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в.в. тишковец
анализ становлениЯ и развитиЯ системы 
земелЬного каДастра ШвеЦии

Показана история развития земельного кадастра Швеции. раскрыты причины 
перехода страны к автоматизированному многоцелевому кадастру. рассмотрены осо-
бенности шведского кадастра. сделаны предложения по формированию банка земель-
но-кадастровых данных, который может использоваться при ведении в стране систе-
мы многоцелевого кадастра природных ресурсов. на основе анализа экономических, 
институционных и правовых предпосылок создания кадастровой системы Швеции 
даются конкретные рекомендации по адаптации к условиям современной украины с 
перспективами ее дальнейшего совершенствования и устойчивого развития.

ключевые слова: земельный кадастр, система многоцелевого кадастра природ-
ных ресурсов, земельная регистрация.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Показаны направления практической географии кафедры географического мони-
торинга и охраны природы Харьковского национального университета имени в.н. ка-
разина: пространственное развитие и территориальный менеджмент, оценивание ре-
сурсов, среды, управленческих решений и т.д.; выявление новых ресурсов (прежде 
всего, в нетрадиционных сферах, например, для альтернативной энергетики), геоин-
форматика и Гис-технологии.
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There are to demonstration some of direct of practical geography on the department of 
geographical monitoring and nature protection of Karazin Kharkiv National University: the 
spatial development and management of territory, the estimation of resources end environ-
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ment (first of all on the non-traditional spheres, for examples, for alternative energetic); 
geoinformatics and GIS-technology. 

Keywords: practical geography, management of territory, estimation of resources, 
alternative energetic, geoinformatics and GIS-technology.

постановка вопроса. в географии принято рассматривать практичес-
кое применение теоретических и эмпирических знаний в виде некоего при-
ложения, своего рода надстройки над базисом самой науки. Мы покажем, 
что существуют направления практической деятельности, в которую геогра-
фия как наука входит органически, или же, наоборот, разделы географии, 
прагматическая сторона которых равноценна теоретической и служит не 
столько критерием значимости, сколько целью таковой. на Х съезде уГт и 
в «украинском географическом журнале» автор вместе с с.е. игнатьевым 
сообщал о некоторых достижениях бизнес-географии [6]. но эти материа-
лы мало известны широкому читателю. в этой статье мы, по существу, пов-
торим то, что было там сказано, но и конкретизируем некоторые моменты. 
если бы провести параллель с другими науками, то излагаемое ниже пони-
мание практической географии соотносится как инженерное дело с физикой 
или химией, а горное дело – с геологией.

Цель статьи – довести до самого обширного корпуса географов, который 
составляют учителя географии, сведения о возможности и достижениях прак-
тической географии, снабдив коллег, таким образом, аргументами в пользу 
значимости, современности и прагматичности географического знания.

изложение основного материала. основой статьи служат результаты 
прикладных географических исследований в практической сфере, выпол-
ненных на кафедре географического мониторинга и охраны природы.

ниже мы ограничимся следующими задачами практической географии:
– пространственное развитие и территориальный менеджмент;
– оценивание ресурсов, среды, управленческих решений и т.д.;
– выявление новых ресурсов;
– Гис-технологии.
Пространственное развитие является в настоящее время одним из на-

правлений устойчивого развития в европе. регулярно проводимые евро-
пейские конференции министров регионального развития отдают этому 
приоритету ключевую роль в обеспечении социального единства европы. 
основной гармонизирующий документ концепции пространственного 
развития «руководящие принципы устойчивого пространственного раз-
вития европейского континента» был принят на конференции министров 
в 2000 и ратифицирован советом европы в 2002 г. в нормативном юриди-
ческом документе [2] называются основания устойчивого пространствен-
ного развития и определяется способ его поддержания – использование 
европейскими финансовыми организациями в качестве информационной 
основы в процессе принятия решений относительно финансовой помощи 
проектам пространст венного развития. 
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территория – это комплексный ресурс, владение которым определяет 
успех как хозяйственной, так и политической деятельности. с экономи-
ческой точки зрения территория является фундаментом природного ка-
питала страны, региона, территориальной общины, землевладельца – не-
зависимо от его статуса и ее (территории) размеров. Причем величина 
этого природного капитала и его активов – именно природной ренты – 
определяется способом и успехом его эксплуатации. в экологическом от-
ношении менеджмент территории должен обеспечивать сохранение ланд-
шафтного и биоразнообразия, что, в свою очередь, служит предпосылкой 
самовосстановления природной среды. в культурологическом смысле это 
условие сохранения привлекательности территории как могучего сред-
ства формирования позитивного образа края, а в социально-этническом 
– обеспечения традиционного для социума видения своей родины.

Признанным в мире способом реализации этой задачи являются менедж-
мент территорий (территориальный менеджмент) и аудит местности. 

в реальной практике менеджмент территорий вытесняет территори-
альную организацию (районную планировку, землеустройство). он бази-
руется на других позициях, отказываясь от административного диктата и 
приоритетного развития аграрного сектора (часто навязываемого в ущерб 
другим видам деятельности). в территориальном менеджменте красной 
нитью прочерчиваются два принципа: компромисс интересов различных 
пользователей и оптимального (а не максимального!) комплексного эффек-
та от сочетания различных частных выгод (экономической, экологической, 
со циально-этнической, культурологической, геополитической). в качестве 
предмета тут выступает комплексный ресурс территории, формирующийся 
как бы в пространстве состояний этих частных выгод.

Аудит местности является способом оценивания состояния использо-
вания территории и поиска его улучшений или даже альтернатив. Это тот 
вид деятельности, где требуются глубокие знания комплексной географии и 
умение оценивать геоэкологические ситуации [5]. 

Географы должны овладеть территориальным менеджментом раньше, 
чем он будет окончательно освоен непрофессионалами, которые руковод-
ствуются исключительно нормативной базой и конъюнктурными сообра-
жениями. нам известно, что от качества менеджмента зависит и успех лю-
бого предприятия, и эффективность территориального развития на любом 
пространственно-временном уровне [1].

в частности, кафедра географического мониторинга и охраны природы 
участвовала в менеджмент-проектах Гомольшанского и Мезинского природ-
ных национальных парков, Придонецкого природного региона националь-
ной экологической сети и оскольского природного коридора региональной 
экологической сети, опыт которых будет изложен в статьях в.а. Бережного, 
с.е. игнатьева, а.с. третьякова. 
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Оценивание местности и ресурсов, служащее нормативной базой вы-
бора территории и проектирования объектов, является достаточно сложной 
и ответственной процедурой. в народнохозяйственной практике сохранил-
ся нормативный способ оценивания, который опирается на критерии, отра-
жающие, по преимуществу, стоимость объекта. в реальной жизни фигури-
руют оценки, опирающиеся на рыночные критерии – потребительную стои-
мость (интерес к объекту, готовность платить за него) и рыночную конъюнк-
туру (соотношение спроса-предложения, конкуренция и т.п.). организация 
оценочной деятельности построена по объектному принципу, хотя в ряде 
случаев производится подмена оценочных категорий: например, оценива-
ние земельного участка – по остаточной стоимости застройки и т.д. в гео-
графии есть опыты новой методологии оценивания – кроме традиционного 
субъект-объектного, также субъект-субъектного (социального), объект-
субъект ного (геоэкологического) и объект-объектного (географического, 
биологического) и сформулированы их критерии. они в наибольшей мере 
применяются в географических (геоэкологических) оценках территориаль-
ных ресурсов. как примеры – это стратегические оценки окружающей среды 
или коллективная географическая работа – международный проект оцени-
вания прибрежных частей Мирового океана и водосборов всей суши (кроме 
антарктиды) «Гива». в отечественной литературе, методология и методика 
оценивания изложена в работе [4]. 

в географическом ресурсоведении усилия концентрируются на двух на-
правлениях: все более тщательной инвентаризации извечных человеческих 
ценностей – материальных ресурсов производства, в чем в украине лиди-
рует школа Черновицкого университета (в.П. руденко), и выявлении новых 
ресурсов. считая, что первая составляющая общеизвестна, ниже мы ограни-
чимся второй составляющей этого направления.

в выявлении новых ресурсов сложились, в свою очередь, два направле-
ния. Первое – это нематериальные природные или природно-антропоген-
ные ресурсы, активно исследуемые геоэкологами и экономико-географами 
крымского региона (н.в. Багров, в.а. Боков и др.). второе – ресурсы аль-
тернативной энергетики, где лидируют крымский и Львовский регионы, 
взятые в целом, а в обучении географов и геоэкологов – Харьковский уни-
верситет совместно с таврическим университетом, представляющие специ-
ализации «Экоэнергетика» (тну) и «региональный менеджмент альтерна-
тивной энергетики» (Хну), поддерживаемые ес и Юнеско. в частности, 
в тну открыта кафедра «Экоэнергетика и устойчивое развитие» (с 2004 г.), 
а в Хну создается учебно-образовательный центр Министерства образова-
ния и науки украины по альтернативной энергетике, поддерживаемый про-
граммой агентства по окружающей среде сШа. 

в статьях с.а. величко и а.с. третьякова будут показаны реальные ре-
зультаты исследований и разработок в области выявления, инвентаризации и 



–243–

территориального анализа ресурсов альтернативной энергетики и оптимиза-
ции ее развития. Это первые работы такого содержания в украине.

Показательно, что физико-энергетический факультет Харьковского на-
ционального университета пригласил нашу кафедру читать с 2009–2010 
учебного года блок дисциплин по альтернативной энергетике студентам, 
специализирующимся по прикладной физике.

Геоинформатика – это новая формирующаяся интегративная область 
науки, которая актуализирует географические (также геологические, проек-
тировочные и др. пространственно организованные знания) на основе высо-
ких и сложных Гис-технологий. Последние обстоятельства, к сожалению, 
препятствуют массовому распространению Гис-технологий в образователь-
ном процессе географов, но зато очень привлекательны для молодых людей, 
стремящихся овладеть высокими современными технологиями.

кафедра географического мониторинга и охраны природы достаточно 
давно (уже около 30 лет) признается в европе и др. регионах мира в чис-
ле лидеров разработки Гис-технологий. Под руководством профессора ка-
федры с.в. кострикова в Харькове работает филиал канадской компании 
«Ambercore Softwere Inc.» – один из ярких представителей такого направле-
ния деятельности. Для учебного процесса в области геоинформатики и Гис-
технологий разработаны оригинальные авторские курсы, благодаря чему 
студенты кафедры являются уже на 2 курсе довольно квалифицированными 
пользователями геоинформационных продуктов [3]. Это дает возможность 
готовить специалистов, владеющих в равной мере объектной базой геогра-
фии и ее подразделений и современными высокими технологиями обработки 
информации, что обеспечивает им более высокую, чем в рамках традицион-
ной географии, конкурентоспособность на рынке труда.

кафедра не раз проводила конкурсы среди школьников по альтернатив-
ной энергетике, а в 2008 г. провела конкурс среди массмедиа на лучшее отоб-
ражение этой проблематики, что привлекло к ней внимание средств массо-
вой информации.

выводы. 1. современная профессиональная география постепенно воз-
рождает свою прагматичную значимость, осваивая ресурсы и ниши высоко-
профессиональной деятельности, где она может успешно конкурировать с 
другими областями знания.

2. необходима серьезная перестройка географического образования в 
направлении конкретизации профессиональной подготовки специалистов, 
для которых решение социально значимых географических задач являлось 
бы основным видом деятельности.

3. в общеобразовательной школе хотелось бы видеть повышение внима-
ния к практической географии, т.к. современное общество уважает профес-
сионализм и ожидает от географов решения повседневных задач, часть из 
которых очерчена в статье.

Рецензент – д-р геогр. наук, проф. В.А. Боков
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

в статье рассмотрена проблема формирования толерантности в качестве реали-
зации воспитательного потенциала школьной географии. При этом толерантность 
характеризуется как один из важнейших аспектов гуманизации школьного обучения, 
усиления комплексного цивилизационного подхода в поликультурном образовании 
учащихся. автор определяет цели культурологического подхода в изучении геогра-
фии и обо сновывает актуальность проблемы формирования толерантного отноше-
ния школьников к представителям различных рас, религий, культур и цивилизаций. 
установлена структура культурологических знаний в географии как необходимый 
компонент толерантного поведения школьников, раскрыты конкретные методические 
подходы по их изучению. в качестве нетрадиционных форм обучения при этом указы-
вается проведение уроков-фестивалей культуры, уроков-практикумов в краеведческом 
музее, интегрирование с другими учебными дисциплинами. условиями формирования 
толерантности, закладываемой при изучении географии в школе, по мнению автора, 
являются активное применение форм самостоятельной работы учащихся с разнообраз-


