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АННОТАЦИЯ 

выпускной квалификационной работы Алиуллова Рифата Ринатовича 

на тему: «Приёмы рационального использования земельных ресурсов 

пригородной зоны г. Буинска Республики Татарстан» 

Основной текст выпускной квалификационной работы изложен на 83 

странице компьютерного текста и состоит из введения, 7 глав, заключения, 

списка литературы, содержит 20 таблиц, 9 рисунков. Библиографический 

список включает 27 наименований.  

В первой главе выпускной квалификационной работы проведен обзор 

по изучаемой тематике, раскрыты особенности установления земель приго-

родных зон. 

 Во второй главе приводится характеристика земельных ресурсов Бу-

инского муниципального района Республики Татарстан.  

В третьей главе  анализируется территориальное  и  пространственное  

развитие  города Буинск. 

Четвертая глава посвящена оптимизации использования и охране 

земель в пригородной зоне г. Буинск Республики Татарстан на основе 

комплексной оценки территории. 

Пятая глава состоит из технико-экономических показателей по вы-

пускной квалификационной работе. 

Шестая и седьмая главы посвящены мероприятиям по охране окружа-

ющей среды и технике безопасности при проведении геодезических работ. 

The main text of the final qualifying work is presented on 83 pages of com-

puter text and consists of an introduction, 7 chapters, conclusion, bibliography, 

contains 20 tables, 9 figures. The bibliographic list includes 27 titles.  

In the first Chapter of the final qualifying work the review on the studied 

subject is carried out, features of establishment of lands of prigo-native zones are 

opened. 

  The second Chapter describes the land resources of the Buinsk municipal 

district of the Republic of Tatarstan.  
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The third Chapter analyzes the territorial and spatial development of the city 

of Buinsk. 

The fourth Chapter is devoted to the optimization of land use and protection 

in the suburban area of Buinsk of the Republic of Tatarstan on the basis of a com-

prehensive assessment of the territory. 

The fifth Chapter consists of technical and economic indicators for the final 

qualifying work. 

The sixth and seventh chapters are devoted to measures for environmental 

protection and safety during geodetic works. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В большинстве случаев городской населенный пункт не работает сам 

по себе. Как правило, территорию города всегда окружают небольшие 

населенные пункты, которые формируют его пригородную зону, размер 

которой зависит от территории самого города. Пригородная зона - это 

территория, которая примыкает к внешней границы города и имеет с ним 

устойчивые социальные, трудовые, производственные, экономические и 

инфраструктурные связи; является резервом территориального развития 

города, местом размещения объектов необходимых для его нормального 

функционирования, обеспечения жителей города и прилегающих территорий 

земельными наделами для индивидуального и коллективного жилищного 

строительства, ведения подсобного сельского хозяйства, садоводства и 

огородничества, организации мест отдыха с использованием местных 

рекреационных возможностей и выполняет защитные и санитарно-гигиене 

функции. [4] 

Серед ученых, которые занимались изучением проблем 

взаимоотношений между городом и его пригородной зоны стоит отметить: 

Ж-Р. Будвиль, Ф. Перри, Дж. Фридман, Х.Ричардсон, ДЖ. Форестер [17] и 

др. 

Большой вклад в изучение отношений города и пригородной зоны 

внесли ученые немецкой школы И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристалер, А.Льош, 

В. Лаунхардт, которые дали начало развитию пространственной экономики. 

Несомненно, большие города влияют на прилегающую территорию и 

приближенные населенные пункты, формируют их размеры, общественные 

связи населения, поскольку происходит распространение городского образа 

жизни на сельских жителей. Урбанизация сельской местности приводит к 

изменениям в самой ее структуре: приобретает развития и роста 

несельскохозяйственная деятельность и занятость населения, растет его 

маятниковая миграция, приобретает изменений демографическая и 

социально-профессиональная структура сельских общин, их устройство и 
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ведения хозяйства. То есть формируются зоны влияния крупных городов, в 

которых взаимосвязи с сельской местностью имеют прямой и обратимый 

характер [11] 

С учетом сущности общей теории систем, город и пригородная зона 

образуют сложную общественную систему, в которой город выступает 

центром, а пригородная зона соответствии периферийной, удаленной от 

центра территорией. Пригородная зона формируется под влиянием города, 

пытается наиболее полно использовать прилегающую территорию для 

удовлетворения своих разнообразных потребностей. Конечно направление ее 

развития зависит от развития самого города. 

Преодоление диспропорций и достижение сбалансированного 

функционального зонирования пригородной зоны осуществляется на основе 

комплексного исследования перспектив развития города и агломерации и 

имеющихся ресурсов территории в сопоставлении с социально-

экономическими и экологическими программами. 

Цель выпускной квалификационной работы – оптимизация 

использования и охраны земель в пригородной зоне г. Буинск. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи: 

1. Обзор литературы по изучаемой тематике. 

2. Анализ современного состояния территории Буинского 

муниципального района. 

3. Комплексная оценка территории пригородной зоны г. Буинск для 

оптимизации использования и охраны земель  

4. Расчет технико-экономических показателей работы. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Понятие земель городов, посёлков и сельских поселений 

К землям поселений относятся земли, целевые назначение которых 

заключается в использование их с целью осуществления застройки, а также 

иных целей развития городов, поселков и сельских поселений. В качестве 

признака, с помощью которого устанавливается отграничение этих земель от 

иных категорий земель, считается черта городского или сельского поселения. 

В области правового регулирования режима земель поселений 

используется земельное законодательство, которым установлены общие 

принципы регулирования земельных отношений относительно данной 

категории земель, а также градостроительное законодательство, задача 

которого состоит в отражение особенностей отношений в сфере 

использования земель поселений. 

Все поселения можно разделить на несколько типов. Основой 

классификации поселений являются следующие критерии: численность 

населения, научно-производственная специализация поселений, значение 

поселений в системе расселения населения и административно-

территориальном устройстве страны. 

В законодательстве об административно-территориальном устройстве 

рассматривает классификация городских и сельских поселений. Исходя из 

положений Конституции РФ (ст.73 и 76) территориальное (административно-

территориальное) устройство субъектов Федерации относится к ведению 

субъектов РФ. В этой сфере присутствует собственное правовое 

регулирование. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (пп. «л» п.2 ст.5) содержит основные полномочия 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ, устанавливает административно-территориальное устройство 
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субъекта Федерации и порядок его изменения путем принятия закона 

субъекта Федерации. 

Понятие земель поселений имеет непосредственное отношение к 

определению территорий поселений. В пункте 1 ст.4 Градостроительного 

кодекса РФ рассматриваются территории поселений, части территорий 

поселений, территории других муниципальных образований, части 

территорий других муниципальных образований в качестве объектов 

градостроительной деятельности. 

Понятие «территория городского и сельского поселения» закреплено в 

законодательстве с целью определить очертание пространственной сферы, 

которая находится в области деятельности органов местного самоуправления 

относительно регулирования градостроительства. Это та сфера, пределы 

которой ограничиваются действием правил застройки, проектами 

планировки, проектами застройки и другой градостроительной 

документацией, исходя из которой определяется правовой режим земель 

данной категории. 

Принципиально важный момент, который связан с установлением 

правового режима земель поселений, заключается в том, что в основе 

использования этих земель лежит зонировании территорий, и вся территория 

поселения подразделяется на территориальные зоны. 

Отличительная черта правового режима земель поселений основана на 

ведении государственного градостроительного кадастра и мониторинга 

объектов градостроительной деятельности. В соответствии со ст.54 

Градостроительного кодекса РФ под государственным градостроительным 

кадастром подразумевается государственная информационная система 

сведений, которые являются необходимой частью при осуществлении 

градостроительной деятельности, в том числе и с целью осуществления 

изменений объектов недвижимости. Ведение государственного 

градостроительного кадастра направлено на регулирование отношений 
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территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований, территорий субъектов РФ и территории РФ. 

Цель ведения градостроительного кадастра и мониторинга заключатся 

в процессе обеспечения заинтересованных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверно-важной и актуальной информацией относительно среды 

жизнедеятельности, предполагаемых изменений, в том числе и 

информирования относительно ограничений по использованию территорий и 

объектов недвижимости в градостроительстве, другой информацией, которая 

является важной и необходимой для градостроительной, инвестиционной, 

землеустроительной и иной хозяйственной деятельности, оценки и 

налогообложения объектов недвижимости. 

 

1.2. Черта городских, сельских поселений и порядок их установления 

Порядок установления черты городских и сельских поселений детально 

урегулирован в градостроительном законодательстве. Состав территорий 

городских и сельских поселений, согласно п.2 ст.38 Градостроительного 

кодекса РФ, определяется на основе черты городского и сельского 

поселений, которая устанавливается и изменяется в порядке, 

предусмотренном законодательством о градостроительстве и земельным 

законодательством. 

Как предусматривает ст.36 Градостроительного кодекса РФ, проекты 

черты городского и сельского поселений, черты другого муниципального 

образования разрабатываются на основе генеральных планов городских и 

сельских поселений или территориальных комплексных схем 

градостроительного планирования развития территорий районов (уездов), 

сельских округов (волостей, сельсоветов). Проекты черты малых городов и 

поселков, черты сельских поселений могут разрабатываться в составе 

генеральных планов указанных поселений. 
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Проекты черты городского и сельского поселений, черты другого 

муниципального образования, за исключением проектов черты городов 

федерального значения, разрабатываются органами местного 

самоуправления соответствующего поселения или другого муниципального 

образования в порядке, установленном законодательством о 

градостроительстве. Указанные проекты, за исключением проектов черты 

городов федерального значения, утверждаются органами государственной 

власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления 

сопредельных территорий. 

Что касается проектов черты городов Москвы и Санкт-Петербурга, то 

они, согласно п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ, разрабатываются 

органами государственной власти этих субъектов Федерации по 

согласованию с органами государственной власти субъектов РФ 

сопредельных территорий и утверждаются Правительством РФ. Пункт 4 

ст.84 ЗК частично изменяет указанный порядок утверждения черты городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь черта этих городов должна 

утверждаться и изменяться федеральным законом. 

Особо следует отметить, что при утверждении проектов относительно 

черты городских и сельских поселений, черты других муниципальных 

образований следует проводить учет мнения населения, интересы которого 

будут затрагиваться при изменении черты указанных поселений и 

муниципальных образований. Кроме того, согласно ЗК присутствует 

требование, чтобы черта поселений устанавливалась по границам земельных 

участков. 

Правовые значения относительно черты городских и сельских 

образований отражено в земельном законодательстве. Согласно ст.84 ЗК 

городская черта, черта поселков и сельских поселений выступает в качестве 

внешней границы земель города, поселка, сельского поселения. 

Установление черты поселения влечет правовые последствия. Значение 

факта установления такой черты состоит в том, что исходя из его результатов 
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определяются сферы применения правового режима земель поселений на всю 

территорию, которая ограничена в эту территорию.  

Временной инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектов городской, поселковой черты и черты сельского 

поселения Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя 

России от 21 мая 1993 г. N 18-14 регулируется процедура разработки 

проектов черты поселений. Инструкцией устанавливаются основные 

требования к составу, порядку разработки, согласованию и утверждению 

проектов городской, поселковой черты и черты сельского поселения, а также 

их установления в натуральном отображении. Целью разработки проекта 

черты поселения является установления размеров и границ территории 

поселения, выноса и закрепление их в натуре. 

Городская (поселковая) черта подразумевает внешние границы земель 

города, поселка (рабочего, курортного, дачного и др.), сельского поселения, 

что отделяет их от других категорий земель. Разработка проекта городской 

(поселковой) черты осуществляется исходя из утвержденного генерального 

плана, другой градостроительной и землеустроительной документации, 

действующей на территории города, другого поселения и прилегающих 

землях. 

В процессе разработки проекта городской (поселковой) черты 

проводится определение состава земель городов, поселков и сельских 

поселений в соответствии с земельным законодательством, генеральными 

планами и другой градостроительной документацией. 

При разработке проекта городской (поселковой) черты за основу 

берется задание, составленное заказчиком при участие органов архитектуры 

и градостроительства, органов по земельным ресурсам и землеустройству, 

проектной организации. Задание на проектирование должно содержать 

данные по существующему земельному фонду города, поселка, сельского 

поселения, данные характеризующие развитие данных поселений согласно 

утвержденному генеральному плану или другой действующей 
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градостроительной документации, проводится определение состава 

необходимых обследований, изысканий и подготовительных работ, 

осуществляется установка масштабов по графической части проекта. 

Определение утвержденной городской (поселковой) черты в 

натуральном аспекте производится за счет средств заказчика, исходя из 

положений законодательства, организациями, которые имеют 

соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Приемку 

установленной в натуре черты проводят специалисты комиссии, в состав 

которой входят представители органов исполнительной власти поселения и 

районов, земли которых включаются (исключаются) в территорию 

поселения, соответствующих органов архитектуры и градостроительства, 

земельных ресурсов и землеустройства. Результатом приемки является 

оформленный паспорт городской, поселковой черты, черты сельского 

поселения и передается заказчику. 

 

3. Состав земель поселений и зонирование территорий 

Статья 85 ЗК дублирует основные положения ст.40 

Градостроительного кодекса РФ, согласно которой на территориях городских 

и сельских поселений могут устанавливаться территориальные зоны 

следующих видов: жилые зоны; общественно-деловые зоны; 

производственные зоны; зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

рекреационные зоны; зоны сельскохозяйственного использования; зоны 

специального назначения; зоны военных объектов; иные зоны режимных 

территорий. 

Градостроительным законодательством предусмотрено, что органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений в соответствии с 

местными условиями могут быть установлены иные территориальные зоны, а 

также включены в них земельные участки и иные объекты недвижимости. 

Кроме того, на территории территориальных зон могут быть выделены 

подзоны, особенностями использования территорий, которые определяются 
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исходя из градостроительного регламента учитывая ограничения на их 

использование, установленные по земельному законодательству, 

законодательству об охране окружающей природной среды, 

законодательству об охране памятников истории и культуры, иному 

законодательству РФ. 

Правовой режим соответствующих территориальных зон, 

предусмотренных ст.85 ЗК, аналогичен режиму территориальных зон, 

которые предусмотрены в градостроительном законодательстве. 

Согласно ст.41 Градостроительного кодекса РФ жилые зоны 

предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми 

домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах 

допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, 

коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного 

влияния на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и проч.). К 

жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных 

кооперативов, расположенные в пределах границ (черты) поселений. 

Ст.42 Градостроительного кодекса РФ установлен правовой режим 

общественно-деловых зон. Эти зоны предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых и иных зданий, строений и 

сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, 

финансовой, общественной активности. В перечень объектов недвижимости, 
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разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут 

включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

Производственные зоны, согласно ст.43 Градостроительного кодекса 

РФ, предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов. Благоустройство территорий 

производственных зон осуществляется за счет собственников 

производственных объектов. В санитарно-защитной зоне промышленных, 

коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых 

домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, 

дачных и огороднических кооперативов, а также производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 

размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования (ст.44 

Градостроительного кодекса РФ). 

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду 

жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от 

таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и 

рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными 

градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными 

нормативами, правилами застройки. Территории в границах отвода 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования 

и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом 

технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и 
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коммуникаций. Обязанности по благоустройству указанных территорий 

возлагаются на собственников сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования. Сооружения и коммуникации транспорта, 

связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое 

вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами 

городских и сельских поселений. 

В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса РФ 

рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения 

и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные 

объекты. В состав этих зон могут включаться особо охраняемые природные 

территории и природные объекты. На территориях рекреационных зон не 

допускаются строительство и расширение действующих промышленных, 

коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с 

эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. 

Целевое назначение рекреационных зон - организация мест отдыха 

населения. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

схем зонирования территории городов одним из типов рекреационных зон 

является зона открытых пространств (Р.1). В состав этой зоны включаются 

парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно 

используемые населением для отдыха. Территория этой зоны может 

использоваться для устройства пляжей; спортивных и игровых площадок; 

аттракционов; летних театров, концертных площадок. В качестве неосновных 

и сопутствующих видов использования недвижимости допускается 

размещение мемориалов, автостоянок; вспомогательных сооружений, 

связанных с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, 

малые архитектурные формы и т.д.). 

Правовой режим рекреационных зон в г. Москве регулируется Законом 

от 21 октября 1998 г. N 26 "О регулировании градостроительной 

деятельности на территориях природного комплекса г. Москвы". 
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В пределах границ (черты) городских и сельских поселений 

выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашнями, 

садами, виноградниками, огородами, сенокосами, пастбищами, а также 

сельскохозяйственными зданиями, строениями, сооружениями. Эти 

территории могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до 

момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным 

планом и правилами застройки (ст.46 Градостроительного кодекса РФ). 

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются земли, 

используемые для ведения сельского хозяйства и занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся непосредственно на 

территории поселения. Земли этих зон обычно являются резервом для 

расширения поселений и используются для целей сельского хозяйства до 

момента их изъятия под застройку или для иных необходимых для развития 

поселения нужд. 

Согласно ст.48 Градостроительного кодекса РФ зоны военных 

объектов и иные зоны режимных территорий предназначены для размещения 

объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. 

Порядок использования территорий указанных зон в пределах границ (черты) 

городских и сельских поселений устанавливается федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с органами местного 

самоуправления в соответствии с государственными градостроительными 

нормативами и правилами, со специальными нормативами, с правилами 

застройки. В указанных зонах допускается в качестве разрешенных видов 

использования размещать военные базы, городки, полигоны, аэродромы, 

иные объекты безопасности и космического обеспечения, образовательные 

учреждения, реализующие военные профессиональные программы, 

предприятия, учреждения и организации федеральных органов 

исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и 

космическому обеспечению. 
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Неосновными и сопутствующими видами использования являются 

строительство жилых домов, общественных зданий, сооружений, связанных 

с выращиванием овощей (парники, теплицы); возведение хозяйственных 

построек; гаражей, размещение открытых стоянок. Условно разрешенными 

видами использования, т.е. требующими специального согласования, 

признаются строительство производственных зданий, учреждений связи и 

иных коммуникаций, превышающих установленные параметры, временных 

сооружений. 

Отличительной чертой правового режима земель поселений является 

ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга 

объектов градостроительной деятельности. Согласно ст.54 

Градостроительного кодекса РФ государственный градостроительный 

кадастр - государственная информационная система сведений, необходимых 

для осуществления градостроительной деятельности, в том числе для 

осуществления изменений объектов недвижимости. Государственный 

градостроительный кадастр ведется в отношении территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований, территорий 

субъектов РФ и территории РФ. 

 

4. Пригородные зоны 

Территория пригородной зоны города включает в себя земли, 

примыкающие к границе (черте) города и предназначенные для развития 

территории данного города, территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований, входящих в пригородную зону данного 

города (территория резерва для развития поселения), размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной, 

транспортной инфраструктур, садоводческих и дачных кооперативов, мест 

отдыха населения, а также для ведения сельского хозяйства и выполнения 

защитных и санитарно-гигиенических функций. Установление границ 

пригородных зон городов осуществляется на основе градостроительной 
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документации в соответствии с градостроительным земельным 

законодательством РФ. 

В ст.86 ЗК закреплена также внутренняя структура земель 

пригородных зон: территории сельскохозяйственного производства, зоны 

отдыха населения, резервные земли для развития города и зеленые зоны. 

Границы и правовой режим пригородных зон утверждаются и 

изменяются законами субъектов Федерации. Что касается границ и правового 

режима пригородных зон городов Москвы и Санкт-Петербурга, то они 

утверждаются и изменяются федеральным законом. 

Правовой режим пригородных зон урегулирован в законодательстве об 

охране окружающей среды и земельном законодательстве. Так, п.3 ст.44 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" предусматривает, что 

в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений 

создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные 

зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя 

лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного 

использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. 

Статья 50 Градостроительного кодекса РФ посвящена регулированию 

использования территорий пригородных зон городов. Так, использование 

территории пригородной зоны города и градостроительная деятельность в 

границах пригородной зоны данного города осуществляются с учетом 

интересов населения такого города и населения городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований, входящих в пригородную 

зону данного города, а также интересов других субъектов градостроительной 

деятельности. 

Регулирование использования территорий пригородных зон городов и 

градостроительной деятельности на них основано на принципе учета 

интересов населения города и населения поселений, которые входят в 
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пригородную зону, а также интересов других субъектов градостроительной 

деятельности (ст.3 Градостроительного кодекса РФ). 

Содержание режима охраны в зеленых зонах состоит в том, что в них 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное 

воздействие на окружающую природную среду. Ограничения по 

использованию лесов на территориях зеленых зон сформулированы в ЛК РФ. 

Статья 56 ЛК РФ относит к лесам первой группы леса, основным 

назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса 

особо охраняемых природных территорий. В свою очередь в лесах первой 

группы выделяется в качестве категории защитности леса зеленых зон 

поселений и хозяйственных объектов. 

Установлены ограничения, касающиеся строительства в пригородных 

зонах разного рода объектов недвижимости. Строительство, реконструкция и 

расширение объектов недвижимости в пределах территорий резерва для 

развития поселения в границах пригородной зоны города осуществляются по 

согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ БУИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. Рельеф и геоморфология 

Территория Буинского муниципального района расположена на 

восточной окраине Приволжской возвышенности. Поверхность района 

представляет собой волнистую равнину с высотами 150 – 200 м. Долина реки 

Свияга ориентирована с юга на север и делит территорию на две части, 

заметно отличающиеся по рельефу: западную, левобережную, занимающую 

большую часть территории, и восточную, правобережную. Общий наклон 

поверхности направлен с юга на север. Высшая абсолютная отметка 221 м 

находится на крайнем юго-западе района, на водоразделе рек Цильна и 

Карла. Самая низкая отметка 60 м приурочена к меженному урезу реки 

Свияга. 

 Общая амплитуда колебания высот составляет 161 м, глубина 

эрозионного расчленения – 100–150 м. В эрозионном рельефе выделяются 

две основные формы: водоразделы и долины. Водораздельные поверхности 

расчленяются долинами реки Свияга и ее притоков на ряд невысоких плато 

со склонами разной крутизны, пересеченными балками и оврагами. 

Возвышенные участки водоразделов с высотами более 180–190 м 

представляют эрозионно-денудационное плато Приволжской 

возвышенности. Эта эрозионно-денудационная поверхность сохранилась в 

рельефе в виде отдельных водораздельных массивов на крайнем западе и 

востоке района.  

Восточная, правобережная, часть района, являющаяся частью Волго-

Свияжского междуречья, характеризуется наибольшей расчлененностью 

рельефа и резким перепадом высот. Левобережная часть территории, 

расположенная к западу от долины реки Свияга, имеет более спокойный 

сглаженный рельеф и представляет почти ровную низменность, 

расчлененную неглубокими, но широкими долинами левых притоков реки 

Свияга.  
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Стержневая для Предволжья Татарстана долина реки Свияга широкая, 

хорошо разработанная, с резко выраженной асимметрией склонов. 

Расстояние между коренными склонами достигает местами 10 км и более, а 

ширина дна долины в пределах поймы и низких надпойменных террас 

составляет 3–5 км.  

Правый склон долины, сложенный, в основном, коренными породами 

татарского яруса и верхней юры, сравнительно крутой (от 7 до 20º).  

Левый склон достаточно пологий (от 2 до 5º). Он покрыт толщей 

делювиальных четвертичных суглинков. Морфологически выражены в 

долине реки Свияга низкие позднеплейстоценовые террасы, развитые на 

левом берегу реки и сохранившиеся в виде отдельных небольших участков 

на правом берегу. Высота низких надпойменных террас над уровнем реки 

достигает 8–15 м. Сложены они в верхней части, преимущественно, 

суглинистым материалом, а в нижней – песчано-галечными отложениями. 

Пойма развита достаточно хорошо по обоим берегам. 

 Долины рек Карла, Булла, Цильна и Тельца хорошо разработаны и не 

имеют резко выраженную асимметрию склонов. Склоны пологие (от 1–2º до 

3–5º), затянуты делювиальными суглинками, а долины имеют симметричный 

или слабо асимметричный профиль. В устьевой части рек хорошо выражены 

позднеплейстоценовые террасы и широкая пойма (до 1 км), в верховьях рек 

хорошо развита только пойма, сложенная современным аллювием, а 

позднеплейстоценовые террасы сохраняются лишь в виде отдельных 

фрагментов. Значительно развита овражно-балочная сеть. Основными 

факторами, обусловившими широкое развитие овражной сети, являются 

малая устойчивость и слабая проницаемость глинисто-мергельных пород, 

слагающих территорию, и хозяйственная деятельность человека, приведшая 

к полному нарушению естественно растительного покрова. Большинство 

оврагов имеет заметно выраженную асимметрию склонов. Склоны западной 

и южной экспозиции крутые, почти отвесные, склоны северной и восточной 

экспозиции – пологие, часто задернованные. Это объясняется меньшей 
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инсоляцией и лучшей увлажненностью склонов северной и восточной 

экспозиции, и лучшей увлажненностью их, благодаря значительной 

мощности снегового покрова на них при господстве зимой южных и юго-

западных ветров. Овражная сеть также развита и в левобережье, особенно в 

северной части его части, в междуречье рек Карлы и Булы.  

2.2. Климатическая характеристика района 

Климат формируется под влиянием ряда условий и факторов, 

важнейшими из которых являются солнечная радиация, атмосферная 

циркуляция и характер подстилающей поверхности.  

Климатическая характеристика Буинского муниципального района 

составлена с использованием данных ФГБУ «Управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан», основанных на наблюдениях ближайшей метеостанции, 

расположенной в г. Тетюши, и других источников. 

Буинский муниципальный район расположен в климатическом районе 

IIВ, характеризующемся умеренно-континентальным климатом, с 

достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно-холодной зимой. 

Годовая суммарная радиация уменьшается с юго-востока на запад и северо-

запад с 3800 до 3460 мДж/м
2
. На большей территории годовой радиационный 

баланс составляет 1767-1793 мДж/м
2
. Радиационный индекс сухости 

составляет 1,1-1,2, что свидетельствует об умерено-достаточном увлажнении. 

Коэффициент континентальности климата изменяется от 2,2 до 2,3. 

Гидротермический коэффициент находится в пределах от 1,6 до 1,8.  

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,9ºС. Самый теплый 

месяц – июль со средней температурой 19,3ºС, в июле же наблюдаются и 

максимальные годовые температуры воздуха, достигающие 37–39ºС. 

Средняя температура холодного периода – 11,1ºС, абсолютный годовой 

минимум температур достигает –48º и наблюдается в январе. 

Вегетационный период (период с температурами выше 10º) 

продолжается 135– 137 дней, а сумма температур воздуха составляет 2200–
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2270 ºС. Годовая сумма осадков равна 483,1 мм, причем, до 70 % осадков 

выпадает за теплый период года (с апреля по октябрь – 345 мм). Наибольшее 

количество осадков приходится на начало и середину лета (за июль – июнь 

выпадает 126,6 ,мм). 

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается зимой (80–

85 %), наименьшая – летом (60–70 %). Максимальная абсолютная влажность 

приходится на теплый и светлый период года (июнь–август), то есть на время 

наибольшего роста растений.  

Продолжительность безморозного периода составляет 125–130 дней. 

Первые осенние заморозки наблюдаются обычно в начале третьей декады 

сентября, весной заморозки в воздухе заканчиваются в середине мая (на 

поверхности почвы – 25 мая), но в отдельные редкие годы возможны и в 1 

декаде июня. Зима длится около 5 месяцев. Снежный покров появляется в 

конце октября, а в начале третьей декады ноября образуется устойчивый 

снежный покров, который держится в среднем около 150 дней в году. 

Окончательно снег сходит лишь к середине апреля. Снег лежит на 

территории неравномерно, во время метелей сдувается в овраги. Средняя 

высота снежного покрова 40 – 60 см, средний запас воды в снеге на полях – 

96 мм. За зимний период сумма отрицательных температур ниже –10º 

составляет 900–1000º. По суммам температур за зимний период Буинский 

муниципальный район является одним из наиболее теплых районов 

Республики Татарстан.  

На территории района господствующими ветрами являются южные и 

западные ветры, со среднегодовой скоростью 4,4 м/сек. Юго-восточные 

ветры, вызывающие суховеи и засуху, довольно редки, среднее число дней с 

суховеями различной интенсивности не превышает 10 

Устойчивый снежный покров на территории Буинского 

муниципального района образуется 20 ноября, но в сроках его отмечается 

большая изменчивость. Максимальная глубина промерзания почвы – 110 см. 

Максимальная высота снежного покрова изменяется в интервале 35–42 см, 
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увеличиваясь с востока на запад.  

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и 

метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные 

стороны хозяйственной деятельности человека. 

 Грозы. Территория Буинского муниципального района, как и вся 

территория РТ, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются 

только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с 

грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с 

грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за 

месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы 

продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность 

грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются 

преимущественно в послеполуденное время, поэтому максимальная 

продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.  

Туманы. На территории Буинского муниципального района среднее 

годовое число с туманами равно 21. Основная часть туманов приходится на 

холодное время года (таблица 10). Средняя за год продолжительность одного 

тумана 4 – 6 часов. 

2.3. Почвенный покров 

 Почвенный покров, являясь особым естественно-историческим телом, 

относится к практически невозобновимым природным ресурсам. Обладая 

уникальным свойством – плодородием, он обеспечивает существование 

человека. Огромное санитарное значение почв общеизвестно: именно она 

выполняет роль природного фильтра, задерживая и трансформируя целые 

«букеты» различных загрязняющих веществ. Являясь одним из основных 

компонентов биосферы, почвы играют роль аккумулятора и трансформатора 

энергии.  

Характерными особенностями почвенного покрова Буинского 

муниципального района являются:  

− преобладание плодородных черноземных почв;  
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− наличие значительной площади высокоплодородных земель по 

поймам рек;  

− приуроченность сравнительно менее плодородных лесостепных почв 

к высокому правобережью реки Свияги, сильная изрезанность этой части 

района оврагами и подверженность смыву; 

 − возникновение за последний период множества оврагов и 

левобережной степной части района;  

− наличие площади супесчаных и песчаных почв, расположенных на 

древнеаллювиальных террасах рек Свияга и Карла, часть площади которых 

подвержена передуванию ветром (дефляции). 

 В почвенном покрове преобладают черноземные почвы, занимающие 

около 94 % площади сельскохозяйственных угодий и представленные 

оподзоленными, выщелоченными, типичными и луговыми черноземами (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Структура почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 

Буинского муниципального района, % 

Наиболее широко распространены выщелоченные черноземы, развитые 

на пологих склонах водоразделов по всему левобережью реки Свияги и 
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частично на правобережье, в долине реки Кильна. Преобладают 

среднемощные и мощные виды этих почв с мощностью гумусового 

горизонта до 80 см и больше, менее распространены маломощные 

черноземы. Среди выщелоченных черноземов встречаются как 

среднегумусные (с 7,5 – 8,7% гумуса), так и тучные, имеющие от 9 до 12% 

гумуса с постепенным преобладанием его вглубь профиля. Реакция среды 

пахотного слоя слабокислая и близкая к нейтральной (рН солевой вытяжки 

5,4-6,6). Почвы богаты запасами подвижных питательных элементов, легко 

доступных растениям, содержат достаточное количество влаги и обладают 

высоким естественным плодородием.  

Оподзоленные черноземы, развитые на поверхности плоских 

водораздельных плато, распространены в виде отдельных изолированных 

пятен в междуречье рек Карла и Тельца и в правобережье реки Свияги. Они 

содержат меньше гумуса (6,5-10,5%) и питательных веществ. В целом 

выщелоченные и оподзоленные черноземы занимают 51% площади 

сельхозугодий. Типичные черноземы, развитые на поверхности речных 

террас и на пологих склонах долин, занимают около 24% площади 

сельхозугодий. Основные массивы их приурочены к долинам рек Свияги и ее 

левых притоков – Карлы, Тельцы и Цильны. Почвообразующими породами 

для них служат лессовидные делювиальные суглинки и глины и 

древнеаллювиальные супесчаные отложения террас Свияги и Карлы. 

Большая часть типичных черноземов – среднемощные и мощные, по 

содержанию гумуса – тучные (содержат более 10% гумуса). Богаты эти 

почвы также общим азотом и фосфором и по своему плодородию являются 

лучшими почвами в районе.  

Луговые черноземы занимают небольшие площади в долинах рек 

Свияги и Карлы и приустьевых частях долин рек Тельцы и Цильны.  

Следующей по площади распространения в районе после черноземов 

является группа серых лесных почв, представленных светло-серыми, серыми 

и темно-серыми лесными почвами. Распространены они в правобережье реки 
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Свияга и занимают площадь в 12 тыс. га. Светло-серые лесные почвы, 

развитые на маломощном элювии пород татарского яруса на поверхности 

неровных водоразделов, междуовражных плато и верхних частях склонов, 

имеют ограниченное распространение на крайнем северо-востоке района. 

Значительно шире распространены серые и темно-серые лесные почвы, 

развитые в средней и нижней частях склонов водоразделов всего 

правобережья реки Свияги. Темно-серые лесные почвы по своим 

агрохимическим свойствам являются переходным к черноземам. Содержание 

гумуса 5,3 – 7,0 %. 

 В долинах рек Свияги и Карлы значительное развитие имеют 

плодородные пойменные почвы, занимающие до 6% площади сельхозугодий 

и используемые, в основном, под посевы сахарной свеклы.  

Болотные и полуболотные почвы занимают менее 2% площади 

сельхозугодий и распространены, главным образом, на севере района. 

Небольшую площадь (около 1%) занимают дерново-карбонатные почвы. На 

вершинах водораздельных массивов правобережья и на поверхности 

песчаной террасы р. Карлы развиты дерновоподзолистые почвы легкого 

механического состава (песчаные и супесчаные). Они занимают менее 1% 

площади сельхозугодий района. 

 Почвообразующие породы в этом районе представлены, главным 

образом, элювиальными, элювиально-делювиальными и делювиальными 

отложениями, происшедшими в результате выветривания пород 

мезозойского возраста. В частности, элювиальные глины и суглинки 

являются продуктами серых и темно-серых известковых глин с примесью 

песков, мергелей, глинистых конкреций, битуминозных коричневых сланцев 

и глауконитовых песков с гальками фосфоритов. По механическому составу 

они также относятся к пылевато-иловатым легким глинам и тяжелым 

суглинкам.  

Делювиальные почвообразующие породы в районе имеют широкое 

распространение. Из коренных пород в качестве почвообразующих являются 
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известковые серые и темно-серые глины мезозойского возраста. По 

сравнению с предыдущими породами они имеют весьма ограниченное 

распространение. Неглубокое залегание от поверхности плотных горизонтов 

вызывает частое явление верховодки, характерной для района.  

Балл экономической оценки земель (бонитет почвы) Буинского 

муниципального района составляет 36,4, что выше среднереспубликанского 

значения 31,2. Содержание гумуса в почве - 6,9. 
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Рис. 2. Почвенная карта Буинского муниципального района 

2.4. Экономико-географическое положение 

  Экономико-географическое положение района – в первую очередь, его 

положение по отношению к другим районам республики, экономическим 

центрам, ресурсным базам и удобство осуществления транспортных связей с 

ними – наряду с природными условиями и ресурсами, населением, 

накоплениями прошлого труда, является важнейшим фактором развития 

данной территории, то есть ее основным нематериальным ресурсом. 

Экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы 

развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую 

направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной 

мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных 

связей.  

Буинский  муниципальный  район располагается на  юго-западе   

Республики Татарстан, по территории района проходят федеральные и  

региональные автомобильные дороги, железнодорожная магистраль, район  

имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нерудные полезные 

ископаемые, лесные,  земельные ресурсы).   

Территория Буинского  муниципального района  представляет собой  

волнистую равнину с высотами 150-200 м. Долина р. Свияги ориентирована с 

юга на север и делит территорию на две части, заметно отличающиеся по 

рельефу: западную, левобережную, занимающую большую часть территории, 

и восточную, правобережную. Общий наклон поверхности с юга на север.  
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Административное устройство Буинского муниципального района 

представлено городским поселением и 30 сельскими поселениями, 

включающими в себя 98 населенных пунктов. Административным центром 

Буинского муниципального района является город Буинск.  

 В г. Буинске сосредоточены административно-управленческие 

учреждения района, объекты агропромышленного комплекса, основные 

предприятия промышленного производства Буинского муниципального 

района и большинство объектов торговли, культуры, бытового 

обслуживания, здравоохранения и образования.  

 Во всех поселениях района имеются производственные объекты 

агропромышленного комплекса, в 14  (Буинское ГП,  Аксунское, 

Большефроловское, Бюрганское, Верхнелащинское, Исаковское, Киятское, 

Кошки-Теняковское,  Малобуинковское,  Мещеряковское, 

Мокросавалеевское,  Сорок-Сайдакское, ЧеркиГришинское,  Энтуганское   

сельские поселения)  представлена производственная деятельность 

предприятий  пищевой и легкой, деревообрабатывающей  промышленности  

и промышленности строительных материалов.  

 На начало 2019 г. плотность населения Буинского муниципального 

района составила 29,7 чел. на 1 км
2
. Среди муниципальных районов 

Республики Татарстан показатель Буинского района имеет низкое значения 

(оценка 2  по пятибалльной шкале). Для сравнения - среднереспубликанский 

показатель составляет 55,8 чел. на 1 км
2
.  

Буинский    муниципальный  район  граничит с 5 муниципальными 

районами  Республики Татарстан: 

 – на севере – с Апастовским  муниципальным районом; 

 – на востоке – с Тетюшским муниципальным районом;  

– на юге  – с Дрожжановским муниципальным районом;  

– на западе – с Чувашской Республикой.  

В составе Республики Татарстан Буинский  муниципальный  район 

входит в Приволжский Федеральный  округ, в Европейскую  
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макроэкономическую  зону.    

Буинский  район входит  в состав Предволжской  экономической зоны, 

которая  расположена в западной части  республики на правобережье реки 

Волги, включает шесть муниципальных районов – Апастовский, Буинский, 

Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский 

муниципальные районы.  
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Рис. 3. Расположение Буинского муниципального района на  

карте Республики Татарстан 
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 Экономика данной зоны базируется на предприятиях пищевой 

промышленности, сельского хозяйства, промышленности строительных 

материалов. В районе имеются месторождения горючих сланцев (известны в 

Тетюшском и Дрожжановском районах, не разрабатываются из-за небольших 

запасов)  и нерудных полезных ископаемых, среди которых выделяются гипс 

(Камско-Устьинское месторождение), строительный камень, глины, пески.  

Экономика Буинского муниципального района представлена в 

значительной доле предприятиями сельскохозяйственного производства,  

обрабатывающей промышленности, в частности предприятиями пищевой, 

мукомольно-крупяной промышленности, промышленности строительных 

материалов,  деревообрабатывающей промышленности, а также 

строительными предприятиями и предприятиями сферы услуг. 

 Экономика Буинского муниципального района в настоящее время 

может быть условно поделена на три сектора хозяйственной деятельности:  

- сырьевой сектор: сельское хозяйство, лесное хозяйство, добывающая 

промышленность; 

  - производственный сектор: пищевая промышленность, 

мукомольнокрупяная промышленность, промышленность строительных 

материалов,  машиностроение;  

 - инфраструктурный сектор: транспорт, строительство, связь, финансы, 

торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и 

социальных услуг.  

 Основная доля сырьевого сектора района приходится сельское 

хозяйство, которое в Буинском муниципальном районе представлено 

крупными сельхозпроизводителями: ООО «Бола», ООО «Черкен», ООО 

«Коммуна», ООО «АгроНур»,  ООО «Тельман», ООО «Тинчали», ООО 

«Буа», ООО «Айсберг», ООО «Нива», ООО «Тахарьял» (им.Чернова), ООО 

«Дружба», ООО «Авангард», ОАО «Киятское», а также рядом более мелких 

сельскохозяйственных компаний. Добыча полезных ископаемых в данном 

секторе представлена ООО «АкКуль» и ОАО «Буинск агрохимсервис».   
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Производственный сектор в хозяйственном комплексе района в первую 

очередь представлен предприятиями пищевой промышленности, такими как 

«Буинский маслодельно-сыродельный комбинат», филиал ООО «Русский 

Стандарт Водка» ««Буинский спиртозавод», ГУП «Буинский 

пищекомбинат», и другими предприятиями по переработке 

сельхозпродукции. 

 Помимо предприятий пищевой промышленности производственный 

сектор представлен крупным предприятием мукомольно-крупяной 

промышленности, таким как ОАО «Буинский элеватор», предприятиями 

промышленности строительных материалов ЗАО «Вираж», а также 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности ГБУ 

«Буалес».  

В инфраструктурном секторе экономики Буинского муниципального 

района развиты такие виды деятельности как торговля, связь, 

здравоохранение и образование. Данный сектор в Буинском муниципальном 

районе обеспечивает нормальное функционирование сырьевого и 

производственного секторов экономики района.  

Согласно данным государственной статистики Республики Татарстан 

площадь земельного фонда Буинского муниципального района составила 

154,357 тыс. га. На сельскохозяйственные угодья приходится 86,6% от общей 

площади района (133,608 тыс. га). Площадь пашни составляет 100,65 тыс. га 

(75,3%  сельскохозяйственных угодий района), площадь многолетних 

насаждений – 0,388 тыс. га (0,3%), площадь сенокосов – 0,366 тыс. га (0,3%), 

площадь пастбищ – 32,204 тыс. га (24,1%).   

Согласно данным, приведённым в статистическом сборнике 

федеральной службы государственной статистики «Сельское хозяйство 

Республики Татарстан» (2016 г.), сельскохозяйственными организациями 

всех форм собственности произведено 4346,1 млн. руб. валовой продукции, 

что составляет 3,7% от данного показателя по республике. Среди всех 

районов республики Буинский район по валовому производству продукции 
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занимает 4 место. Сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено 2246,8 млн. руб. валовой продукции (51,7% валовой продукции 

района), в хозяйствах населения произведено 1719,2 млн. руб. (39,6%), в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 380,1 млн. руб. (8,7%).  

На долю растениеводства в Буинском муниципальном районе 

приходится 2348,5 млн. руб., на долю животноводства – 1997,6 млн. руб. По 

показателям производства продукции растениеводства Буинский район 

занимает 3 место по республике, по показателям производства продукции 

животноводства – 6 место.  

Численность населения Буинского муниципального района на 2016 г. 

по данным Территориального органа Федеральной службы Государственной 

статистики по Республике Татарстан составила 45,4 тыс. чел. Динамика 

изменения численности населения Буинского района  с 2000 г. по настоящее 

время имела изменчивую тенденцию. Динамика показателя по городскому 

населению характеризуется относительной стабильностью.  С 2003 г по 

настоящее время происходит постепенное снижение  количества жителей, 

при этом происходит увеличение численности городского населения. В 

период с 2000 по 2016 гг. численность населения уменьшилась на 0,2 тыс. 

чел., что составило 0,3% от общей численности населения 2000 г.  

 В последние годы уровень естественного прироста населения 

Буинского муниципального района стабильно принимает отрицательные 

значения, что является результатом преобладания коэффициентов 

смертности над коэффициентами рождаемости. Миграционный прирост 

населения в Буинском муниципальном районе за 2016 год получил 

положительное значение и составил 0,1 чел. на 1000 жителей района. Данный 

показатель характеризуется более благоприятным, чем показатели 

естественного движения населения, хотя, в целом, не компенсировал 

естественную убыль населения  района за анализируемый период. 

2.5. Характеристика земельного фонда района 

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, 
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рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в 

хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем. 

 Согласно действующему законодательству (Земельному кодексу и 

дополняющим его законодательным документам) и сложившейся 

землеустроительной практике, государственный учет земель в Республике 

Татарстан осуществляется по категориям земель, угодьям и формам 

собственности в соответствии с единой системой учета, принятой в 

Российской Федерации.  

Таблица 1 

Распределение земельного фонда Буинского муниципального района 

по категориям земель, тыс. га 

№ 

п/п 
Категории земель 

Современное 

состояние на  

2019 г. 

% от общей площади 

района 

1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
134,199 86,941 

2 
Земли населенных пунктов, в том 

числе: 
8,935 5,789 

3 городских населенных пунктов 1,512 0,980 

4 сельских населенных пунктов 7,423 4,809 

5 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

1,366 0,885 

6 Земли промышленности 0,153 0,099 

7 Земли энергетики 0,016 0,010 

8 Земли транспорта, в том числе: 1,197 0,775 

9 железнодорожного 0,659 0,427 

10 автомобильного 0,538 0,349 

11 Земли? лесного фонда 9,681 6,272 

12 Земли? водного фонда 0,176 0,114 

 
Итого земель в а?дминистративных 

границах 
154,357 100,0 

По Земельному Кодек?су земельный фонд предста?влен 7 категориями, 

как ча?сти земельного фонда, выделяемые по основному целевому 

на?значению и и?меющие определенный пра?вовой режим:  
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- земли? сельск?охозяйственного назначения; 

 - земли? на?селенных пунктов;  

- земли? промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли? для обеспечени?я 

к?осмической деятельности, земли? обороны, безопа?сности и земли? и?ного 

специ?ального назначения;  - земли? особо охра?няемых терри?торий и 

объектов;  

- земли? лесного фонда; - земли? водного фонда; 

 - земли? запаса.  

Земельный фонд Буи?нского муни?ципального ра?йона на 2019 г. 

соста?вил 154,357 тыс. га, в том чи?сле площа?дь города? Буи?нска – 1,512 тыс. 

га. Ра?ссматривая ра?спределение земель Буи?нского ра?йона по к?атегориям 

видно, что среди? всех к?атегорий земель преобла?дают земли? 

сельск?охозяйственного назначения, земли? на?селенных пунк?тов и земли? 

лесного фонда. Земли? за?паса и земли? особо охра?няемых терри?торий и 

объек?тов на терри?тории Буи?нского муни?ципального ра?йона отсутствуют 

(табл. 1, рис. 1). 

 

 

Рис. 4. Струк?тура земельного фонда? Буи?нского муни?ципального района, тыс. 

га 
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В последни?е годы, площа?дь земель, относящи?хся к той или и?ной 

категории, изменялась. На?иболее подвержены и?зменению в да?нный пери?од 

были? земли? сельск?охозяйственного на?значения и земли? на?селенных пунктов. 

Так, в 2019 году площа?дь земель сельск?охозяйственного на?значения 

сок?ратилась на 0,055 по сра?внению с предыдущи?м 2018 годом, а площа?дь 

земель на?селенных пунк?тов соответственно увели?чилась на 0,055 тыс. га. 

Да?нные и?зменения носят ра?спределительный ха?рактер между к?атегориями 

земель и связа?ны с процедурой перевода? земель из одной к?атегории в 

другую.  

Земельные угодья являются основным элементом госуда?рственного 

учета? земель и подра?зделяются на сельск?охозяйственные и 

несельскохозяйственные. К сельск?охозяйственным угодьям относятся пашня, 

залежь, сенокосы, пастбища, многолетни?е насаждения. 

Несельск?охозяйственные угодья – это земли? под поверхностными? водными? 

объектами, вк?лючая болота, лесные земли? и земли? под 

древеснок?устарниковой растительностью, земли? застройки, земли? под 

дорогами, на?рушенные земли, прочи?е земли? (овраги, песк?и и т.п.).  

Та?блица 2 

Ра?спределение земельного фонда? Буи?нского ра?йона по угодьям 

№ п/п На?именование угодий 

Площадь 

тыс. га % 

1 
Сельск?охозяйственные угодья, в 

том числе: 
133,61 86,56 

2 пашня 100,65 65,21 

4 многолетни?е насаждения 0,39 0,25 

5 сенокосы 0,37 0,24 

6 пастбища 32,20 20,86 

7 
Несельск?охозяйственные угодья, 

в том числе: 
20,75 13,44 

8 Лесные земли 9,19 5,96 

9 

под древесно-к?устарниковой 

растительностью, не входящей в 

лесной фонд 

2,84 1,84 

10 под водой 0,87 0,56 
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11 земли? застройки 2,77 1,80 

12 под дорогами 2,16 1,40 

13 болота 0,41 0,26 

14 на?рушенные земли 0,07 0,05 

15 прочи?е земли 2,44 1,58 

 Итого земель 154,36 100,0 

 

На 2016 год площа?дь сельск?охозяйственных угоди?й во всех к?атегориях 

земель соста?вила 133,61 тыс. га или 86,56%  от всего земельного фонда? 

района. На долю несельск?охозяйственных угоди?й при?ходилось 20,75 тыс. га 

или 13,44 % (табл. 2). 

2.6. Ра?спределение земельного фонда? Буи?нского муни?ципального 

ра?йона по собственности 

 По да?нным Упра?вления федера?льной службы госуда?рственной 

регистрации, к?адастра и к?артографии по Республи?ке Та?тарстан на 2016 год в 

госуда?рственной и муни?ципальной собственности? на?ходятся 38,12% земель 

всех категорий, в собственности? Росси?йской Федера?ции – 4,76%, в ча?стной 

собственности? – 61,88% (55,35%  - в собственности? физических  лиц, 6,53% - 

юри?дических лиц) от общей площа?ди района. В собственности? Республи?ки 

Та?тарстан по да?нным Ми?нистерства земельных и и?мущественных 

отношени?й – 0,02% (табл. 3).  

На?ибольший объем земель, на?ходящихся в госуда?рственной и 

муни?ципальной собственности? – земли? сельск?охозяйственного на?значения 

(28,15%) и земли? лесного фонда? (6,27%), в собственности? Росси?йской 

Федера?ции – земли? лесного фонда? (4,35%), в ча?стной собственности? – земли? 

сельск?охозяйственного на?значения (58,79%) от общей площа?ди района. 

С к?аждым годом доля земель, на?ходящихся в госуда?рственной 

собственности, сокращается. Это прои?сходит из-за переда?чи земель 

госуда?рственной собственности? в собственность фи?зических и юри?дических 

лиц.  

Земли, пра?во собственности, на к?оторые на?ходится у государства, 

при?сутствуют во всех к?атегориях земель. На сегодняшни?й день в нек?оторых 
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к?атегориях земель земельные уча?стки полностью на?ходятся в ра?споряжении 

госуда?рства – земли? лесного фонда, земли? запаса, земли? водного фонда. 

 

 

Та?блица 3 

Струк?тура земельного фонда? по собственности, га 

№ 

п/п 
Ка?тегория земель 

В 
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льной 

собственн

ости 
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1 

Земли? 

сельск?охозяйственного 

назначения, в том числе: 

43450 24,400 - 44 90749 

2 
Земли? на?селенных 

пунктов, в том числе: 
4167 13,468 41 - 4768 

3 
городск?их на?селенных 

пунктов 
972 - 41 - 540 

4 
сельск?их на?селенных 

пунктов 
3195 - - - 4228 

5 

Земли? промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли? для 

обеспечени?я к?осмической 

деятельности, земли? 

обороны, безопа?сности и 

земли? и?ного специ?ального 

назначения 

1366 - 586 - - 

6 Земли? промышленности 153 - - - - 

7 Земли? энергетики 16 - - - - 

8 
Земли? транспорта, в том 

числе: 
1197 - 586 - - 

9 железнодорожного 659 - 580 - - 

10 автомобильного 538 - 6 - - 

11 Земли? лесного фонда 9681 - 6720 - - 

12 Земли? водного фонда 176 - - - - 

 
Итого земель в 

а?дминистративных 
58840 37,863 7347 44 95517 
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границах 

 

 

 

 

 

Гла?ва 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  И   

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДА БУИНСК 

 Город Буи?нск ра?сположен в Поволжье, на левом берегу рек?и Ка?рла 

(левый при?ток Свияги) в 137 км к югу-за?паду от республи?канского центра? – 

Ка?зани (рис. 5).  

 

Рис. 5. Спутни?ковый сни?мок терри?тории г. Буинск 

В на?стоящее время г. Буи?нск – административный, экономический, 

к?ультурный центр Буи?нского муни?ципального района, а та?кже центр 

пищевой, обра?батывающей и сельск?охозяйственной промышленности? 

Республи?ки Татарстан.  
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Город Буи?нск на?ходится на пери?ферии в Буи?нской ра?йонной си?стеме 

расселения, являясь её центром. Специ?ализацией центров эти?х си?стем 

ра?сселения являются в основном а?гропромышленный комплекс.  

При на?личии определенных эк?ономических и гра?достроительных 

предпосылок? г. Буинск, являясь в на?стоящее время ма?лым городом, может 

при?обрести функ?цию межра?йонного центра? и перейти? в к?атегорию среднего 

города. Так ра?йоны Предволжья и За?камья и?меют доста?точно выра?женные 

перспек?тивные межра?йонные центры – Буи?нск и Чистополь, специ?ализация 

к?оторых на а?гропромышленном к?омплексе определяет вза?имодействие их с 

ра?йонными центра?ми сельск?ого расселения.   

Чи?сленность на?селения г. Буи?нска на протяжени?и всего 

а?нализируемого пери?ода ра?звития и?мела положи?тельную тенденци?ю роста. 

На на?чало 2016 года? чи?сленность на?селения города? соста?вила 19 972 

человека.  

Одни?м из основных к?ритериев устойчи?вого ра?звития города, 

определенных ООН, является демогра?фическая устойчивость. 

Демогра?фическая устойчи?вость подра?зумевает превышени?е естественного 

при?роста на?селения над меха?ническим и, соответственно, рожда?емости над 

смертностью. 

 Прогнози?рование чи?сленности на?селения на ра?счетный срок? 

основыва?ется на дости?жении демогра?фической устойчивости. Согла?сно 

прогнозу чи?сленность на?селения г. Буи?нска к 2020 году дости?гнет 20,9 тыс. 

человек, к 2030 году чи?сленность ста?нет чуть выше и соста?вит 21,6 тыс. 

человек. 

 Город Буи?нск по состояни?ю на на?чало 2016 г. и?меет доста?точно 

высок?ий пок?азатель обеспеченности? жильем  – 21,9 м
2
 на одного жителя, 

одна?ко темп её при?роста сра?внительно невысок. 

На перспек?тиву предусма?тривается увели?чение обеспеченности? общей 

площа?дью жи?лья на 1 человек?а до:  

- 27,1 м
2
 на 1 человек?а к 2020 году; 
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 - 38,7 м
2
 на 1 человек?а к 2030 году. 

С учетом того, что на сегодняшни?й день обща?я площа?дь жи?лья 

соста?вляет 444,0 тыс. м
2
, для полного обеспечени?я прогнози?руемого 

на?селения жи?льем к 2030 году она должна? соста?вить 835,9 тыс. м
2
.  

Перспек?тива ра?звития  г. Буи?нска за?кладывает при?нцип 

к?омплексности за?стройки терри?тории города, к?оторая предусма?тривает 

одновременное ра?звитие жи?лищного фонда? и соци?альной сферы 

обслуживания. Да?нный к?ритерий при?обретает более высок?ую значимость, 

так как город является а?дминистративным центром ра?йона и выполняет 

межселенную функ?цию по обслужи?ванию населения. 

 Основные на?правления социально-эк?ономического ра?звития должны 

способствова?ть дости?жению гла?вной цели? генера?льного пла?на города? - 

обеспечени?ю достойного уровня жи?зни населения.   

  Для решени?я проблем по терри?ториальному и простра?нственному 

ра?звитию города? Буи?нск был ра?ссмотрен и предложен к?омплекс 

архитектурно-планировочных, инженерно-техни?ческих и организационно-

а?дминистративных мероприятий, вк?лючающий в себя:   

1. Опти?мизацию прои?зводства и ра?змещения объек?тов 

производственной, к?оммунальной и а?втотранспортной инфраструктуры. 

Предпри?ятия должны обоснова?ть меньши?е ра?змеры санитарно-за?щитных зон 

ра?счетами при ра?зработке проек?тов санитарно-за?щитных зон ли?бо провести? 

реконструкцию, модерни?зацию прои?зводства в целях сок?ращения ра?змеров 

санитарно-за?щитной зоны (СЗЗ). Да?нные меропри?ятия предложены для 

Буи?нского ма?шиностроительного завода; са?харного завода, ЗАО «Вираж» и 

други?х предприятий. Жи?лая застройка, сохра?нившаяся в проек?тной 

санитарно-за?щитной зоне, предпри?ятий предла?гается к 

перефунк?ционированию по мере фи?зического износа.  

2. Перефунк?ционирование жи?лой застройки, ра?сположенной в 

са?нитарнозащитных зона?х железной дороги, железнодорожного вок?зала и 

ста?нции Буа, по мере фи?зического износа.  
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3. Перефунк?ционирование жи?лой за?стройки в к?вартале 57 по мере 

фи?зического и?зноса в производственно-деловую зону на ра?счетный срок.  

4. За?крытие двух к?ладбищ с целью уменьшени?я их СЗЗ до 50 м и 

орга?низовать новое в северо-за?падной ча?сти города? вда?ли от жи?лой 

застройки.  

5. Вдоль рек?и Ка?рла предложено форми?рование рек?реационной зоны, а 

та?кже спорти?вной зоны с ипподромом.  

Реорга?низация прои?зводственных терри?торий и?меет целью повышени?е 

эк?ологической безопа?сности и более эффек?тивное и?спользование 

гра?достроительного потенци?ала эти?х терри?торий в и?нтересах ра?звития 

города. Переустройство и ра?звитие прои?зводственных зон предусма?тривает 

к?ачественное ра?звитие сформи?рованных терри?торий промышленных 

ра?йонов – в северной, юго-восточной ча?стях города? Буинска, вынос с 

за?нимаемых в на?стоящее время терри?торий прои?зводственных объектов, 

нега?тивно вли?яющих на ок?ружающую среду, если? не возможны 

модерни?зация и перепрофилирование.   

В первую очередь необходи?мо при?нятие мер по за?щите сели?тебной 

за?стройки от прои?зводственных объек?тов и зон воздействи?я от 

скотомогильников.  Си?биреязвенный ск?отомогильник (в за?падной ча?сти 

города).  

Проведени?е к?омплекса меропри?ятий по за?щите на?селения от 

ра?спространения и?нфекции си?бирской язвы и да?льнейший ла?бораторный 

к?онтроль почв и грунтовых вод в зоне ск?отомогильника и на терри?тории 

жи?лой застройки, ра?сположенной в его СЗЗ. Проведенные меропри?ятия и 

результаты  анализов, подтвержда?ющие отсутстви?е инфекций, могут 

являться обоснова?нием сок?ращения ра?змеров СЗЗ скотомогильника. В 

случа?е не реа?лизации вышеск?азанных меропри?ятий  предла?гается 

перефунк?ционирование жи?лой и общественной застройки, ра?сположенной в 

санитарно-за?щитной зоне скотомогильника, и и?спользование водоза?бора в 

техни?ческих целях.  
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Реорга?низация и перефунк?ционирование площадей, и?спытывающих 

ма?ксимальную техногенную нагрузку, позволи?т зна?чительно сок?ратить 

воздействи?е на к?омпоненты ок?ружающей среды и эк?ологически 

реа?билитировать эти территории. На освобожда?емых территориях, ценных в 

гра?достроительном отношении, после рек?ультивации терри?тории 

предпола?гается при?оритетное ра?змещение сели?тебной и общественной 

застройки, а та?кже бла?гоустройство и озеленение. Резервные промышленные 

терри?тории предла?гаются в юго-за?падной части, что не ок?ажет нега?тивного 

воздействи?я на жи?телей Буинска. Кроме этого уста?навливаются жестк?ие 

гра?ницы перспек?тивных прои?зводственных зон, для к?оторых 

регла?ментируется к?ласс объек?тов – не выше IV.  

Та?кже определен жи?лищный фонд, подлежа?щий 

перефункционированию. Сюда? входи?т сели?тебная за?стройка уса?дебного 

ти?па и сек?ционной за?стройки ма?лой этажности, ра?сположенная в предела?х 

СЗЗ предпри?ятий северной (по ули?цам Строительная, Комсомольская, 

Гагарина, Джалиля, Маяковского, Чапаева, Энергетиков, Космовского) и 

юго-за?падной (по ули?цам Советская, Зеленая) промышленных зон. 

 Решени?е проблемы ра?змещения эк?ологически вредных предпри?ятий в 

непосредственной бли?зости от сели?тебной за?стройки является 

планировочной, социально-эк?ономической и эк?ологической за?дачей 

общегородск?ого уровня. Действенным механизмом, сти?мулирующим 

предпри?ятия реорга?низовывать свои? вредные производства, является 

увели?чение пла?ты земельного на?лога за ра?змещение в селитебных, 

рек?реационных зонах, зона?х и?сторической застройки. Предпри?ятию должно 

быть эк?ономически невыгодно вести? эк?ологически вредное прои?зводство в 

да?нных функ?циональных зонах.  

Для обеспечени?я га?рантий санитарно-эпи?демиологического 

бла?гополучия терри?тории и безопа?сности на?селения г. Буи?нска 

(Консти?туция РФ, в ст.42), прожи?вающего в СЗЗ в пери?од до их отселения, 

необходи?мо проведени?е социально-ори?ентированных к?омпенсационных 
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мероприятий, целью к?оторых является возмещени?е вреда? при?родной среде, 

вреда? жи?зни и здоровью граждан, при?чиненному нега?тивным воздействи?ем 

хозяйственной и и?ной деятельности, а та?кже созда?ние услови?й для 

предупреждени?я возни?кновения за?грязнения ок?ружающей среды и 

ли?квидации его последствий, посредством и?спользования меха?низма 

стра?ховой защиты.   

Предла?гается озеленени?е санитарно-за?щитных зон, сок?ращение 

ра?зрешенных ра?змеров санитарно-за?щитных зон за счет сни?жения уровней 

за?грязнения ок?ружающей среды промышленными? предприятиями. Кроме 

того, предла?гается орга?низация си?стемы зеленых насаждений, вк?лючающей 

озелененные терри?тории общего пользова?ния (207,07 га) и специ?ального 

на?значения (269,9 га).   

 В результа?те проведенных меропри?ятий возра?стет эффек?тивность 

и?спользования терри?тории – в общем ба?лансе терри?тории возра?стет процент 

жи?лых и общественных территорий, увели?чится площа?дь ули?чно – 

дорожной сети, зна?чительно возра?стет площа?дь зеленых насаждений. 

3.1. Основные  мероприятия  по  терри?ториальному  

 и простра?нственному пла?нированию г. Буинск 

На сегодняшни?й день город Буи?нск – к?омпактный город. Но в связи? с 

огра?ничениями терри?ториального ра?звития города? новые жи?лые ра?йоны 

ра?ссматриваются как отдельные, са?мостоятельные ра?звивающиеся жи?лые 

образования, со свои?ми ма?ленькими центрами. Основна?я тенденци?я – 

улучшени?е услови?й жизни, к?омфортного проживания. 

 В связи? с тем, что в городе и?меется большое к?оличество территорий, 

к?оторые попа?дают в зоны ограничений, было предложено выдели?ть три 

новые площадки, общей площа?дью 250 га: в северо-восточной (на?правление 

н.п. Бикмуразово),  юго-за?падной (на?правление на Цивильск) и южной  

ча?стях города.   

Из предла?гаемых терри?торий строи?тельства первоочередными? (до 

2020 г) предлагается: 
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-   юго-за?падная площа?дка под  усадебную  за?стройку (64 квартал),  

- северо-восточна?я площа?дка под  усадебную  за?стройку (67 квартал), 

на?правление н.п. Бикмуразово; 

  - восточна?я площа?дка да?льнейшее ра?звитие под уса?дебную за?стройку 

уже осва?иваемой терри?тории ми?крорайон «Восточный» (8 квартал); в этой 

же ча?сти предла?гается ра?змещение многок?вартирной за?стройки (к?варталы 

26, 18, 19) на рек?онструируемых терри?ториях города, та?ких как, терри?тория 

бывшего к?арьера (между ул. Жореа?са и ул. Ипподромная).  

На ра?счетный срок? (до 2030 г предла?гается территории:  

- южна?я площа?дка под многок?вартирную за?стройку (к?варталы 62, 63) 

по на?правлению к Бикмуразово, под уса?дебную за?стройку терри?тории в 

ра?йоне строящегося и?пподрома (65 квартал). Для эти?х терри?торий 

необходи?мо проведени?е и?нженерной подготовк?и терри?тории и устройство 

дамбы,  

- терри?тории внутри? города: по ул. Шафранова, Арефьева, 

Космовского, Люк?сембург (20 квартал) – терри?тория бывшей 

Сельхозтехни?ки под сек?ционную застройку; а бывшего и?пподрома (18 

квартал) предла?гаются под уса?дебную застройку.  

Среди? территорий, за?стройка к?оторых предполагается  на 1 очередь 

реализации, можно выдели?ть по ма?сштабам строи?тельства 68 к?вартал 

(предпола?гаемый объем жи?лого фонда? во вновь возведенных дома?х 

уса?дебного ти?па – 22,08 тыс. кв. м), 64 к?вартал (20,77 тыс. кв. м), 67 к?вартал 

(10,85 тыс. кв. м). На?ибольшие объемы нового жи?лищного строительства  на 

ра?счетный срок? пла?нируются в к?варталах 62 (152,87 тыс. кв. м сек?ционного 

жилья), 63 (77,44 тыс. кв. м. сек?ционного жилья) и 65 (15,56 тыс. кв. м. 

уса?дебного жилья).  

Новое жи?лищное строи?тельство предпола?гается как внутри? 

современной гра?ницы города, так и на новых терри?ториях за предела?ми 

существующей гра?ницы города.  

Определены площа?дки нового жи?лищного строи?тельства северо-
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за?паднее ми?крорайона «Северный», в ра?йоне ми?крорайонов « Восточный» и 

«Юговосточный», юго-восточней города? со стороны ул. Малонабережной, в 

южном и юго-за?падном направлениях.  

В первую очередь на?мечено освоени?е следующи?х площадок:  

• Освоени?е новых земель под и?ндивидуальное строи?тельство северо-

за?паднее ми?крорайона «Северный», где ори?ентировочное жи?лищное 

строи?тельство соста?вит 32,9 тыс. кв. м. общей площа?ди жилья.  

Та?блица  4 

Дви?жение жи?лого фонда? (тыс. м
2
) 

Показатели Перва?я очередь 

(2016- 2020 г.)  

Ра?счетный срок? (2020 

- 2030 г.) 

Обща?я площа?дь на на?чало эта?па - 

всего, в т. ч.: 

444,0 565,5 

- усадебная 285,1 355,7 

- многок?вартирные жи?лые дома 158,9 209,8 

Новое строи?тельство – всего, в т. ч.: 114,2 276,6 

- усадебное 63,2 26,9 

- многок?вартирные жи?лые дома 51,0 249,7 

• Освоени?е земель в юго-за?падном на?правлении под и?ндивидуальное 

жи?лищное строительство. Ори?ентировочно новое жи?лищное строи?тельство 

на да?нных терри?ториях соста?вит 20,8 тыс. кв. м.  

• Ра?звитие существующи?х ми?крорайонов «Восточный» и 

«Юговосточный» со стороны объездной дороги. Обща?я площа?дь 

и?ндивидуального строи?тельства на да?нных терри?ториях соста?вит 9,5 тыс. кв. 

м., сек?ционного – 51,0 тыс.кв.м.  

• Обновлени?е существующего ветхого жи?лья в ста?рой центра?льной 

ча?сти города? Буи?нска соста?вит 14,4 тыс. кв. м (табл. 4).  

3.2. Развитие  и  реорга?низация прои?зводственных зон 

Целью реорга?низации и ра?звития прои?зводственных терри?торий 

является повышени?е эк?ологической безопа?сности и эффек?тивное 

и?спользование гра?достроительного потенци?ала эти?х терри?торий в и?нтересах 

ра?звития города.  

В связи? с этим, огра?ничивается ра?звитие промышленных зон в 
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уста?новленных терри?ториальных границах. Переустройство и ра?звитие 

прои?зводственных зон предусма?тривает к?ачественное ра?звитие терри?тории 

сложи?вшихся промышленных районов:  

- полную или ча?стичную рек?онструкцию прои?зводственных 

терри?торий путем обновления, уплотнени?я их за?стройки и созда?ния 

ра?зветвленной транспортно-и?нженерной и при?родоохранной инфраструктур, 

обеспечи?вающих ра?циональное и эффек?тивное и?спользование территорий; 

 - модерни?зацию прои?зводственных объектов, предусма?тривающую 

и?спользование безотходных технологий, оборотное и последовательно-

повторное водосна?бжение (гла?вным образом, для объектов, ра?сположенных 

в водоохра?нных зонах), орга?низацию санитарно-за?щитных зон и их 

озеленение, а та?кже сок?ращение ра?зрешенных ра?змеров санитарно-

за?щитных зон за счет сни?жения уровней за?грязнения ок?ружающей среды 

промышленными? предприятиями; 

 - созда?ние на терри?тории прои?зводственных зон ра?звитой си?стемы 

культурно-бытового обслужи?вания трудящи?хся и  ра?змещение на 

предза?водских терри?ториях а?дминистративных зданий, общественных 

центров, научно-техни?ческих и учебных центров;  

- вынос с за?нимаемых в на?стоящее время терри?торий 

прои?зводственных объектов, нега?тивно вли?яющих на ок?ружающую 

городск?ую среду, если? не возможна? модерни?зация и перепрофилирование.  

На сегодняшни?й день прои?зводственные терри?тории в городе 

за?нимают 188,97 га, что соста?вляет 12,7% от общей площа?ди города. В 

ра?мках меропри?ятий по оздоровлени?ю ок?ружающей среды предложено 

перефунк?ционирование терри?тории промышленных предпри?ятий в гра?ницах 

города, та?ких как: ЧП Ильи?н «Столярный цех», гуси?ная ферма, к?олбасный 

цех, общей площа?дью 4,47 га.   

Резервные территории, предна?значенные для ра?звития новой 

промышленности? и ра?змещения выносимой, предла?гаются на свободных 

уча?стках северо-за?паднее города, вбли?зи существующи?х промышленных 
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объектов: городск?их очи?стных сооружений, АБЗ, ООО «Буинск-топливо», 

ОАО «Буи?нская МСО». Обща?я площа?дь предла?гаемых терри?торий в 

к?ачестве резерва? соста?вляют 48,12 га.   

3.3. Предложения  по изменению  границ  города 

Одни?м из меропри?ятий по и?зменению гра?ниц г. Буи?нск является 

ра?сширение гра?ниц города.  По да?нным Госуда?рственного док?лада «О 

состояни?и и и?спользовании земель в Республи?ке Татарстан» площа?дь 

терри?тории города? Буи?нска в существующи?х гра?ницах на 2016 г. соста?вила 

1489 га.  Обща?я площа?дь земель в предела?х предла?гаемой гра?ницы города? 

соста?вит 2071 га. Та?ким образом, площа?дь земель, дополни?тельно 

вк?лючаемых в черту г. Буи?нска соста?вит 582 га. 

Согла?сно п.3 ст. 84 Земельного к?одекса Росси?йской Федера?ции 

вк?лючение земельных уча?стков в гра?ницы на?селенных пунк?тов не влечет за 

собой прек?ращение пра?в собственни?ков земельных участков, 

землепользователей, землевла?дельцев и а?рендаторов земельных участков. 

 

Та?блица 5 

Современное и?спользование при?легающих к г. Буи?нску территорий, 

вк?лючаемых в гра?ницу на?селенного пункта 

Вид земельных 

угодий 

Землепользователь, 

хозяйство 

Площа?дь 

территории, га 
Предназначение 

Уча?сток №1 212,84 

Жи?лые территории, 

сельскохозяйствен-

ные, рекреация 

 

Па?стбище  

Мещеряк?овское 

с.п. 

158,64 

Луга 15,13 

Кустарники 21,49 

Лес 4,95 

Хозяйственные 

терри?тории  
1,48 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

8,20 

Дороги 2,95 

Всего: Мещеряк?овское с.п. 212,84 

Уча?сток №2 147,2 Жи?лые территории, 

сельскохозяйствен-

ные, лесоза?щитные 

полосы    

Пашня 

Мал. Буи?нское с.п. 

50,26 

Лесоза?щитные 

полосы 
0,38 
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Дороги 1,17 

Всего: Мал. Буи?нское с.п. 51,81 

Па?шня  

Рунги?нское с.п. 

42,54 

Пастбище 16,69 

Лесоза?щитные 

полосы 
5,93 

Питомники 24,14 

Дороги?  4,52 

Хозяйственные 

территории 
0,87 

Терри?тории 

при?усадебных 

участков 

0,7 

Всего: Рунги?нское с.п. 95,39 

Уча?сток №3 5,6 

За?щитные 

лесополосы  

Пастбище 

Рунги?нское с.п. 

0,75 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

0,05 

Всего: Рунги?нское с.п. 0,8 

Пастбище 

Ка?йбицкое с.п. 

4,7 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

0,1 

Всего: Ка?йбицкое с.п.5,6 4,8 

Уча?сток №4 26,86 

Резервные 

терри?тории под 

промышленность, 

за?щитные 

лесополосы 

Пашня 

Ниж. 

На?ратбашское с.п.  

18,34 

Пастбище 6,99 

Кустарники 0,89 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

0,43 

Дороги 0,21 

Всего: Ниж. На?ратбашское с.п. 28,86 

Уча?сток №5 184,8 

Жи?лые территории, 

резервные под 

промышленность, 

за?щитные 

лесополосы  

Пашня 

Ниж. На?ратбашское 

с.п. 

32,29 

Пастбище 102,31 

Луга 0,57 

Кустарники 1,81 

Огороды 3,04 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

3,20 

Дороги 1,44 

Терри?тории 

жи?вотноводческих 

ферм 

40,14 
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Всего: Ниж. На?ратбашское с.п 184,8 

Уча?сток №6 4,7 

Промышленные 

территории 

Пастбище 

Ниж. На?ратбашское 

с.п.  

2,32 

Водные объек?ты 

(ручьи, озера, 

болота) 

1,74 

Дороги 0,13 

Терри?тория 

и?нженерной 

инфраструктуры 

0,51 

Всего: Ниж. На?ратбашское с.п. 4,7 

ИТОГО 582,0  

Ка?йбицкое с.п. 4,80  

Мал. Буи?нское с.п. 51,81  

Мещеряк?овское с.п. 212,84  

Ниж. На?ратбашское с.п. 216,36  

Рунги?нское с.п. 96,19  

Как ви?дно из та?блицы 5 ри?сунка 6  на перспек?тиву предусмотрено 6 

уча?стков для вк?лючения в гра?ницы города? Буинск, общей площа?дью 582 

гектара.  
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Рис. 6. Терри?тории сельск?их поселений, вк?лючаемых в гра?ницу г. Буинск 
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Гла?ва 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

 ЗЕМЕЛЬ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ г. БУИНСК РЕСПУБЛИКИ 

 ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 ТЕРРИТОРИИ  

Ва?жным элементом терри?ториального пла?нирования является 

при?менение к?омплексного подхода? к решени?ю за?дач обеспечени?я 

эффек?тивного природопользования.  

Под к?омплексной оценк?ой пони?мается сра?внительная оценк?а 

отдельных уча?стков терри?тории по к?омплексу при?родных и а?нтропогенных 

фа?кторов с точк?и зрени?я бла?гоприятности их и?спользования в целях 

осуществлени?я тех или и?ных ви?дов хозяйственной деятельности.  

Основные за?дачи к?омплексной оценки:  

− определени?е ви?дов хозяйственной деятельности, обеспечи?вающих 

выполнени?е целей терри?ториального планирования; 

 − пои?ск терри?ториальных ресурсов для ра?звития выбра?нных ви?дов 

хозяйственного и?спользования территории;  

− выявлени?е свойств территории, огра?ничивающих и осложняющи?х 

тот или и?ной вид ее использования.  

В к?ачестве основных ви?дов и?спользования территории, как правило, 

выступа?ют на?иболее генера?лизованные ви?ды хозяйственной деятельности: 

градостроительство, ма?ссовый отдых, сельское, лесное, рыбное хозяйство, 

охра?на ок?ружающей среды и др. В да?нной ра?боте а?кцент сдела?н на 

строительный, сельск?охозяйственный и рек?реационный ви?ды деятельности.  

Буи?нский муни?ципальный ра?йон относи?тся к районам, в к?оторых 

ра?вносильно ра?звиты и сельск?ое хозяйство, и промышленный сек?тор 

экономики. В этой связи? и?спользование современных подходов, 

предусма?тривающих к?омплексное освоени?е и ра?звитие территории, 

ста?новится необходи?мой соста?вной ча?стью стра?тегии ра?звития района.  

Одни?м из перспек?тивных на?правлений ра?звития Буи?нского 

муни?ципального ра?йона является ра?звитие сферы эк?ологического тури?зма и 
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рекреации. Как известно, ра?звитие рек?реационной деятельности? ок?азывает 

сти?мулирующее воздействи?е на многи?е сек?торы эк?ономики (в том чи?сле 

транспорт, связь, торговлю), способствует созда?нию ра?бочих мест, 

увели?чению на?логооблагаемой базы. 

 Градостроительство, реша?я вопросы долгосрочного терри?ториального 

прогнози?рования и планирования, форми?рует услови?я бла?гоприятной среды 

жи?знедеятельности и обеспечи?вает функ?ционирование и ра?звитие 

к?рупнейшего сек?тора экономики, и?меющего дело с и?спользованием земель, 

рынк?ом недвижимости, форми?рованием тра?нспортной инфраструктуры, 

ра?звитием поселени?й и их жилищно-к?оммунального хозяйства, 

норми?рованием строи?тельства жилых, общественных, административных, 

промышленных зда?ний и сооружений.  

Да?льнейшее ра?звитие промышленности? и сельск?ого хозяйства? в 

ра?йоне способствует соци?альному к?онтролю над территорией, сохра?нению 

и?сторически сложи?вшихся агроландшафтов, эк?ологическому бла?гополучию 

при?родной среды, росту рек?реационного потенци?ала территорий. 

4.1. Фа?кторы к?омплексной оценк?и территории 

Оценк?а терри?тории прои?зводилась по двум группа?м фа?кторов – 

при?родным и антропогенным. При?родные фа?кторы группи?ровались в три 

основные генети?чески схожи?е группы услови?й (блоки), в той или и?ной мере 

определяющи?е возможный вид и?спользования и?сследуемой территории:  

Ли?тогенная группа? услови?й и?меет на?ибольшее зна?чение при оценк?е 

терри?тории для целей строи?тельства и вк?лючает в себя:  

− инженерно-геологи?ческие услови?я – показатель, к?оторый оцени?вался 

на основе ра?йонирования терри?тории по бла?гоприятности инженерно-

геологи?ческих условий; 

− ра?спространение к?арста – показатель, к?оторый оцени?вался на основе 

точечного ра?спространения к?арстовых воронок? согла?сно Схеме инженерно-

геологи?ческой оценк?и терри?тории Буи?нского муни?ципального района; 

 − глуби?на эрози?онного ра?счленения – показатель, пок?азывающий 
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ра?зницу между ма?ксимальными и ми?нимальными а?бсолютными отметк?ами в 

ба?ссейне (в к?ачестве ОТЕ и?спользовались речные ба?ссейны третьего 

порядка).  

Оцени?вался показатель, в площа?дном эк?виваленте умноженный на 

ба?лловый коэффициент, к?оторый определялся по к?арте глуби?ны эрози?онного 

расчленения. Инди?видуальные зна?чения по к?аждому элемента?рному 

речному ба?ссейну были? ра?спределены на 6 и?нтервалов в за?висимости от 

эрози?онной опа?сности терри?тории (табл. 6). 

Та?блица 6 

Ра?нжирование глуби?ны эрози?онного расчленения 

Ра?зница высот, м 
Эрози?онная опа?сность 

территории 
Балл 

Менее 40 Эрозионно-неопасное 5 

40-80 
Эрозионно-

низкоопасная 
5 

80-120 
Эрозионно-

среднеопасная 
3 

120-160 
Эрозионно-

сильноопасная 
2 

160-220 
Эрозионно-

крайнеопасная 
1 

Более 220 Ди?намическая эрозия 0,5 

− густота? овра?жного ра?счленения – показатель, к?оторый определяется 

путем делени?я дли?н овра?гов на площа?дь ба?ссейна третьего порядк?а (км/км
2
). 

Оцени?вался показатель, в площа?дном эк?виваленте умноженный на ба?лловый 

к?оэффициент (табл. 7). 

Та?блица 7 

Ра?нжирование густоты овра?жного расчленения 

Отношени?е дли?ны овра?гов на площадь  бассейна, 

км/км
2
 

Ба?лл  

Менее 0,01  5 

0,01-0,025 4 

0,025-0,1 3 

0,1-0,25 2 

0,1-0,5 1 

Более 0,5 0,5 
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− ук?лон поверхности? (к?рутизна склонов) – показатель, к?оторый 

при?меняется при оценк?е терри?тории для всех ви?дов хозяйственной 

деятельности, но на?иболее ва?жен в определени?и услови?й строи?тельства и 

сельск?ого хозяйства, и?змеряется в гра?дусах (табл. 8). 

Та?блица 8  

Ра?нжирование ук?лона поверхности? относи?тельно при?годности  

терри?тории для ра?зличных ви?дов хозяйственной деятельности 

Ук?лон 

поверхности, 

градусы 

Ба?лловый 

к?оэффициент 

строительства 

Ба?лловый 

к?оэффициент 

сельск?ого 

хозяйства 

Ба?лловый 

к?оэффициент 

рекреации 

Итоговый 

балловый  

коэффициент 

Менее 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 

0,5-2 1 1 0,9 1 

2-5 1 0,9 0,9 0,9 

5-10 0,8 0,5 1 0,8 

10-20 0,6 0,4 1 0,6 

Более 20 0,2 0,2 1 0,4 

− ла?ндшафтная струк?тура – показатель, подра?зумевающий под собой 

сумму отношени?й площа?ди территорий, за?нятой определенным ти?пом 

местности? на общую площа?дь ОТЕ, умноженных на соответствующи?й ба?лл в 

соответстви?и с та?блицей (табл. 9). 

Та?блица 9 

Ра?нжирование ти?пов местности? относи?тельно при?годности терри?тории 

для ра?зличных ви?дов хозяйственной деятельности 

Тип местности Балл 

Водораздельный 1 

При?водораздельные (верхние) ча?сти склонов 1 

Средни?е ча?сти склонов 2 

Ни?жние ча?сти склонов 3 

Высок?ие терра?сы средни?х и ма?лых рек 4 

Ни?зкие терра?сы средни?х и ма?лых рек 4 

4-я терра?са к?рупных рек 3 

3-я терра?са к?рупных рек 3 

1-я и 2-я нера?счлененные терра?сы к?рупных рек 4 

Ск?лоны терра?с к?рупных рек 4 

Пойма 5 

Ги?дротермическая группа? услови?й определяет услови?я расселения, 

ра?звития промышленности, сельск?охозяйственного производства, 
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рек?реационные возможности, вк?лючает в себя следующи?е показатели: 

 − ги?дрогеологические услови?я – показатель, к?оторый оцени?вался на 

основе выделени?я ги?дростратиграфических подра?зделений по при?годности 

и?спользования в к?ачестве и?сточников хозяйственно-пи?тьевого 

водосна?бжения согла?сно ги?дрогеологической к?арте терри?тории Буи?нского 

муни?ципального района;  

− густота? речной сети? – отношени?е дли?ны речной сети? к площа?ди 

бассейна, выра?жается км/км², пок?азатель определяет обеспеченность 

терри?тории поверхностными? водными? объектами; 

 − сумма?рный к?лиматический пок?азатель – вычи?слялся на основе пяти? 

к?лиматических параметров: годова?я сумма?рная солнечна?я радиация, средняя 

годова?я темпера?тура воздуха, годова?я сумма? а?тмосферных осадков, высота? 

снежного покрова, метеорологи?ческий потенци?ал за?грязнения а?тмосферы 

(МПЗА). 

Функ?циональная группа? условий, гла?вным образом, определяет 

услови?я ра?звития к?онкретного ви?да хозяйственной деятельности, вк?лючает в 

себя:  

− почвенные услови?я – показатель, оцененный на основе почвенного 

бонитета, переведенного в площа?дной эк?вивалент и умноженный на 

ба?лловый к?оэффициент ценности? почвы, к?оторый определялся по почвенной 

к?арте Республи?ки Татарстан; 

 − функ?циональное и?спользование земель – да?нный пок?азатель 

предста?вляет собой сумму отношени?й площа?ди территорий, за?нятой одни?м 

из ти?пов функ?ционального и?спользования земель для всех ви?дов 

хозяйственной деятельности? на общую площа?дь ОТЕ, умноженных на 

соответствующи?й ба?лл по та?блице 10. 

  

  

Та?блица 10 

Ра?нжирование ти?пов функ?ционального и?спользования земель  
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относи?тельно ценности? для всех ви?дов хозяйственной деятельности 

Тип функ?ционального и?спользования 

земель 

Балл 

Водоем 3 

Лес 2 

Луг 1 

− функ?циональное и?спользование земель (для сельск?ого хозяйства) – 

да?нный пок?азатель предста?вляет собой сумму отношени?й площа?ди 

территорий, за?нятой одни?м из ти?пов функ?ционального и?спользования 

сельск?охозяйственных земель на общую площа?дь ОТЕ, умноженных на 

соответствующи?й ба?лл в соответстви?и с та?блицей 11 . 

Та?блица 11 

Ра?нжирование ти?пов функ?ционального и?спользования  

сельск?охозяйственных земель относи?тельно ценности 

Тип функ?ционального и?спользования 

земель 

Балл 

Ороша?емая пашня 3 

Огороды, фрук?товые сады 3 

Пашня 2 

Сенок?осы  2 

Пастбища 1 

− функ?циональное и?спользование земель (для градостроительства) – 

да?нный пок?азатель предста?вляет собой сумму отношени?й площа?ди 

территорий, входящи?х в гра?ницу на?селенных пунк?тов и территорий, 

перспек?тивных для гра?достроительного освоени?я на общую площа?дь ОТЕ, 

умноженных на соответствующи?й ба?лл (2 и 1 соответственно). 

Поми?мо основных при?родных фа?кторов на ха?рактер и?спользования 

терри?тории вли?яют и а?нтропогенные условия, т. е. при?внесенные 

деятельностью человека, к?оторые по си?ле своего воздействи?я могут 

к?онкурировать с при?родными факторами, а в ряде случа?ев и превосходи?ть 

их. 

Антропогенные факторы группи?ровались в две генети?чески схожи?е 

группы показателей, в той или и?ной мере определяющи?е возможный вид 

и?спользования и?сследуемой территории: 
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 Сти?мулирующая группа? показателей, гла?вным образом, определяет 

уровень урба?низации территории, и?меет сти?мулирующее зна?чение для всех 

ви?дов хозяйственной деятельности, но на?ибольшее зна?чение и?грает при 

оценк?е терри?тории для целей строительства, вк?лючает в себя: 

 − степень тра?нспортного обслужи?вания терри?тории – доля охва?та 

тра?нспортной сети, к?оторая определяла?сь как отношени?е площа?ди 2-х 

к?илометровой зоны от дорог с твердым покрытием, железнодорожных 

ста?нций и 3-х к?илометровой зоной от железнодорожных вок?залов к общей 

площа?ди ОТЕ;  

− степень обслужи?вания терри?тории и?нженерными сетями? – 

показатель, определяющи?й обеспеченность терри?тории и?нженерными 

сетями. Определяется как отношени?е протяженности? и?нженерных сетей 

(водопровод, газопровод, ли?ний связи? и электропередач) к площа?ди ОТЕ, 

выра?жается в км/км²; 

 − степень обслужи?вания и?нженерными сооружени?ями – показатель, 

определяющи?й обеспеченность терри?тории и?нженерными сооружениями. 

Определяется как на?личие и?нженерных сооружений  к площа?ди ОТЕ; 

 Та?блица 12  

Ра?нжирование соци?альных учреждени?й по значимости 

Соци?альное учреждение Балл 

детск?ие сады, средняя школа, школа-интернат, поликлиника, уча?стковая 

больница, стационар, ста?нция ск?орой меди?цинской помощи, дом-и?нтернат 

для преста?релых и инвалидов, дом-и?нтернат для умственно отста?лых 

людей, соци?альный при?ют для детей и подростков, центр соци?ального 

обслужи?вания населения 

2,0 

основна?я школа, физкультурно-оздорови?тельные комплексы, бассейны, 

РДК 

1,8 

амбулатория, предпри?ятия торговли, центра?льная библиотека 1,6 

колледж, на?чальные школы, ДЮСШ, СДК, музей, библиотека, центра?льная 

детск?ая библиотека 

1,4 

отделени?е почтовой связи, детск?ая библиотека, УПП 1,2 

предпри?ятия бытового обслуживания, ФАП, картодром, лыжна?я база, 

плоск?остное сооружение, спортзал, СК, к?омнаты милиции 

1,0 

− степень обслужи?вания терри?тории соци?альными учреждени?ями – 

показатель, определяющи?й обеспеченность терри?тории соци?альными 
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учреждениями. Определяется как на?личие соци?альных учреждени?й с учетом 

их значимости  к площа?ди ОТЕ (табл. 12). 

− степень ра?звития жи?вотноводческой отра?сли – показатель, 

определяющи?й на?личие жи?вотноводческих объек?тов с учетом 

специ?ализации и прои?зводственной мощности, выра?женных в ба?лловых 

к?оэффициентах согла?сно таблице, к площа?ди ОТЕ (табл. 13). 

Та?блица 13 

Ра?нжирование жи?вотноводческих объек?тов по специ?ализации и   

прои?зводственной мощности 

Специализация 
Прои?зводственные мощности, кол-во голов 

меньше 500 500-1000 более 1000 

КРС, свинофермы, рыбхозы 1,4 1,6 2 

Овцефермы, к?онный двор 1,2 1,4 1,6 

Пасеки, за?брошенные и пустующи?е 

фермы, летни?е лагеря 
1 - - 

− степень обслужи?вания терри?тории туристско-рек?реационными 

объек?тами – показатель, определяющи?й на?личие туристско-рек?реационных 

объек?тов с учетом специ?ализации и значения, выра?женных в ба?лловых 

к?оэффициентах согла?сно таблице, к площа?ди ОТЕ (табл. 14). 

Та?блица 14  

Ра?нжирование туристско-рек?реационных объек?тов по специ?ализации и  

значению 

Специализация Зна?чение туристско-рек?реационных 

объектов 

местное республиканское федера?льное  

Спорткомплексы, санатории, 

профилактории, дома? отдыха, лыжные 

базы, гостиницы, детск?ие лагеря 

1,6 1,8 2 

Музеи, картодромы 1,4 1,6 1,8 

Па?мятники а?рхитектуры и археологии 1,2 1,4 1,8 

Рели?гиозные объек?ты (мечети, церкви) 

и?меющие ста?тус па?мятника 

архитектуры 

1,4 1,8 2 

Рели?гиозные объек?ты (мечети, церкви), 

парки 
1,2 1,4 1,6 

Ли?митирующая группа? пок?азателей определяется норма?тивно 

за?крепленной степенью огра?ничения на и?спользование той или и?ной 

терри?тории и вк?лючает в себя:  
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 − степень санитарно-ги?гиенических услови?й – показатель, 

определяющи?й санитарно-ги?гиеническую обста?новку терри?тории ОТЕ, 

выра?женную в площа?дном эк?виваленте санитарно-за?щитных зон и 

са?нитарных ра?зрывов без учета? их перекрытия; 

− за?щита водных ресурсов – показатель, определяющи?й возможность 

и?спользования при?аквальных терри?торий и территорий, при?легающих к 

и?сточникам хозяйственно-пи?тьевого водоснабжения, выра?женных в 

площа?дном эк?виваленте водоохра?нных зон и 3-го пояса? зон са?нитарной 

охра?ны и?сточников хозяйственно-пи?тьевого водоснабжения; 

− услови?я охра?ны при?роды – показатель, определяющи?йся степенью 

допусти?мого и?спользования особо охра?няемых при?родных территорий.  

Определяется по дополненной формуле, предложенной группой 

а?второв (Абдуллина, Мальцевой, Потравный, 2005): 

 

где Gy – к?оэффициент уязви?мости территории;  

Gc – коэффициент, учи?тывающий ста?тус особо охра?няемой при?родной 

территории;  

Gs – коэффициент, учи?тывающий площа?дь отдельных особо охра?няемых 

при?родных терри?торий относи?тельно площа?ди района;  

SООПТ  – площа?дь особо охра?няемой при?родной территории. 

За?висимость к?оэффициент уязви?мости терри?тории Gy от к?атегории особо 

охра?няемой при?родной терри?тории предста?влена в та?блице 15. 

Та?блица 15 

За?висимость к?оэффициент уязви?мости терри?тории (Gy) от к?атегории 

ООПТ 

Ка?тегория особо охра?няемой 

территории 

При?меняемый к?оэффициент 

уязви?мости территории, Gy 

За?поведник (З) 5 

На?циональный па?рк (НП) 1,8 

При?родный (комплексный) за?казник 

(ГПЗ) 
1,6 
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Па?мятник при?роды (ПП) 1,4 

Госуда?рственный охотни?чий 

за?казник (ГОЗ) 
1,2 

Резерви?руемые терри?тории под 

ООПТ 
1 

За?висимость к?оэффициента Gc от ста?туса особо охра?няемой 

при?родной терри?тории предста?влена в та?блице 16 . 

Та?блица 16 

За?висимость к?оэффициента Gc от ста?туса ООПТ (Абдуллина, 2005) 

Ста?тус особо охра?няемой территории При?меняемый к?оэффициент ста?туса 

ООПТ, Gc 

Особо охра?няемая терри?тория 

федера?льного зна?чения (Ф) 

1,6 

Особо охра?няемая терри?тория 

реги?онального зна?чения (Р) 

1,2 

Особо охра?няемая терри?тория 

местного зна?чения (М) 

1,0 

За?висимость к?оэффициента Gs от площа?ди ООПТ для Буинского  

муни?ципального ра?йона предста?влена в та?блице 17 (определяется в к?аждом 

ра?йоне индивидуально). 

Та?блица 17 

За?висимость к?оэффициента Gs от  площа?ди ООПТ 

Площа?дь ООПТ относительно 

 площа?ди района, % 

При?меняемый площа?дной 

к?оэффициент ООПТ, Gs 

Менее 0,01 1,4 

0,01-0,2 1,2 

Более 0,2 1 

Ка?ждый из оценочных фа?кторов в за?висимости от к?онкретных 

зна?чений его пок?азателей выра?жает степень бла?гоприятности или 

небла?гоприятности освоени?я терри?тории к?онкретным ви?дом хозяйственного 

использования. При этом оди?н и тот же фа?ктор может быть бла?гоприятным 

для одного ви?да хозяйствова?ния и небла?гоприятным для другого. 

 Так, например, высок?ий бони?тет почв бла?гоприятствует 

сельск?охозяйственной деятельности? и выступа?ет в к?ачестве огра?ничения для 

гра?достроительного и?спользования территории. В да?нной ра?боте были? 
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выделены три группы оценочных районов: особо благоприятные, 

бла?гоприятные и условно благоприятные.   

В результа?те оценк?и в Буи?нском муни?ципальном ра?йоне было 

выделено 31 операционно-терри?ториальных еди?ниц (ОТЕ). Та?кие небольши?е 

по площа?ди ОТЕ позволи?ли с высок?ой степенью подробности? прои?звести 

к?омплексную оценк?у терри?тории для выделенных выше ви?дов 

хозяйственной деятельности.  

4.2. Техни?ка выполнени?я к?омплексной оценк?и территорий 

 В ра?боте и?спользовался па?раллельный способ выполнени?я 

к?омплексной оценки, позволяющи?й обоснова?нно выби?рать факторы, 

ок?азывающие на?ибольшее вли?яние на тот или и?ной вид хозяйственного 

и?спользования территории.   

Ук?азанный способ за?ключался в соста?влении трех схем оценк?и 

при?годности терри?тории для и?спользования в целях градостроительства, 

сельск?ого хозяйства? и рек?реации на основе вычи?сления и?нтегрального 

пок?азателя потенци?ала терри?тории для к?аждого ОТЕ по к?аждому ви?ду 

хозяйственной деятельности. Интегра?льный пок?азатель потенци?ала 

терри?тории (ИППТ) вычи?сляется по формулетследующи?м образом:  

 

где k ИППТ – и?нтегральный пок?азатель потенци?ала терри?тории для k-

ого ви?да хозяйственной деятельности? (градостроительство, сельск?ое 

хозяйство, рекреация);   

w i – при?веденное зна?чение фактора, повыша?ющего потенци?ал 

терри?тории для i-ого ОТЕ, получа?ется вследстви?е перевода? полученных 

зна?чений пок?азателя в доли? от еди?ницы путем делени?я их на ма?ксимальное 

зна?чение показателя, полученное эмпи?рическим путем;  

li – при?веденное зна?чение фактора, пони?жающего потенци?ал 

терри?тории для i-ого ОТЕ, получа?ется а?налогично при?веденному зна?чению 

фактора, повыша?ющего потенци?ал территории;  
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vk – весовой к?оэффициент пок?азателя для k-ого ви?да хозяйственной 

деятельности, при?сваивался экспертно-ста?тистическим путем, в та?блице 

предста?влены весовые к?оэффициенты по ви?дам хозяйственной деятельности;  

sОТЕi – площа?дь i-ого ОТЕ. 

Та?блица 18 

Весовые к?оэффициенты по основным ви?дам использования 

Показатель 

Весовой 

к?оэффициент 

для 

градостроител

ьства  (vгр) 

Весовой 

к?оэффициент 

для сельск?ого 

хозяйства  

(vсх) 

Весовой 

к?оэффицие

нт для 

рекреации  

(vрек) I 

I При?родные показатели    

Ли?тогенные 

условия 

Инженерно-

геологи?ческие 

условия 

1,8 1,2 1,0 

Ра?спространение 

карста 
1,2 1,0 1,2 

Глуби?на эрози?онного 

расчленения 
1,4 1,4 1,0 

Густота? овра?жного 

расчленения 
1,4 1,6 1,2 

Ук?лон поверхности 1,6 1,6 1,2 

Ла?ндшафтная 

структура 
1,2 1,2 1,8 

 

 

 

Ги?дротерми

ческие 

условия 

Ги?дрогеологические 

условия 
1,8 1,2 1,2 

Густота? речной сети 1,2 1,2 1,8 

Сумма?рный 

к?лиматический 

показатель 

1,8 1,8 1,2 

Функ?ционал

ьные 

условия 

Почвенный показатель 1,2 2,0 1,0 

Функ?циональное 

и?спользование земель 
1,0 1,0 2,0 

Функ?циональное 

и?спользование земель 

(для сельск?ого 

хозяйства) 

0,0 2,0 0 

Функ?циональное 

и?спользование земель 

(для 

градостроительства) 

2,0 0 0 

II Антропогенные показатели    

Сти?мулиру

ющие 

Степень 

тра?нспортного 
2,0 1,0 1,6 
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показатели обслужи?вания 

территории 

Степень 

обслужи?вания 

терри?тории 

и?нженерными сетями 

1,4 1,0 1,0 

Степень 

обслужи?вания 

терри?тории 

и?нженерными 

сооружениями 

1,6 1,0 1,0 

Степень 

обслужи?вания 

терри?тории 

соци?альными 

учреждениями 

2,0 0 1,0 

Степень ра?звития 

жи?вотноводческой 

отрасли 

0 2,0 1,0 

Степень 

обслужи?вания 

терри?тории туристско-

рек?реационными 

объектами 

1,0 0 2,0 

Ли?митирую

щие 

показатели 

Степень санитарно-

ги?гиенических 

условий 

2,0 1,6 1,4 

За?щита водных 

ресурсов 
1,2 1,2 0 

Услови?я охра?ны 

природы 
1,4 1,5 1,8 

Полученные зна?чения ИППТ по к?аждому ви?ду хозяйственной 

деятельности? дели?лись на три ра?вных интервала. В результа?те была? 

выделена? оценочна?я гра?дация бла?гоприятности и?сследуемой терри?тории 

(особо благоприятная, благоприятная, условно благоприятная), на основе 

к?оторой были? построены три схемы оценк?и при?годности терри?тории для 

и?спользования в целях градостроительства, сельск?ого хозяйства? и рек?реации 

(рис. 7, 8, 9 ).  
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Рис. 7. Комплек?сная оценк?а при?городной при?городной территории 

 г. Буи?нск для гра?достроительных целей 
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Рис. 8. Комплек?сная оценк?а при?городной при?городной терри?тории г. Буи?нск 

для сельск?охозяйственных целей 
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Рис. 9. Комплек?сная оценк?а при?городной при?городной терри?тории г. Буи?нск 

для рек?риационных целей 

В результа?те а?нализа полученной к?омплексной к?арты оценк?и 

терри?тории было выделено сочета?ний услови?й бла?гоприятности (ри?сунок ) 

для того или и?ного ви?да хозяйственной деятельности, что позволи?ло 

выдели?ть три ти?па терри?торий с ра?зличным к?омплексным потенциалом:  
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-высок?ий к?омплексный потенци?ал терри?тории вк?лючает 

поли?функциональные и би?функциональные ОТЕ;   

- средни?й к?омплексный потенци?ал терри?тории вк?лючает 

монофунк?циональные ОТЕ, ОТЕ с бла?гоприятными услови?ями 

и?спользования терри?тории по всем ви?дам хозяйственной деятельности, ОТЕ 

с бла?гоприятными услови?ями и?спользования терри?тории по двум ви?дам 

хозяйственной деятельности? и одному любому ви?ду хозяйственной 

деятельности, и?меющему условно бла?гоприятные услови?я и?спользования 

территории;  

- ни?зкий к?омплексный потенци?ал терри?тории вк?лючает ОТЕ с условно 

бла?гоприятными услови?ями и?спользования терри?тории по двум ви?дам 

хозяйственной деятельности? и одному любому ви?ду хозяйственной 

деятельности, и?меющему бла?гоприятные услови?я и?спользования 

территории, ли?бо ОТЕ, и?меющему условно бла?гоприятные услови?я по всем 

ви?дам хозяйственной деятельности.  

Та?блица 19 

Ка?тегории оценк?и возможных на?правлений ра?звития и?сследуемой  

территории 

 Комплек?сный потенциал 

высок?ий  средний низкий 

А
н

тр
о
п

о
ге

н
н

о
е 

в
о
зд

ей
ст

в
и

е
 

в
ы

со
к
о

е 

поддержание  

потенци?ала территории, 

проведени?е 

при?родоохранных 

мероприятий, 

са?нирование территории 

поддержа?ние 

потенци?ала 

территории, 

проведени?е 

при?родоохранных 

мероприятий, 

са?нирование 

территории 

повышени?е 

потенци?ала 

территории, 

проведени?е 

при?родоохранных 

мероприятий, 

са?нирование 

территории 

ср
ед

н
ее

 поддержа?ние 

потенци?ала территории, 

эк?стенсивное 

использование 

ра?звитие потенци?ала 

территории, 

эк?стенсивное 

использование 

повышени?е 

потенци?ала 

территории, 

и?нтенсивное развитие 

н
и

зк
о
е поддержа?ние 

потенци?ала территории, 

и?нтенсивное 

использование 

ра?звитие потенци?ала 

территории, 

и?нтенсивное 

использование 

повышени?е 

потенци?ала 

территории, 

и?нтенсивное развитие 

Комплек?сный потенци?ал терри?тории с учетом а?нтропогенной на?грузки 
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на ок?ружающую среду, выра?женную в площа?дном эк?виваленте 

са?нитарнозащитных зон  и са?нитарных разрывов, позволяет предложи?ть 

следующи?е ва?рианты ра?звития при?городной терри?тории г. Буи?нск (табл. 19). 
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Гла?ва 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Одни?м из на?правлений гра?достроительного ра?звития на?селенного 

пунк?та является совершенствова?ние социально-терри?ториальной 

орга?низации города, к?оторая вк?лючает в себя на?сыщение места?ми 

при?ложения труда? в ра?зных сфера?х деятельности, предпри?ятиями 

обслуживания, сти?мулирование ра?звития ма?лого и среднего би?знеса в сфере 

прои?зводства и услуг, ра?звитие услови?й для семейного отдыха, 

оздоровления, молодежного досуга. Адми?нистрацией города? и ра?йона в 

програ?мме социально-эк?ономического ра?звития предусмотрен ряд 

меропри?ятий по к?омплексному ра?звитию экономики, соци?альной сферы, 

охра?не ок?ружающей среды.  

Решени?ю да?нных за?дач при?званы способствова?ть и основные 

меропри?ятия ра?звития города? по ра?змещению прои?зводственных 

предприятий, жи?лых кварталов, деловых учреждений, объек?тов образования, 

здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, к?ультуры и спорта? с соблюдени?ем всех требова?ний 

гражданского, гра?достроительного и при?родоохранного законодательства, и 

с учетом рек?омендаций отра?слевых норм и правил.  

Для реа?лизации положений, определена? очередность проведени?я 

за?ложенных мероприятий, объем необходи?мых фи?нансовых средств. В ходе 

определени?я стои?мости строи?тельства подсчи?таны объемы фи?нансовых 

средств, обеспечени?е к?оторыми входи?т в за?дачи муни?ципальных органов.   

В первую очередь прогнози?руется увели?чение обеспеченности? жи?лой 

площа?дью на одного жи?теля до 27,1 м
2
. При та?кой обеспеченности? жи?лой 

фонд города? должен соста?вить 565,5 тыс. м
2
. В первую очередь (2020 г.) 

генера?льным пла?ном пла?нируется возведени?е 114,2 тыс. м
2
 жи?лья на новых 

площадках, в том числе  51,0 тыс. м
2
 жи?лья в многок?вартирных дома?х и 63,2 

тыс.  м
2
 жи?лья в уса?дебной застройке. Ори?ентировочная стои?мость 

жи?лищного строи?тельства определена? на основа?нии Поста?новления 

Ка?бинета Ми?нистров РТ №531 от 25.06.2008 г. «Об утверждени?и 
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ук?рупненных пок?азателей сметной стои?мости строи?тельства объек?тов 

жи?лищного и соци?ального на?значения на терри?тории Республи?ки 

Татарстан» и переведена? в тек?ущие цены 2017 года? и?спользован 

к?оэффициент 4,99 на основа?нии пи?сьма Ми?нистерства реги?онального 

ра?звития Росси?йской Федерации. 

Та?ким образом, обща?я стои?мость жи?лищного строи?тельства в Буи?нске 

на первую очередь генера?льного пла?на соста?вит в ба?зовых цена?х 2001 года? – 

675,92 млн. рублей, тек?ущих цена?х 2019 года? – 3372,83 млн. рублей. 

Ори?ентировочная стои?мость за?планированных первоочередных ра?бот 

по бла?гоустройству озелененных терри?торий специ?ального на?значения и 

общего пользова?ния соста?вит 141320,7 млн. рублей в тек?ущих цена?х 2019 

года. 

Та?блица 20 

Ба?ланс и?спользования терри?тории г. Буинска 

На?именование показателя 

Исходный год (2019 

г.) 

Ра?счетный срок? (2030 

г.) 

га % га % 

Обща?я площа?дь в гра?ницах 

города? – всего,  в том числе: 
1489,0 100 2071,0 100 

Жи?лые территории 460,7 30,9 622,3 30,0 

- уса?дебная застройка 417,2 28,0 527,8 25,5 

- сек?ционная застройка 43,5 2,9 94,5 4,5 

Терри?тории объек?тов 

общественно-делового 

назначения 

78,1 5,2 122,1 5,9 

Промышленные и 

коммунально-ск?ладские 

территории 

189,0 12,7 184,5 8,9 

Терри?тории и?нженерной и 

тра?нспортной инфраструктур 
379,0 25,5 437,1 21,1 

Рек?реационные территории 12,9 0,9 207,1 10,0 

Терри?тории специ?ального 

назначения 
7,3 0,5 7,3 0,4 

Терри?тории 

сельск?охозяйственного 

назначения 

203,7 13,7 128,9 6,2 

При?родные территории 20,0 1,3 39,1 1,9 

Озелененные терри?тории 

специ?ального назначения 
- - 269,9 13,0 
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Резерв терри?тории под 

промышленные объекты 
- - 48,1 2,3 

Земли? перспек?тивного ра?звития 

на?селенного пунк?та под 

сели?тебные территории 

- - 4,6 0,2 

Неи?спользуемые терри?тории 

(пустыри) 
138,3 9,3 - - 

Та?ким образом, обща?я стои?мость реа?лизации первоочередных 

меропри?ятий генера?льного пла?на (без учета? стои?мости строи?тельства 

ма?гистральных и?нженерных сетей и объектов) соста?вит 10 441,05 млн. 

рублей в тек?ущих цена?х 2019 г.) 

Как ви?дно из та?блицы 20 на перспек?тивный срок? ра?звития города? 

Буи?нск до 2030 г. предусмотрено увели?чение общей площа?ди в гра?ницах 

города? на 582 га. В том чи?сле предусматривается: выделени?е резервных 

терри?торий под промышленные объек?ты (48,1 га); выделени?е земель 

перспек?тивного ра?звития на?селенного пунк?та под сели?тебные терри?тории – 

4,6 га и вовлечени?е в оборот неи?спользуемых территорий. 
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Гла?ва 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Меропри?ятия по опти?мизации эк?ологической си?туации терри?тории г. 

Буи?нска включают:  

− меропри?ятия по перефунк?ционированию и опти?мизации 

прои?зводства на промышленных и коммунально-ск?ладских объектах;  

− охра?ну воздушного бассейна; 

− охра?ну поверхностных и подземных вод;  

− и?нженерное бла?гоустройство территории;  

− орга?низацию са?нитарной очи?стки и охра?ну почв;  

− шумоза?щитные мероприятия;  

− безопа?сность на?селения от элек?тромагнитного излучения; 

 − обеспечени?е ра?диационной безопа?сности населения;  

− форми?рование природно-эк?ологического к?аркаса территории. 

В целях сок?ращения объемов выбросов за?грязняющих веществ в 

а?тмосферу в ра?мках выпускной  к?валификационной ра?боты предла?гается 

проведени?е к?омплекса а?рхитектурно пла?нировочных мероприятий, 

предусматривающих:  

− терри?ториальное ра?звитие г. Буи?нска в западном, южном и северо-

восточном на?правлениях с на?ветренной стороны по отношени?ю к основной 

прои?зводственной зоне;  

− перефунк?ционирование прои?зводственных и коммунально-ск?ладских 

территорий;  

− перефунк?ционирование терри?тории жи?лой застройки, 

ра?сположенной в санитарно-за?щитных зона?х коммунально-ск?ладских 

территорий, по мере фи?зического износа;  

− ма?ксимальное озеленени?е терри?торий промышленных предпри?ятий 

(не менее 20 %), санитарно-за?щитных зон пыле-, га?зоустойчивыми порода?ми 

зеленых насаждений. 

Необходи?мыми меропри?ятиями по сни?жению вли?яния за?грязнения 

почвенного пок?рова на услови?я прожи?вания на?селения являются:  
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 за?крытие к?ладбищ на терри?тории г. Буи?нска с сок?ращением 

са?нитарнозащитных зон до 50 м;  

 резерв под новое к?ладбище предла?гается северо-за?паднее города? 

в ра?йоне существующего кладбища;  

 осуществлени?е отвода? уча?стков под жи?лую за?стройку и 

строи?тельство дошк?ольных и шк?ольных учреждени?й в зона?х с 

за?фиксированным или потенци?альным за?грязнением почвенного пок?рова 

тольк?о при за?ключении об эк?ологической безопа?сности почв или при 

на?личии програ?ммы по ее рекультивации;  

 при проек?тировании жи?лой за?стройки уса?дебного типа, 

предусма?тривающей и?спользование земельных уча?стков для выра?щивания 

сельск?охозяйственной продукции, предусмотреть меропри?ятия по 

обследова?нию почвенного пок?рова на на?личие в нем ток?сичных веществ и 

соеди?нений (не тольк?о возбуди?телей си?бирской язвы), а та?кже 

ра?диоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо 

за?грязненные уча?стки с высок?ой степенью за?грязнения необходи?мо 

выводи?ть на к?онсервацию с созда?нием зеленого фонда; 

 рек?ультивация земель после перефунк?ционирования терри?торий 

Молочной фермы, Свинофермы, Гуси?ной фермы, ООО «Гидросервис» и 

други?х объек?тов с проведени?ем ла?бораторных и?сследований почв;  

 и?сключение выра?щивания продук?тов пи?тания в гра?ницах 

са?нитарнозащитных зон. 

Меропри?ятия по охра?не при?роды на?правлены на сохра?нение и 

восста?новление эк?ологического ра?вновесия соста?вляющих 

при?родноэкологического каркаса, в струк?туре к?оторого выделены 

следующи?е терри?ториальные единицы, ра?зличающиеся специ?фикой 

выполняемых при?родоохранных функций:  

- ядра;  

- эк?ологические к?оридоры (природные, природно-а?нтропогенные и 
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антропогенные);  

- буферные зоны.  

Ядро природно-эк?ологического к?аркаса (лесной ма?ссив Буи?нского 

лесничества) выполняет средообра?зующие функции, а та?кже функ?ции 

охра?ны и воспрои?зводства би?оресурсов и поддержа?ния биоразнообразия. 

 Эк?ологические к?оридоры связыва?ют между собой ядра? и буферные 

терри?тории в еди?ную си?стему при?родных пространств, бла?годаря чему 

осуществляется би?ологический обмен между эк?осистемами ра?зличного 

уровня и обеспечи?вается целостность всей си?стемы природно-

эк?ологического каркаса. 

 Эк?ологические к?оридоры предста?влены терри?ториями природного, 

природно-а?нтропогенного и а?нтропогенного характера. Они выполняют 

гла?вным обра?зом тра?нзитные и за?щитные функции. При?родными 

к?оридорами являются рек?и Ка?рла и Свияга, природно-а?нтропогенными – 

озеленени?е водоохра?нных зон, а?нтропогенными – озеленени?е ули?ц и дорог.   

Буферные зоны природно-эк?ологического к?аркаса предста?вляют собой 

все оста?льные озелененные терри?тории г. Буи?нска и при?легающих площа?дей 

(парк, скверы, бульвары, озеленени?е санитарно-за?щитных зон, питомник, 

огороды). Буферные зоны и эк?ологические к?оридоры непосредственно 

при?мыкают к за?строенным терри?ториям и и?спытывают зна?чительные 

а?нтропогенные нагрузки, что при?водит к утра?те и дегра?дации при?родной 

среды.  

Си?стема зеленых на?саждений по ви?дам и?спользования в г. Буи?нске 

выделяются следующи?е к?атегории озелененных территорий:  

− озелененные терри?тории общего пользова?ния предна?значенные для 

ра?зличных форм отдыха? – скверы, бульвары, парки;  

− озелененные терри?тории специ?ального на?значения – кладбища, 

пи?томник озеленени?е санитарно-за?щитных зон предприятий, ули?ц и дорог;  

− озелененные терри?тории огра?ниченного пользова?ния – стадионы, 

спорти?вные площадки.  
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Площа?дь озелененных терри?торий общего пользова?ния на ра?счетный 

срок? соста?вит 96,1 м
2
/чел. (из расчета: 2077000 м2 /21605 чел.), норма?тивный 

пок?азатель – 10 м
2
/чел. Удельный вес озелененных терри?торий ра?зличного 

на?значения в г. Буи?нске соста?вит 21,1 % (без учета? внутри?квартального и 

при?усадебного озеленений), норма?тивный пок?азатель - 40% согла?сно СНи?П 

2.07.01-89*. 
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работы с приборами нужно соблюсти ряд правил. 

1. Не нужно прилагать усилий, если прибор трудно вставляется и до-

стается. В таком случае необходимо устранить причину этого. 

2. Приборы необходимо перевозить в своей упаковочной коробке.  

3. Разбирать устройство во время работы на поле не рекомендуется. 

Если это необходимо, то только в помещении. 

4. Необходимо защищать приборы от дождя и солнца.  

5. Для транспортировки рейки сложить окрашенные стороны внутрь, 

уложить между ними сложенные несколько раз листы бумаги и плотно обвя-

зать шпагатом. 

6. Во время полевых работ непогода может застать специалиста врас-

плох. Поэтому нужно иметь топографический зонт, который защищает тео-

долит от снега и дождя, и солнца, и другие природные явления.  

7. Чертежные инструменты нужно держать в чистоте, вытирать тряп-

кой. Футляр чистить от пыли щеткой.  

8. По завершению работы на поле все геодезические приборы должны 

пройти осмотр. Их необходимо протереть от грязи и пыли и сложить в свои 

коробки [12].  

Физическая культура на производстве 

 

Физическая культура на производстве – важный фактор ускорения 

научно-технического прогресса и производительности труда. Поэтому вы-

пускник Казанского ГАУ, освоивший программы бакалавриата, должен об-

ладать способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Основным средством физической культуры являются физические 

упражнения, направленные на совершенствование жизненно важных сторон 

индивидуума, способствуя развитию его двигательных качеств, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности. С этой целью 
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Глава VII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

При проектировании условий безопасности и охраны труда руковод-

ствовались законодательными и нормативными документами при межевании. 

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья человека и эффектив-

ность трудового процесса. Включает законодательство об охране труда, тех-

нике безопасности и производственной санитарии. 

Законодательство по охране труда - это государственные законы, по-

становления правительства, ведомственные инструкции, приказы, правила 

внутреннего распорядка на предприятиях и организациях. 

Техника безопасности – это система организационно-технических ме-

роприятий и средство предотвращающее воздействие на специалистов. 

Руководители предприятий и организаций несут ответственность за 

мероприятие по охране труда, они также и руководят мероприятием по 

охране труда [11]. 

Если нарушить правила по технике безопасности, это может привести к 

таким последствиям как, травма, то есть нарушить нормальную жизнедея-

тельность специалиста; несчастный случай, то есть инцидент, который вы-

звал травму или смерть специалиста. 

Чтобы избежать травматизма в организациях, ответственные за технику 

безопасности должны проводить инструктажи, такие как вводные, первич-

ные, текущие и внеочередные. 

При инструктаже разъясняются требования к безопасному ведению 

труда и поведению работников в конкретных условиях [11].  

В соответствии с приказом № 55 от 3 октября 2003 года по охране тру-

да и технике безопасности во время полевых работ должны руководствовать-

ся следующими требованиями: 

1) определить сроки окончания полевых работ и возвращение  специа-
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листов в организацию; 

2) инструктируют  по ТБ каждого сотрудника и записывают в журнале;  

3) лица, которые находятся в наркотическом и алкогольном опьянении 

отстранены от работы; 

4) специалисты не должны работать на рабочем столе без проведения 

инструктажа. 

Выполнение офисных работ связано с пребыванием исполнителей в 

помещениях и относится к умственному труду. Помещение должно быть 

снабжено вентиляционным устройством, температура воздуха - 20 - 23 ° C (в 

холодное время года) и 22 - 25 ° C (в теплое время года), относительная 

влажность воздуха - 60 - 40%.  

Искусственное освещение должно обеспечивать нормальную работу . 

Так как работа в камеральных условиях носит статический характер, с 

большой нагрузкой на глаза, вам нужно сидеть прямо на рабочем месте, не 

опираться грудью на край стола (устройства), периодически делать перерывы 

по 10–15 минут через 1,5–2 часа проводить производственную гимнастику и 

другие профилактические мероприятия. 

В каждом офисе, где есть ПК, должны быть предусмотрены заземлен-

ные розетки для безопасного подключения компьютера к сети и защиты от 

выгорания и поражения электрическим током. 

В соответствии с СанПиН 2.2.2 / 2620-10 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-

ты» за рабочим столом необходимо учитывать расстояния компьютерного 

монитора друг от друга. Они должны находится на расстоянии не менее 2 

метров. А расстояния по бокам должен быть 1,2 метров. 

Рабочий стул должен быть регулируемым, подъемным и поворотным. 

Расстояние от компьютерного монитора и от глаз пользователя должно быть 

не менее 500 мм, – оптимальное расстояние 600 – 700 мм [11]. 

Геодезические приборы выдаются специалистам на все время их рабо-

ты. Они полностью ответственны за правильную работу приборов. Во время 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По и?тогам выпуск?ной к?валификационной ра?боты было установлено, 

что при?городная терри?тория города? Буи?нск на?иболее бла?гоприятна для 

гра?достроительных целей. Это объясняется высок?ими зна?чениями 

инженерно-геологи?ческих условий, функ?ционального и?спользования земель 

в целях градостроительства, высок?ой степенью тра?нспортного 

обслуживания, обеспеченностью и?нженерными сетями? и объектами, 

объек?тами соци?альной инфраструктуры, незна?чительными ограничениями, 

связа?нными с услови?ями охра?ны ок?ружающей среды.   

Для сельск?охозяйственных целей при?городная терри?тория г. Буи?нск 

является условно благоприятной, что обусловлено: ни?зким зна?чением 

почвенных условий, небла?гоприятными к?лиматическими условиями, ни?зким 

зна?чением пок?азателя функ?ционального и?спользования земель для сельск?ого 

хозяйства, ни?зкой степенью ра?звития жи?вотноводческой отрасли, ни?зкой 

степенью тра?нспортного обслуживания, ни?зким пок?азателем обеспеченности? 

и?нженерными сетями? и объектами, зна?чительными ограничениями, 

связа?нными с санитарно-ги?гиеническими условиями.  

Как пок?азал а?нализ рек?реационной соста?вляющей (рисунок), 

при?городная терри?тория г. Буинск, к?роме юго-за?падной ча?сти является 

на?иболее бла?гоприятными услови?ями и?спользования для целей рекреации. В 

целом, ук?азанные терри?тории отли?чаются высок?ими зна?чениями при?родных 

показателей: густоты речной сети, ук?лона поверхности, ла?ндшафтной 

структурой, высок?им зна?чением пок?азателя функ?ционального и?спользования 

земель (зна?чительная за?лесенность территории), бла?гоприятными 

к?лиматическими условиями, а та?кже степенью обслужи?вания терри?тории 

туристско-рек?реационными объек?тами и степенью санитарно-ги?гиенических 

условий. 
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