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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа Д.Ю. Бахметова на тему: 

«Анализ градостроительных условий для размещения объектов связи в 

Уральском федеральном округе» содержит 5 глав, 70 с., 7 рисунков, 18 таблиц, 

35 источников, 16 приложений. 

Место дипломирования НИ ТПУ, ИШПР, ОГ, направление 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», руководитель Козина М.В., консультант Файт 

А.В., 2021 год.  

Ключевые слова: сооружение связи, Уральский федеральный округ, 

связь, антенно-мачтовое сооружение, градостроительная документация, 
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Объектом изучения является - места размещения объектов связи. 

Предметом изучения - градостроительные условия для размещения 

сооружений средств связи.  

Целью работы является анализ градостроительных условий с целью 

размещения объектов связи в шести субъектах Уральского федерального 

округа.  

В выпускной квалификационной работе проводится анализ нормативно-

правовой базы в сфере градостроительства; анализируется градостроительная 

документация муниципальных образований Уральского федерального округа. 

В результате работы разработаны рекомендации, по совершенствованию 

градостроительной документации. 
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Введение  

 

Обеспечение доступности услуг телекоммуникаций является 

стратегической задачей в Российской Федерации. Одной из отраслей 

телекоммуникаций является сотовая связь и интернет. Для обеспечения 

населения Российской Федерации сотовой связью и интернетом операторы 

используют приемо-передающие устройства – базовые станции сотовой связи. 

Базовые станции сотовой связи чаще всего размещают на антенно-мачтовых 

сооружениях, размещаемые на земельных участках. Актуальность темы 

исследования связана с необходимостью обеспечения населения Российской 

Федерации качественными услугами связи. Помимо обеспечения населения 

Российской Федерации качественной связью, в эпоху цифровизации и 

распространения свободной информации и сети интернет повсеместно, 

расширение зон покрытия связи земель страны, необходимо, так как сотовая 

связь является наиболее простым и доступным способом получения доступа к 

сети интернет.  

Целью работы является анализ градостроительных условий с целью 

размещения объектов связи в шести субъектах Уральского федерального 

округа.  

Задачи работы:  

1. Проанализировать градостроительную документацию 

муниципальных образований Уральского федерального округа; 

2. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующих 

размещение сооружений связи; 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию 

градостроительной документации. 
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1 Аналитический обзор литературы  

 

В ходе работы были изучены градостроительная документация 

муниципальных образований Уральского федерального округа. 

Градостроительная документация – документация о градостроительном 

планировании развития территорий поселений об их застройке. 

Градостроительная документация о градостроительном планировании 

развития территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований включает в себя: 

1. Проект планировки территории, включающий в себя проект 

межевания и планировки территории; 

2. Генеральные планы городских округов и сельских поселений; 

3. Схемы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации; 

4. Правила землепользования и застройки; 

5. Градостроительные регламенты; 

6. Проекты застройки кварталов, микрорайонов и других элементов 

планировочной структуры городских и сельских поселений [9-10]. 

В изученных муниципальных образованиях и в случае отсутствия вида 

разрешенного использования «связь» в градостроительном регламенте 

территориальной зоны, в которой существует потребность размещения АМС, 

операторы связи могут воспользоваться примечанием 2 приложения к Приказу 

Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» [3]. Данное примечание 

указывает на то, что возможно размещать и эксплуатировать объекты связи 

без наличия ВРИ в градостроительном регламенте. Такое положение 

применимо ко всем категориям земель, за исключением тех, в которых на 

правовом уровне запрещено размещение таких объектов, как например земель 

особо охраняемых территорий.  
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Частью 12 статьи 34 ФЗ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [8] установлено, что органы 

соответствующих муниципальных образований обязаны внести изменения в 

правила землепользования и застройки в части приведения установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования в 

соответствие с видами разрешенного использования, предусмотренными 

классификатором. Ни в одном из проанализированных градостроительных 

документов не было указано примечание 2 к классификатору.  

Градостроительная документация была изучена в целях размещения в 

данных муниципальных образований сооружений связи, в том числе антенно-

мачтовых сооружений. Под антенно-мачтовым сооружением связи 

понимается объект инженерной инфраструктуры, созданный или 

приспособленный для размещения средств связи, имеющий следующие 

характеристики: высота и технологическое заглубление подземной части ниже 

планировочной отметки земли. В зависимости от характеристик, АМС можно 

классифицировать по капитальности: объекты капитального строительства – 

АМС имеющие технологическое заглубление подземной части ниже 

планировочной отметки земли и некапитальные – АМС у которых отсутствует 

технологическое заглубление.  

Согласно постановлению №1300 от 03.12.2014      «О внесении 

изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации» объекты связи, не 

требующие размещение на строительство, могут размещаться на 

муниципальных землях без предоставления участков или сервитутов. [4] 

Уральский федеральный округ – территория, занимающая 10,6% (что 

равно 1818,49 км2) от площади Российской Федерации, граничащая на юге с 
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Республикой Казахстан. В федеральных округ входят шесть субъектов, два из 

которых являются автономными округами (Ямало-Ненецкая и Ханты-

Мансийская округа). На 1 января 2020 года в Уральском федеральном округе 

проживает 12360700 человек, что составляет 8,4 % от общего населения 

страны. Федеральный округ был образован 13 мая 2000 года, 

административным центром является город Екатеринбург. [16] 

 

Рисунок 1 –Уральский федеральный округ на карте Российской Федерации  

 

Сеть сотовой связи представляет из себя множество передатчиков и 

приемников связи, при этом наложение зон передачи связи позволяет 

перемещаться абоненту между ними, без потери связи. За счет повторного 

использования частот можно добиться высокой плотности трафика. 

Несмотря на то, что современные сотовые аппараты имеют хорошие 

антенны. Радиус их действия достаточно мал, а именно от 400 метров до 50 

километров. Это расстояние зависит от условий местности и технических 

характеристик самой аппаратуры. Название «сотовая связь» такой вид связи 

получил из-за того, что передатчики размещают в форме шестиугольника, хотя в 

реальности они не формируют строгую геометрическую фигуру. 

Сотой можно назвать область радиоохвата одним из приемо-передатчиков. 

Сеть определяет соту по уникальному идентификационному номеру – 

опознавательному коду глобального идентификатора CGI. Каждая из сот, в 
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сотовой сети связи, обслуживается одним передатчиком, который ограничен в 

мощности и числе каналов. Из-за создания помехи для связи, использование 

одинаковых частот, для соседних сот, невозможно. Поэтому используется  

концепция повторного использования частот, которая предполагает 

использование в соседних сотах разные полосы частот, повторяющиеся каждые 

несколько сот. 

 

Рисунок 2 — Принцип повторного использования «сот» связи 

 

На рисунке показано как используются части одного диапазона в соседних 

сотах. Любая из сот на изображении – какая-то часть от полного диапазона, к 

примеру, одна десятая. Тогда, в соседних сотах будет использоваться другая 

десятая часть диапазона потому, что вблизи общей границы двух смежных сот не 

используются одни и те же частотные каналы [15].  
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2 Документы градостроительного зонирования и территориального 

планирования 

 

Согласно статье 18 «Документы территориального планирования 

муниципальных образований» 190-ФЗ «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», документами территориального планирования для 

муниципальных образований являются: 

1. Схемы территориального планирования; 

2. Генеральные планы поселений; 

3. Генеральные планы городских округов [6]. 

Документами градостроительного зонирования, согласно статье 30 

«Правила землепользования и застройки» Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, являются правила землепользования и застройки. 

Правила землепользования и застройки же необходимы для наиболее 

эффективного использования земель муниципального образования [7]. 

В ходе работы были изучены все правила землепользования и застройки, 

а также генеральные планы поселений и городских округов. В ПЗЗ же были 

определены территориальные зоны, в границах которых имеется вид 

разрешенного использования «Связь», имеющий код 6.8. Согласно той же 

статье 30 ГрК РФ, границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне, с определенным видом разрешенного использования [7]. 

 

2.1 Способы оформления земельных участков для размещения объектов 

связи 

 

     Законодательством РФ установлено несколько способов оформления 

размещения антенно-мачтовых сооружений на землях государственной или 

муниципальной собственности, основные из них это: 
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1. Образование земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности [12]; 

2. Заключение соглашения об установлении сервитута [13]; 

3. Получение разрешения на размещения объекта [7]; 

4. Заключение договора аренды на участок или части земельного 

участка с физическим или юридическим лицом [14]. 

В связи с высокой плотностью застройки, размещение базовых станций 

на территории городов происходит на кровле зданий. Другим же методом 

размещения базовых станций в условиях плотной застройки является 

размещение мобильных базовых станций, представляющих из себя грузовые 

автомобили, оборудованные для таких целей. Мобильные базовые станции 

используются в военных целях, местах массового скопления людей и при 

возникновении стихийных бедствий. 

 

Рисунок 3 — Мобильная базовая станция связи 
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3 Анализ градостроительных условий для размещения средств связи 

3.1 Метод анализа градостроительных условий 

 

После изучения нормативно-правовой базы тех или иных 

муниципальных образований, необходимо было определить территорию, на 

которой разрешено размещение объектов связи, то есть выделить те зоны, 

которые имеют код 6.8 «Связь».  

В ходе работы использовалась программа QGIS, представляющаяся 

бесплатно на официальном сайте разработчика и функционала которой 

достаточно для выполнения поставленных задач.  

В первую очередь, с помощью плагина QuickMapService подключаются 

слои с космоснимками, а также слои Bing Maps, где указаны названия улиц и 

учреждений, для наиболее удобного ориентирования. Далее, из ПЗЗ 

необходимого населенного пункта, брался анализируемый фрагмент и с 

помощью инструмента «Привязка растров», по четырем и более характерным 

точкам, изображение фрагмента из ПЗЗ привязывалось к карте, которая точь-

в-точь накладывается на космоснимок. После, были созданы два 

полигональных слоя для выделения зон где размещение объектов связи 

разрешено, и разрешено условно. Территории, где размещение объектов связи 

не предполагается ВРИ решено было оставить без выделения. Далее, 

отключив слоя карты и фрагмента из ПЗЗ, оставив слой космоснимка, тот 

экспортировался в PNG файл, где в новом проекте программы QGIS тот 

привязывался к кадастровому плану территории. Далее формировался макет, 

в котором указывались условные обозначения, масштаб, стрелка севера и 

накладывался штамп. 

 

3.2 Анализ территорий и градостроительных условий 

 

Информация о проанализированных муниципальных образованиях 

находится в Таблице 1. 
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Таблица 1 — Проанализированные муниципальные образования 

Муниципальное 
образование 

Наличие ВРИ 
Наличие 
примечани
я 

Год 

Свердловская область 

Екатеринбург 

В ЦС-6 (условно), во 
всех жилых, Все Ц, ЦС-
2, ЦС-3, ЦС-4, ЦС-5, 
Все СО, Все ПК, Все Р, 
СХ-1,2,3, КРТ 

- 2013 

Нижний Тагил Зона П-2 - 2020 

Асбест 

Ж-2 (условно), ОК 
(условно), К-1, Р-1 
(условно), Р-4 
(условно), СХ-3 
(условно) 

- 2013 

Курганская область 

Курган 

Ж-1, Ж-3, Ж-2, Р-5, Р-4, 
СХЗ-2, СХЗ-1, ИТ-4, 2, 
3, 1, ПР-2, ПР-1, ОДЗ 2, 
ОДЗ 1,  

- 2020 

Каргапольский район, 
р.п. Каргополье 

Ж-1, Ж-2, Ж1-РЗ, ОД-1, 
ОД-2, ОД-РЗ 

- 2016 

Варгашинский район, 
р.п. Варгши 

Ж-1, 2, 3, ОД, ОДС, 
ОДС-2, ОДС-3, ОДС-4, 
П-4, П-5, СЗЗ-1,2,3,4,5, 
Р-1,2, С-1, ЗОСН 

- 2012 

Тюменская область 
Тюмень Ж-6, Ж-1.2 -   

Ишимский район, 
Боровское с.п. 

И - 2018 

Казанский район, 
Казанское с.п. 

- - 2009 

Челябинская область 

Челябинск 

А1.1., А1.2, А1.3, А1.4, 
А2.1, А2.2, Б1,2, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, Б3, 
В 1.1, В2.1, В3, Г1, 1.2, 
2.1, 2.2., 3, 4, 4.2, Д1, 
Д2, Д3, Д4, К1, К2, К1, 
К3.2 

- 2020 
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Продолжение таблицы 1. 

Агаповский, 
Агаповское с.п. 

ОД, П-1, П-2, С-2 - 2018 

Каслинский район, г. 
Касли 

ОД-4 - 2017 

ХМАО 

Лянтор И - 2018 

Ханты-Мансийск ИЗ 400, ПР 302 - 2019 

Нефтеюганский район ИЗ 400 - 2021 
ЯНАО 

Салехард - - 2015 

Красноселькуп, с. 
Красноселькуп 

П-1, П-2, И. - 2016 

Шурышкарский 
район, м.о. Мужи 

ИЗ-400 - 2017 

 

В городе Екатеринбург Свердловской области, был взят фрагмент 

приложения к градостроительному регламенту, охватывающий часть 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.  

На приложении А изображен космоснимок, где фиолетовым выделены 

зоны, ВРИ которых имеет код 6.8 «связь» и, следовательно, предполагает 

размещение сооружений связи. Желтым же выделены зоны, в которых 

размещение разрешено условно, согласно градостроительному регламенту. 

Судя по космоснимку и кадастровому плану территории, можно сказать, что 

все зоны имеют плотную застройку и размещение АМС там невозможно, за 

исключением ряда территорий в западной части изучаемого района. Но 

размещение средств связи в таком месте будет не выгодно оператору связи, 

так как базовые станции размещаются как можно ближе к потребителю. 

В городе Нижний Тагил был взят юг города, а именно Ленинский район, 

представленный на приложении Б. 

На космоснимке выделены зоны, ВРИ которых имеет код 6.8 «Связь». 

Северная часть фрагмента имеет плотную застройку, когда южная восточная 

части имеют больше свободных земель для размещения там средств связи. 
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В городе Асбест Свердловской области, зоны имеют ВРИ «Связь» лишь 

условно, согласно градостроительному регламенту. Эти зоны выделены 

желтым цветом на космоснимке и находятся в зонах индивидуальной жилой 

застройке, являющейся плотной. 

В городе Кургане, Курганской области был выбран фрагмент 

Рябковского района, что на севере города, представленный на приложении Г. 

Судя по космоснимку, на котором были выделены зоны с разрешенным ВРИ 

«Связь», площадь таких зон достаточно обширна, тем не менее 

распространена среди плотной жилой застройки, за исключением небольшого 

пустующего, согласно снимку, участка на северо-западе города. 

На приложении Е представлен рабочий поселок Каргополье Курганской 

области. Зоны с ВРИ «Связь» расположены в зонах, с преобладающей, 

индивидуальной жилой застройкой, средней плотности. 

 

Рисунок 4 – Зоны с ВРИ 6.8 на ПЗЗ рабочего поселка Каргополье 
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Рабочий поселок Варгаши, Варгашинского района Курганской области 

представлен на приложении Ж. Согласно ПЗЗ и снимку, практически вся 

площадь рабочего поселка имеет зоны с ВРИ «Связь», так как большую части 

поселка занимают зоны жилой застройки, в пределах которой разрешено 

размещение средств связи. 

Далее были проанализированы градостроительные условия с целью 

размещения средств связи в городе Тюмень, Тюменской области, а именно в 

пределах Антипинского района города. 

Согласно ПЗЗ города и космоснимку, размещение средств связи 

возможно только в некоторых зонах, предназначенных для размещения жилых 

зданий, а именно в зонах Ж-1.2. Выделенные зоны имеют не такую большую 

площадь и располагаются в пределах плотной застройки. 

На приложении О изображена часть города Челябинска, а именно центр 

Калининского района. Территории, на которых разрешено размещение 

объектов связи достаточно велико, но оно занято плотной жилой застройкой.  

 

Рисунок 5 — Зоны с ВРИ 6.8 на ПЗЗ Калининского района города Челябинск. 
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Следующим проанализированным объектом был город Касли 

Челябинской области, изображенный на приложении И. Была взят фрагмент в 

западной частью города, где, как можно заметить зоны ОД-4 имеют малую 

площадь и уже застроены, что не позволяет разместить там объекты связи. 

При анализе Агаповского сельского поселения, а именно северо-

восточной части, было определено, что для размещения антенно-мачтовых 

сооружений есть свободные земли, но находятся они в отдалении от 

населенной части поселения, что невыгодно оператору сотовой связи. 

На приложении Д изображен город Лянтор, Ханты-Мансийского 

автономного округа. Территория, ВРИ которой предполагает размещение 

объектов связи крайне мала и занята постройками и земельными участками, 

информация о которых имеется в ЕГРН. 

 

Рисунок 6 — Зоны с ВРИ 6.8 на ПЗЗ города Лянтор 
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Далее был проанализирован Ханты-Мансийск, изображенный на 

приложении К. Был взят западный фрагмент города, вблизи берега реки 

Иртыш, где преобладают земли промышленного назначения, тем не менее, 

количество территорий, на которых возможно размещение объектов связи – 

мало и уже занято постройками или участками, внесенными в ЕГРН. 

На приложении Л проанализирована территория города Нефтеюганска, 

Ханты-Мансийской автономной области. В данном муниципальном 

образовании, размещение средств связи разрешено, но только на 

индустриальных землях, которых мало и находятся они в отдалении от 

скопления потребителей связи. 

Далее было проанализировано село Красноселькуп Ямало-Ненецкого 

автономного округа, изображенного в приложении М. В данном 

муниципальном образовании возможно размещение объектов связи только на 

землях промышленности. Часть зон имеют пространство для размещения 

объектов связи, но находятся на отдалении от абонентов сотовой связи. Земли, 

находящиеся вблизи и более интересные для операторов сотовой связи заняты 

постройками. 

 

Рисунок 7— Зоны с ВРИ 6.8 на ПЗЗ села Красноселькуп. 



27 
 

Последним было проанализировано муниципальное образование Мужи, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, изображенного на приложении Н. В 

данном муниципальном образовании только в индустриальной зоне ИЗ-400 

возможно размещение объектов связи, которая находиться достаточно близко 

к жилым зонам, но имеют малую свободную площадь для размещения 

объектов связи. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 

научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

4.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования  

 

Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 

рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. Сегментами 

рынка, для которых будет востребована практика анализа градостроительных 

условий для размещения средств связи: 

1) Юридические лица;  

2) Коммерческие организации, а именно предоставляющие 

телекоммуникационные услуги; 

3) Органы государственной власти; 

4) Органы местного самоуправления. 

 

Таблица 2 –  Карта сегментирования рынка услуг 

 Юридические 
лица 

Коммерческие 
организации 

Органы 
государственной 
власти 

Органы местного 
самоуправления 

Установление, 
подходящих 

для 
размещения 
объектов 
связи, земель 

    

Выделение 

земельных 
участков для 
размещения на 
оных объектов 

связи 

    

 

В данной таблице, где черным выделено может ли выполнять 

представленное лицо функции, указанные в первом столбце, можно 
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наблюдать, что заказчиками работ по установлению, подходящих для 

размещения объектов связи, земель в основном являются юридическими 

лицами, к которым можно отнести и коммерческие организации, так как 

операторы связи являются публичными акционерными обществами, так же, 

как заказчика можно выделить органы местного самоуправления, в случае 

размещения объектов связи при выполнении государственных программ.  

 

4.1.2 Анализ конкурентных технических решений  

 

При разработке собственного алгоритма необходим систематический 

анализ конкурирующих разработок во избежание потери занимаемой ниши 

рынка. Периодический анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности позволяет оценить эффективность научной разработки 

по сравнению с конкурирующими предприятиями.  

Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 

экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 

5-наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в 

сумме должны составлять 1.  

Анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 

сравнительной эффективности научной разработки и определить направления 

для ее будущего повышения. 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:  

К=∑Вi·Бi,(1) 

Где К-конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  

Bi-вес показателя (в долях единицы);  

Бi-балл i-го показателя.  

В таблице 2 приведена оценочная карта, включающая конкурентные 

разработки в области установления охранных зон.  
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Таблица 3 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

разработок  

Критерии оценки Вес 

критерия 

Баллы Конкурентоспособность 

Бф Бк1 Кф Кк1 

1 2 3 4 5 6 

Технические критерии обогащаемого материала 

Точность 0,35 4 5 1,40 1,75 

Безопасность 0,10 5 4 0,50 0,40 

Энергоэкономичность 0,15 5 4 0,75 0,60 

Экономические критерии оценки эффективности 

Цена 0,20 5 1 1,00 0,20 

Конкурентоспособность 

продукта 

0,10 5 5 0,50 0,50 

Финансирование 

научной разработки 

0,10 3 5 0,30 0,50 

Итого: 1   4,45 3,95 

 

Бф-разработка;  

Бк1-существующий процесс.  

Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения, приведенные в таблице 1, подбираются, исходя из 

выбранных объектов сравнения с учетом их технических и экономических 

особенностей разработки, создания и эксплуатации.  

Точность – это максимально возможное отклонение от установленного 

значения. При выполнении данной работы указанный критерий очень важен, 

и является основным. Второй немаловажный критерий-безопасность, так как 

это может увеличить оплату труда. Энергоэкономичность – этот критерий 

показывает, сколько энергии требует весь процесс. Данный критерий способен 

повлиять на спрос разработанного алгоритма.  

Таким образом, конкурентоспособность разработки составила 4,45, а 

существующий процесс – 3,95. Причиной является высокая стоимость работ. 

Результаты показывают, что данное научно-техническое исследование 



32 
 

является конкурентоспособной и имеет преимущества по таким показателям, 

как цена и энергоемкость. 

 

4.2 SWOT-анализ  

 

SWOT – (Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, 

Opportunities – возможности и Threats – угрозы) – это комплексный анализ 

научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ применяют для 

исследования внешней и внутренней среды проекта. 

Результаты SWOT-анализа учитываются при разработке структуры 

работ, выполняемых в рамках научно-исследовательского проекта. 

Первый этап SWOT-анализа представлен в таблице 3. 

 

Таблица 4 – Матрица SWOT  

 Сильные стороны научно-

исследовательского 

проекта:  
С1. Более низкая стоимость 
процесса по сравнению с 
существующим. 

С2.Охват нескольких сфер: 
землеустройство и кадастры 
С3.Программное 
обеспечение 

Слабые стороны научно-

исследовательского 

проекта:  
Сл1.Отсутствие 
необходимой информации 

Возможности: 
В1.Повышение стоимости 

конкурентных разработок 
В2.Появление 
дополнительного спроса на 
новый продукт 

  

Угрозы: 

У1.Изменение 
законодательства в сфере 
землеустройства 
У2.Отказы при оформлении 

земельного участка 
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Таблица 4.1 – Интерактивная матрица проекта «Сильные стороны и 

возможности» 

 Сильные стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 С1 С2 С3 

В1 + + + 

В2 + + + 

 

Таблица 4.2. – Интерактивная матрица проекта «Слабые стороны и 

возможности» 

 Слабые стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 Сл1 

В1 + 

В2 - 

 

Таблица 4.3 – Интерактивная матрица «Сильные стороны и угрозы» 

 Сильные стороны проекта 

Угрозы  С1 С2 С3 

У1 - + - 

У2 + + + 

 

Таблица 4.4 – Интерактивная таблица «Слабые стороны и угрозы»  

 Слабые стороны проекта 

Угрозы  Сл1 

У1 + 

У2 - 
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Таблица 4.5 – Итоговая таблица SWOT-анализ  

 Сильные стороны научно-

исследовательского 

проекта:  
С1. Более низкая стоимость 

процесса по сравнению с 
существующим. 
С2.Охват нескольких сфер: 
землеустройство и кадастры 
С3.Программное 

обеспечение 

Слабые стороны научно-

исследовательского 

проекта:  
Сл1.Отсутствие 

необходимой информации 

Возможности: 
В1.Повышение стоимости 

конкурентных разработок 
В2.Появление 

дополнительного спроса на 

новый продукт 

В1С1С2С3; В2С1С2С3 В1Сл1 

Угрозы: 
У1.Изменение 

законодательства в сфере 
землеустройства 
У2. Отказы при 

оформлении земельного 

участка 

У1С1; У2С1С3 У1Сл1; У2Сл2 

 

Из таблиц 3.1-3.5 можно сделать вывод о том, что преимуществом 

обладают сильные стороны проекта, что указывает на отсутствие 

необходимости проведения стратегических изменений. 

 

4.2.1 Определение возможных альтернатив проведения исследования  

 

Морфологические характеристики программного обеспечения, с 

помощью которого подготавливается графическая часть документации, 

представлены в таблице ниже: 
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Таблица 4.6 – Морфологическая матрица программного обеспечения 

 1. AutoCad 2. QGIS 3. ArcGIS 

А. Программное 
обеспечение 

Одна программа Одна программа Несколько 
подпрограмм 

Б. Присвоение 
системы координат 

Нет возможности В программе В подпрограмме 

В. Возможности 
прилипания 

Конточка, середина, 
пересечение, 
перпендикуляр, 

начальная и 
конечная точки 

Точка, центр линии Вершина, ребро 
линии, центр, 
начальная и 

конечная точки 

Г. Работа в режиме 
компановки 

Редактирование 
подписи сразу 

Редактирование подписи в отдельном окне 

Д. Привязка растра по 2 точкам по 3 точкам по 2 точкам 

 

Для подготовки документации возможен вариант: А2Б2В1Г1Д1 

 

4.3 Планирование научно-исследовательских работ  

4.3.1 Структура работ в рамках научного исследования 

 

Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, в 

состав которой входят: бакалавр, научный руководитель. Был составлен 

перечень этапов и работ в рамках проведения научного исследования и 

проведено распределение исполнителей по видам работ (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 

Основные этапы № раб Содержание работ Должность 
исполнителя 

Разработка 
технического 

задания 

1 Разработка технического задания Научный 
руководитель, 
консультант, 

бакалавр 

Теоретические и 
экспериментальные 

исследования 

2 Изучение нормативно-правовой 
базы, градостроительных 

регламентов муниципальных 
образований Уральского 

федерального округа 

Бакалавр 
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Продолжение таблицы 5. 

Обобщение и оценка 
результатов 

3 Описание объекта исследования Научный 
руководитель, 

бакалавр 

4 Установление зон, на которых 
возможно размещение объектов 

связи 

Научный 
руководитель, 

бакалавр 
Проведение ОКР 

Разработка 

технической 
документации и 
проектирование 

5 Подготовка текстового и 

графического описания 
подходящих территорий, а также 
иных документов, необходимых 
для размещения объектов связи 

Бакалавр 

6 Разработка рекомендаций по 
решению поставленных проблем 

Научный 
руководитель, 

Бакалавр 

7 Выводы и результаты 
проделанной работы 

Бакалавр 

Оформление отчета 
по НИР (комплекта 

документации по 
ОКР) 

8 Составление пояснительной 
записки  

Научный 
руководитель, 

Бакалавр 

 

 

4.3.2 Определение трудоемкости выполнения работ 

 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 

экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 

зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения, 

ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi, используется формула (2): 

                                              𝑡ож𝑖 = 
3𝑡min𝑖+2𝑡max𝑖

5
 ,                                        (2) 

где 𝑡ож𝑖 – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы, чел.-дн.; 

𝑡min 𝑖 – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы, чел.-дн.; 

𝑡max 𝑖 – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 

неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
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Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 

продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 

параллельность выполнения работ несколькими исполнителями (3): 

                                        𝑇𝑝𝑖 =
𝑡ож𝑖

Ч𝑖
,                                     (3) 

где 𝑇𝑝𝑖 – продолжительность одной работы, раб. дн.; 

𝑡ож 𝑖 – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн; 

Ч𝑖 – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 

же работу на данном этапе, чел. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5: 

 

Таблица 6 – Временные показатели проведения научного исследования, 

средняя трудоемкость выполнения работ на каждом этапе 

№ 

раб 

Этапы работ tmini, д tmaxi, д tожi, д 

1 Разработка технического задания 2 5 3,2 
2 Изучение нормативно-правовой 

базы, градостроительных 
регламентов муниципальных 

образований Уральского 
федерального округа 

4 6 4,8 

3 Описание объекта исследования 1 3 1,8 

4 Установление зон, на которых 
возможно размещение объектов 

связи 

3 5 3,8 

5 Подготовка текстового и 
графического описания 

подходящих территорий, а также 
иных документов, необходимых 

для размещения объектов связи 

5 7 5,8 

6 Разработка рекомендаций 

решения выявленных проблем 

4 6 4,8 

7 Выводы и результаты 
проделанной работы 

1 2 1,4 

8 Составление пояснительной 
записки  

7 10 8,2 

 Всего: 27 44 33,8 

 

Таким образом, общая средняя трудоемкость выполнения всех этапов 

работ составляет 34 дня.  
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4.3.3 Разработка графика проведения научного исследования  

 

При выполнении дипломных работ студенты становятся участниками 

сравнительно небольших по объему научных тем, поэтому наиболее удобным 

и наглядным является построение ленточного графика проведения научных 

работ в форме диаграммы Ганта. 

Диаграмма Ганта – это горизонтальный ленточный график (таблица 7), 

на котором работы по теме представляются протяженными во времени 

отрезками, характеризующимися датами начала и окончания выполнения 

данных работ. Данный график строится на основе табл. 4. 

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 

работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 

необходимо воспользоваться формулой (4): 

                                           Tкi = Трi · kкал ,                                                 (4) 

где Tкi – продолжительность выполнения i-ой работы в календарных 

днях; 

Трi – продолжительность выполнения i-ой работы в рабочих днях; 

Коэффициент календарности учитывает количество выходных и 

праздничных дней в году. 

kкал на 2021 год равен 1,56. 

Результаты расчета продолжительности выполнения работы в 

календарных днях представлены в таблице 6. 
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Таблица 7 – Временные показатели проведения научного исследования

 

На основе таблицы 6 был составлен календарный план-график (таблица 7).  

 

Таблица 8 – Календарный план-график проведения НИОКР по теме 

№ 
работ 

Вид работ Ткi, 
кал
.дн
. 

Продолжительность выполнения работ 

1 Сбор информации об объекте 
исследования 

3 Февр Март Апрель Май Июнь 

2 Изучение нормативно-правов ой 

базы, градостроительных 
регламентов муниципаль ны х 
образований Уральского 
федерального округа 

5      

3 Ознакомление с практикой 
размещения объектов связи 

2      

4 Разработка алгоритма практики 

размещения объектов связи 

4      

5 Подготовка текстового и 

графического описания 
подходящих территорий, а также 
иных документов, необходимых 
для размещения объектов связи 

6      
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Продолжение таблицы 8. 

6 Разработка рекомендаций 
решения выявленных проблем 

5      

7 Выводы и результаты 
проделанной работы 

1      

8 Составление пояснительной 
записки  

8      

 

 - Бакалавр 

 - Научный руководитель 

 

4.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 

 

В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая 

группировка затрат по статьям: 

 материальные затраты НТИ; 

 затраты на основное оборудование; 

 основная заработная плата исполнителей темы; 

 дополнительная заработная плата исполнителей темы; 

 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 

 накладные расходы. 

4.4.1 Расчет материальных затрат НТИ 

 

В работе не использовались различные материалы, сырье, 

комплектующие изделия и т.д. Поэтому в материальные затраты проведенных 

работ включаются затраты на канцелярские принадлежности, диски, 

картриджи и т.п. Тарифы на электроэнергию установлены Приказом 

Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-679 от 

28.12.2020г. «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций Томской области на 2021». 
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Расчет материальных затрат осуществляется согласно следующей 

формуле: 

 

                           Зм = (1 + 𝑘Т) ∙ ∑ Ц𝑖
𝑚
𝑖−1 ∙ 𝑁расх𝑖 ,                 (5) 

Где m – количество видов материальных ресурсов; 

𝑁расх𝑖  – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию (шт.,кг,м и т.д.); 

Ц𝑖  – цена приобретения единицы i-го вида (руб/шт., руб/кг, руб/м и т.д.); 

𝑘Т – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы 

(20% или 0,2). 

Материальные затраты представлены в таблице 8.  

 

Таблица 9 – Материальные затраты 

Наименование Единица 
измерения 

Количество Цена за ед., 
руб. 

Затраты на 
материалы Зм, 

руб. 

Ручка шт. 2 65 156 
Ежедневник шт. 1 240 240 

Интернет мес. 4 550 2200 

Лицензионное 
ПО 

шт. 1 0  0 

Персональный 

компьютер 

шт. 1 43000 43000 

Электроэнергия кВт/ч 939 2,39 2244,21 

Печать одного 

листа формата 
А4 в чб 

шт. 80 2 160 

Печать одного 
листа формата 

А4 в цвете 

шт. 1 11,50 11,50 

Печать одного 
листа формата 

А3 в цвете 

шт. 5 24,50 122,50 

Брошюрование шт. 1 40 40 

Итого: 48 174,21 

 

Для выполнения данной работы никакого специального оборудования 

задействовано не было. 
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4.4.2 Основная заработная плата исполнителей темы  

 

В состав основной заработной платы включается премия, 

выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20-30% от 

тарифа или оклада.  

Основная заработная плата руководителя рассчитывается по следующей 

формуле: 

                            Зосн = Здн · Тр ,                                (6) 

где  Зосн – основная заработная плата одного работника; 

 Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб.дн. (таблица 6). 

Среднедневная заработная плата считается по формуле: 

Здн = 
Зм∙М

𝐹д
, 

где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года; 

При отпуске в 48 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

 Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-

технического персонала, раб. дн. 

Таблица 10 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего дня  Руководитель Бакалавр 

Календарное число дней 365 365 

Количество нерабочих 
дней  
- выходные дни  
- праздничные дни 

166 182 

Потеря рабочего времени  

- отпуск 
- невыходы по болезни 

0 5 

Действительный годовой 
фонд рабочего времени 

199 178 

 

Месячный должностной оклад работника: 

Зм=Зтс·(1+kпр+kд)·kр , 



43 
 

где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30%); 

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет 0,2; 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

Расчет основной заработной платы приведен в таблице 10.  

 

Таблица 11 – Расчет основной заработной платы  

Должность Зтс, 
руб. 

kпр kд kр Зм, руб. Здн, 
руб. 

Тр, 
раб.дн. 

Зосн, руб. 

Руководитель 

к.г.- м.н., 
доцент 

34 
187 

0,3 0,2 1,3 66 664,65 3 484 34 118 456 

Бакалавр 

студент 1 900 0 0 1,3 2 470 140,37 76 10 668,24 

 

Дополнительная зарплата руководителя составляет примерно 15 399,28 

рублей, бакалавра – 1 386,87. 

 

4.4.3 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

 

Отчисления по установленным законодательством Российской 

Федерации нормам органам государственного социального страхования 

(ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от 

затрат на оплату труда работников относятся к внебюджетным отчислениям.  

Величина внебюджетных отчислений определяется по формуле (7): 

Звнеб = kвнеб·(Зосн+Здоп), 

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.) 

На 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-

ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30 %. Однако на основании 

пункта 1 ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих 

образовательную и научную деятельность в 2014 году водится пониженная 

ставка – 30 %. 
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Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 11. 

 

Таблица 12 – Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель Основная заработная 
плата, руб. 

Дополнительная 
заработная плата, руб. 

   

Руководитель 118 456 15 399,28 

Бакалавр 10 668,24 1 386,87 

Коэффициент 
отчислений во 
внебюджетные фонды 

 
0,3 

Внебюджетные отчисления 

Руководитель 36 274,78 

Бакалавр 3 266,93 

Всего 39 541,71 

 

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы 

является основой для формирования бюджета затрат будущего проекта.  

Бюджет научно-исследовательской работы (НИР) представлен в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Расчет бюджета затрат научно-исследовательской работы 

Наименование Сумма, руб. 

Материальные затраты 5 174,21 

Заработная плата руководителя 133 855,28 

Заработная плата бакалавра 12 055,11 

Отчисления во внебюджетные фонды 39 541,71 

Бюджет затрат НИР 190 626,31 

 

4.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 

бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 

 

Определение эффективности происходит на основе расчета 

интегрального показателя эффективности научного исследования.  

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: 
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𝐼𝑝𝑖 =∑𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖 

где 𝐼𝑝𝑖– интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го 

варианта исполнения разработки; 

𝑎𝑖 – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки; 

𝑏𝑖 – бальная оценка i-говарианта исполнения разработки, 

устанавливается экспертным путем по выработанной шкале оценивания; 

N – число параметров сравнения. 

Критерии оценивания исполнения работ по установлению охранных зон 

инженерных сооружений, их значимость (весовой коэффициент) и оценка по 

пятибалльной шкале представлены в таблице 13. 

 

Таблица 14 – Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения 

проекта 

                       Объект исследования  
 
  Критерии 

Весовой коэффициент 
параметра 

Бальная оценка 
исполнения 
разработки 

1. Способствует росту 
производительности труда 
пользователя 

0,1 5 

2. Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 

потребителей) 

0,15 4 

3. Помехоустойчивость 0,15 5 

4. Энергосбережение 0,20 5 

5. Надежность 0,25 4 

6. Материалоемкость 0,15 4 

Итого 1  

 

Таким образом, показатель ресурсоэффективности исследования 

составляет: Iri=5*0,1+4*0,15+5*0,15+5*0,2+5*0,25+4*0,15=4,70, что 

свидетельствует об эффективности реализации данного проекта. 
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Эффективность научно-исследовательской работы состоит в ее 

экономичности, так как данная работа основана только на обработке 

информации, рассмотренной на основе практических данных. Применяемая на 

настоящий момент технология установления зон с особыми условиями 

использования территории привлекает большое количество специалистов и 

соответственно требует большого количества финансов для оплаты труда.  

Кроме того, требуется финансирование не только для оплаты труда 

работников, но и выполнения различных действий, например, контрольно-

исполнительной съемки. 

Также разработанная процедура размещения объектов связи открывает 

возможность осуществлять установление данных зон в достаточно короткие 

сроки и с наименьшими затратами. 

И ещё одним показателем эффективности разработанного алгоритма 

является безопасность, поскольку вся аналитическая работа, с целью поиска 

подходящих для размещения средств связи земель, проходила за 

персональным компьютером без выезда на местность. 

Данная работа также актуальна тем, что обеспечение качественной 

связью является стратегической задачей для правительства Российской 

Федерации. 

Упрощение порядка выдачи разрешений на размещение объектов связи, 

в том числе и антенно-мачтовых сооружений позволит удешевить тарифы 

связи для населения Российской Федерации, а также обеспечить его 

качественной и доступной связью.  

Таким образом, данный проект обеспечивает анализ градостроительных 

условий для размещения средств связи в Уральском федеральном округе с 

позиции социальной и экономической эффективности. 

  



47 
 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 

Группа ФИО  

2У71 Бахметов Даниил Юрьевич 

 

Школа Инженерная школа 

природных ресурсов 

О тделение (НОЦ) О тделение геологии 

Уровень образования Бакалавриат Направление/специальность 21.03.02 

«Землеустройство 

и кадастры» 

 

Тема ВКР: 

Анализ градостроительных условий для размещения средств связи в Уральском 

федеральном округе 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Характеристика объекта исследования 

(вещество, материал, прибор, алгоритм, 

методика, рабочая зона) и области его 
применения 

Объектом исследования является анализ 

градостроительных условий для размещения средств 

связи в Уральском федеральном округе 

Область применения: в работе выполняется анализ 

градостроительной документации муниципальных 

образований Уральского федерального округа на 

предмет представленных условий для размещения 

антенно-мачтовых сооружений связи. По 

результатам выполнения работы будет 

сформировано предложение по способам 

оформления антенно-мачтовых сооружений связи с 

учетом выявленных условий. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности: 

Рассмотреть специальные правовые 
нормы трудового законодательства; 

Организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны 502 аудитории 20 корпуса ТПУ 

 

2. Производственная безопасность: 

Анализ потенциально возможных вредных и 

опасных факторов проектируемой 

производственной среды. 

Разработка мероприятий по снижению 

воздействия вредных и опасных факторов: 

 Неудовлетворительный микроклимат; 

 Повышенный уровень шума; 

 Недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 Поражение электрическим током 

 Пожароопасность на рабочем месте  



48 
 

 Выводы на соответствие допустимым условиям 

труда согласно специальной оценке условий 
труда  

3. Экологическая безопасность: 

 

 анализ воздействия объекта на атмосферу, 

гидросферу и литосферу. 

 решение по обеспечению экологической 
безопасности. 

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

 

 Анализ возможных ЧС при разработке и 

эксплуатации проектируемого решения;  

 Выбор наиболее типичной ЧС;  

 Разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС;  

 Разработка действий в результате возникшей ЧС 
и мер по ликвидации её последствий. 

 Пожаровзрывоопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные 
средства пожаротушения) 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Старший 

преподаватель 

Гуляев Милий 

Всеволодович 

-  12.01.2021 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

2У71 Бахметов Даниил Юрьевич  12.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

5 Социальная ответственность 

Введение  

 

В ходе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

градостроительных условий Уральского федерального округа с целью 

размещение средств связи, во время анализа были определены зоны 

населенных пунктов, на территории которых возможно размещение таких 

объектов. В следствии этого, основное количество времени специалист 

проводит в офисном помещении на рабочем месте, выполняя работу в 

специализированных программах за персональным компьютером.  

Следовательно, объектом исследования будет являться офисное 

помещение с персональным компьютером, а также искусственное и 

естественное освещение, системы отопления и вентиляция, которые находятся 

в данном помещении.  

К тому же в данной главе рассмотрены экологическое влияние от 

использования компьютерной техники и вероятные чрезвычайные ситуации, 

связанные с использованием цифровой информационной модели.  

Работа в части социальной направленности актуальна при установлении 

охранных зон, так как на такие территории накладываются ограничения, 

которые служат для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.  

 

5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности  

 

Под рабочем временем, из статьи 91 Трудового кодекса РФ, следует 

понимать время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового порядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности.  Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. [17] 

Оплатой труда каждого работника является вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации сотрудника, качества и количества 
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выполненной им работы. Заработная плата не может быть ниже 

установленного прожиточного минимума трудоспособного населения, что 

должно быть прописано в трудовом договоре.  

Трудовую деятельность в сфере охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности регламентирует основной нормативно-правовой документ 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N197-ФЗ. [17] 

В рамках выпускной квалификационной работы специалистом, который 

осуществляет подготовку документов для установления зон с особыми 

условиями использования территории является кадастровый инженер.  

Федеральным законом «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. N 221-

ФЗ регламентируются обязательные требования для кадастрового инженера, а 

именно: 

 Членство в саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров; 

 Страхование жизни и здоровья; 

 Отсутствие административной и уголовной ответственности; 

 Наличие государственного регистрационного номера. [33] 

Международный стандарт ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при 

выполнении работ сидя» устанавливает область обеспечения безопасности на 

рабочем месте работника. Также Госстандарт определяет требования и норм 

безопасности труда по видам опасных и вредных производственных факторов.  

При работе за персональным компьютером монитор необходимо 

располагать в пределах досягаемости мониторного поля, находящегося в 

вертикальной плоскости под углом ±15° от нормальной линии взгляда. 

Клавиатуру на рабочем месте следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 10-30 сантиметров от края стола, обращенного к пользователю.  

Также необходимо обратиться к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы», где установлены размеры рабочего места, 

которые должны быть не меньше 4,5 м2. 
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5.2 Производственная безопасность  

 

Уровень работоспособности человека зависит от условий труда на 

рабочем месте.  

Согласно с ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные производственные факторы. 

Классификация» были выявлены опасные и вредные факторы, оказывающие 

влияние на ход работы (таблица 7). 

 

Таблица 15 – Опасные и вредные факторы  

 

Факторы 

Этапы работ  

Нормативные 

документы 

Разработка Изготовлен
ие 

Эксплуатац
ия 

1.Повышенный 
уровень шума 

 

 

 

+ 

 

 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Шум. Общие 

требования безопасности 

2.Недостаточная 
освещенность 

рабочей зоны 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

СП 52.13330.2011. Свод 
правил. Естественное и 

искусственное освещение. 
Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95* 

3.Неудовлетворитель
ный микроклимат 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. 
Физические факторы 
производственной среды. 
Гигиенические требования к 

микроклимату 
производственных 
помещений. Санитарные 
правила и нормы 

5.Пожароопасность 
на рабочем месте 

  

+ 

 ГОСТ 12.1.004 – 91 Система 
стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность 
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6. Поражением 

электрическим током 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ГОСТ 12.1.038 – 82. Система 

стандартов безопасности 

труда. Электробезопасность. 
Предельно допустимые 
значения напряжений 
прикосновения и токов 

 

 

5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

При работе с ЭВМ в аудитории 502, 20 корпуса ТПУ характер шума – 

широкополосный с непрерывным спектром более 1 октавы.  

 

Таблица 15 — Предельно допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных 

видов трудовой деятельности 

            

N 
пп. 

Вид трудовой 
деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 
Гц 

Уровни звука 
и 

эквивалентны
е уровни звука 
(дБА) 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Рабочие места в 
помещениях 
дирекции, проектно-

конструкторских 
бюро, расчетчиков,  
программистов 
вычислительных 
машин, в 

лабораториях для 
теоретических работ 
и обработки данных, 
приема 

больных в 
здравпунктах 
 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 
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Согласно ГОСТ 12.1.003-2014 уровень шума в аудитории 502, 20 

корпуса ТПУ не более 80 дБА и соответствуют допустимым нормам, согласно 

СОУТ, проведенному в 2019 году. [32] 

 

5.3.1 Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

 

Производственное освещение делится на естественное, искусственное и 

совмещенное. 

В аудитории, где находится рабочее место, совмещенное освещение. 

Естественное освещение осуществляется через боковые окна. Общее 

искусственное освещение обеспечивается светильниками, встроенными в 

потолок и расположенными так, чтобы свет распределялся равномерно. 

Недостаточное освещение рабочего места затрудняет длительную 

работу, вызывает повышенное утомление и способствует развитию 

близорукости.  

Согласно СП 52.13330.2011, помещения с постоянным пребыванием 

людей должны иметь естественное освещение [19]. 

Для определения величин нормированного естественного освещения 

используется Таблица 1 СП 52.13330.2011 [19]. Выполняемая работа относится 

к средней точности. Работа средней точности характеризуется тем, что размер 

наименьшего объекта различения лежит в пределах от 0,5 до 1 мм. В процессе 

зрительной работы фон и контраст объекта с фоном средний. При боковом 

естественном освещении коэффициент естественной освещенности должен 

составлять 0,5 %. 

К средствам коллективной защиты, направленным на нормализацию 

освещенности рабочего места, относятся осветительные приборы. 

 

5.3.2 Неудовлетворительный микроклимат. 
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Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и 

локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены 

при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня 

работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные параметры микроклимата, согласно СанПиН 2.2.4.548-

96, и фактические показатели представлены в Таблице 5.4 [22]. 

 

Таблица 16 – Оптимальные и фактические параметры микроклимата на 

рабочем месте 

Период 
года 

Категория 

работ по 
уровню 
энергозатрат, 
Вт 

Температура 
воздуха, °С 

Относительная 

влажность 
воздуха, % 

Скорость 

движения 
воздуха, м/с 

Оптим. Фактич. Оптим. Фактич. Оптим. Фактич. 

Холодный Iа (до 139) 22-24 22 60-40 40 0,1 0,1 

Теплый Iа (до 139) 23-25 23 60-40 55 0,1 0,1 

 

Категория работ по уровню затрат – Iа. К категории относятся работы с 

интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и 

сопровождающиеся незначительным физическим напряжением. 

Таким образом, фактические показатели микроклимата соответствуют 

СанПиН 2.2.4.548-96 и являются оптимальными [22]. 

К средствам коллективной защиты, направленным на минимизацию 

воздействия фактора, можно отнести средства кондиционирования воздуха и 

отопления.  

 

5.3.3 Поражение электрическим током 

 

Электрический ток – явление направленного движения носителей 

электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во 

времени, сопровождаемые магнитным полем. 
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Источником тока являются провода и розетки, а также элементы 

оборудования, находящиеся под напряжением в результате нарушения 

изоляции. 

Поражение электрическим током – физиологическое воздействие, 

оказываемое электрическим током, протекающим через тело человека. 

Физиологическое воздействие, оказываемое электрическим током, 

может быть опасным (фибрилляция желудочков, ожоги, асфиксия), или 

неопасным (сокращения мышц, неприятное ощущение). 

Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов 

регламентируются ГОСТ 12.1.038-82 [20].  

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны 

превышать значений, указанных в Таблице 5.5. 

 

Таблица 17 - Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 

человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки 

Род тока 
U, В I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

 

Для минимизации воздействия фактора предлагается использовать 

следующие средства коллективной защиты: 

 изолирующие устройства и покрытия; 

 устройства автоматического отключения; 

 защитное заземление и зануление. 
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5.3.4 Пожароопасность на рабочем месте 

 

Причинами возникновения пожара могут быть: неисправность 

электрической проводки; сбои в работе компьютерной техники и прочего 

оборудования; несоблюдение правил пожарной безопасности сотрудниками. 

При пожаре из-за высоких температур человек может получить ожоги 

кожи, дыхательных путей, глаз. При пожаре выделяются вредные продукты 

горения, в том числе угарный газ, из-за чего происходит отравление 

организма. Также последствием пожара является материальный ущерб. 

Рабочее помещение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по 

ГОСТ 12.4.009-83 [28, 29]. 

В помещении с ПЭВМ имеются электрические приборы, которые могут 

стать причиной возникновения пожара, а также деревянная мебель, 

пластиковые жалюзи, способные поддержать возникший пожар. Для 

предотвращения возникновения подобных случаев и обеспечении правильных 

действий во время пожара существует «Инструкция о мерах пожарной 

безопасности для офисов». Данная инструкция содержит информацию об 

общих требованиях пожарной безопасности, требованиях безопасности перед 

началом работы, вовремя и после окончания работы; регламентирует действия 

рабочих и служащих в случае пожара; в ней описаны средства пожаротушения 

и порядок их применения. 

Для минимизации воздействия пожара помещение должно быть 

оборудовано следующими средствами противопожарной защиты: 

 огнетушитель; 

 система автоматической противопожарной сигнализации. 
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5.3.5 Обоснование мероприятий по снижению уровней воздействия 

опасных и вредных факторов на исследователя (работающего) 

 

Для того, чтобы обезопасить сотрудника, находившегося в офисном 

помещении, необходимо разработать решения, обеспечивающие снижение 

влияния опасных и вредных факторов. 

В качестве поддержания оптимального микроклимата нужно внедрять 

новые устройства увлажнения воздуха, кондиционеры, мелкодисперсные 

распылители воды, устройство системы вентиляции и не забывать о 

проветривании. 

Для снижения уровня шума использовать шумоподавляющие наушники 

или ушные вкладыши. Также следует производить облицовку стен и потолка 

помещения звукопоглощающим покрытием. Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03, шумящее оборудование (сканеры, принтеры) должны размещаться вне 

рабочих мест в отдельных помещениях.  

Проблему с освещенностью можно решить посредством зарядки для 

глаз, чтобы снизить риски ухудшения зрения. При этом необходимо 

соблюдать нормы по освещению и вовремя заменять перегоревшие лампы, 

устанавливать дополнительное освещение на рабочее место в виде настольных 

ламп. Преимущество отдавать люминесцентным белым лампам. 

Понизить влияние фактора электромагнитного излучения можно 

посредством некоторых действий: 

1) установить защитные пленки/фильтры на экраны ПК; 

2) установить монитор на расстоянии не менее допустимого; 

3) перед уходом отключать технику от электропитания. 

Обезопасить сотрудников при работе с электроустановками можно с 

применением следующих мер: 

1) электрическое разделение сетей; 

2) защитное заземление; 

3) использование малых напряжений; 



58 
 

4) средства индивидуальной электрозащиты. 

В рабочих помещениях должны располагаться в легкодоступном месте 

щиты с общим рубильником электропитания.  

В ситуации с пожарной безопасностью, обязательно проводить 

плановые эвакуации, оборудовать помещения специальными 

автоматическими средствами сигнализации и огнетушителями, которые 

должны размещаться на каждые 100 м2, согласно правилам пожарной 

безопасности. Также на каждом этаже здания должен висеть план эвакуации 

при возникновении возгорания.  

 

5.3.6 Экологическая безопасность 

 

Согласно ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ под термином 

«охрана окружающей среды» подразумевается деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [38]. 

Рабочая зона при написании работы, представленная 502 аудиторией 20 

корпуса НИ ТПУ, укомплектована персональным компьютером, стулом, 

компьютерным столом. В аудитории имеется искусственное и естественное 

освещение. В процессе работы были задействованы: персональный 

компьютер, люминесцентные лампы, макулатура. В данном подразделе 

рассмотрен характер воздействия составляющих частей аудитории на 

атмосферу, гидросферу и литосферу. 

Все люминесцентные лампы содержат чрезвычайно ядовитое 

химическое вещество 1-го класса опасности – ртуть. Порядок обращения с 
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отходами производства и потребления в части осветительных устройств 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.12.2020 N 2314. Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп по завершению 

срока их использования осуществляется операторами в местах накопления 

отработанных ламп, информация о которых должна быть отражена в 

территориальной схеме обращения с отходами субъекта Российской 

Федерации. 

Утилизация компьютеров и оргтехники необходима из-за наличия в 

устройствах токсичных и опасных для окружающей среды веществ, таких как: 

ртуть, кадмий, цинк, мышьяк, свинец и другие. Утилизацию такой техники 

проводят компании, имеющие профильную лицензию на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности. 

Переработка макулатуры начинается с ее сортировки согласно ГОСТ 

10700-97. Макулатура бумажная и картонная [39]. Макулатуру в зависимости 

от состава, цвета, источников поступления разделяют на три группы: 

1. Группа А – высокого качества. 

2. Группа Б – среднего качества. 

3. Группа В – низкого качества. 

Современные технологии по переработке макулатуры позволяют 

осуществить этот процесс с минимальными затратами энергетических 

ресурсов, без отходов и загрязнения окружающей среды. 

 

5.4 Обоснование мероприятий по снижению уровней воздействия 

опасных и вредных факторов на исследователя (работающего) 

 

Выпускная работа выполнялась на рабочем месте с использованием 

компьютера, макулатуры, средств освещения, поэтому важно рассмотреть 

воздействие этих составляющих на атмосферу, гидросферу и литосферу. 
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Утилизация сломанной или старой техники необходима из-за наличия 

опасных веществ (ртуть, свинец, цинк и пр.) в таких устройствах. Обращаясь 

к Федеральному закону "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 г. N 89-ФЗ, согласно которого гражданин обязан обратиться в 

специальную фирму, оказывающую услугу по утилизации старого 

компьютера. Утилизация компьютеров и другой старой техники возможна 

только на предприятиях, имеющих разрешение на переработку отходов 

подобного рода. [34] 

Бумажные отходы перед отправкой на переработку должны пройти 

процесс сортировки на картонные и бумажные изделия. Процесс переработки 

проходит с минимальными энергозатратами, без отходов и загрязнения 

окружающей среды.  

Люминесцентные лампы содержат одно из самых ядовитых веществ – 

ртуть. Количество ртути в лампе варьируется от 2,3 мг до 1 г и относится к 

отходам 1 класса опасности. Согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2314, по завершению срока 

использования ртутьсодержащих ламп осуществляется их сбор и утилизация. 

Места накопления отработанных ламп должны отображаться на 

территориальной схеме обращения с отходами. [35] 

Данный подраздел направлен на разработку решений, которые 

обеспечат снижение влияния опасных и вредных факторов на рабочих.  

Для обеспечения требуемых показателей микроклимата имеет смысл 

использовать технические мероприятия, которые заключаются в замене 

старых устройств и внедрении новых. Борьба с неблагоприятными влияниями 

микроклимата осуществляется также с использованием санитарно-

технических мероприятий: теплоизоляция горячих поверхностей, 

кондиционирование воздуха, мелкодисперсное распыление воды. 

Проблему с шумом можно решить при применении ушных вкладышей 

или наушников. К методам снижения шума относится рациональное 
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размещение принтера, сканера и иных источников шума относительно 

рабочего места. 

Для снижения воздействия недостаточной освещенности рабочей зоны 

необходимо делать перерывы на зарядку для глаз. Соблюдение норм по 

освещению возможно при своевременной замене перегоревших ламп и 

использовании настольных светильников. 

Для уменьшения вреда от работы в условиях постоянного 

электромагнитного излучения необходимо: 

 отодвинуть монитор, системный блок, элементы сетевого питания 

настолько, насколько это возможно; 

 покидая вечером рабочее место, по возможности отключать всю 

технику от розеток; 

 установить на экран монитора защитные фильтры. 

Если электромагнитное излучение, создаваемое персональным 

компьютером, превышает допустимые нормы, то такое устройство подлежит 

немедленной замене. 

Для исключения поражения электрическим током при работе на 

персональном компьютере запрещено: 

 часто включать и выключать устройство без надобности; 

 работать мокрыми руками; 

 класть на устройство посторонние предметы; 

 очищать устройство от пыли, если оно находится под напряжением; 

 курить в помещении; 

 зажигать огонь; 

 закрывать вентиляционные отверстия в устройстве. 

Снизить воздействие всех опасных факторов возможно при соблюдении 

рационального режима труда и отдыха. 

 



62 
 

5.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычайной ситуацией называется обстановка на определенной 

территории, которая сложилась в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы и может повлечь за собой ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, человеческие жертвы. Чрезвычайные ситуации по 

природе возникновения подразделяются на: техногенные, природные, 

экологические, социальные, биологические, антропогенные.  

Рабочим местом при написании работы была аудитория корпуса НИ 

ТПУ. В этом случае в помещении может возникнуть такая чрезвычайная 

ситуация техногенного характера, как пожар. Целесообразным будет 

рассмотреть правила пожарной безопасности. 

Превентивные меры по снижению возможности возникновению 

чрезвычайной ситуации имеют следующие направления: 

 исключение событий, которые инициируют чрезвычайную 

ситуацию; 

 снижение вероятности перерастания опасного явления в 

чрезвычайную ситуацию. 

В отношении рабочей зоны, представленной аудиторией, необходимо 

проводить диагностику персональных компьютеров, техническое 

обслуживание осветительных приборов, чтобы исключить неисправность в 

электрических сетях. 

Под термином «пожарная профилактика» понимают комплекс мер, 

направленных на предотвращение пожара и ограничение его распространения, 

а также на обеспечение безопасности людей. 

При возникшей чрезвычайной ситуации следует руководствоваться 

следующими действиями: 

1. При обнаружении пожара сохранять спокойствие и следовать 

инструкции спасательных подразделений. 
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2. При эвакуации задымленные помещения по возможности проходить 

быстро, задержав дыхание и защитив нос влажной тканью. 

3. В задымленном месте передвигаться, пригнувшись или ползком. 

4. Если на человеке загорелась одежда, то помочь сбросить ее или 

накрыть покрывалом, плотно прижав его к телу. 

5. Не подходить к взрывоопасным предметам. 

6. Ложиться на живот и защищать голову руками при угрозе взрыва. 

Для рабочего места за ПК наиболее вероятной и типичной ЧС является 

пожар. Соответственно, защита в ЧС в данном случае может быть рассмотрена 

как защита от пожара. Основы пожарной безопасности определены по ГОСТ 

12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.010-76 [24, 25]. 

Пожарная профилактика основывается на исключении условий, 

необходимых для горения, и использования принципов обеспечения 

безопасности. Для устранения возможности пожара в помещении необходимо 

соблюдать противопожарные меры: 

 применение средств пожаротушения; 

 использование пожарной сигнализации; 

 содержание электрооборудования в исправном состоянии, 

использование плавких предохранителей и автоматических выключателей в 

аппаратуре, по окончанию работ все установки должны обесточиваться; 

 наличие в помещении средств пожаротушения (огнетушители типа 

ОУ-3, пожарный инструмент, песок) и содержание их в исправном состоянии; 

 содержание путей и проходов эвакуации людей в свободном 

состоянии; 

 проводить раз в год инструктаж по пожарной безопасности; 

 назначение ответственного за пожарную безопасность помещения. 

Процесс вынужденной эвакуации достигается устройством 

эвакуационных путей и выходов, их числом и размером, план эвакуации на 
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рабочем месте конструктора показан на Рисунке 5.2. После эвакуации людей 

необходимо принять меры по пожаротушению. 

 
Рисунок 5.2 – План эвакуации 

 

 5.6 Выводы по разделу 

 

Эффективность работы по анализу градостроительных условий для 

размещения средств связи в Уральском федеральном округе, которая была 

выполнена в рамках выполнения ВКР, напрямую связана с организацией 

рабочего пространства (офисного помещения). Поэтому, рассмотренные в 

данной главе аспекты помогут обеспечить эффективную работу путем 

создания благоприятных условий на рабочем месте: микроклимата, 

минимального уровня шума, максимального удобства рабочего места с точки 

зрения эргономики для комфортной работы на нем. Также, можно 

минимизировать негативное воздействие предприятия на окружающую среду 

и заметно снизить риск чрезвычайных ситуаций, следуя требованиям 

нормативно-технической документации, рассмотренной в главе «Социальная 

ответственность».  
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Заключение 

 

В заключении работы можно сказать, что для удовлетворения населения 

Российской Федерации услугами и качеством связи необходимо увеличение 

количества базовых станций, размещаемых на антенно-мачтовых 

сооружениях. Но, анализ градостроительных условий и документации 

показывает, что размещение средств связи затруднительно, в связи с плотной 

застройкой и операторам приходится размещать базовые станции на кровлях 

жилых зданий, в случаях, когда имеются незанятые земли без ВРИ «Связь», 

по близости, так как примечание 2 классификатора не указывается в 

градостроительных регламентах муниципальных образований и 

воспринимается администрацией как рекомендация. Таким образом, хотя бы 

внесение этого классификатора в градостроительную документацию 

муниципальных образований разрешило множество проблем и уменьшило 

количество отказов в разрешении на размещение средств связи для 

операторов, так и улучшило качество связи для потребителя.  
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