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Сфера земельно-имущественных отношений постоянно претерпевает про-

грессивные изменения. Так в последнее время активное развитие получил 3D-
кадастр. Постоянное совершенствование системы сбора и хранения данных, 
учета и обработки информации, а также появление современных технологий 
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выполнения геодезических измерений в совокупности с доступным программ-
ным обеспечением, позволяют выполнять геодезические работы, связанные  
с объектами недвижимости, в кратчайшие сроки. 

В тоже время, одной из наиболее актуальных проблем последнего деся-
тилетия, которая замедляет процесс выполнения кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, является отсутствие единой цифровой карто-
графической основы (ЕЦКО), а также отсутствие полноценного реестра 
объектов недвижимости. 

Исходя из этого, целью данного исследования является изучение основных 
понятий беспилотных авиационных систем (БАС), и их классификация. 

На сегодняшний день в законодательстве РФ не зафиксировано определе-
ние БАС и БПЛА. В рамках данного исследования предлагается авторское опи-
сание данных терминов. 

БАС – представляют собой совокупность беспилотных авиационных ком-
плексов (БАК), включающих в себя материально-техническое обеспечение, 
программное обеспечение, документацию, технический персонал, функцио-
нальные средства и средства для интеграции с другими системами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура БАС 
 
 

БПЛА – воздушное судно, не имеющее пилота, главным преимуществом 
которого является возможность управления с любой точки земли, с борта дру-
гого воздушного судна или космического спутника.  
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Связь между воздушным судном и оператором осуществляется посред-
ством передачи данных по защищенному каналу связи. Данные о своем место-
положении БПЛА получает от системы спутников глобального позиционирова-
ния (GPS) (рис. 2). Данные полученные от GPS позволяют определять коорди-
наты центра фотографирования снимка, в геоцентрической системе координат 
[1, 2]. Для возможности применения данных АФС для целей ведения ЕГРН, 
необходимы точки сети ПВО в локальной системе координат. Что является ос-
новным способом привязки к местности. 

 

 

Рис. 2. Связь между спутниками GPS и БПЛА 
 
 

Однако не всегда есть возможность разместить на фотографируемой 
территории точки сети ПВО и произвести их измерения в локальной системе 
координат, исходя из этого, в последние несколько лет активное развитие 
получило применение  Real Time Kinematic (RTK) и Post Processed Kinematic 
(PPK) режимов. 

При АФС в режиме RTK, БПЛА обменивается данными с базовой станци-
ей через устройство контролирующее полет (рис. 3). Связь устройства и базо-
вой станции осуществляется через Wi-Fi или GSM канал связи [1].  

 

 

Рис. 3. Связь между спутниками GPS, БПЛА и базовой станцией 
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Однако необходимо учитывать, что координаты базовой станции должны 
быть определенны с высокой точностью. В качестве базовой станции на терри-
тории Новосибирской области возможно использование сети спутниковых 
дифференциальных геодезических станций. 

Материалы полученные в результате АЭС в любом из режимов служат ис-
ходными данными для стереофотограмметрической обработки. 

Область применения БПЛА достаточно широка: транспортировка, достав-
ка грузов, аэрофотосъемка местности и объектов капитального строительства, 
мониторинг территории, стратегическое назначение и оборона государства. 
Общая классификация БПЛА представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Общая классификация БПЛА 
 
 

Однако на сегодняшний день большое распространение получила универ-
сальная классификация по взлетной массе БПЛА, представленная в таблице. 

 
Универсальная классификация БПЛА 

Класс БПЛА Взлетная 
масса, кг 

Дальность 
действия, км 

1 2 3 
1 Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия до 5 до 25–40 
2 Легкие БПЛА малого радиуса действия 5–50 10–70 
3 Легкие БПЛА среднего радиуса действия 50–100 70–150 (250) 
4 Средние БПЛА 100–300 150–1000 
5 Средне-тяжелые БПЛА 300–500 70–300 
6 Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия более 500 70–300 
7 Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета более 1500 около 1500 
8 Беспилотные боевые самолеты Более 500 около 1500 

 
На городских территориях плотной застройки, по площади сопоставимой  

с размерами кадастрового квартала, рационально использовать БПЛА вращаю-
щегося крыла (рис. 5), так как для совершения взлета и посадки дрона требует-
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ся площадка площадью не более 1–2 квадратных метров [8–10]. Однако стоит 
учитывать, что полетное время у БПЛА вращающегося крыла значительно 
меньше чем у БПЛА фиксированного крыла. 

 

 

 Рис. 5. БПЛА вращающегося крыла 
 
 
Для совершения полетов над территорией, сопоставимой с размерами не-

скольких кадастровых кварталов и более, рациональным становится использо-
вание БПЛА фиксированного крыла (рисунок 6) [4, 6, 7]. Такие БПЛА обладают 
возможностью более долгой съемки, чем БПЛА вращающегося крыла. Однако 
стоит принять во внимание, что для взлета и посадки такого БПЛА требуется 
специализированное оборудование и открытая территория. 

 

  
Рис. 6. БПЛА фиксированного крыла 

 
 

Полет на БПЛА осуществляется в одном из двух режимов, автоматическом 
или ручном. Для совершения полета в автоматическом режиме оператор перед 
началом полета проектирует полетное задание в программном обеспечении, та-
ком как, Pix 4D Capture, Dronedeploy, установленным на оборудование для 



70 

управления полетом БПЛА. Оператор устанавливает процент необходимого 
продольного и поперечного перекрытия снимков, угол наклона камеры и высо-
ту полета. После нажатия кнопки старт, весь полет происходит в автономном 
режиме, без участия человека [1, 12].  

При полете в ручном режиме, все операции по управлению дроном, углом 
наклона камеры, моментом фотографирования, выполняются оператором в ре-
жиме реального времени, что, в свою очередь, требует высокой концентрации 
внимания и опыта полетов на БПЛА. 

Стоит отметить, что любой из режимов съемки, дает необходимые матери-
алы для дальнейшей работы. Однако, использование автоматического режима 
формирует наиболее стабильный процесс аэрофотографирования в совокупно-
сти с соблюдением единого процента перекрытия снимков.  

Несмотря на всю сложность технических задач и большое число пока еще 
не решенных организационных и регулятивных проблем, гражданское приме-
нение БПЛА, вне всякого сомнения, является переходом на следующую техно-
логическую ступень развития многих отраслей. Их применение в различных 
сферах деятельности позволяет сократить время, повысить качество и точность 
получаемых данных. 
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