозяйственных уго-
дий, что значительно повышает коэффициент антропогенной 
нагрузки, характеризующий влияние человека на состояние 
природной среды.  

Осуществление на территории сельскохозяйственной ор-
ганизации мероприятий, которые обеспечивают снижение 
коэффициента антропогенной нагрузки – создание микро-
заповедников, лесных полос, залужение днищ балок, перевод 
интенсивно используемых угодий в менее интенсивные – яв-
ляются невыгодными для собственника земли или арендатора.  

Ориентирование на зональный принцип ведения 
сельского хозяйства в настоящее время не в состоянии 
обеспечить восстановление природных ландшафтов в про-
цессе их сельскохозяйственного использования. Это обу-
словливает необходимость перехода от зональной к адап-
тивной организации территории каждой сельскохозяйственной 
организации на основе разработки эколого-ландшафтных 
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систем земледелия, дифференцированных по природным и 
агроландшафтам [1, 51]. 

12.2 Оценка эффективности противоэрозионной 
организации территории  

Комплекс мероприятий противоэрозионной организа-
ции территории включает в себя мероприятия: 

– организационно-экономические;  
– агротехнические;  
– лесомелиоративные; 
– гидротехнические меры.  
Они должны быть взаимно согласованы и взаимно увяза-

ны. Например, различная структура посевных площадей, типы 
и виды севооборотов требуют неодинаковой противоэрозион-
ной агротехники. Если в период весеннего снеготаяния почво-
защитная способность многолетних трав и озимых может быть 
повышена за счет щелевания посевов, то на зяби требуются 
глубокая обработка почвы, лункование, устройство микроли-
манов, бороздование и т. п. 

Поскольку мелиоративные и гидротехнические меро-
приятия требуют значительных капитальных вложений, их 
экономическое обоснование предполагает оценку экономиче-
ской эффективности капитальных вложений. Кроме того, 
эффективность отдельных мероприятий указывается с оценкой 
противоэрозионной организации территории сельскохозяй-
ственной организации в целом. 

При экономических расчетах дополнительно используют 
следующие показатели: 

– предотвращаемый смыв земель; 
– увеличение выхода продукции на склонах за счет пре-

кращения процессов эрозии, улучшения условий увлажнения, 
создания благоприятного микроклимата; 

– дополнительные затраты, связанные с осуществлением 
комплекса противоэрозионных мероприятий. 
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Среди организационно-хозяйственных мер главное место в 
рассматриваемом комплексе занимают севообороты. В райо-
нах водной эрозии почв возникает задача обоснования почво-
защитных севооборотов на участках, подверженных смыву в 
средней и сильной степени. Основная их цель – предотвраще-
ние процессов эрозии и восстановление плодородия почв. 

При экономическом обосновании почвозащитных сево-
оборотов используются два основных показателя: 

– стоимость продукции полеводства, определяемая с уче-
том размещения посевов культур на участках с различной сте-
пенью смытости; 

– затраты на покупку и внесение дополнительных доз 
удобрений, необходимых для компенсации питательных ве-
ществ, находящихся в смываемой почве. 

При расчете стоимости продукции полеводства учитыва-
ют, что сельскохозяйственные культуры по-разному реагиру-
ют на эродированность почв, что сказывается на их урожайно-
сти. Например, урожайность озимой пшеницы на среднесмы-
тых почвах снижается на 35–45 % по сравнению с несмытыми, 
сахарной свеклы – на 50–60, а многолетних трав – только на 5–
10 %. Эти данные устанавливаются с учетом особенностей 
отдельных зон (таблицы 29, 30). 

В результате проведения агротехнической мелиорации 
почв, улучшены водно-физические свойства почв путем пери-
одического глубокого рыхления.  

В результате работ получена проектная урожайность 
(средняя урожайность культур по сельскохозяйственной орга-
низации) и предотвращена потеря почвы на подтапливаемых 
участках. Расчеты приведены в таблицах 31, 32. 
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Таблица 29 – Эффект от организации почвозащитного севооборота  
на смытых землях 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Смыв почвы: со всей территории севооборота, т с 1 
га пашни, т 98085,8 79274,7 

Общий смыв в пересчете на гумус: всего, т с 1 га 
пашни, т 4900,3 3960,2 

Затраты на покупку и внесение в почву дополни-
тельных доз удобрений для восстановления почвы, 
тыс. руб. 

980,8 792,7 

Стоимость продукции в зависимости от различного 
размещения культур на эродированных землях, 
тыс. руб. 

1435,8 1644,2 

Остаточная условная стоимость продукции за вы-
четом затрат, тыс. руб. 455,0 851,5 

Экономический эффект: всего, тыс. руб.  
на 1 га пашни, руб. 

– 
– 

396,5 
233 

Таблица 30 – Экономическая эффективность противоэрозионных  
мероприятий 

Виды мероприятий 

Прибавка урожая, ц/га Предотвра-
щение потерь 
почвы, т на 1 

га 

Зерновые 
культуры 

Технических 
культуры 

(подсолнеч-
ник) 

1 2 3 4 
Вспашка с почвоуглублением 4,3 1,5 3,2 
Глубокая плоскорезная обработка 4,2 – 2,2 
Мелкая (поверхностная) обработка 4,3 – 0,5 
Контурная обработка полей 4,3 1,3 2,5 
Щелевание: пашни 
озимых культур 
зяби 

2,3 
2,6 
2,6 

– 
– 
– 

5,0 
5,0 
7,5 

Обвалование зяби 5,5 2,0 8,7 
Прерывистое бороздование меж-
дурядий пропашных культур – 0,9 4,0 

Полосное размещение культур 7,4 3,2 10,0 
Залужение сильно эродированных 
земель 11,5 4,1 66,7 

Создание кулис 4,4 1,8 5,0 
Создание полезащитных лесополос 12,1 9,1 6,0 
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Продолжение таблицы 30 
 

1 2 3 4 
Создание стокорегулирующих 
валов – террас 27,6 13,3 28,0 

Коренное улучшение пастбищ 178 – 26,0 
Поверхностное улучшение паст-
бищ 20,0 – 4,5 

Щелевание: пастбищ 
многолетних трав 

1,0 
22,3 – 2,0 

10,0 
 

Таблица 31 – Технико-экономическая эффективность противоэрозионных 
мероприятий при возделывании озимых культур  
(озимая пшеница) 

Виды 
меро-
прия-
тий 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
ра

бо
т-

ки
, г

а 

Предот-
вращение 

потерь 
почвы 

П
ло

щ
ад

ь 
ку

ль
ту

р,
 га

 

Прибавка 
урожая 

зерновых 

Стоимость 
дополнитель-
ной продук-

ции 

Затраты на 
производ-

ство 
дополни-
тельной 

продукции 

П
ри

ба
вк

а 
чи

ст
ог

о 
до

хо
да

, 
ты

с.
 р

уб
. 

т 
на

 1
 га

 

вс
ег

о,
 т

 

ц 
с 

1 
га

 

вс
ег

о,
 ц

 

1 
ц,

 р
уб

. 

вс
ег

о,
 

ты
с.

 р
уб

. 

1 
ц,

 р
уб

. 

вс
ег

о,
 

ты
с.

 р
уб

. 
Вспаш
ка с 
почво-
углуб-
лени-
ем 

942,7 3,2 3016,7 381,8 4,3 1642 1100 1805,9 150 246,3  1559,7 

Глубо-
кая 
плоско
резная 
обра-
ботка 

5624,6 2,2 12374 2325 4,2 9765 1100 10741,5 115 1123  9618,5 

Итого – – 15390,8 – – – – 12547,4 –  1369,2 11178,2 

 
Мероприятия позволят увеличить экономическую эффек-

тивность растениеводства за счет возможности сева и увели-
чения урожайности с.-х. культур на подтапливаемых участках. 
В результате расчетов прибавка чистого дохода по озимым 
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культурам (озимая пшеница) составила 11,2 млн руб., по про-
пашным культурам (сахарная свекла) 37,9 млн руб. и предот-
вращение потерь почвы при возделывании озимых культур 
(озимая пшеница) – 15,4 тыс. т, при возделывании пропашных 
культур (сахарная свекла) – 3,4 тыс. т. 

Таблица 32 – Технико-экономическая эффективность противоэрозионных 
агротехнических мероприятий при возделывании пропашных 
культур (сахарная свекла) 

Виды 
меро-
прия-
тий 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
ра

-
бо

тк
и,

 га
 

Предот-
вращение 

потерь 
почвы 

Прибавка 
урожая 

зерновых 

Стоимость 
дополнитель-

ной продукции 

Затраты на 
производ-

ство допол-
нительной 
продукции 

П
ри

ба
вк

а 
чи

ст
ог

о 
до

-
хо

да
, т

ы
с.

 р
уб

. 

т 
на

 1
 га

 

вс
ег

о,
 т

 

ц 
с 

1 
га

 

вс
ег

о,
 ц

 

1 
ц,

 р
уб

. 

вс
ег

о,
 

ты
с.

 р
уб

. 

1 
ц,

 р
уб

. 

вс
ег

о,
 

ты
с.

 р
уб

. 

Глубокая 
плоско-
резная 
обработ-
ка 

543 2,2 1194,6 27,7 5041,1 1771,5  26645,3 194,9  2931,5  23713,8 

Преры-
вистое 
бороздо-
вание 
между-
рядий 
пропаш-
ных 
культур 

543 4,0 2172 16,0 8688 1771,5  15390,8 152,3  1323,2  14067,6 

Итого – – 3366,6 – – – 42036,1 – 4254,7 37781,4 

 
Далее составляется заключительная таблица, обобщающая 

экологические и экономические показатели внутрихозяй-
ственного землеустройства (таблица 33) [31, 51, 58]. 
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Таблица 33 – Основные эколого-экономические показатели  
эффективности проекта организации угодий и севооборотов 

Показатель 
На момент 

составления 
проекта 

По проекту 

Производственное направление хозяйства зерновое зерновое 

Организационно-экономическая структура территори-
альная 

территори-
альная 

Количество бригад 2 1 
Количество населенных пунктов 2 2 
Общая площадь, всего, га 3262 3262 

в т. ч. пашни 2938 2909 
многолетних насаждений 12 – 

в т. ч. тутовников 12 – 
сенокосов – всего – 123 

в т. ч. залужение – 123 
пастбищ – всего 78 14 

Итого сельскохозяйственных угодий 3028 3046 
Закладка защитных лесных насаждений, га – 23 

в т. ч. полезащитных – 23 
В результате агротехнических мероприятий: 
Стоимость дополнительной продукции, тыс. руб. 

озимых культур 
пропашных культур 

Затраты на производство дополнительной продукции, 
тыс. руб. 

озимых культур 
пропашных культур 

Прибавка чистого дохода, тыс. руб. 
озимых культур 
пропашных культур 

 
 

– 
– 
 
 

– 
– 
 

– 
– 

 
 

16690,5 
29105,7 

 
 

2028,1 
2952,4 

 
14662,4 
26153,3 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 90101,5 211486,3 
Производственные затраты, тыс. руб. 54343,5 115749,3 
Чистый доход, тыс. руб. 35758 95737 
Рентабельность, % 65,8 82,7 
Индекс экологического разнообразия территории, м/га 8,55 11,92 
Длина экотонов, приходящаяся на 1 га пашни, м /га 9,27 12,86 
Индекс продуктивности агроландшафта с учетом 
краевого эффекта 1,2 1,8 

Соотношение угодий пашня : луга :леса 90:2:2 89:4:3 
Коэффициент антропогенной нагрузки 3,92 3,85 
Коэффициент экологической стабильности территории 0,17 0,19 
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12.3 Обоснование проектов землеустройства в районах 
осушительных мелиораций 

Осушаемые земли в регионе занимают 22,7 тыс. га (или 
0,5 %) от общей площади земель сельскохозяйственного 
назначения. Осушительные сети представляют собой откры-
тые собиратели и сбросные каналы. С закрытым дренажом 
имеется осушительные сети площадью пашни 2,2 тыс. га. 

В проектах территориального землеустройства решают 
следующие вопросы: 

– распределение мелиорируемых земель между сельско-
хозяйственными организациями; 

– уточнение специализации; установление (уточнение) 
площади землевладений (землепользований);  

– установление видов и соотношения угодий в составе 
каждого землевладения (землепользования); 

– размещение и формирование землепользований;  
– размещение границ землепользований сельскохозяйствен-

ных организаций в соответствии с проводящей сетью каналов, 
устранение чересполосицы, вклиниваний, дальноземелья и дру-
гих недостатков землепользований (землепользований); 

– установление сроков проведения землеустроительных и 
мелиоративных работ; 

– составление схем внутрихозяйственного землеустрой-
ства сельскохозяйственных организаций. 

Территориальное землеустройство в районах осушения 
должно обеспечить: 

– соответствие размеров землевладений (землепользова-
ний), состава и соотношения угодий, специализации сельско-
хозяйственной организации и перспективам их развития; 

– минимальные затраты на мелиоративное обустройство 
территории и функционирование осушительной сети каждой 
сельскохозяйственной организации; 

– сокращение ежегодных издержек при использовании 
осушаемых земель путем формирования крупных массивов и 
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правильной конфигурации с необходимым составом угодий. 
Выполнение данных требований позволит добиться устойчи-
вости землепользования и развития высокого уровня произ-
водства сельскохозяйственных организаций. 

Размещают и формируют землевладения (землепользо-
вания) с учетом схемы размещения основной осушительной 
сети и сооружений на ней в виде единого компактного масси-
ва, правильной конфигурации, не расчлененного естественны-
ми и искусственными преградами. 

Одновременно с формированием землевладений (земле-
пользований) уточняют специализацию; намечают состав и 
соотношение угодий, их трансформацию; размещают живот-
новодческие фермы; выполняют расчеты и делают обоснова-
ния по развитию сельскохозяйственного производства. 

При размещении границ землевладения (землепользо-
вания) придерживаются следующих требований: 

– обеспечить прямолинейные границы землевладения 
(землепользования); 

– границы должны проходить по водотокам, тальвегам, 
параллельно или перпендикулярно склону; 

– одна из границ должна быть совмещена с магистраль-
ным осушительным каналом в целях создания обособленной 
системы осушения. 

К организации территории переходят поэтапно по мере 
проведения работ по освоению и улучшению угодий, развитию 
сельскохозяйственного производства. На каждый этап пере-
ходного периода целесообразно разрабатывать проекты внут-
рихозяйственного землеустройства, учитывающие экономиче-
ские возможности и изменения в землевладении (землепользо-
вании). 

При внутрихозяйственном землеустройстве: 
– определяют организационно-производственную струк-

туру, число и специализацию, размеры производственных 
подразделений; 
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– устанавливают местоположение центральной усадьбы, 
усадеб производственных подразделений и производственных 
центров (общехозяйственного и бригадных дворов, животно-
водческих ферм и пр.); 

– размещают все эти элементы, определяют их площадь и 
обосновывают проектные решения. 

В проектах внутрихозяйственного землеустройства 
предприятий, имеющих значительные (30 % и более) площади 
осушаемых земель, основными задачами являются: 

– взаимосогласованное размещение границ производ-
ственных подразделений и основных осушительных каналов; 

– установление типа, числа и размеров (площадь, объем 
производства) производственных подразделений с учетом 
площади осушаемых земель, способа осушения. 

При этом следует учитывать основные требования: 
– создание необходимых условий для концентрации и 

специализации производства; 
– обеспечение условий для организации и укрепления 

производства; 
– сокращение капитальных затрат и снижение ежегодных 

издержек производства; 
– соблюдение санитарно-гигиенических и строительно-

планировочных требований. 
Размеры бригад зависят от специализации сельскохозяй-

ственной организации, площади осушаемых земель, природ-
ных особенностей, экономических условий, зоны расположе-
ния, расселения. В крупных сельскохозяйственных организа-
циях с высоким удельным весом осушенных земель рацио-
нальны производственные бригады с площадью пашни до 1000 
га. 

Размещение границ земельных массивов бригад согла-
суют с осушительными каналами. Земельные массивы бригад 
должны быть компактными. Осушительная сеть в границах 
бригад должна быть автономной без транзитных каналов [51]. 
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12.5 Особенности проектов землеустройства в районах 
оросительных мелиораций 

В составе земель сельскохозяйственного назначения осо-
бое место занимают орошаемые земли, которые на начало 
2020 г. размещены на общей площади 385,3 тыс. га, что со-
ставляет 8,5 % от общей площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Тип и вид севооборотов на орошаемых землях устанав-
ливают с учетом специализации сельскохозяйственной органи-
зации, производства товарной продукции, потребности в кор-
мах, качества почв, условий орошения, особенностей расселе-
ния, требований растений к условиям произрастания. 

На орошаемой площади проектируют отдельные севообо-
роты. В специализированных хозяйствах на основной части 
пашни проектируют полевые севообороты с основной культу-
рой (хлопчатником, сахарной свеклой, рисом) с предшествен-
никами – многолетними и однолетними травами (а в некото-
рых севооборотах – зерновыми, колосовыми и кукурузой). 

При установлении видов севооборотов учитывают отно-
шение сельскохозяйственных культур к условиям орошения. 
Например, отдельные сельскохозяйственные культуры имеют 
различное избирательное отношение к засолению почв. В се-
вообороты их подбирают в зависимости от степени засоления 
почв и солеустойчивости сельскохозяйственных растений. Та-
кие культуры, как овес, кукуруза, картофель, огурцы, клевер, в 
условиях засоления почв резко понижают свою урожайность и 
даже гибнут при засолении 0,1–0,4 %. К солеустойчивым от-
носятся яровая пшеница, ячмень, хлопчатник, помидоры, лук и 
др. Они выдерживают засоление до 0,4–0,6 %, а сахарная свек-
ла, мягкая пшеница, люцерна, донник белый и другие культу-
ры до 2 %. 

Залегание грунтовых вод учитывают с точки зрения 
опасного подъема их уровня, возможности засоления и небла-
гоприятного влияния на корневую систему растений, пита-
тельный, водный и воздушный режимы. Залегание грунтовых 
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вод на глубине 0,5–0,2 м принято считать опасным для засоле-
ния. При организации системы севооборотов в районах оро-
шаемого земледелия: 

– устанавливают тип и вид севооборотов, схемы чередо-
вания в них сельскохозяйственных культур; 

– определяют число и площади севооборотов; 
– размещают севообороты и внесевооборотные орошае-

мые участки. 
В условиях осушения возникает необходимость в совер-

шенствовании организации территории, особенно при форми-
ровании производственных подразделений. Их число, формы и 
размеры во многом зависят от объективных территориальных 
факторов. Кроме размещения существующей и проектной 
осушительной сети и массивов осушаемых земель необходимо 
учитывать современные требования организации производ-
ства, организации территории землевладения (землепользова-
ния) и размещения осушительной сети в целях создания орга-
низационно-территориальных условий для производства и ра-
ционального использования всех земель сельскохозяйственной 
организации. 

Важное условие установления видов орошаемых севообо-
ротов – гранулометрический состав почв, водопроницаемость 
почвогрунтов. Они влияют на выбор способа полива, установ-
ление поливных норм, увлажнение почвы, режим поливов и 
фильтрацию. 

Проектирование полей севооборотов и поливных 
участков – главный элемент устройства территории орошае-
мых севооборотов при поверхностном способе полива. 

В сельскохозяйственных организациях с орошаемым зем-
леделием рабочим местом при выполнении полива и всех по-
левых работ является поливной участок – часть орошаемой 
территории, ограниченная естественными рубежами, каналами 
оросительной и водоотводной сети, дорогами, полезащитными 
лесными полосами, орошаемая из одного постоянного внутри-
хозяйственного распределителя последнего порядка. 
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Внутри поливных участков размещают только временную 
оросительную сеть: временные оросители, выводные и полив-
ные борозды, полосы, распределительные трубопроводы, по-
ливные шланги. 

Дождевание – прогрессивный способ орошения. Его при-
менение в каждом отдельном случае зависит от конкретных 
условий: климата, рельефа местности и уклонов, грануломет-
рического состава почв, уровня грунтовых вод, их минерали-
зации, засоленности почвогрунтов, других гидрологических 
условий, биологических особенностей сельскохозяйственных 
растений, хозяйственных и экономических факторов. Не реко-
мендуется проектировать дождевание при наличии сильных и 
частых ветров, больших поливных норм и высоких температур 
вегетационного периода. 

Основным в устройстве территории севооборотов является 
размещение полей. В условиях дождевания проектирование 
полей и поливных участков тесно связано с размещением дож-
девальных машин и установок. Проектирование начинают с 
выбора дождевальной машины. При этом учитывают: рельеф 
местности (форма, уклоны); сезонную норму производитель-
ности дождевальных машин; пространственно-технологичес-
кие параметры дождевальной машины; конфигурацию ороша-
емого участка; соответствие интенсивности дождя водопрони-
цаемости почв. 

Для выбора дождевальной машины необходимы сведения 
о расположении водоисточника, его оросительной способно-
сти, качестве воды, размещении внутрихозяйственных каналов 
и трубопроводов. 

Устройство территории севооборотов начинают с изу-
чения технических характеристик, технологических и эконо-
мических показателей дождевальных машин. Каждая марка 
имеет свои особенности. Сравнивая возможности дождеваль-
ной машины с природными и экономическими характеристи-
ками орошаемого севооборота, выбирают те или иные машины 
для использования в конкретных условиях. 



194 

Проектирование полей начинают с выбора дождевальной 
машины по возможностям ее передвижения относительно до-
пустимого уклона местности.  

Затем размещают поля и сравнивают размер поля с сезон-
ной производительностью дождевальной машины.  

Далее сопоставляют допустимую интенсивность дождя и 
гранулометрический состав почв. Интенсивность дождя 
должна быть меньше или равна водопроницаемости почвы. 

Интенсивность дождя, по данным А. Н. Костикова, не 
должна превышать на тяжело глинистых и суглинистых поч-
вах 0,1–0,2 мм/мин, на среднесуглинистых – 0,2–0,3 мм/мин, 
песчаных и супесчаных – 0,5–0,8 мм/мин. 

Границы полей проектируют так, чтобы внутри не было 
препятствий, мешающих передвижению дождевальных машин 
(линии связи, электропередачи, курганы, валы, отдельные де-
ревья, канавы и т. п.). 

Число полей в орошаемом севообороте можно корректи-
ровать в соответствии с шириной захвата дождевальной ма-
шины, конфигурацией и площадью орошаемого массива. Кор-
ректировку производят с целью максимального полива всей 
территории массива. Не допускается вырезание полей ороша-
емого севооборота из пахотных богарных земель с оставлени-
ем неудобных неорошаемых участков, закраин и клиньев. 

В условиях дождевания проектируют прямоугольную 
конфигурацию полей. Стороны полей должны быть парал-
лельными, углы прямыми (рисунок 8). 

Не допускается формирование поля из орошаемых и не-
орошаемых земель. Исключение составляют небольшие непо-
ливаемые участки, появляющиеся за счет неправильной кон-
фигурации поля. Поливной участок в условиях дождевания 
широкозахватной техникой фронтального действия представ-
ляет собой площадь, орошаемую одним крылом. Поле может 
состоять из одного, двух и более поливных участков.  

В настоящее время наиболее эффективной является систе-
ма капельного орошения. 
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Несмотря на значительные капитальные вложения в си-
стему капельного орошения ее преимущество определяется 
многочисленными достоинствами. 

К плюсам данной оросительной системы относится то, что 
энергии и водных ресурсов тратится намного меньше, потому 
что она не распрыскивается как на дождевальных машинах, а 
подается через капельницу к растению. К тому же подача воды 
в больших количествах – это огромные затраты на электро-
энергию.  

Если необходимо учитывать удобство и экономию удоб-
рений, то здесь эта система тоже выигрывает по сравнению с 
другими. Все питательные вещества и удобрения будут попа-
дать прямо к корневой системе. Капельницу можно также ис-
пользовать для внесения препаратов против вредителей.  

 

 
Рисунок 8 – Схема устройства территории орошаемого  

 севооборота при дождевании  

Работает полив круглые сутки в течение всего периода 
выращивания растений, то есть трудовые затраты значительно 
уменьшаются.  

К плюсам системы капельного орошения можно отнести 
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также исключение возможного попадания влаги на листья, что 
означает, профилактику заболеваний, которые вызывает влаж-
ная среда. В жаркие дни растения не подвергаются подпарива-
нию, как во время дождевания. Капли не попадают на листья и 
не играют функцию линзы, фокусируя солнечные лучи, то есть 
не сжигают растения.  

Такой полив благотворным образом влияет и на борьбу с 
сорной травой, так как почва при таком поливе дышит и оста-
ется рыхлой, что избавляет от интенсивной борьбы с сорняка-
ми [31, 51, 58, 61].  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Назовите особенности землеустроительных решений в 

различных природно-экономических зонах. 
2. Что такое процесс дегумификации, назовите причины? 
3. Назовите причины деградации и уплотнения почв. 
4. В чем заключается комплекс противоэрозионных меро-

приятий? 
5. В чем заключаются организационно-экономические ме-

роприятия? 
6. В чем заключаются агротехнические мероприятия? 
7. В чем заключаются лесомелиоративные мероприятия? 
8. В чем заключаются гидротехнические мероприятия? 
9. В чем заключается технико-экономическая эффектив-

ность противоэрозионных мероприятий? 
10. Назовите результативные показатели проекта проти-

воэрозионной организации территории. 
11. Как определяется эффективность капитальных вложе-

ний в осуществление проекта противоэрозионной организации 
территории? 

12. Привести обоснование проектам землеустройства в 
районах осушительных мелиораций. 

13. Сформулировать обоснование проектам землеустрой-
ства в районах оросительных мелиораций. 
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  
 
Земельные ресурсы Российской Федерации являются важ-

нейшей частью национального богатства. Как основной эко-
номический ресурс они играют особую роль в социально-
экономической жизни общества. Эффективное использование 
земельных ресурсов возможно только на основе современной 
системы управления, в которой землеустройство и кадастр 
являются действенными рычагами регулирования земельных 
отношений с целью экономического использования и охраны 
земель. Особую роль в системе землеустройства в условиях 
рыночной экономики играют проекты межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства и кадастровые работы, 
эффективность которых должна оцениваться по технико-
экономическим, эколого-экономическим, экономическим по-
казателям. Проекты должны иметь социальную значимость, в 
этом заключается актуальность учебного пособия. 

Авторы не претендуют на абсолютную полноту раскрытия 
тем дисциплины, представленных в учебном пособии, отдель-
ные вопросы требуют дополнительных исследований и дора-
ботки.  

Обширный графический и табличный материал результа-
тов прикладных исследований подтверждают принципиаль-
ную важность вопросов экономики землеустройства. Построе-
ние моделей и примеры решения практических задач состав-
лены на основе официальных статистических источников. 
Освоение теоретического материала позволяет приобрести 
навыки экономического обоснования проектов землеустрой-
ства в практической деятельности. 
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С П И С ОК  Т Е РМ И Н ОВ  
 
Авторский надзор – составная часть землеустроительного 

процесса, проводимая проектными институтами как заверша-
ющий этап работы. Включает проверку точности, полноты и 
качества осуществления намеченных мероприятий, проведе-
ние дополнительных расчетов и уточнение проектных реше-
ний, необходимость в которых возникла в процессе осуществ-
ления проекта, оказания другой методической помощи земле-
владельцам и землепользователям. 

Агроэкономическое обоснование проекта – часть про-
ектной документации по внутрихозяйственному землеустрой-
ству сельскохозяйственной организации. Представляет собой 
систему агрономических и экономических расчетов, подтвер-
ждающих взаимное соответствие эффективного развития про-
изводства, с одной стороны, организации территории и ис-
пользования земель сельскохозяйственной организации – с 
другой. Такое соответствие предполагает рациональное ис-
пользование трудовых и материальных ресурсов, почвенно-
климатического и биологического потенциала, воспроизвод-
ство плодородия почвы, охрану окружающей среды. 

Аренда земли – предоставление земельного участка на 
праве срочного владения и пользования на условиях, зафикси-
рованных в договоре. Предоставляющая землю сторона назы-
вается арендодателем, получающая – арендатором. На услови-
ях аренды земля предоставляется гражданам, предприятиям, 
организациям, учреждениям России и иностранным юридиче-
ским лицам и гражданам на срок не более 50 лет. 

Баланс гумуса – расчет, проводимый в проектах земле-
устройства, характеризует созданные проектом условия вос-
производства плодородия почв. При положительном балансе 
это плодородие постоянно повышается. Включает в себя рас-
ходную (вынос с эрозией, урожаем и др.) и приходную части 
(накопление за счет разложения органических удобрений, рас-
тительных остатков, фиксации азота из воздуха бобовыми рас-
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тениями и др.). При отрицательном балансе гумуса в проекте 
намечается система мероприятий по повышению плодородия 
почв (совершенствуется структура посевов, вводятся другие 
севообороты, проектируются мероприятия по защите земель от 
эрозии, даются рекомендации по дифференцированному вне-
сению удобрений по полям и рабочим участкам). 

Баланс трудовых ресурсов – система показателей, харак-
теризующая наличие трудовых ресурсов, их распределение 
между структурными звеньями сельскохозяйственной органи-
зации, потребность в кадрах и источники ее покрытия (или 
пути использования излишка). 

Балл оценки земли – показатель оценки земли в относи-
тельных величинах. 

Биологическая рекультивация – этап рекультивации, 
включающий комплекс агротехнических и фитомелиоратив-
ных мероприятий по восстановлению нарушенных земель. 

Валовая продукция – это продукция, произведенная в 
сельском хозяйстве за определенный период. Валовая продук-
ция сельского хозяйства включает продукцию растениеводства 
и животноводства. Продукция растениеводства представляет 
собой валовой сбор сельскохозяйственных культур, подразде-
ляющийся на основную и побочную продукцию. Кроме вало-
вого сбора включается стоимость посадки многолетних насаж-
дений и их выращивание, также прирост незавершенного про-
изводства (вспашка зяби, подъем чистых паров – затраты про-
изведены, а продукция не получена). 

Валовая продукция животноводства включает готовую 
продукцию животноводства, не связанную с убоем животных 
– молоко, шерсть, яйцо, приплод животных, их прирост за год, 
и побочная продукцию – это навоз и птичий помет. 

Вариант проекта – одно из альтернативных проектных 
решений, разработанных с одинаковыми условиями постав-
ленной задачи. 

Ветровая эрозия – процессы разрушения верхних, наибо-
лее плодородных горизонтов почвы ветром. 
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Виды землеустройства – основные классификационные и 
структурные части землеустроительных действий, различаю-
щихся по содержанию и методам проектных работ. Существу-
ет два основных вида: межхозяйственное землеустройство и 
внутрихозяйственное землеустройство. 

Виды севооборотов – севообороты, различающиеся соот-
ношением сельскохозяйственных культур и паров (зернопаро-
вые, зернопропашные, плодосменные, травопольные, пропаш-
ные, травопропашные, овощные, склеральные, почвозащитные 
и др.). 

Вкрапливание – расположение внутри земельного участ-
ка (массива) и границ землевладения или землепользования 
участка земли другого землевладельца или землепользователя. 

Внесевооборотныс участки – участки пашни, не включа-
емые в состав севооборотов. Их используют для длительного 
(10–15 лет) или бессменного посева сельскохозяйственных 
культур. 

Внутриполевая организация территории – внутреннее 
устройство территории каждого поля севооборотов в единой 
системе, включающее размещение рабочих участков, лесных 
полос, полевых дорог, гидротехнических противоэрозионных 
сооружений в целях предупреждения и борьбы с эрозией поч-
вы. Производится внутри полей после их размещения в целом, 
или из предварительно размещенных рабочих участков фор-
мируются поля севооборотов. 

Внутрихозяйственное землеустройство – процесс орга-
низации рационального использования и охраны земель и свя-
занных с ней средств производства в конкретных сельскохо-
зяйственных организациях, включающий систему мероприя-
тий по организации производства и территории; осуществля-
ется на основе проектов внутрихозяйственного землеустрой-
ства. 

Водная эрозия – процессы разрушения верхних, наиболее 
плодородных горизонтов почвы талыми или дождевыми вода-



201 

ми. Различают линейную (глубинная, овражная) и плоскост-
ную водную эрозию (поверхностная эрозия, смыв ночв). 

Водоохранная зона – территория, которая примыкает к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручь-
ев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной де-
ятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ре-
сурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохо-
зяйственного производства – компенсация безвозвратно 
утраченных продуктивных сельскохозяйственных и лесохо-
зяйственных угодий, оленьих пастбищ, а также снижения ка-
чества сельскохозяйственных угодий при изъятии их для ис-
пользования в целях, не связанных с ведением сельского и 
лесного хозяйства. Поступающие для этих целей средства за-
числяются в бюджет субъекта Российской Федерации или ор-
гана местного самоуправления, в ведении которого находятся 
эти земли, в размере стоимости освоения и улучшения равно-
великой площади. Нормативы и порядок возмещения потерь 
устанавливается Правительством РФ. 

Возмещение убытков собственников земли, землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов – компенсация 
убытков (потеря зданий, сооружений, многолетних насажде-
ний, незавершенного производства, ухудшение качества зе-
мель и др.), причиненных изъятием (выкупом) или временным 
занятием земельных участков для государственных, обще-
ственных и других нужд собственникам земли, землевладель-
цам, землепользователям, арендаторам. Убытки возмещаются 
в полном объеме (по сметной или балансовой стоимости, по 
фактическим затратам, по оценке), включая упущенную выго-
ду. Возмещение производят предприятия, учреждения, органи-
зации, юридические и физические лица, которым отведены 



202 

изымаемые земельные участки, а также те, деятельность кото-
рых приводит к ухудшению качества земель. 

Восстановление границ – возобновление (приведение в 
прежнее состояние) утраченных частично или полностью гра-
ниц землевладения, землепользования, хозяйственных участ-
ков. Задача состоит в точном восстановлении на прежних ме-
стах граничных линий и межевых знаков на поворотных точ-
ках по графическому изображению на плане, по координатам, 
угловым и линейным геодезическим данным при помощи гео-
дезических инструментов (приборов) и геодезических методов. 

Генеральная схема использования и охраны земель-
ных ресурсов – землеустроительный документ, содержащий 
совокупность прогнозов и предложений по использованию и 
охране земельных ресурсов страны или крупного региона на 
перспективу. Представляет собой предплановую и предпро-
ектную землеустроительную разработку. Входит в систему 
землеустроительной документации и служит основой для под-
готовки областных, краевых, республиканских и региональных 
программ, схем использования и охраны земельных ресурсов, 
схем землеустройства. Включает анализ и оценку существую-
щего использования земель, организацию использования зе-
мельных ресурсов в отраслях народного хозяйства, организа-
цию рационального использования земель в АПК, охрану и 
улучшение земель и природы, расчет затрат на намеченные 
мероприятия и их эффективности. 

Графическая часть проекта землеустройства – проект-
ный план (графический проект), чертежи фактического состо-
яния территории (чертежи землеустроительного обследова-
ния), почвенная, геоботаническая и другие карты, схемы, кар-
тограммы, рабочий чертеж перенесения проекта в натуру. 
Оформляется в соответствии с требованиями инструкций и 
стандартов. 

Дальноземелье – недостаток землепользования, выража-
ющийся в большой удаленности части земельного участка 
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(массива) сельскохозяйственной организации или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства от его усадьбы. 

Дисконт – 1) разница между ценой в настоящий момент и 
ценой на момент погашения или ценой номинала ценной бу-
маги; 2) разница между ценами на один и тот же товар с раз-
ными сроками поставки. 

Дисконтирование – метод определения нынешнего экви-
валента стоимости денег, которые будут получены или израс-
ходованы в будущем. Если коэффициент дисконтирования 
равен 10 %, а сумма, которая будет получена через год, – 110 
руб., то сегодняшняя стоимость этой суммы составит 100 руб. 
Операция дисконтирования обратна вычислению сложного 
процента. Метод дисконтирования широко используется для 
оценки инвестиционных проектов, когда затраты и доходы 
распределены во времени. 

Добавленная стоимость – сумма продаж фирмы за выче-
том стоимости материалов и других промежуточных товаров, 
использованных в производстве проданных товаров. В добав-
ленную стоимость не включаются амортизационные отчисле-
ния. 

Единовременные затраты – показатель, используемый 
при сравнении вариантов землеустроительного проекта. 
Включает стоимость строительства (капитальные вложения) 
жилых, культурно-бытовых, производственных зданий и со-
оружений, дорог, линий электропередач, водопроводов и дру-
гих объектов, зависящую от землеустроительных решений. 

Ежегодные затраты – показатель, используемый при 
сравнении вариантов землеустроительного проекта. Включает 
сумму затрат, зависящих от землеустроительных решений: 
транспортные издержки, административно-управленческие 
расходы, эксплуатационные расходы, амортизационные от-
числения и др. 

Задание на проектирование – землеустроительный до-
кумент, содержащий показатели и предложения, на основании 
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которых составляется и обосновывается проект землеустрой-
ства.  

Защитные лесные насаждения – лесные насаждения, ос-
новное назначение которых – предохранение почвы от ветро-
вой и водной эрозии, а также защита земельных угодий, 
транспортных путей и населенных пунктов от вредного влия-
ния климатических и гидрологических факторов. 

Земельная рента – 1) часть прибавочного продукта, со-
здаваемого работниками сельского хозяйства, присваиваемая 
собственниками земли; 2) основная часть арендной платы, вы-
плачиваемая собственникам земли ее арендаторами. 

Земля – фактор производства, который не воспроизводит-
ся, а является естественно доступным, но в ограниченном объ-
еме. 

Земельные ресурсы – земли, которые используются или 
могут быть использованы в отраслях народного хозяйства. 

Земельные угодья – земли, планомерно и систематически 
используемые для конкретных хозяйственных целей и разли-
чающиеся по природно-историческим признакам или вновь 
приобретенным свойствам. 

Земельный пай, доля – часть площади сельхозугодий ре-
организуемой сельскохозяйственной организации, предназна-
ченная для бесплатной передачи в собственность члену трудо-
вого коллектива. Определяется при составлении проекта пере-
распределения земель колхоза (совхоза). Размер земельного 
пая устанавливается исходя из площади и качества сельскохо-
зяйственных угодий хозяйства и численности лиц, имеющих 
право па получение пая. Разделу подлежат все сельскохозяй-
ственные угодья колхоза (совхоза), за исключением включен-
ных в специальный фонд земель, в черту сельских населенных 
пунктов или используемых сортоучастками. 

Земельный фонд – совокупность всех земель на опреде-
ленной территории в пределах ее границ, являющихся объек-
том хозяйствования, собственности, владения, пользования. 
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Землепользование (землевладение) как земельный уча-
сток – часть поверхности суши, имеющая фиксированные гра-
ницы, площадь и другие характеристики, отражаемые в зе-
мельном кадастре и документах государственной регистрации, 
находящаяся в собственности, владении, пользовании или 
аренде (то есть имеющая определенный правовой статус). 

Землеустройство – социально-экономический процесс и 
система мероприятий по организации использования и охраны 
земли совместно с другими средствами производства, связан-
ными с ней; по регулированию землевладений и землепользо-
ваний в соответствии с земельным законодательством и реше-
ниями органов исполнительной власти; по устройству терри-
тории сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; созданию благоприятной экологиче-
ской среды и улучшению природных ландшафтов. 

Землеустроительнoe проектирование – как отрасль 
научного знания (научная дисциплина) – учение о видах и 
формах землеустройства, закономерностях организации терри-
тории и средств производства, неразрывно связанных с землей; 
как сфера практической деятельности – система знаний о ме-
тодах, способах и приемах составления, обоснования и осу-
ществления проектов землеустройства. 

Землеустроительная документация – единая система 
взаимосвязанных проектных документов, предусматривающая 
обязательность учета ранее утвержденной документации более 
высокого уровня при разработке последующей и служащая 
основой для организации использования земли. Включает фе-
деральные и региональные программы, схемы землеустрой-
ства, проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства, рабочие проекты. 

Землеустроительный проект – комплекс технических, 
экономических, правовых документов, включающий чертежи, 
расчеты, описания, содержащий землеустроительные предло-
жения, их графическое изображение, обоснование и письмен-
ное изложение, относящиеся к конкретной территории. 
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Землеустроительный процесс – состав и очередность 
действий при проведении землеустройства. Включает: 1) под-
готовительные работы; 2) разработку схем, проектов земле; 
устройства; 3) рассмотрение и утверждение проектной доку-
ментации; 4) перенесение проектов в натуру (на местность); 5) 
оформление и выдачу землеустроительных материалов и до-
кументов; 6) осуществление авторского надзора за выполнени-
ем проектов землеустройства собственниками земли, земле-
владельцами, землепользователями и арендаторами. 

Земли сельскохозяйственного назначения – земли, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, включая фонд 
перераспределения, и предназначенные территориальным пла-
нированием для этих целей. В составе земель сельскохозяй-
ственного назначения выделяют сельскохозяйственные угодья 
и другие земли, необходимые для функционирования органи-
заций (под дорогами, водоемами, постройками, сооружениями 
и др.). 

Изломанность границ и вклинивание – недостаток в 
расположении границ земельного массива сельскохозяйствен-
ной организации, выражающийся в непрямолинейном разме-
щении суходольных границ землепользовании и землевладе-
ний (особенно на пашне) без какой-либо необходимости. Ве-
дет к затруднениям и невозможности правильного размещения 
полей и других элементов внутрихозяйственной организации 
территории. 

Издержки – расходы фирмы на производство товаров или 
услуг, проданных в течение определенного периода времени; 
равны сумме постоянных и переменных издержек. 

Издержки производства – денежные затраты предприя-
тия на потребленные в производстве средства производства и 
выплату заработной платы. 

Изъятие земельного участка – это прекращение в 
установленном порядке правил использования конкретного 
земельного участка, находящегося в собственности, владении, 
пользовании, аренде. 
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Инвентаризация земель – единовременное мероприятие 
по проверке в натуре площадей, занятых сельскохозяйствен-
ными и другими угодьями с целью получения сведений о 
наличии и состоянии земель. Проводится органами земле-
устройства. 

Инвестирование – процесс вложения государственного 
или частного капитала в различные отрасли народного хозяй-
ства. 

Инвестиции – это вложение свободного капитала в раз-
личные финансовые инструменты с целью получения прибы-
ли. 

Инновация – процесс вложения средств в экономику, 
обеспечивающий научно-технический прогресс. 

Интенсивный экономический рост – экономический 
рост, при котором объем производства увеличивается путем 
более эффективного использования существующих факторов 
производства за счет применения современных технологий, 
организации труда и т.п. 

Инфляция – дисбаланс спроса и предложения, проявля-
ющийся в росте цен; рост общего уровня цен в экономике и 
переполнение каналов денежного обращения. 

Капитальные вложения – долгосрочные, как правило, 
единовременные вложения в реальные активы, преимуще-
ственно в основные фонды. 

Категория земель – часть земельного фонда страны, вы-
деляемая по основному целевому назначению и имеющая 
определенный правовой режим использования и охраны. 

Компактность землепользования, землевладения – его 
расположение единым массивом (участком) удобной конфигу-
рации без разрывов или в нескольких участках, но с наимень-
шими промежутками; характеризуется наименьшим перимет-
ром границ при данной площади. 

Командная экономика – экономика, в которой весь объ-
ем ресурсов распределяется органами центрального управле-
ния. 
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Комплекс противоэрозионных мероприятий – система 
действий по защите земель от эрозии, включающая мероприя-
тия: 1) организационно-хозяйственные (организация террито-
рии, уточнение специализации подразделений хозяйства, объ-
емов производства, разработка плана осуществления меропри-
ятий); 2) агротехнические (почвозащитная система земледе-
лия, приемы обработки почвы и возделывания культур, обес-
печивающие задержание и регулирование поверхностного сто-
ка); 3) лесомелиоративные (создание системы полезащитных, 
водорегулирующих, прибалочных, приовражных лесополос, 
других насаждений); 4) гидрографические (создание водоза-
держивающих, водо-направляющих и водосбросных сооруже-
ний). 

Конкуренция – соперничество между товаропроизводи-
телями за лучшие, экономически более выгодные условия 
производства и сбыта товаров, за получение наивысшей при-
были. 

Консервация сельскохозяйственных угодий – времен-
ное выведение из использования по прямому назначению де-
градированных сельскохозяйственных земель, загрязненных 
химическими и радиоактивными веществами сверх допусти-
мой концентрации из-за невозможности в ближайшее время 
восстановить их плодородие. 

Контурная организация территории – устройство тер-
ритории с максимальным учетом ее рельефа и прежде всего 
пашни; при этом вспашка сложных склонов выполняется в 
направлении, близком или повторяющем горизонтали местно-
сти. Предотвращает смыв почвы, способствует задержанию 
талых вод, атмосферных осадков. 

Конфигурация участка – внешнее очертание границ 
участка или массива и взаимное расположение его отдельных 
частей. 

Кормовые севообороты – севообороты, предназначенные 
преимущественно для производства сочных и грубых кормов. 
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Вводятся для приближения места производства кормов к ме-
стам их потребления. 

Кормовые угодья – природные сельскохозяйственные 
угодья, растительный покров которых используется для сено-
кошения, выпаса скота и отчасти для силосования. К кормо-
вым угодьям относятся также сеяные многолетние пастбища и 
сенокосы, создаваемые вне севооборотов. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – самостоятельно 
хозяйствующий субъект, представленный отдельным гражда-
нином, семьей или группой лиц, осуществляющих производ-
ство, переработку и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции на основе использования имущества и земельных 
участков, находящихся в их пользовании (в том числе аренде), 
пожизненном наследуемом владении или в собственности. 

Ландшафтное землеустроительное проектирование – 
проектирование внутрихозяйственной и межхозяйственной 
организации территории с разработкой системы мероприятий 
по сохранению и улучшению природных ландшафтов, измене-
нию в случаях необходимости целей и методов использования 
ландшафтов, по обеспечению наиболее эффективного выпол-
нения ландшафтом его социально-экономических функций 
при сохранении воспроизводящих и средоформирующих 
свойств. Включает проектирование охраняемых территорий и 
объектов, водоохранных зон, зеленых зон и т. д. 

Линейные объекты – расположенные на территории 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств протяженные объекты и рубежи (дороги, лес-
ные полосы, валы, границы сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств, полей, рабочих 
участков и т. п.), которые могут быть преградой на пути водо-
токов на склонах и при неправильном расположении становят-
ся причиной линейной эрозии. 

Межа – граница землевладений, землепользований, адми-
нистративно-территориальных образований, обозначенная на 
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местности межевыми знаками и пропаханной линией (межни-
ком) или живым урочищем. 

Межевание земель – это комплекс землеустроительных и 
кадастровых работ по установлению, восстановлению и 
закреплению на местности границ земельного участка, 
определению его местоположения и площади, а также 
юридическому оформлению полученных результатов.  

Межевые знаки – устанавливаемые на поворотных точках 
границ землевладений и землепользовании долговременные 
знаки в виде углубленных в землю столбов, пилонов и т. п. 

Межхозяйственное землеустройство – процесс и система 
социально-экономических, правовых, технических мероприя-
тий по распределению земель между отраслями народного 
хозяйства, внутри отраслей, по совершенствованию землевла-
дения и землепользования путем образования новых, упорядо-
чения и изменения существующих землевладений, землеполь-
зовании, их структур и систем, фондов земель, администра-
тивно-территориальных образований. 

Межхозяйственное землеустройство в отличие от внутри-
хозяйственного всегда предшествует ему, а не наоборот, затра-
гивает и охватывает несколько землевладений и землепользо-
ваний, а не одно, необходимо для всех отраслей народного 
хозяйства, использующих землю, а не только для сельского 
хозяйства. 

Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки 
и прогноза изменений биосферы, окружающей среды, терри-
тории и их отдельных элементов в результате антропогенных 
воздействий. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – налог, пред-
ставляющий собой изъятие в бюджет части прироста стоимо-
сти, созданной в процессе производства работ. Налогооблага-
емая величина устанавливается как разница между продавае-
мым и купленным предприятием товаром. 
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Научно-технический прогресс (НТП) – непрерывное со-
вершенствование всех сторон производства и сферы услуг на 
базе внедрения достижения науки техники. 

Нарушенные земли – земли, утратившие свою хозяй-
ственную ценность или являющиеся источником отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением 
почвенного покрова, гидрологического режима и образования 
техногенного рельефа в результате производственной деятель-
ности человека. 

Недостатки землевладения, землепользования – откло-
нения в размерах, структуре и неудобства в размещении зе-
мельных массивов сельскохозяйственных организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств или их границ, отрицательно 
влияющие на использование земли, экономику и организацию 
производства. 

Неудобные земли – земли, в естественном состоянии не-
пригодные для сельскохозяйственного использования. К ним 
относят территории, сильно расчлененные оврагами, размытые 
овраги, сыпучие пески, некоторые болота; сильно засоленные 
и каменистые места, а также земли с некоторыми видами ме-
лиоративной неустроенности территории. 

Обмен землями – один из способов устранения неудобств 
в расположении земель землевладельцев и землепользователей 
при чересполосном расположении участков, вкрапливании, 
дальноземелье, неудобном расположении границ. Осуществ-
ляется в рамках межхозяйственного землеустройства. 

Обоснование проекта – система технико-экономических, 
эколого-экономических расчетов и показателей, подтвержда-
ющих целесообразность и эффективность проектных предло-
жений. 

Образование землепользования, землевладения – зем-
леустроительные и организационные действия, включающие: 
1) разработку и обоснование проекта образования (организа-
ции) земельного массива (участка) крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, сельскохозяйственной организации, иного объ-
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екта; 2) принятие компетентным органом решения об утвер-
ждении проектных предложений; 3) перенесение проекта на 
местность; 4) подготовку и выдачу документов, удостоверяю-
щих право владения и пользования землей. Все эти действия 
выполняются в порядке землеустроительного процесса. 

Обременения земельного участка, землепользования – 
определенные обязательства, включаемые в его статус, уста-
навливаемые при его предоставлении либо приобретении. К 
ним относятся условия продажи, сдачи в аренду и субаренду; 
условия застройки, реконструкции или сноса строений; строи-
тельство и содержание дороги; запрет на изменение целевого 
использования земель; обязательства по охране природы и др. 

Организация землепользований – это система 
землеустроительных и кадастровых действий, относящихся к 
землеустроительному объекту в целом и включающих 
образование, реорганизацию, упорядочение 
(совершенствования) землепользований и вывод земель в 
натуре. 

Освоение земель – вовлечение земель, ранее не использо-
вавшихся, в сельскохозяйственное использование для произ-
водства соответствующей продукции или иных целей. Вклю-
чает комплекс мелиоративных, организационно-
хозяйственных, агротехнических и землеустроительных меро-
приятий. 

Осуществление проекта землеустройства – действия, 
осуществляемые после перенесения проекта на местность. 
Включает своевременный переход к проектируемым формам 
устройства территории, выполнение предусмотренных проек-
том мероприятий, поддержание в натуре проектных границ. 

Отвод земель – это землеустроительные действия по 
установлению в натуре (на местности) границ земельного 
участка, предоставленного в собственность, пользование, 
аренду (до 01.03 2015). 

Охрана земель – комплекс организационно-
хозяйственных, агрономических, технических, мелиоратив-
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ных, экономических, правовых и иных мероприятий по 
предотвращению и устранению процессов, ухудшающих со-
стояние земель, необоснованного изъятия их из сельскохозяй-
ственного и другого использования. 

Перенесение проекта на местность – технически точное 
проложение и закрепление на местности границ землевладе-
ний и землепользовании или хозяйственных участков, преду-
смотренных проектом.  

Период освоения – 1) время полной реализации проект-
ных предложений в параметрах, предусмотренных заданием на 
проектирование; 2) время, в течение которого выполняется 
определенная система мероприятий, подготавливающих или 
оснащающих данную мелиоративную систему, территорию 
или поле для нормального использования. 

План землепользования, землевладения – топографиче-
ский план в удобном для использования масштабе и соответ-
ствующей точности, на котором в границах данной сельскохо-
зяйственной организации в условных знаках и обозначениях, 
применяемых в землеустройстве, помазаны полностью вся 
ситуация и рельеф на момент последней съемки или корректу-
ры и существующая организация территории в соответствии с 
последним по времени проектом землеустройства. 

Поля севооборота – равные по площади участки пашни, 
на которые разделена территория севооборота. Как правило, 
каждое поле занято лишь одной культурой. Допускается от-
клонение площади от расчетного размера во избежание дроб-
ления пашни. 

Почвозащитные севообороты – севообороты, в которых 
состав, размещение и чередование сельскохозяйственных 
культур обеспечивают защиту почвы от эрозии. 

Предоставление земельного участка – это передача 
земельного участка в собственность, владение, пользование, 
аренду гражданину (физическому лицу) или предприятию, 
организации, учреждению (юридическому лицу).  
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Предпроектные документы – предшествующие состав-
лению проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства схемы землеустройства административных 
районов и областей. Схемы служат основой для разработки 
проектов землеустройства. В них определяется на перспективу 
комплекс взаимоувязанных мероприятий по рациональному 
использованию земельных ресурсов, развитию и территори-
альной организации районного АПК и его инфраструктуры. 
Проекты являются средством реализации схем землеустрой-
ства. 

Прибавочная стоимость – часть стоимости товаров, про-
изводимых в организациях, которая создается неоплаченным 
трудом наемных рабочих. 

Прибыль – экономическая величина, определяемая как 
разница между общей выручкой и общими издержками; пре-
вышение доходов над расходами. 

Прифермский севооборот – кормовой севооборот, раз-
мещенный вблизи животноводческой фермы с целью сокра-
тить расстояния перевозок грузоемких и малотранспортабель-
ных кормов (корнеплоды, зеленые корма и т. п.). 

Проект землеустройства – комплекс технических, эко-
номических, юридических документов, включающих чертежи, 
расчеты, описания, в которых содержатся определенные зем-
леустроительные предложения, их графическое изображение, 
письменное изложение и обоснование, относящиеся к кон-
кретной территории. 

Проектная документация – совокупность документов, 
составляющих и представляющих полное содержание проекта 
(или схемы), утверждаемая в установленном порядке и подле-
жа тая реализации. 

Проектная экспликация – состав и площади земельных 
угодий, предусмотренные проектом землеустройства в резуль-
тате трансформации угодий. Помещается в составе проектной 
документации в виде таблиц. 
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Производственные подразделения – структурные части 
сельскохозяйственной организации, специализированные на 
производстве тех или иных видов продукции, за которыми на 
продолжительный срок закреплены земли, рабочая сила и тех-
ника (производственные участки, отделения, бригады, внутри-
хозяйственные кооперативы, участки арендаторов, подрядных 
подразделений и т. д.). 

Производственные центры сельскохозяйственных ор-
ганизаций – места сосредоточения (участки земли) производ-
ственных и хозяйственных зданий и сооружений, в которых 
выполняются стационарные производственные процессы (жи-
вотноводческие фермы, хозяйственные дворы, перерабатыва-
ющие и иные цехи). 

Рабочий проект – техническая (проектная) документация 
на конкретные виды работ и участки, предусмотренные проек-
тами межхозяйственного и внутрихозяйственного земле-
устройства, с рабочими чертежами, технологиями и сметно-
финансовыми расчетами. Составляется на определенные ло-
кальные объекты, для создания которых, как правило, требу-
ются капиталовложения (освоение и улучшение участков зе-
мель; закладка лесополос, садов, виноградников; строитель-
ство дорог, прудов, противоэрозионных сооружений и т. п.). 

Рабочий участок – часть поля севооборота или внесево-
оборотного участка, выделенная при противоэрозионной орга-
низации территории, однородная по агротехническим свой-
ствам и эрозионной опасности, по рельефу, экспозиции склона 
и почвам, размещенная длинной стороной поперек склона или 
вдоль горизонталей, а по ширине увязанная с допустимой дли-
ной линии стока, достаточно удобная по площади и конфигу-
рации для обработки. В пределах рабочего участка выполняет-
ся единый комплекс противоэрозионных агротехнических ме-
роприятий. 

Рабочий чертеж перенесения проекта на местность – 
чертеж, служащий основой действий при перенесении проекта 
землеустройства на местность. Составляется на копии проект-
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ного плана. Для этого сначала выполняют расчеты по подго-
товке геодезических данных, которые в основном представля-
ют собой результаты решения обратной геодезической задачи 
(углы, длины линий между поворотными точками границы). 
На рабочем чертеже показывают проектные границы; величи-
ны углов и линий, которые нужно построить на местности; 
пункты геодезической опоры; контуры ситуации (для ориен-
тирования на местности); маршрут движения при выполнении 
полевых работ (стрелками); места постановки вех, нужных в 
качестве ориентиров. 

Равновеликость полей – требование при проектировании 
полей к их площади, которая должна быть у всех полей данно-
го севооборота приблизительно одинаковой. Производствен-
ное значение равновеликое состоит в обеспечении ежегодного 
равенства посевных площадей, затрат труда, удобрений, семян, 
топлива и т. д. Измеряется отклонением площади каждого по-
ля от средней по севообороту в ту и другую сторону. Про-
странственные условия вызывают неизбежность некоторых 
отклонений от среднего размера поля. Величина допустимых 
отклонений зависит от числа полей в севообороте, трудоемко-
сти культур, характера почвенного покрова и других факторов. 

Расчетный период – временной интервал, на конец кото-
рого рассчитываются технико-экономические показатели про-
екта и разрабатывается проектное решение. 

Рекультивация нарушенных земель – комплекс работ, 
направленных на восстановление продуктивности и народно-
хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 
улучшение условий окружающей среды. 

Рента – доход, получаемый с земли, капитала, имущества 
и не требующий от своих получателей предпринимательской 
деятельности. Наиболее распространена земельная рента. 

Рентабельность – один из основных показателей эффек-
тивности работы предприятия. Рассчитывается как отношение 
прибыли к себестоимости продукции. 
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Себестоимость – сумма затрат (в денежном выражении) 
на производство и сбыт единицы продукции или всего объема 
ее выпуска, на выполнение работ и оказание услуг. 

Севооборот – научно обоснованное чередование сельско-
хозяйственных культур и паров во времени и на территории 
севооборотного массива или только во времени. 

Сенокосооборот – система рационального использования 
сенокосов; чередование сроков скашивания участков сеноко-
сов по определенному плану. Вводится на сенокосных участ-
ках с хорошим травостоем ценных кормовых трав. Схемы се-
нокосооборотов зависят от типов сенокосов, природных, хо-
зяйственных и других условий. Обычно применяют 4- или 5-
летний сенокосооборот. Однородные массивы разбивают на 
участки по числу лет сенокосооборота. Очередность скашива-
ния травы на участках меняется по годам. 

Сервитут – право ограниченного пользования одним или 
несколькими чужими соседними участками для обслуживания 
своего участка (например, прохода или проезда, прокладки и 
ремонта инженерных сетей, водозабора и водопоя, скотопро-
гона и др.), устанавливаемое по соглашению органами власти 
или по решению суда. 

Ситуация – совокупность объектов местности, изобража-
емых на топографических планах и картах условными знаками 
(границы сельскохозяйственных организаций, населенные 
пункты, пути сообщения, гидрография, сельскохозяйственные 
угодья, леса, кустарники, болота и другие объекты естествен-
ного и искусственного происхождения). 

Скотопрогон – полоса земли определенной ширины на 
пастбищах, служащая для предупреждения вытаптывания тра-
востоя при перегоне скота между пастбищными участками и 
фермами, летними лагерями, водными источниками. 

Среднее расстояние – величина, используемая в земле-
устроительных расчетах. Представляет собой расстояние, на 
которое нужно переместить все грузы из усадьбы на террито-
рию хозяйства (или какого-то земельного массива) и обратно, 
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чтобы получить общий объем действительно совершаемых 
транспортных работ, выполняемых в отношении всех частей 
территории в данном году. Если площади участков, до кото-
рых определяется среднее расстояние, приблизительно одина-
ковы, то среднее расстояние рассчитывается как среднее 
арифметическое. Если участки имеют разную площадь, ис-
пользуется средневзвешенная величина. 

Средства производства, неразрывно связанные с зем-
лей – объекты, расположенные на территории сельскохозяй-
ственных предприятий и участвующие вместе с землей в про-
изводственных процессах:1) производственные постройки 
(животноводческие фермы, мастерские, склады, электростан-
ции и др.); 2) водохозяйственные сооружения (каналы, пруды, 
колодцы, водонапорные башни и др.); 3) транспортные 
устройства (дороги, мосты и др.); 4) многолетние насаждения 
(сады, виноградники, ягодники, защитные насаждения); 5) 
другие хозяйственные устройства (ограждения, сети электро-
снабжения и связи и др.). 

Стоимость валовой продукции – это стоимость всей 
продукции, независимо от степени ее готовности, т. е. стои-
мость общего результата производственной деятельности 
предприятия за определенный период. Валовая продукция от-
личается от товарной на величину изменения остатков неза-
вершенного производства на начало и конец планового перио-
да. 

Субсидия – безвозвратная государственная денежная по-
мощь производителям товаров, призванная стабилизировать 
цены на их товары или помочь избежать разорения и продол-
жить деятельность. 

Схема землеустройства административного района – 
предпроектный документ, в котором на основе учета природ-
ных, экономических и социальных условий разрабатывается 
комплекс взаимоувязанных мероприятий по рациональному 
использованию земельных ресурсов, территориальной органи-
зации районного АПК, созданию инфраструктуры, соответ-
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ствующей потребностям развития района. Служит основой для 
разработки проектов землеустройства, мелиорации земель, 
объектов капитального строительства, дорожной сети, других 
элементов инфраструктуры. 

Территория – ограниченная часть земной поверхности с 
присущими ей территориальными и антропогенными свой-
ствами и ресурсами, характеризующаяся площадью, протя-
женностью, местоположением и другими качествами, являю-
щаяся объектом конкретной деятельности или исследования. 

Технико-экономические (технические) показатели про-
екта – система характеристик, дающих возможность судить об 
изменениях, вносимых проектными предложениями в состоя-
ние и развитие объекта, и достигаемом в результате этого эф-
фекте. Используются показатели натуральные и стоимостные, 
количественные и качественные, абсолютные и относитель-
ные, синтетические и аналитические, на год составления про-
екта и на расчетный срок его освоения. Характеризуют ис-
пользование земли, организацию территории, производствен-
ные результаты, зависящие от проектных предложений и свя-
занные с ними. 

Техническая рекультивация – этап рекультивации 
нарушенных земель, включающий их подготовку для после-
дующего целевого использования в народном хозяйстве. 
Включает планировку, формирование откосов, снятие, транс-
портирование и нанесение почв и плодородных пород на ре-
культивируемые земли, при необходимости – мелиорацию, 
строительство дорог, специальных гидротехнических соору-
жений и т. д. 

Технология проектирования – процесс, включающий в 
себя совокупность операций по решению проектных задач. В 
землеустроительном проектировании применяются традици-
онная, комплексная и автоматизированная технологии. 

Типы севооборотов – севообороты различного производ-
ственного назначения, отличающиеся главным образом видом 
производимой продукции (полевой, кормовой, специальный). 
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Товарная продукция – часть валовой продукции, реали-
зуемая в другие отрасли хозяйства, на экспорт и для потребле-
ния несельскохозяйственным населением, а также полученная 
или купленная работниками сельского хозяйства в счет оплаты 
по труду. 

Трансформация угодий – перевод земель из одного вида 
угодий в другой. Осуществляется на основании проекта земле-
устройства и связана с размещением угодий. Трансформация 
должна быть эффективной. 

Уклон местности (поверхности) – отношение разности 
высот двух точек, расположенных на местности, к горизон-
тальному проложению между ними. Дается обычно в виде де-
сятичной дроби (или в процентах, промилле). 

Улучшение земель – значительное изменение качества 
земли, условий ее использования, восстановление и повыше-
ние ее плодородия и других полезных свойств для ведения 
хозяйства и жизни людей путем регулирования ее водного, 
воздушного, теплового, солевого, биохимического, физико-
химического режимов с помощью гидротехнических мелиора-
ции, культуртехники, фитомелиорации, агролесомелиорации, 
внесения удобрений, сидерации, рекультивации, консервации 
и других мероприятий. 

Упорядочение землепользовании, землевладений – вне-
сение улучшающих изменений в размещение, размеры, струк-
туру земельных массивов (участков) сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, устране-
ние неудобств и недостатков, совершенствование системы 
размещения взаимосвязанных землевладений и землепользо-
вании и их границ. 

Упущенная выгода – доход или иное благо, не получен-
ное предприятием, организацией, учреждением, гражданином 
вследствие нарушения его права либо причинения ему вреда. 
Возмещается в расчете на предстоящий период, необходимый 
для восстановления нарушенного производства. 
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Урожайность сельскохозяйственных культур – средний 
сбор продукции растениеводства с единицы убранной площа-
ди.  

Усадьба – 1) комплекс, включающий жилые и производ-
ственные постройки, сад и огород в сельской местности; 2) 
хозяйственный центр сельскохозяйственного предприятия, 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Установление границ – землеустроительные действия по 
определению местоположения и закреплению межевыми зна-
ками на местности границ определенных территорий (админи-
стративно-территориальных образований, землевладений, зем-
лепользовании, участков земли, находящейся в собственности 
и т. п.). Такой же смысл имеет термин «отвод земельных 
участков на местность». 

Устройство территории кормовых угодий – составная 
часть внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяй-
ственных предприятий. Предполагает размещение: 1) гурто-
вых и отарных участков; 2) загонов очередного стравливания; 
3) летних лагерей; 4) водных источников; 5) скотопрогонов; 6) 
сенокосооборотных и бригадных участков; 7) дорог; 8) водных 
сооружений на сенокосах. 

Устройство территории садов, виноградников, ягодни-
ков – составная часть внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включающая размещение следующих элемен-
тов: 1) пород и сортов плодовых насаждений; 2) кварталов и 
бригадных участков; 3) подсобных хозяйственных центров; 4) 
защитных лесных полос; 5) водных сооружений и ороситель-
ной сети. 

Устройство территории севооборотов – составная часть 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Включает 
размещение: 1) полей и рабочих участков; 2) полезащитных 
лесных полос; 3) полевых дорог; 4) полевых станов и источни-
ков полевого водоснабжения. Состав элементов в конкретных 
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случаях зависит от зональных природных и экономических 
условий. 

Целевое назначение земель – установленные законода-
тельством порядок, условия, предел эксплуатации (использо-
вания) земель для конкретных целей в соответствии с катего-
рией земли. 

Чересполосица – неудобство в расположении земель 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, выражающееся в расчлененности землепользо-
вания на несколько обособленных участков, отделенных друг 
от друга землями других собственников, владельцев, пользо-
вателей. 

Чистая прибыль – часть прибыли, остающаяся в распо-
ряжении коммерческой организации после уплаты налогов и 
других обязательных платежей. 

Чистый доход – разность между прибылью от основной 
деятельности и расходами на уплату процентов, другими за-
тратами и налогами. Чистый доход может быть использован 
для выплаты дивидендов акционерам или быть реинвестиро-
ван в организацию. 

Экологическая экспертиза проекта – система комплекс-
ной оценки всех возможных экологических и социально-
экономических последствий осуществления проекта, направ-
ленная на предотвращение их отрицательного влияния на 
окружающую среду и на решение намеченных задач с 
наименьшей затратой ресурсов и минимальными нежелатель-
ными последствиями. 

Экономика землеустройства – научная дисциплина, изу-
чающая экономические законы, закономерности и формы их 
проявления при землеустройстве, методы экономического 
обоснования и оценки экономической эффективности земле-
устроительных решений. 

Экспликация земель – таблица, в которой показаны со-
став земельных угодий, их площади и качественная характери-
стика. 
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Элементы проекта землеустройства – проектируемые 
объекты и мероприятия, которые фиксируются (размещаются) 
на проектном плане, а затем и на территории. Например, к 
элементам устройства территории севооборота относится раз-
мещение полей, полевых дорог, полезащитных лесных полос и 
т. д. 

Эрозионно-опасное размещение границ – расположение 
границ землепользовании, землевладений, не согласованное с 
рельефом и другими природными факторами (например, направ-
лением ветра), противоречащее требованиям борьбы с эрозией 
земель и создающее возможность ее возникновения. 

Эффект землеустройства – экономический, экологический 
и социальный результат совершенствования организации терри-
тории и использования земель по сравнению с прежним их состо-
янием, являющийся результатом землеустройства и недостижи-
мый без предложенных в проекте изменений. 

Эффективность – соотношение между результатами и за-
тратами, произведенными для достижения результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 
«Экономика землеустройства» 

 
1. Приведите определение экономике землеустройства как 

науке. 
2. Сформулировать предмет, цели, задачи изучения эконо-

мики землеустройства. 
3. Приведите методы исследования в экономике земле-

устройства. 
4. Определите роль землеустройства в период проведения 

земельных реформ. 
5. Определите роль землеустройства при проведении со-

временной земельной реформы. 
6. Современная земельная реформа: цель, задачи, этапы, 

результаты. 
7. Определите сущность экономической эффективности 

землеустройства. 
8. Сформулируйте социально-экономическую направлен-

ность землеустройства. 
9. Сформулируйте роль землеустройства в управлении зе-

мельными ресурсами и регулировании земельных отношений. 
10. Сформулируйте концепцию современного земле-

устройства. 
11. Приведите понятие эффективности землеустройства. 
12. Обоснуйте влияние внутрихозяйственного земле-

устройства на экономику сельскохозяйственных организаций и 
КФХ. 

13. Приведите способы перенесения проекта земле-
устройства на местность, дать их характеристику. 

14. Приведите основные показатели оценки экономиче-
ской эффективности различных вариантов перенесения проек-
та землеустройства на местность. 
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15. Определите критерий и основные показатели эконо-
мической эффективности землеустройства. 

16. Представьте основные показатели экономического 
обоснования проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

17. Представьте систему основных показателей оценки 
размещения населенных пунктов, массивов производственных 
подразделений и производственных центров. 

18. Представьте систему основных показателей организа-
ции угодий и севооборотов. 

19. Представьте систему основных показателей устрой-
ства территории севооборотов. 

20. Представьте основные показатели эффективности 
освоения и улучшения угодий. 

21. Приведите основные показатели эколого-
экономического обоснования системы севооборотов. 

22. Приведите основные показатели оценки эффективно-
сти системы севооборотов. 

23. Приведите основные показатели экономического 
обоснования проектирования почвозащитных севооборотов. 

24. Привести расчет экономического эффекта за счет ор-
ганизации почвозащитного севооборота. 

25. Приведите основные показатели экономического 
обоснования проектирования кормовых севооборотов. 

26. Как выполнить сравнительную оценку вариантов ор-
ганизации системы севооборотов? 

27. Как выполнить оценку размещения полезащитных 
лесных полос по техническим и экономическим показателям? 

28. Как определить эффективность размещения полеза-
щитных лесных полос? 

29. Приведите технико-экономическое обоснование раз-
мещения водорегулирующих лесных полос. 

30. Приведите основные показатели оценки размещения 
полей и рабочих участков в отношении их конфигурации, дли-
ны и ширины гона. 
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31. Приведите основные показатели оценки равновелико-
сти и равнокачественности полей севооборотов. 

32. Приведите основные показатели оценки размещения 
полей и рабочих участков в полевых севооборотах. 

33. Покажите эффективность размещения полей и рабо-
чих участков за счет снижения рабочего уклона. 

34. Как рассчитать прибавку урожая и увеличение чистого 
дохода за счет снижения рабочего уклона при проектировании 
полей и рабочих участков в условиях выраженного рельефа? 

35. Приведите основные показатели эффективности агро-
технических мероприятий. 

36. Представьте основные показатели сравнительной 
оценки вариантов устройства территории севооборотов. 

37. Как оценить проектные решения по организации и 
устройству территории многолетних насаждений? 

38. Как оценить проектные решения по организации и 
устройству территории пастбищ? 

39. Как оценить проектные решения по организации и 
устройству сенокосов?  

40. Приведите основные экологические показатели оцен-
ки организации угодий и севооборотов. 

41. Приведите определение эффективности противоэро-
зионной организации территории. 

42. Приведите основные технико-экономические показа-
тели оценки эффективности противоэрозионных мероприятий. 

43. Представьте основные показатели экономического 
обоснования рабочих проектов. 

44. Приведите определение показателей «Срок окупаемо-
сти капитальных вложений», «эффективность капитальных 
вложений» и показать их использование в экономике земле-
устройства. 

45. Приведите определение показателей «Стоимость ва-
ловой продукции», «Чистый доход» и показать их использова-
ние в экономике землеустройства. 
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46. Приведите определение показателя «Приведенные за-
траты» и показать его использование в экономике земле-
устройства. 

47. Приведите определение показателей «производствен-
ные затраты», «себестоимость продукции» и показать их ис-
пользование в экономике землеустройства. 

48. Приведите определение показателей «Прибыль», «Чи-
стый доход», «Уровень рентабельности производства» и пока-
зать их использование в экономике землеустройства. 

49. Приведите определение показателя «Ежегодные из-
держки производства» и показать его использование в эконо-
мике землеустройства. 

50. Представьте систему показателей оценки эколого-
экономической эффективности проекта внутрихозяйственного 
землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе. 

51. Приведите основные технико-экономические показа-
тели оценки проекта внутрихозяйственного землеустройства 
на адаптивно-ландшафтной основе. 

52. Приведите основные технико-экономические показа-
тели проекта противоэрозионной организации территории. 

53. Приведите основные экологические показатели оцен-
ки проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

54. Приведите определение коэффициента экологической 
стабильности и индекса экологического разнообразия терри-
тории. 

55. Определите понятие «длина экотонов». 
56. Как определяется зона предельного экологического 

влияния более стабильного угодья на окружающие земли? 
57. Приведите определение экономике межхозяйственно-

го землеустройства. 
58. Обоснуйте оптимальные размеры землевладений (зем-

лепользований) сельскохозяйственных предприятий. 
59. Приведите условия и факторы, влияющие на размер 

сельскохозяйственных землевладений (землепользований). 
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60. Приведите требования к размещению и формирова-
нию земельного массива сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

61. Приведите методику образования новых и упорядоче-
ния существующих сельскохозяйственных землевладений 
(землепользований). 

62. Приведите методику оценки образования новых и 
упорядочения существующих сельскохозяйственных земле-
владений (землепользований). 

63. Сформулируйте экономическое обоснование предо-
ставления земель для несельскохозяйственных целей. 

64. Обоснуйте оценку экономической эффективности и 
конкурентоспособности вновь организуемого сельскохозяй-
ственного предприятия. 

65. Что представляет собой дисконтирование денежных 
потоков, и с какой целью его производят? 

66. Как определяется будущая стоимость доходов при 
оценке инвестиций динамическим методом? 

67. Каким образом можно учесть влияние инфляции в ин-
вестиционном проекте? 

68. В чем отличие динамических и статических методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов? 

69. Перечислите основные статические показатели эффек-
тивности инвестиционных проектов. 

70. Приведите основное содержание и структуру бизнес-
плана. 

71. Обоснуйте разработку бизнес-плана совместно с проектом 
внутрихозяйственного землеустройства. 

72. Какая исходная информация используется при составле-
нии бизнес-плана? 

73. Как оценить эффективность создания крестьянского хо-
зяйства на основе проекта землеустройства и бизнес-плана? 

74. Приведите понятие и виды рабочих проектов в земле-
устройстве, обосновать показатели их эффективности. 

75. Сформулируйте особенности землеустроительных реше-
ний в различных природно-экономических зонах. 
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