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Аннотация. На основе анализа современных публикаций предпринята попытка выяснить взаи-
мосвязи между развивающимися технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и классиче-
скими задачами в кадастровой деятельности и геодезии. Отмечено повышенное внимание к раз-
витию технологий искусственного интеллекта в России и во всем мире. Сделан предварительный 
вывод о том, что пока еще нет общепринятой стратегии в решении прикладных геодезических  
и кадастровых задач с использованием потенциальных ресурсов искусственного интеллекта, хотя 
в отрасли есть потребность в повышении эффективности сбора, хранения и обработки больших 
данных и формирования геоинформационных систем. По итогам выполненного обзора публика-
ций названы причины, сдерживающие прогресс в этом секторе технологий и экономики. Сделано 
предположение, что основной причиной является недостаточная изученность возможных рисков 
широкого применения искусственного интеллекта в отрасли, и для решения данной проблемы 
подчеркнута необходимость срочного усиления научно-исследовательских и опытно-производ-
ственных работ. Названы возможные перспективные направления внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в геодезическую и кадастровую науку и практику. Отмечена необходимость 
изменений в системе высшего образования, как в области ускоренного изучения технологий ис-
кусственного интеллекта в целом (как это предусмотрено решениями руководства страны), так  
и в области использования этих технологий для выполнения конкретных задач геодезии и ка-
дастра. В результате исследования сделан вывод о том, что при решении прикладных геодезиче-
ских задач широко применяются различные алгоритмы ИИ, но в отрасли нет общепринятых стра-
тегических программ по этому направлению, а также сводных публикаций и учебных пособий по 
данной теме. Сделаны предложения о необходимости разработки отраслевой стратегии внедрения 
технологий ИИ, о необходимости срочных исследований возможных рисков применения ИИ  
в отрасли, о расширении программ обучения технологиям ИИ в высших учебных заведениях в 
соответствии с указом Президента РФ. 
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Введение 
 

Геодезия – одна из древнейших отраслей 
знания, основа для прикладных методик, обес-
печивающих деятельность широкого круга 

важнейших сфер деятельности человечества: 
землепользования, строительства, обороны, за-
щиты от чрезвычайных явлений, недропользо-
вания, сельского и лесного хозяйства, транс-
порта и многого другого. Ее значение в про-
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цессе развития цивилизации динамично растет, 
и одновременно многократно увеличиваются 
объемы и степень сложности геодезических ра-
бот, требования к точности и скорости получе-
ния результатов измерений. 

Эти возрастающие требования стимулиро-
вали активную восприимчивость геодезии к до-
стижениям научно-технического прогресса во 
всех отраслях: математике, физике, химии, аст-
рономии, оптике, приборостроении, воздухо-
плавании, освоении космоса, информатике. 
Благодаря этому к XXI в. были разработаны  
и широко внедрены новые технологии геодези-
ческих исследований (фотограмметрия, съемки 
с беспилотных аппаратов, космические съемки, 
лазерное сканирование, ГЛОНАСС и т. д.), ко-
торые, в свою очередь, потребовали создания 
сложного программного обеспечения для обра-
ботки данных наблюдений и измерений. Дан-
ные технологии находят активное применение 
в задачах землеустройства, кадастра и монито-
ринга земель. 

В области информатики крупнейшим про-
рывом последнего 70-летия, по-видимому, 
можно назвать концепцию искусственного ин-
теллекта, или в международном определении 
Artificial Intelligence (далее в тексте будет при-
меняться общепринятое сокращение ИИ). Не-
смотря на скептицизм, проявленный сначала 
научным сообществом, практическое примене-
ние ИИ проделало стремительный взлет: от ма-
лозаметных опытов, например, в шахматных 
играх, до объемов продаж системных продук-
тов крупнейшими фирмами, например, NVidia, 
OpenAI, Futuremark, сопоставимых с бюдже-
тами некоторых стран. При этом круг потреби-
телей весьма широк: от банков и военных ве-
домств до индустрии развлечений. 

Естественно, что специалисты, работаю-
щие в сфере геодезии и кадастра, не могли 
обойти вниманием успехи внедрения ИИ  
в разных отраслях. Появилось большое число 
публикаций о применении искусственного 
интеллекта для решения задач теоретической 
и прикладной геодезии, а также кадастра. Об-
щий вывод по анализу таких работ – это целе-
сообразность срочного внедрения ИИ в прак-
тику геодезических работ. С другой стороны, 
программные публикации по вопросам мо-
дернизации отрасли и отраслевые учебные 

пособия практически не рассматривают пер-
спективы внедрения ИИ. 

Показательно, что в статье Википедии «Ис-
кусственный интеллект», обновленной 23 фев-
раля 2024 г., названо более 20 сфер деятельно-
сти, где уже широко и успешно применяется 
ИИ, в частности, банковское дело, ретейл, 
транспорт, медицина и др. Однако геодезия, 
картография, кадастр в качестве потребителей 
технологий ИИ не упоминаются [1]. 

При обзоре современных публикаций со-
здается впечатление, что существуют некие 
преграды между возможностями ИИ и по-
требностями кадастра и геодезии, заключаю-
щиеся в том числе и в неподготовленности 
специалистов к активному внедрению техно-
логий ИИ в спецотрасли. Для уточнения пер-
спектив взаимодействия этих технологий ав-
тором предпринята попытка проанализиро-
вать состояние проблемы по имеющейся базе 
публикаций. 

  
Искусственный интеллект: от теории к 

бизнесу 
 

Идеи о машинах – соперниках человека су-
ществовали с начала XX в., сначала у писате-
лей-фантастов, например Айзека Азимова, а за-
тем в середине века оформились в математиче-
ские и информационные модели трудами таких 
ученых, как Алан Тьюринг, Джон Маккарти, 
Уоррен Мак-Каллок, Уолтер Питтс, Но́рберт 
Ви́нер и др. После долгих дискуссий о возмож-
ности и целесообразности применения этих мо-
делей в практической деятельности к XXI в. 
начали появляться конкретные технологии ис-
пользования ИИ в самых различных сферах: от 
компьютерных игр до космических полетов.  
В настоящее время мы являемся свидетелями 
стремительного роста использования техноло-
гий ИИ и, соответственно, бизнеса по обеспече-
нию такого использования, объемы оборота ко-
торого уже сопоставимы с базовыми отраслями 
экономики. 

Наибольший опыт применения ИИ накоп-
лен в банковском деле, торговле, управлении 
транспортными средствами, индустрии раз-
влечений, текстовых переводах и литератур-
ном творчестве, медицине, распознавании 
объектов и многих других сегментах. Этот 
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опыт показал как высокий потенциал техно-
логий ИИ, так и определенные риски, требу-
ющие учета и корректировки при дальней-
шем развитии технологий. На эту тему появи-
лись учебники [2], научные публикации [3], 
информационные обзоры на порталах компа-
ний и ведомств [4].  

В этих публикациях детально охарактери-
зованы особенности применения ИИ, напри-
мер на финансовом рынке [5], в государствен-
ном управлении [6], в строительстве [7], от-
мечены перспективы новых технологий, но  
и определенные риски, минимизация которых 
требует углубленных исследований. Понимая 
сложность и важность происходящих в этой 
области процессов, многие страны разрабо-
тали национальные стратегии развития тех-
нологий ИИ, например США, Евросоюз, Ки-
тай. В Китае стратегии развития в области ИИ 
уделяется чрезвычайное внимание и планиру-
ется лидерская роль страны в мировой эконо-
мике и социальной сфере [8]. 

Аналогичная стратегия была разработана 
также и в России, она утверждена Президен-
том страны в 2019 г. В этом важном доку-
менте были поставлены амбициозные задачи: 
«К 2030 году должно быть разработано про-
граммное обеспечение, в котором использу-
ются технологии искусственного интеллекта, 
для решения задач в различных сферах дея-
тельности. Российские организации, разраба-
тывающие такое программное обеспечение, 
должны войти в группу лидеров на мировом 
рынке» (О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации : Указ Прези-
дента Российской Федерации от 10.10. 2019 
№ 490. – URL: http://www.consultant.ru. – 
Текст : электронный). 

Динамичность научно-технического про-
гресса обусловила необходимость внесения 
многих дополнений, и в 2024 г. утверждена 
расширенная версия стратегии, предусматри-
вающая многие меры в области науки, эконо-
мики, производства, профессионального обу-
чения. Нельзя не отметить актуальность но-
вых формулировок расширенной стратегии: 
«Искусственный интеллект является одной из 
самых важных технологий, которые доступ-
ны человеку в настоящее время: уже сейчас 
благодаря искусственному интеллекту проис-

ходит рост мировой экономики, ускорение ин-
новаций во всех областях науки, повышение 
качества жизни населения, доступности и ка-
чества медицинской помощи, качества образо-
вания, производительности труда и качества 
отдыха» (О внесении изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 10.10.2019  
№ 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» и в Нацио-
нальную стратегию, утвержденную этим Ука-
зом : Указ Президента Российской Федерации 
от 15.02.2024 № 214. – URL: http://www.consul-
tant.ru. – Текст : электронный). 

 
Кадастр, геодезия и искусственный 

интеллект 
 

Кадастр и геодезия, использующие в своих 
технологиях сложнейшую технику, огромные 
базы данных, многоуровневые системы обра-
ботки измерений, казалось бы, должны были 
стать одной из благоприятных сфер для приме-
нения технологий ИИ. Действительно, появи-
лось немало публикаций о перспективах при-
менения ИИ для решения различных геодези-
ческих задач [9]. Опыт использования алгорит-
мов ИИ описан для картографии [10, 11], управ-
ления беспилотными транспортными сред-
ствами при съемочных работах [12, 13], управ-
лении измерительными приборами при мони-
торинге сложных сооружений [14, 15]. 

Однако приходится отметить странную 
особенность: возможности применения ИИ  
в отрасли не обсуждаются ни в публикациях, 
связанных с разработкой программного обес-
печения, ни в учебных пособиях, ни в нацио-
нальной стратегии развития отрасли (Концеп-
ция развития отрасли геодезии и картографии 
до 2020 года : распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2010 № 2378-
р. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : 
электронный). Возможно, это частично объ-
ясняется, с одной стороны, тесной связью гео-
дезических продуктов с государственными  
и оборонными проектами, имеющими закры-
тый режим пользования, а с другой стороны, 
с рисками, свойственными технологиям ИИ, 
в отношении сохранности информации.  

Некоторые отечественные исследователи 
приводят и другие объяснения. Например, 
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группа ученых Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий среди 
прочих основных проблем геоинформацион-
ного обеспечения в Российской Федерации 
называют такие, как отсутствие нормативных 
документов, которые регулируют геодезиче-
скую и картографическую деятельность и дол-
жны учитывать современное состояние техни-
ческого и технологического прогресса [15, 16–
27]. Принципы и правила геодезического ин-
формационного обеспечения различных отрас-
лей экономики народного хозяйства находят 
свои противоречия в техническом и техноло-
гическом прогрессе, а также нормативно-пра-
вовых актах. Еще одним фактором, негативно 
сказывающимся на развитии кадастрового, 
геодезического и геоинформационного обес-
печения, служит профессиональная некомпе-
тентность сотрудников организаций, исполь-
зующих результаты измерений [16, с. 96].  

Другие исследователи того же университета 
высказывают опасения насчет возможной де-
градации роли человека в профессии: « …ста-
новится нормальным такое положение дел, при 
котором исполнитель работ не понимает сущ-
ности того, что он делает, а только хорошо  
и четко знает алгоритм действий, подлежащих 
выполнению с его стороны. Нужно обратить 
внимание на опасность данного подхода. Ведь 
риск получения неправильного результата воз-
растает при отсутствии понимания сути работы 
исполнителем. В этом случае необходимо раз-
граничить сферы применения тех или иных 
средств автоматизации в зависимости от реша-
емых задач» [17]. 

В действовавшей до недавнего времени 
«Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 года» [15] внедрение техно-
логий ИИ не предусматривалось. Новых стра-
тегических документов по развитию отрасли 
пока не опубликовано. В обновленном пас-
порте отраслевой научной специальности 
(шифр ВАК 1.6.22. «Геодезия» и 1.6.15 «Земле-
устройство, кадастр и мониторинг земель») 
разработка и применение алгоритмов ИИ также 
включены в минимальном количестве [18]. 

Однако это не значит, что перспективы 
применения ИИ в кадастре и геодезии менее 
актуальны, чем в других сферах деятельно-
сти. Напротив, они оцениваются весьма вы-

соко, но, по-видимому, для широкого внедре-
ния потребуются дополнительные исследова-
ния в области возможных рисков [26]. 

 
Перспективные пути применения 

технологий ИИ 
 

Безусловно, применение технологий ИИ 
может способствовать развитию фундамен-
тальной геодезической науки (форме геоида, 
природе магнитных и гравитационных полей 
и т. п.), но в данной статье рассматриваются 
только перспективы решения прикладных за-
дач. А такие решения происходят многосту-
пенчато, и их характер на каждой ступени 
весьма различен.  

Прежде всего, геодезические измерения, 
охватывающие обширные пространства, зача-
стую труднодоступные или опасные для опера-
торов, базируются на использовании различ-
ных транспортных средств, перемещающих из-
мерительные приборы по суше, воздуху, в кос-
мосе, по воде и под водой, под землей, в зонах 
радиоактивного заражения, природных или 
техногенных чрезвычайных ситуаций. Подав-
ляющая часть этих транспортных средств рабо-
тает в беспилотном режиме, в то же время тре-
бования к точности маршрутной сети очень вы-
соки. Управление такими средствами – одна из 
первых задач для ИИ, и она уже во многих слу-
чаях успешно решается [12, 13, 18]. 

Современные геодезические приборы (ро-
ботизированные тахеометры, лазерные ска-
неры, регистраторы GNSS и др.) – это сложные 
высокоточные лаборатории, эффективность ра-
боты которых зависит от учета всех возможных 
помех и искажений. Автоматическая настройка 
режимов работы таких приборов, учитываю-
щая изменения окружающей среды и условий 
фиксации показаний, вполне может решаться  
с использованием алгоритмов ИИ, и этот опыт 
также имеется [11, 14, 15]. 

Обработка собранных измерений с учетом 
всех современных требований – сложнейшая 
и весьма трудоемкая технология, требующая 
обширных справочных баз данных. Суще-
ствует множество компьютерных программ 
для выполнения этих работ, но каждая новая 
задача требует и новых программных разра-
боток. В этом случае ИИ с его способностью 



Вестник СГУГиТ, Том 30, № 1, 2025 
 

130 

к глубокому обучению и самостоятельной 
адаптации программ под новые требования 
имеет огромный и еще не полностью раскры-
тый потенциал. Дженсен Хуанг, основатель  
и руководитель компании Nvidia, заявляет: 
«Наша задача заключается в том, чтобы со-
здать такую вычислительную среду, в кото-
рой никому не придется программировать. 
Все в мире станут программистами. Это чудо 
искусственного интеллекта» [4]. 

Создание геоинформационной системы 
(ГИС) – одна из важных задач прикладной 
геодезии и кадастровой деятельности, требу-
ющая высокой квалификации специалистов. 
Пути использования потенциала ИИ на этой 
стадии пока только обсуждаются в публика-
циях. Именно здесь возможны риски, о кото-
рых было сказано выше, связанные с закры-
тым режимом использования ГИС. Такие 
проблемы существуют и в других сферах де-
ятельности, над ними работают отраслевые 

специалисты. Основная задача – разработка 
надежных алгоритмов, способных работать  
в сложных средах. При введении систем экс-
пертных оценок риски будут минимизиро-
ваны, но для этого требуется проведение опе-
режающих исследовательских работ. 

Технологии ИИ используют практически 
все отрасли деятельности, и задачи каждой 
из них весьма специфичны. Далеко не все, 
но многие отрасли тесно используют ре-
зультаты геодезических работ. В геодезии  
и кадастре, как и в других сферах, также 
применяются технологии ИИ. Таким обра-
зом, часть отраслей экономики и социаль-
ной сферы связана с технологиями ИИ по 
крайне мере дважды – напрямую и через 
геодезию. Но это разные алгоритмы ИИ, не 
дублирующие и не исключающие друг дру-
га. Примерная упрощенная схема связей, су-
ществующая ныне и возможная в перспек-
тиве, показана на рисунке. 

 

 

Схема возможного использования технологий искусственного интеллекта в различных 
сферах 
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Несмотря на то что алгоритмы ИИ само-
программируются в зависимости от постав-
ленных задач, очевидно, что даже правильно 
поставить отраслевые задачи сможет только 
специалист, обладающий профессиональ-
ными знаниями в данной отрасли. И только 
он может распознать некорректность выбран-
ных ИИ решений, ведущих к рискам. А осо-
бую ценность будут иметь специалисты, об-
ладающие знаниями и опытом как в техноло-
гиях ИИ, так и в смежных отраслях – потре-
бителях этих технологий. Опыт решения 
практических задач с участием специалистов 
информатики, геодезии и кадастра нарабаты-
вается, например, в Кубанском государствен-
ном технологическом университете [14, 27]. 

Важным вопросом в сфере автоматизации 
обработки данных стоит интеллектуальный 
анализ результатов лазерного сканирования  
с лидаров и сканеров, а также аэрофотосъемоч-
ных (АФС) материалов с беспилотных воздуш-
ных судов. Обработка точек лазерного отраже-
ния и АФС с возможностью распознавания  
и трехмерной идентификации объектов недви-
жимости на сегодняшний день стоит на особом 
счету в вопросах применения ИИ в кадастровой 
деятельности, землеустройстве и градострои-
тельстве. Разработка методологических прин-
ципов и технологических решений, позволяю-
щих выполнять анализ больших данных без че-
ловека или при его частичном участии на сего-
дняшний день, является актуальной задачей, 
требующей проведения исследований в данном 
направлении. 

В расширенной стратегии развития ИИ  
в РФ предусмотрен рост численности выпуск-
ников вузов, освоивших образовательные 
программы в области ИИ, с нынешних 3 до 
15,5 тыс. человек к 2030 г. (О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федера-
ции от 10.10.2019 № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федера-
ции» и в Национальную стратегию, утвер-
жденную этим Указом : Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 15.02.2024 № 214. – 
URL: http://www.consultant.ru. – Текст : элек-
тронный). Это ставит перед системой про-
фобразования страны сложную, но совер-
шенно необходимую к реализации задачу.  

Заключение. Выводы и предложения 
 

1. Из обзора современных публикаций 
следует, что применение технологий ИИ во 
всех сферах деятельности вызывает у отрас-
левых специалистов оживленные дискуссии, 
в том числе и по поводу возможных рисков, 
однако темпы внедрения таких технологий 
стремительно растут, несмотря на оконча-
тельно не исследованные проблемы этих рис-
ков. Компании, связанные с внедрением ИИ, 
занимают ведущие позиции в международ-
ных экономических рейтингах. 

2. Большинство стран с развитой сферой 
IT-технологий имеют официальные государ-
ственные программы развития и использова-
ния ИИ, например, США, Евросоюз, Китай. 
Есть такая программа и в России, утвержден-
ная президентом страны, более того, она рас-
ширена и обновлена в 2024 г. Для продвиже-
ния технологий ИИ предусмотрено финанси-
рование, стимулирование, создание новых ка-
федр в вузах и другие меры поддержки. 

3. В программных документах и публика-
циях по геодезии к настоящему времени пла-
новое внедрение ИИ-технологий практически 
не рассматривается, хотя эта отрасль связана 
с обработкой больших баз данных. Воз-
можно, это обусловлено тесным использова-
нием геодезических продуктов в закрытых 
государственных и оборонных проектах. В то 
же время, судя по публикациям, отдельные 
геодезические задачи давно и успешно реша-
ются с использованием технологий ИИ, 
например управление летательными аппара-
тами, управление измерительными инстру-
ментами, обработка результатов измерений, 
формирование ГИС. 

4. Анализируя опыт решения таких задач, 
можно отметить, что необходима точная  
и корректная постановка задач, а также разра-
ботка систем экспертного контроля над про-
цессами, выполняемыми ИИ в сфере кадаст-
ровой деятельности и геодезии. 

5. В связи с изложенным автору представ-
ляется, что для повышения эффективности 
геодезических работ, закрепления позиции 
национальных технологий на международ-
ном уровне, выполнения указов Президента 
Российской Федерации от 10.10.2019 № 490  
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и от 15.02.2024 № 124 необходимо срочное 
развертывание научно-исследовательских, 
опытно-производственных и образователь-
ных программ, в том числе резкое увеличе-
ние вузами выпуска специалистов в области 
ИИ, обладающих профессиональной подго-
товкой в области геодезических и кадастро-
вых методик.  

Завершить статью хотелось бы цитатой из 
обзора состояния проблемы, опубликованного 
14.02.2024 на портале издания TAdviser: «ИИ 
способен реплицировать успешные творческие 
опыты на основе анализа паттернов и предпо-
чтений, но способен ли ИИ создавать принци-
пиально новые продукты? Пока нет. Способен 

ли ИИ к неупорядоченной интеграции и приня-
тию решений, где важным элементом может 
быть интуиция? Сейчас нет. Ограничений для 
развития и внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в сферу кадастра и геодезии  
в настоящее время много, но на сегодняшний 
день баланс сил значительно смещен в пользу 
ИИ» [28].  
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Abstract.  Based on the analysis of modern publications, an attempt has been made to clarify the rela-
tionship between developing artificial intelligence technologies and classical tasks in cadastral activity 
and geodesy. Increased attention has been paid to the development of artificial intelligence technologies 
in Russia and around the world. A preliminary conclusion is made that there is still no generally accepted 
strategy for solving applied geodetic and cadastral tasks using potential artificial intelligence resources, 
although there is a need in the industry to increase the efficiency of collecting, storing and processing big 
data and forming geographic information systems. Based on the results of a comprehensive review of 
publications, the reasons hindering progress in this sector of technology and economics are identified.  
It is assumed that the main reason is insufficient knowledge of the possible risks of widespread use of 
artificial intelligence in the industry, and to solve this problem, the need for urgent strengthening of re-
search and development activities is emphasized. Possible promising directions for the introduction of 
artificial intelligence technologies into geodetic and cadastral science and practice are named. The need 
for changes in the higher education system was noted, both in the field of accelerated study of artificial 
intelligence technologies in general, as stipulated by the decisions of the country's leadership, and in the 
field of using these technologies to perform specific tasks of geodesy and cadastre. As a result of the study, 
it was concluded that various AI algorithms are widely used in solving applied geodetic problems, but 
there are no generally accepted strategic programs in this area in the industry, as well as consolidated 
publications and training manuals on this topic. Proposals have been made on the need to develop an 
industry strategy for the introduction of AI technologies, on the need for urgent research into the possible 
risks of using AI in the industry, and on expanding AI technology training programs in higher education 
institutions in accordance with the decree of the President of the Russian Federation. 
 
Keywords: artificial intelligence, cadastre, geodesy, scientific and technological progress, develop-
ment strategy, prospects, risks, higher education 
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