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стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [7]  (далее – Закон о ГЧП) возни-

кает необходимость внесения изменений в отраслевое законодательство, 

ранее устанавливавшее особенности реализации соответствующих инфра-

структурных проектов лишь в части концессионных соглашений. Так, в 

Свердловской области принят Закон Свердловской области 21 декабря 

2015 № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве». Кроме того, муниципальные образования до 

01июля 2016 года должны были определить уполномоченный орган мест-

ного самоуправления в сфере МЧП, путем внесения соответствующих из-

менений в устав муниципальных образований, к основным полномочиям 

которого относятся: 

- координация процесса реализации проекта МЧП; 

- согласование конкурсной документации проведения конкурсов на 

право заключения соглашения о МЧП; 

- мониторинг реализации и ведение реестра заключенных соглаше-

ний о МЧП. 

Данный перечень является открытым и может быть дополнен Уста-

вами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

Следует особо отметить, что на муниципальном уровне могут быть допол-

нительно регламентированы: 

- порядок разработки органами местного самоуправления проекта 

МЧП (инициатива публичного партнера), 

- порядок принятия решения о реализации проекта МЧП, 

- порядок взаимодействия органов местного самоуправления при ре-

ализации проекта МЧП, 

- порядок реализации полномочий уполномоченного органа МСУ в 

сфере МЧП. 

Однако из существующих 73 муниципальных образований и 5 муни-

ципальных районов Свердловской области, такой возможностью восполь-

зовались только 9 городских округов – Серовский ГО, ГО Заречный, Ново-

лялинский ГО, Ачитский ГО, Артемовский ГО, Режевской ГО, Новоураль-

ский ГО, Екатеринбург, Сысертский ГО. 

ГЧП/МЧП реализуются на основе соглашения. Особенностями при-

менения соглашения являются: 

1) обязательное возникновение права собственности на объект со-

глашения у частного партнера в тот или иной момент времени, но сохра-

нение данного права после действия соглашения возможно только если за-

траты частного партнера на создание объекта были более 50% совокупных 

затрат с учетом стоимости переданного имущества; 

2) возможность использования объекта соглашения в качестве залога 

для привлечения финансирования на реализацию соглашения (обязатель-

ное условие – прямое соглашение между финансирующей организацией и 

публичным партнером); 
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3) возможность осуществления частным партнером технического об-

служивания объекта соглашения (ремонта, содержания), без обязательств 

по эксплуатации.  

В отличие от концессии в соглашении о ГЧП/МЧП устанавливается 

минимальный срок действия соглашения - 3 года, при этом вместо срока 

действия соглашения допускается установление порядка его определения. 

Таким образом, не обязательно определять срок действия соглашения ка-

лендарной датой или периодом времени (ст.190 ГК РФ), а для обеспечения 

интересов частного или публичного партнера срок действия соглашения 

заканчивается с истечением периода времени, который отсчитывается с 

даты, в которую объект будет считаться созданным.  

Возникновение у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии 

Законом о ГЧП – это ключевое различие между концессионным соглаше-

нием и соглашением о ГЧП/МЧП.  При этом особенностями такого согла-

шения являются следующие. 

1. Частный партнер не вправе по своему усмотрению отчуждать объ-

ект соглашения в собственность другим лицам (ч. 13 ст. 12 Закона о ГЧП). 

Исключение - замена частного партнера.  

2. Частному партнеру запрещено передавать объект соглашения в за-

лог, за исключением его использования в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии пря-

мого соглашения (ч. 6 ст. 7 Закона о ГЧП). 

3. Частный партнер обязан передать объект публичному партнеру в 

случае, предусмотренном ч. 4 ст. 6 Закона о ГЧП. 

4. Условием возникновения права собственности частного партнера 

на объект соглашения является обременение объекта соглашения  

Преимущество соглашения о ГЧП перед концессионным соглашени-

ем заключается в возможности сохранения права собственности частного 

партнера на объект соглашения со снятием всех обременений после пре-

кращения действия проектного соглашения. Между тем, возможность (а 

иногда и необходимость) включения в соглашение обязанности частного 

партнера передать право собственности на объект по истечении опреде-

ленного соглашением срока публичному партнеру – фактически «стирает» 

различие между соглашением о ГЧП и концессионным соглашением. 

Таким образом, представляется, что принятие Закона о ГЧП не до 

конца устранило имеющуюся проблему разграничения соглашений, за-

ключенных в соответствии с данным Законом, и иных форм взаимодей-

ствия государства и предпринимательских структур: концессионных со-

глашений, государственных и муниципальных контрактов на поставку то-

варов (выполнение работ, оказание услуг) [3, с. 47]. В целом же в процессе 

регулирования отношений государственно-частного партнерства необхо-

димо использовать имеющийся отечественный и зарубежный опыт, а так-

же учитывать основные направления развития экономических отношений. 

consultantplus://offline/ref=A1423FD50F61727E7D74EADB83CB5EBF8DD6AD355987541F2874B86749ZA49F
consultantplus://offline/ref=A1423FD50F61727E7D74EADB83CB5EBF8DD6AD355987541F2874B86749ZA49F
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Представляется, что ГЧП может выступать в качестве одной из форм со-

трудничества власти и бизнеса, тем более что примеры подобного сотруд-

ничества в рамках соответствующих соглашений уже существуют. 
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The Russian economy is increasingly using public-private partnership 

(hereinafter - PPP) in large-scale and capital-intensive projects, the theoretical 
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principles of PPP are gradually reflected in business and academic periodicals, 

laid down in the Strategy of Social and Economic Development of the Urals 

Federal District until 2020 and a number of other regulatory documents (includ-

ing regional ones) that regulate the direction of the socio-economic development 

of our country for the medium term. In recent years, the state has taken a num-

ber of important steps to develop PPPs (the creation of the Development Bank 

and the Russian Venture Company, the strengthening of the role of state-owned 

corporations and a number of development institutions in implementing the 

principles of PPPs, there are certain positive developments in the development 

of theoretical and regulatory apparatus PPP, etc.). 

Keywords: public-private partnership, municipal-private partnership, in-

frastructure project, agreement on public-private partnership, concession, con-

cession agreement. 
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ТРАВЯНИСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
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г. Новочеркасск, Россия 

 

В статье приводятся данные по анализу видового разнообразия тра-

вянистой растительности Западного Кавказа. Установлено что травянистая 

растительность Западного Кавказа представлена 80 семействами, 699 ви-

дами, из которых 316 представителей являются краснокнижными. Наибо-

лее представлены семейства Астровые (99), Бобовые (51), Мятликовые 

(43), Яснотковые (40), Норичниковые (39), Крестоцветные (33).  

Анализ представителей краснокнижных видов показал, что 

наибольшее количество видов приходится на семейство Астровые (28), 

Орхидные (20) и Норичниковые (18). Краснокнижные виды составляют 45 

% от общего количе-ства всех представителей травянистой растительно-

сти, что говорит о ценности фитоценоза горных ландшафтов Кавказского 

хребта. 

Ключевые слова: травянистая растительность, Западный Кавказ, 

Кавказ, видовое разнообразие. 

 

Западный Кавказ – это часть гор Большого Кавказа, протянувшаяся 

от Эльбруса до горы Фишт. Именно в этих необжитых человеком местах 

находятся особо охраняемые национальные парки и заповедники, сохра-
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нившие на своей территории нетронутые леса с разнообразными экосисте-

мами от низкогорной до субальпической зон. 

Территория Западного Кавказа представляет собой весьма сложную 

картину. Это объясняется большим разнообразием климатических, поч-

венных и других условий, всегда тесно связанных с рельефом, а так же с 

биологическими свойствами самих растений. 

Нами проведена работа по определению видового разнообразия тра-

вянистой растительности и её краснокнижных видов Западного Кавказа. 

О таксономическом составе травянистой растительности Западного 

Кавказа, а так же, количестве краснокнижных видов и видов в целом мож-

но судить по данным сводной таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Видовое разнообразие травянистой растительности 
 

№ 
п/п 

Семейство Количествовидов Краснокнижные виды 

1 2 3 4 
1 Амарантовые / Amarantháceae 4 - 
2 Амариллисовые / Amaryllidaceae 3 3 
3 Ароидные / Araceae 2 2 
4 Астровые / Asteráceae 99 28 
5 Асфоделиевые / Asphodelaceae 3 3 
6 Адиантовые / Adiantaceae 1 1 
7 Бобовые / Fabáceae 51 21 
8 Бузиновые / Sambucaceae 1 - 
9 Бурачниковые / Boragináceae 23 9 
10 Валериановые / Valerianaceae 3 2 
11 Вербеновые / Verbenaceae 1 - 
12 Ворсянковые / Dipsacaceae 8 2 
13 Вудсиевые / Woodsiaceae 2 2 
14 Вьюнковые / Convolvulaceae 3 2 
15 Гвоздичные / Caryophyllaceae 18 7 
16 Гераниевые / Geraniaceae 8 4 
17 Гиацинтовые / Hyacinthaceae 10 7 
18 Горечавковые / Gentianaceae 7 3 
19 Гречишные / Polygonaceae 12 4 
20 Датисковые / Datiscaceae 1 1 
21 Дербенниковые / Lythraceae 2 2 
22 Дымянковые / Fumariaceae 3 1 

23 
Ежеголовниковые / 
Sparganiaceae 

2 1 

24 Зверобойные / Hypericaceae 5 4 
25 Зонтичные / Apiaceae 26 12 
26 Ирисовые / Iridaceae 6 5 
27 Истодовые / Polygalaceae 3 - 
28 Камнеломковые / Saxifragaceae 4 2 
29 Каперсовые / Capparaceae 1 - 
30 Кипрейные / Onagraceae 4 2 
31 Кирказоновые / Aristolochiaceae 1 1 
32 Кисличные / Oxalidaceae 1 1 

33 
Колокольчиковые / 
Campanulaceae 

6 3 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/42046.html
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

34 Коммелиновые / Commelinaceae 4 - 
35 Костенцовые / Aspleniaceae 5 5 
36 Кутровые / Apocynaceae 2 2 
37 Крапивные / Urticaceae 1 - 
38 Крестоцветные / Brassicaceae 33 15 
39 Ландышевые / Convallariaceae 3 1 
40 Ластовневые / Asclepiadaceae 1 1 
41 Лилейные / Liliaceae 13 11 
42 Луковые / Alliaceae 7 3 
43 Льновые / Linaceae 7 4 
44 Лютиковые / Ranunculaceae 24 11 
45 Маковые / Papaveraceae 5 2 
46 Мальвовые / Malvaceae 8 3 
47 Маревые / henopodiaceae 6 1 
48 Мареновые / Rubiaceae 8 3 
49 Мелантиевые / Melanthiaceae 3 2 
50 Многоножковые / Polypodiaceae 3 3 
51 Молочайные / Euphorbiaceae 11 2 
52 Мятликовые / Poaceae 43 11 
53 Норичниковые / Scrophulariaceae 39 18 
54 Орхидные / Orchidaceae 24 20 
55 Осоковые / Cyperaceae 8 5 

56 
Парнолистниковые / 
Zygophyllaceae 

1 - 

57 Паслёновые / Solanaceae 8 2 
58 Первоцветы / Primulaceae 13 10 
59 Пионовые / Paeoniaceae 2 2 
60 Повиликовые / Cuscutaceae 1 - 

61 
Подорожниковые / 
Plantaginaceae 

3 - 

62 Понтедериевые / Pontederiaceae 1 - 
63 Портулаковые / Portulacaceae 2 - 
64 Птерисовые / Pteridaceae 1 1 
65 Резедовые / Resedaceae 1 1 
66 Розовые / Rosaceae 15 11 
67 Рутовые / Rutaceae 1 - 
68 Савруровые / Saururaceae 1 - 
69 Свинчатковые / Plumbaginaceae 1 - 
70 Синюховые / Polemoniaceae 1 - 
71 Ситниковые / Juncaceae 3 - 
72 Сусаковые / Butomaceae 1 1 
73 Толстянковые / Crassulaceae 7 2 
74 Триллиумовые / Trilliaceae 1 1 
75 Тыквенные / Cucurbitaceae 2 - 
76 Фиалковые / Violaceae 5 2 
77 Хвощовые / Equisetaceae 2 1 
78 Щитовниковые / Dryopteridaceae 3 3 
79 Частуховые / Alismataceae 1 1 
80 Яснотковые / Lamiaceae 40 22 
Итого: 699 316 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/44193.html
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Исходя из данных таблицы, наблюдаем, что травянистая раститель-
ность Западного Кавказа представлена 80 семействами, 699 видами, из ко-
торых 316 представителей являются краснокнижными. 

Чтобы определить наиболее распространённые семейства среди тра-
вянистой растительности на рассматриваемой территории, для наглядно-
сти выстраиваем диаграмму, где ось абсцисс это номер семейства в соот-
ветствии с таблицей 1, а ось ординат – количество видов (рисунок 1). 

Травянистая растительность Западного Кавказа наиболее представ-
лена семейством Астровые (99), Бобовые (51), Мятликовые (43), Яснотко-
вые (40), Норичниковые (39), Крестоцветные (33). 

Анализ представителей краснокнижных видов показал, что наибольшее 
количество видов приходится на семейство Астровые (28), Орхидные (20) и 
Норичниковые (18). Краснокнижные виды составляют 45 % от общего коли-
чества всех представителей травянистой растительности, что говорит о цен-
ности фитоценоза горных ландшафтов Кавказского хребта. 

 

 
Рисунок 1 – Представленность по семействам 

 
Разнообразие флоры поражает и приводит в неописуемый восторг, 

как и жителей этих прекрасных мест, так и приезжих издалекатуристов. До 
сих пор учёные открывают новые виды растений и фиксируют их морфо-
логические признаки и физиологические особенности, подтверждая статус 
заповедной зоны Западного Кавказа уникальными экземплярами. 
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The article provides data on the analysis of species diversity of grass-

resistant vegetation of the Western Caucasus. It has been established that the 
grass vegetation of the Western Caucasus is represented by 80 families, 699 
species, of which 316 representatives are Red Book. The most represented are 
the Astrova (99), Legumes (51), Meadow-groves (43), Yasnotkovye (40), Nor-
ichnikovye (39), Cruciferous (33). 

An analysis of the representatives of the Red Book species showed that 
the largest number of species are in the Astrovye family (28), Orchids (20) and 
Noriches (18). Red book species make up 45% of the total number of all repre-
sentatives of herbaceous vegetation, which indicates the value of the phytoceno-
sis of the mountain landscapes of the Caucasus Mountains. 
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Статья посвящена выбору  технологической схемы очистки фильтра-
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Проблема очистки фильтрата полигонов   твердых бытовых отходов 
(ТБО) достигла пика своей актуальности, так как фильтрационные  воды  
обладают повышенными концентрациями загрязнений органического и 
минерального характера, тяжелых металлов. 

Основными факторами, влияющие на химический и микробиологи-
ческий состав фильтрационных вод полигона ТБО, являются морфология 
твердых бытовых отходов, условия складирования, предварительная сор-
тировка и обработка, этап жизненного цикла полигона, климатические и 
гидрогеологические условия. Технологическая схема очистки фильтраци-
онных вод основывается  на применении  преимущественно методов био-
химической деструкции органических веществ в сочетании с физико-
химическими процессами: коагуляции-флотации, жидко-фазного окисле-
ния, фильтрации, ультрафильтрации, адсорбции, обратного осмоса, кон-
центрированного выпаривания в различных комбинациях. Поэтому, на се-
годня, рекомендуется, независимо от категории защищенности первого от 
поверхности водоносного горизонта, ввод в эксплуатацию новых полиго-
нов лишь при наличии надежных противофильтрационных экранов из во-
донепроницаемой геомембраны; дренажной системы; очистных сооруже-
ний по обработке фильтрата ТБО  [1]. 

Городская  свалка  ТБО города Набережные Челны размещается в 
районе с. Тогаево и введена в эксплуатацию 1978 г.  Существующая свалка 
ТБО не отвечает санитарно-экологическим требованиям, представляет зна-
чительную эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт 
и является источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, ат-
мосферного воздуха. Рассматриваются  мероприятия   по подготовке город-
ской свалки  ТБО к закрытию с последующей рекультивацией [2].  

В комплекс работ по рекультивации свалки твердых бытовых отхо-
дов входит решение вопросов по организации сбора, отвода и очистки  
фильтрата. Проектные решения по сбору фильтрата  приняты с учетом ис-
ходных данных: геологических и экологических изысканий, а также анали-
за существующего положения в границах отведенного участка.  

Для очистки фильтрата из тела свалки принята блочно-модульная 
станция по обработке свалочного фильтрата производи-тельностью 
100м

3
/сут. ООО «ТОРОС ГК».  Степень очистки сточных вод принята до 

требований, предъявляемых к сбросу очищенных сточных вод в водоемы 
рыбохозяйственного назначения. В данном проекте  рассмотрены системы 
сбора и отвода  фильтрата, дождевых и талых стоков с рекультивируемой 
свалки ТБО на очистные сооружения. Технологическая схема очистки  
фильтрационных вод включает в себя: узел механической очистки стоков; 
узел приготовления и дозирования реагентов; узел смешения сточной воды 
и реагентов; узел напорной флотации; узел промежуточного накопления 
сточной воды; узел механической фильтрации; узел сорбционной филь-
трации; резервуар воды для промывки;  узел обратноосмотического обес-
соливания; узел накопления и усреднения осадка; узел обезвоживания 
осадка. В процессе очистки стоков на станции образуется осадок, который 
вывозится на действующие свалки [2].   
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Лес – это сложная экологическая система биологически связанных 

между собой и окружающей средой компонентов, оказывающих влияние 

не только друг на друга, но и на окружающую их среду обитания. 

Проблемы безлесья степи были актуальны еще с конца XIX века. В 

степной, зоне руками человека были созданы искусственные лесные 

насаждения. Леса данной зоны неоднократно подвергались сильным ан-

тропогенным воздействиям, что в свою очередь не могло не сказаться на 

динамике развития растительных сообществ [1, с. 3].  

Важную роль в лесоэкологических исследованиях играют изучение 

динамичных процессов связанных с пожарами, рубками, а также анализ 

разнообразия популяций основных лесообразующих пород. 

Целью проведения исследований было изучение видового разнооб-

разия древесных пород Государственного природного заказника «Горнен-

ский» и оценка их состояния. 

Государственный природный заказник «Горненский» расположен в 

Красносулинском районе Ростовской области. Общая площадь лесных зе-

мель составляет 5781 га. Лесной фонд заказника включает твердолиствен-

ные, мягколиственные, хвойные древесные породы и кустарники. 

Наибольшую площадь составляют насаждения твердолиственной хозяй-

ственной секции – 86,5% территории. На хвойные породы приходится око-

ло 7,5%. Прочие древесные породы занимают 3,9%. Наименьший процент 

– 3,6% составляет мягколиственная секция [2, с. 14].  

На территории заказника преобладают средневозрастные насаждения 

66 % – (3862 га), спелые и перестойные насаждения составляют 12,9% (740 

га), приспевающие – 10,8% (613 га), молодняки I и II класса возраста – 

9,9% (566 га). 

Основными лесообразующими породами степной зоны являются: 

дуб черешчатый, ясени обыкновенный и зелёный, сосна обыкновенная, вяз 

мелколистный и др. 

Дуб черешчатый (Quércus róbur L.) – наиболее требователен к поч-

венному плодоподию, тепло- и светолюбив. Для данной породы наиболее 

приемлемо боковое затенение, верхушечное не допускается. Наилучшими 

сопутствующими породами для него на территории заказника являются 

клен остролистный (Acer platanoides L.) и липа мелколистная (Tilia cordata 

Mill.). Так как дуб и клен в разные сроки испытывают потребность в эле-

ментах питания, это ослабляет межвидовую конкуренцию между ними. 

Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior L.) – светолюбив, растет во 

влажных типах лесорастительных условий. Высокозимостоек и засухо-

устойчив. Замечено, что в отдельные периоды он активно повреждается 

ясеневой шпанкой (Lytta vesicatoria L.) и малым ясеневым лубоедом 

(Hylesinus fraxini P.) [3, с. 70]. Произрастает в дубовых насаждениях, где 

выступает, как вторая главная порода. Потребление в элементах питания у 

ясеня и дуба также различно, однако ясень имеет ажурную крону, пропус-

кающую много света, под полог. При большом участии ясеня в дубовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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насаждениях Горненского заказника замечено сильное задернение почвы и 

ухудшение водного режима. Ясень является опасным конкурентом дуба, 

особенно в сухих условиях, так как в первые годы растет быстрее, чем дуб. 

Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris L.) и крымская (Pinus pallasiana 

L.) -  светолюбивые породы, способные переносить различные температу-

ры. Данная порода малотребовательная к типам почв. На территории за-

казника образует чистые насаждения [4, с. 88]. Из наиболее лучших сопут-

ствующих пород можно выделить ель обыкновенную (Picea abies L.), бере-

зу повислую (Betula pendula Roth.) и дуб черешчатый (Quércus róbur L.). 

На сегодняшний день наряду свыше перечисленными породами на тер-

ритории заказника произрастают: робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia 

L.), ясень зеленый (Fraxinus lanceolata L.), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia 

Jacq.), орех грецкий (Juglans regia L.) и орех черный (Juglans nigra L.). 

Исследование состояния лесонасаждений осуществлялось путем реко-

гносцировочного осмотра насаждений с последующей закладкой 10 пробных 

площадей по общепринятой методике (ОСТ 56-69-83). На основании данных 

распределения насаждений по категориям состояния, получены результаты 

вычисления средневзвешенной величины древостоев (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Средневзвешенная категория состояния исследуемых 

насаждений 
 

№ 

п/п 
Состав  

Возраст, 

лет 
ТЛУ 

Распределение запаса по 

категориям состояния, % Общий 

запас, 

м
3
/га 

Средневзве-

шенная кате-

гория состоя-

ния породы 

(Кср.) 
1 2 3 4 5 

1 
6Со 

4Ск 
33 Д1 

65 17 15 2 1 72 1,6 

67 16 14 2 1 48 1,6 

2 
9Со 

1Яо 
32 ДН1 

52 20 24 4 - 99 1,8 

7 22 41 17 13 11 3,1 

3 10Дч 75 Д2 47 20 15 1 17 200 2,2 

4 
8Дч 

2Яо 
60 Д1 

42 24 14 3 17 144 2,3 

39 22 17 3 19 36 2,4 

5 

8Дч 

1Яо 

1КЛо 

53 Д2 

48 20 12 3 17 128 2,2 

45 22 12 3 18 16 2,3 

46 20 13 3 18 16 2,3 

6 
6Яз 

4Дч 
50 Д2 

51 21 11 1 16 84 2,1 

45 23 12 3 17 56 2,2 

7 
5Дч 

5Яо 
60 ДНЗ1 

42 25 14 1 18 85 2,3 

46 20 17 3 14 85 2,2 

8 
5Дч 

5Яо 
40 Д1 

44 23 14 2 17 80 2,3 

40 24 15 1 20 80 2,4 

9 
7Дч 

3Яо 
55 Д1 

40 22 16 3 19 119 2,4 

44 22 13 3 18 51 2,3 

10 
5Дч 

5Яз 
75 Д2 

49 24 12 1 14 80 2,1 

46 21 14 2 17 80 2,2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Roth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jacq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Исследования показали, что насаждения всех обследуемых участков 

произрастают в богатых по типу лесорастительных условиях (Д - дубравы), 

отличительной чертой которых являются различия во влажности почвы. С 

увеличением возраста увеличивается запас древостоя. Чистые по составу 

дубовые насаждения в возрасте 75 лет продуктивнее (запас 200 м
3
/га),чем 

смешанные (запас 160 м
3
/га).  

Исходя из данных, приведенной таблицы мы видим, что значение 

средневзвешенной категории состояния древостоя в основном изменяется 

в пределах от 1,6 до 2,4, что характеризует насаждения как ослабленные, 

но не утратившие биологическую устойчивость. 

Хвойные насаждения в чистом и смешанном составе имеют пример-

но одинаковую средневзвешенную категорию состояния. Ясень обыкно-

венный имеет наибольшее значение средневзвешенной величины на проб-

ной площади №2 при смешении с хвойными породами (Кср.=3,1). Причи-

ной такой оценки является значительное преобладание сосны в составе 

древостоя и сухие лесорастительные условия (ДН1).  

При смешении с лиственными древесными породами средневзве-

шенная категория состояния ясеня изменяется от 2,1 до 2,4 и зависит от 

лесорастительных условий и процентного участия его в составе древостоя.  

Дуб черешчатый имеет лучшее состояние в свежих дубравах 

(Кср.=2,2), по сравнению с сухими (Кср.=2,3-2,4).  
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Теплоснабжение является не только одной из важнейших отраслей 

хозяйства нашей страны, но и за последнее столетие стала одной из 

наибольших в мире. На производство тепловой энергии приходится около 

33 % первичного потребления энергии России, поэтому актуальной зада-

чей является поиск энергосберегающих мероприятий. В сфере жилищно-

коммунального хозяйства одним из путей снижения энергопотребления 

может быть использование тепловых насосов в системах горячего водо-

снабжения и отопления [1].  

Тепловой насос можно представить как установку,внутренний контур 

которой составляют испаритель, конденсатор, компрессор, повышающий 

давление, и дроссельный клапан, понижающий давление. Все эти компо-

ненты соединены трубопроводом в замкнутый контур, по которому цирку-
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лирует хладагент (чаще всего фреон), с помощью которого переносится 

тепло от холодных (низкопотенциальных) источников тепла к горячим 

(высокопотенциальным).Принцип работы весьма прост: по трубам, проло-

женным, например, под землей или на дне водоема (в зависимости от того, 

что является источником низкопотенциальной энергии) циркулирует теп-

лоноситель, подводя тепло к внутреннему контуру. Поскольку хладагент 

имеет очень низкую температуру кипения, он вскипает даже при слабона-

гретом теплоносителе, затем в виде газа поступает в компрессор, где за 

счет высокого давления сжимается, а температура газа при этом увеличи-

вается. После этого нагретый газ поступает в конденсатор, представляю-

щий собой ещё один теплообменник, где нагретый газообразный хладагент 

отдает свое тепло теплоносителю системы ГВС или отопления. Затем хла-

дагент, находящийся уже в жидком состоянии, для понижения давления 

проходит дроссельный клапан и снова поступает в испаритель. На этом 

цикл замыкается. 

Изучив принцип работы теплового насоса, рассмотрим эффективность 

его применения для системы отопления архива, проектируемого в админи-

стративно-бытовом корпусе на территории крупного завода. Поскольку 

подводимая к тепловому насосу электроэнергия затрачивается только на 

совершение работы компрессором, найдем его мощность при следующих 

условиях: температура кипения хладагента в испарителе tо=10 
о
С,  темпе-

ратура конденсации паров хладагента tк= 60 
о
С, температура паров, всасы-

ваемых компрессором  Δtвс=10 
о
С,  теплопроизводительность теплового  

насоса примем равной теплопотерям помещений архива QТНУ=57 кВт. 

Хладагент R404а. 
По справочным данным найдем параметры хладагента в парообразном 

(насыщенный пар) и жидком состояниях. Затем воспользовавшись lgp-i 

диаграммой и построив схему цикла,  найдем параметры рабочего агента в 

характерных точках. Данные сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Параметры хладагента в узловых точках теоретического 

цикла теплового насоса 
 

№ узло-

вой точки 

Темпера-

тура в точ-

ке, С 

Давление в 

точке, МПа 

Энтальпия 

хладона i, 

(кДж/кг) 

Уд. объем паров 

V, (м
3
/кг) 

1 10 0,818 373,58 0,0244 

1’ 20 0,818 380 0,030 

2 78 2,9 408 0,070 

3 60 2,9 290 1,2577 

4 60 2,9 290 1,2577 

5 10 0,818 290 0,015 
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 Количество тепла, подводимое к испарителю qoна единицу расхода: 

1’ 5 –  380- 290 90  /oq i i кДж кг    

 Удельная внутренняя работа сжатия в компрессоре: 

2 1' 408 380   /28b кДж кгl i i      

 Удельный отвод теплоты в конденсаторе:  

кд 2 3 oq=q = i – i =q +l=408-290=118 кДж/кг  

 Определяем холодильный коэффициент и холодильный коэффици-

ент цикла Карно: 
q 118кд

μ= = =4,214
l 28

 

 Электрическая мощность компрессора, кВт: 
Q 57

N = = =13,53 кВт
э m 4,214

ТНУ  

 Теперь, зная мощность компрессора, можно сосчитать затраты энер-

гии на отопление архива с использованием теплового насоса.  

Затраты электроэнергии на работу компрессора в сутки составит:  

24· 13,53·24 324,72 ·с эЗ N кВтч  
 Затраты электроэнергии за отопительный период составят (в г. Набе-

режные Челны z=209 сут/год): 

· 324,72·209 67866,48 ·ОП СЗ З z кВтч  
 Найдем затраты тепловой энергии за отопительный период. Для это-

го проведем аналогичные расчеты.  

 57 кВт=49044 ккал/ч=0,049 Гкал/ч 

Затраты тепловой энергии за отопительный период составят: 

·24· 0,049·24·209 245,78 ОПЗ Q z Гкал  
 Выразим полученные затраты в денежном эквиваленте. 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица денежных затрат   

при использовании двух различных видов энергии 

 

Вид энергии, используе-

мый для нагрева воды в 

системе отопления 

Тариф для предпри-

ятия, руб/ед 

Денежные затраты за 

отопительный период, 

руб 

Использование теплового 

насоса (электроэнергия) 
3,548 руб/кВт·ч 240 790, 3 руб 

Использование сетевой  

воды от городской ТЭЦ 

(тепловая энергия)  

1644 руб/Гкал 404 062,3 руб 
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Найдем годовую экономию: 

100%-(240 790,27/404 062,32) ·100%=40,4% 

Как видно из расчетов, применение теплового насоса позволило бы 

сэкономить до 40,4% расходов на отопление архива. 
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Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в 

себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорож-

ное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные со-

оружения, являющиеся её технологической частью, – защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

В любой стране дороги были и остаются важным показателем эко-

номики. Плохие дороги – плохи дела в экономике. Стоимость проблемы 

бездорожья для государства можно определить как общую сумму потерь и 

упущенной выгоды, связанных с недостаточным развитием автодорожной 

сети и ее техническим состоянием. Сегодня ущерб оценивается в 450-500 

млрд. руб.  

Строительство автомобильной дороги «Бавлы-Кумертау» на участке 

40,0-265,0 в Башкортостане является этапом строительства международно-

го транспортного маршрута «Европа- Западный Китай». Проектируемая 

автодорога на участке км 220,700 –км 282,700 общей протяженностью 62 

км проходит по территории Куюргазинского района Республики Башкор-

тостан по землям сельских поселений Таймасовский, Свободинский, Як-

шимбетовский, Мурапталовский сельсоветы. Трасса на всем протяжении 

проходит по пологой местности без значительных перепадов высот на уда-

лении от постоянных водотоков. Проектируемая автомобильная дорога на 

участке км 233- км 234 пересекает автомобильную дорогу на участке Тай-

масово- Новомусино. Далее по ходу пикетажа на участке км 239- км 241 

предусмотрено размещение транспортной развязки на пересечении с авто-

мобильной дорогой Тюканово- Маячный. Проектируемая дорога проходит 

вблизи деревни Якупово, на расстоянии 1250 м западнее населенного 

пункта, на участке км 251- км 253 предусматривается мостовой переход 

через реку Большая Куюргаза. Далее на участке км 258- км 259 трасса ав-

томобильной дороги проходит западнее насленного пункта Янги-Юл вбли-

зи административной границы Башкортостана и Оренбургской области. На 

участке км 261- км 263 предусматривается мостовой переход через реку 

Большая Куюргаза. Автомобильная дорога обходит село Верхнее Бабала-

рово восточнее на расстоянии 625 м и восточнее села Куюргаза на рассто-

янии 1375 м. Через реку Большой Юшатырь Предусмотрено устройство 

мостового перехода на участке км 279- км 281. На пересечении с автомо-

бильной дорогой P-240 «Уфа-Оренбург» и параллельно следующей желез-

ной дорогой предусматривается устройство транспортной развязки. На 

участке пересечения  административной границы Башкортостана и Орен-

бургской области км 282,777 автомобильная дорога заканчивает прохож-
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дение по территории Куюргазинского района. В бессрочное пользование 

под автомобильную дорогу отводится полоса шириной 200 м, площадь 

изъятия составляет около 1240 га. 

Категория сложности автомобильной дороги I-a; 

Строительная длина- 264,548 км; 

Расчетная скорость- 150 км/ч; 

Ширина земляного полотна- 28,5 м; 

Ширина проезжей части- 2*7,5. 

Строительство автодороги значительно улучшит транспортные свя-

зи, повысит качество транспортного сообщения и будет высокотехноло-

гичной магистралью с защитными сооружениями от негативного воздей-

ствия на окружающую среду. Так же появятся новые рабочие места. 

Отрицательное воздействие дороги заключается в том, что СПК 

«Искра» и жители Верхнего Бабаларово останутся без сенокосных угодий 

и пастбища, а машины будут загрязнять своими выхлопами воздух. Дорога 

разделит территорию сельсовета на две части. Это создаст неудобства для 

работы транспорта, перегона скота. 

Для минимизации негативного воздействия в период строительно-

монтажных работ и эксплуатации дороги проектом предусмотрено: 

 выполнять требования нормативных документов, регламентирую-

щих уровень воздействия автодороги, и работ, связанных с ее эксплуата-

цией на окружающую среду, жизнедеятельность и здоровье населения, 

применяя соответствующие конструктивные и проектные решения, обес-

печивающие снижение возможности воздействий до безопасных значений; 

 проектирование соответствующих объектов дорожного сервиса 

(гостиницы, отели, мотели, заправочные станции, пункты питания, отдыха 

ит.д.), соответствующих современным стандартам объектов дорожной ин-

фраструктуры с сооружениями по защите окружающей среды и населения; 

 устройство ограждений, разметки, установка дорожных знаков, 

устройство тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, освещения, 

устройство организованных площадок отдыха и стоянок автомобилей; 

 проектирование соответствующих систем водоотвода в связи с из-

менением условий поверхностного стока (при пересечении пойм рек, овра-

гов), устройств регуляционных сооружений, укрепление берегов, проекти-

рование мостов с оптимальным стеснением русла с целью недопущения 

нарушения гидрологического режима рек, активизации русловых процес-

сов при строительстве мостов; 

 исключение подтопления и осушения территорий, эрозии почв, де-

градации почв от транспортных загрязнений, рекультивация нарушенных 

при строительстве земель, устройство организованных площадок отдыха и 

стоянок для автомобилей, обход особо охраняемых территорий и ценных 

насаждений; 
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 проектирование дороги с параметрами, обеспечивающими опти-

мальный режим движения автомобилей, устройство защитных зеленых 

насаждений и экранов, строительство обходов населенных пунктов для 

минимизации загрязнения воздушной среды и шумового воздействия, со-

циально–экологический мониторинг окружающей среды по основным 

компонентам. 
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Исследованы морфологические, химические и биологические 

свойств почв некоторых рекреационных территорий города Перми. Почвы 

представляют варианты суглинка, в среднем имеют 2,67% гумуса, засоля-

ющие ионы и ионы тяжелых металлов качественными пробами не обнару-

жены. Выявлена умеренная жесткость почвенных раствор проб. Биоинди-

кация, уреазная активность свидетельствуют о среднем уровне загрязне-

ния. 
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Качество и эколого-экономическая безопасность городских почв – 

актуальная проблема городского хозяйства, так как почвы города испыты-

вают высокое давление со стороны антропогенного и природного воздей-

ствия, в результате чего происходит их изменение, почвы теряют свои 

функции, становятся небезопасными. Особое место занимают зоны рекре-

ации – парково-рекреационные урболандшафты [3]. Компрессия почвен-

ной системы ведет к изменению практически всех ее компонентов, начи-

ная с агрохимических и физических свойств и заканчивая микробиологи-

ческими и биохимическими показателями, лишая почвенный покров в го-

родах способности выполнять важные экологические функции. В состав 

территории г. Перми входят земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. Земли общего пользо-

вания в городе используются в качестве путей сообщения (улицы, переулки, 

дороги, набережные, площади), для удовлетворения культурно-бытовых по-

требностей населения, для хранения, переработки и утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов, размещения объектов, необходимых для насе-

ленного пункта в целом. Значительная часть этих земель за конкретными 

пользователями не закреплена, а находится в общем свободном пользова-

нии населения. Почвенный период внеселитебных территорий г. Перми 

представлен серыми лесными, дерново-подзолистыми, дерново-бурыми, 

дерново-глеевыми, болотными, пойменно-аллювиальными, пойменно-

болотными и почвами склонов и днищ логов [4]. 
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Целью исследования служила комплексная оценка экологического 

состояния почв, входящих в состав некоторых рекреационных территорий 

города Перми.  

Объекты и методы. Объектом исследования служили почвы рекре-

ационных зон города Перми, полученные осенью 2018 года: ООПТ г. Пер-

ми «Черняевский лес» придорожная территория около ост. «Больничный го-

родок» (1); ООПТ г. Перми «Черняевский лес», точка – в глубине парка (2); 

ЦПКиО им. М. Горького (3); Сад им. Свердлова (Мотовилихинский парк) (4); 

ПКиО им. А.П. Чехова (5), лесопарковый массив за ост. «Камкабель» (6), ал-

лея Комсомольского проспекта, точка напротив «Пермского строительного 

колледжа» (7). Почвенные образцы получены после удаления листьев, кор-

ней, мусора с поверхности почвы из почвенного разреза с глубины ориен-

тировочно 20-30 см, из прикорневой зоны в объеме 0,5 кг смешанного ха-

рактера. Как пишут ученые, так как городские почвы в зонах коммуникаци-

онной инфраструктуры, заложить полнопрофильный разрез проблематично, 

поэтому наиболее удобным способом исследования почв является закладка 

прикопок глубиной до 20–40 см. После сбора образцы помещали в полиэти-

леновые пакеты для предотвращения высыхания, с этикеровкой номера. В 

пробах изучены следующие показатели почв: морфология (цвет, механиче-

ский состав, сложение и влажность, процентное содержание гумуса) – ор-

ганолептическим методом; активность уреазы для определения фермента-

тивного потенциала почв – экспресс-методом биохимической индикацией 

[3], уровень загрязнения почв – биоиндикацией с использованием кресс-

салата [2]; некоторые химические показатели (pH почвенных вытяжек, 

уровень гидрокарбонатов титрованием соляной кислотой, уровень кальция 

в водной вытяжке, соли и ионы тяжелых металлов) – химическим анализом 

воздушно-сухих проб; тип солевой кристаллизации – микроскопированием 

дегидратированной водной вытяжки [1]. Исследования проведены на базе 

химической лаборатории и научно-практического кабинета кинологиче-

ского факультета Пермского военного института. Результаты подвергали 

корреляционному анализу. 

Результаты и обсуждение. Пробы почвы имеют различные оттенки 

бурого цвета, начиная с бледных светлых, заканчивая насыщенными тем-

ными. По механическому составу все почвы представляли собой варианты 

суглинка, однако пятая проба была определена, как супесь, с этим корре-

лировал тот факт, что данная почва была сухая при свежести и влажности 

других. По сложению только две пробы были плотными, остальные – сла-

бо уплотненные (табл. 1). Таким образом, некоторые почвы рекреацион-

ных зон города следует отнести к антропогенно-поверхностно-

преобразованным, или урбопочвам. В целом, почвы представляют вариан-

ты суглинка, являющегося элювиально-делювиальной основой в домини-

рующих подзолистых почвах Пермского региона. Как указано И.Е. Шеста-

ковым [4], на территории Пермского региона – преимущественно дерново-

подзолистые почвы.  
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Таблица 1 – Морфологические свойства почв рекреационных  

территорий г. Перми 
 

№ 

пробы 
Цвет Влажность 

Механический  

состав 
Сложение 

1 
бледный, светлый  

оттенок бурого 
влажная 

средний сугли-

нок 
слабо-уплотн. 

2 
бледный, светлый  

оттенок бурого 
свежая легкий суглинок слабо-уплотн. 

3 
слегка бледный,  

темный бурый 
свежая легкий суглинок плотное 

4 светлый бурый влажная 
средний сугли-

нок 
плотное 

5 светлый бурый сухая супесь слабо-уплотн. 

6 темный бурый свежая легкий суглинок слабо-уплотн. 

7 
насыщенный тем-

ный бурый 
влажная легкий суглинок слабо-уплотн. 

 

Концентрация гумуса в исследуемых образцах колебалась от 1,4% до 

3,5%, с наименьшей выраженностью в придорожной зоне с мощной авто-

мобильной нагрузкой (проба 1). Наибольшая мощность плодородной части 

почвы – в почвах зон центра города с регулярным внесением черноземных 

подкормок. По данным литературы, в естественных дерново-подзолистых 

почвах в среднем 2,5% гумуса (18; 19; 20). В среднем, величина 

2,67±0,323% гумуса приближена к таковому значению, характерному для 

типа почв Пермского края. 

Оценка ферментативной активности почв является важным звеном 

для изучения экологического состояния почвы, это доказано многими ав-

торами Фермент уреаза катализирует распад мочевины до углекислого газа 

и аммиака, его активность определяет важные этапы превращения азотсо-

держащих вещества почвы. Антропогенная нагрузка может менять его ак-

тивность и смещать экологическое равновесие урбоэкосистемы [3]. В ре-

зультате оценки ферментативной активности почвы было выявлено, что 

защелачивание индикаторной бумаги, свидетельствующее о накоплении 

аммиака, происходило в начале, от 40 мин до максимума – 8 часов 10 ми-

нут. Наибольшая скорость разложения мочевины отмечена в пробе, взятой 

с Комсомольского проспекта, далее – в парке Чехова. Это свидетельствует 

о значительной концентрации доступного углерода и загрязненности. В 

центре города это может быть связано с высокой транспортной нагрузкой, 

а в парке Чехова – с наличием остатков технических масел, как послед-

ствия перекопок при реконструкции. Наилучший результат получен в про-

бах № 2, 4, 6. это характеризует экологическую ситуацию зон в глубине 

парков и лесополосе на Гайве как более благоприятную. 
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Оценив реакцию водной, ацетатно-натриевой и солевой вытяжек с 

индикаторной бумагой выяснено, что актуальная кислотность во всех про-

бах – рН между 6 и 7, солевая – около 5, гидролитическая – от 7 до 8 ед. 

Применив метод с использованием портативного рН-метра, было обнару-

жено, что по актуальной кислотности почвы являются слабокислыми, чему 

сопутствовала и кислая солевая рН, вариабельность показателей была око-

ло 3-3,8%. В пробах № 1 и 7 более высокие значения рН, меньшие – в Гай-

винском, Мотовилихинском и Горьковском парках. Более кислыми оказа-

лись почвы лесных массивов проб № 2 и 6. Постановка качественных ре-

акций на сульфаты и хлориды, как наиболее часто встречающихся солей 

почвенного раствора дала практически отрицательный результат во всех 

пробах, однако при добавлении бихромата для определения наличия суль-

фитов, раствор помутнел, что в условиях слабокислой pH говорит о нали-

чии сульфатов и отрицательной сульфитной пробе. Качественные пробы 

на ионы металлов – свинца, железа, меди оказались отрицательными, что 

говорит о необходимости применения более тонких, количественных ме-

тодов обнаружения ионов металлов. Для уточнения наличия солей в поч-

венном растворе мы апробировали метод микроскопии дегидратированной 

водной вытяжки. Во всех пробах можно говорить о наличии карбонатов и 

бикарбонатов натрия, в пробе № 1 – вероятно, сульфатов. Типичной кар-

тиной была затемненная периферия и более светлый центр, в котором пре-

имущественное располагалось большое количество сферических частиц, 

генез которых требует уточнения. Наряду с качественным анализом, ис-

пользовалось количественное химическое определение гидрокарбонатной 

щелочности и концентрации ионов кальция, как основных ионов, опреде-

ляющих в совокупности с магнием, жесткость почвенного раствора (рис. 

1.). Гидрокарбонаты содержались в количестве от 0,0317 до 0,0732%, в по-

ложительной корреляции с цветом и обратной – с влажностью, механиче-

ским составом и содержанием гумуса.  
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Рисунок 1 – Уровень бикарбонатов, % (А) и кальция, мг/дм
3
 (Б) в почвен-

ных пробах 
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Уровень кальция в мг-экв в целом соответствует типологии дерново-

подзолистых почв нашего региона, составляя величины от 2,2 до 3,7 мг-

экв/100 г почвы. Минимальное значение характерно почвам сада им. 

Свердлова, которые отличились глинистым цветом и наличием крупных 

агрегатов гранулометрической характеристики. Уровень обменного каль-

ция с умеренной степенью коррелировал с показателями кислотности поч-

вы. В целом, эти показатели могут свидетельствовать об умеренной жест-

кости почвенного раствора изучаемых территорий. Микроскопия образцов 

выявила наличие карбонатов, также как и добавка соляной кислоты к про-

бам, а в придорожной зоне Балатовского парка – нетипичные соли сульфа-

та кальция. Гидрокарбонаты коррелировали с цветом и обратно коррели-

ровали с влажностью, механическим составом и содержанием гумуса. 

Уровень обменного кальция с умеренной степенью коррелировал с показа-

телями кислотности почвы. Показатели свидетельствуют об умеренной 

жесткости почвенного раствора изучаемых территорий. 

Изучение загрязненности почв методом биоиндикации кресс-салатом 

показало, что количество проросших семян во всех пробах, кроме 1, в ко-

торой было 19 проростков, составило от 27 до 41%. Однако максимальная 

высота растений во всех пробах больше 50 мм, не смотря на то, что во всех 

пробах наблюдались растения с отклоненной от нормы морфологией: ко-

роткие или длинные шестипалые составляли более 30% процентов у всех 

проб, кроме первой, а проба 7 включала в себя еще и короткие пятипалые 

растения. Но в совокупности, результаты показали, что все исследуемые 

почвы имеют средний уровень загрязнения. Нами были разработаны ле-

пестковые диаграммы – химико-биологический профиль зон рекреации горо-

да Перми, позволяющие наглядно показать различие, исследуемых почв и, в 

будущем, определять динамичность и цикличность изменений. 

Заключение. Таким образом, изучение и комплексная оценка биоло-

гических, химических и морфологических свойств почв показала, что почвы 

рекреационных зон г. Перми имеют очевидные признаки антропогенного 

вмешательства, а уровень загрязнения практически всех исследуемых райо-

нов стоит считать, как средний. Однако наиболее благоприятными террито-

риями следует назвать лесопарковую зону за ост. Камкабель и территорию 

внутри Черняевского леса. Для зон рекреации центра города, почвы которых 

отличились более качественными показателями, нужно учитывать, что эти 

территории подвергаются регулярному облагораживанию почв. 
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Morphological, chemical and biological properties of soils of some rec-

reational territories from the Perm city have been investigated. Soils represent 

loam options, on average have 2,67% of a humus. Salt ions and ions of heavy 

metals were not find by high-quality tests. Moderate rigidity soil solution of 

tests is revealed. Bioindication, urease activity speak about to the average level 

of pollution. 
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В статье рассмотрены предпосылки развитие городской среды горо-

да Уфа, а также рассмотрены некоторые примеры реновации и редеве-

лопмента промышленных территорий расположенных в границе города. 

Ключевые слова: депрессивные территории, редевелопмент, рено-

вация, промышленные территории, ревитализация. 

 

Депрессивные территории, которые имеются в каждом крупном со-

временном мегаполисе, состоят из ветхих и близких к этому зданий и ком-

мунальных построек, промышленных территорий в границах города, пу-

стырей, заброшенных гаражей. Не все из этих строений должны быть под-

https://vk.com/doc249521338_499716561?hash=72e6a4a1f1257310dd&dl=f244f3b95b447bfce6
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вергнуты сносу, поскольку некоторые из них могут быть использованы по-

вторно.  

В советское время промышленные предприятия строились преиму-

щественно на окраинах города в специализированных промзонах, но по-

степенное развитие привело к заполнению таких районов жилой застрой-

кой. В черте города оказалось большое количество промышленных терри-

торий, которые полностью прекратили свою деятельность.  

Реновация — это естественный процесс, в который вовлечены все 

города постсоветского пространства. Реновация подразумевает адаптивное 

использование территорий, зданий, сооружений и комплексов при сохра-

нении его конструктивных особенностей, измененяя их функциональное 

назначение и дальнейшее использование, подразумевая при этом иннова-

ционное обновление. Может подразумевать полный снос объекта в целях 

освобождения территории [2].   

Целесообразность и рентабельность реновации территории объясня-

ются эстетическими, экономическими, историческими и экологическими 

аспектами, которые направлены на повышение привлекательности объекта 

для арендаторов, покупателей, посетителей, а также на увеличение его 

стоимости. 

Редевелопмент представляет собой целенаправленное материальное 

изменение объекта, включая в себя также реконструкцию прилегающей 

территории, не изменяя ее функционального назначения и с возможностью 

сохранения функционирующего предприятия. В результате объект приоб-

ретает качественно новые характеристики и свойства, повышающие его 

стоимость [2]. 

 
 

Рисунок 1  – Вариант развития территории квартала "Конди" 

 

По всему миру существует множество интересных примеров редеве-

лопмента. В Уфе также существуют интересные проекты реновации про-

мышленных зон. Вместо серой и депрессивной промышленной террито-

рии, где ранее располагались фабрика «Конди» и производство фирмы 

«БЭТО», на участке площадью 36 гектаров планируется построить 161 
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тыс. квадратных метров жилья, апартаменты площадью 20 тыс. кв. м, 

встроенный детсад и школу, а также коммерческую недвижимость, спор-

тивный комплекс и музей [4].  

Есть также опыт жилой застройки территории башкирского кирпич-

ного завода. Кирпичный завод дореволюционных времен, где работали 100 

человек, был полностью снесен, здание перестраивать не стали. Была раз-

работана концепция строительства — современный жилой комплекс «Ум-

ный дом (рисунок 2) [5]. 

 

 
 

Рисунок  2 – ЖК «Умный дом» 

 

Редевелопмент заброшенных промышленных зон не несет таких 

проблем, как вынос за территорию города действующих производств. С 

одной стороны, вынос производств — это улучшение экологии и архитек-

турного облика городского центра, с другой возможная утрата рабочих 

мест, а также маятниковая миграция к новым точкам приложения сил. Уфа 

не имеет четких предпосылок для становления постиндустриальным горо-

дом. Для поиска компромиссного решения можно выделить две задачи — 

«очеловечить» промзоны и одновременно избежать негативного влияния 

на экономику города. Такой процесс можно обозначить термином «реви-

тализация» [3]. 

Ревитализация – реабилитация, повышение функциональной значи-

мости путем восстановления утерянных или развития новых неразрушаю-

щих комплекс общественных функций. Современные технологии позво-

ляют заводам становиться значительно более компактными. Соответствен-

но они получают возможность использовать освободившуюся территорию 

[2]. 

Процесс оживления депрессивных территорий очень сложен, требует 

взвешенного и, главное, комплексного подхода. Требуется масштабная го-

родская модернизация при участии муниципалитета, четкая градострои-

тельная политика, что позволит обеспечить устойчивое развитие террито-

рий – безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
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ограничить негативные воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, а также охрану и рациональное использование при-

родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений [1]. 
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