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Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, что в настоящее время в охот-
ничьем хозяйстве России, в частности и в государственном управлении в области охраны и контроля 
над использованием животного мира, существуют следующие проблемы: массовое браконьерство, 
ослабление контроля и надзора со стороны государственных органов, нерешенность вопросов адек-
ватного законодательного обеспечения охоты и охраны животного мира. Эти проблемы взаимосвяза-
ны и вытекают одна из другой. Так, например, массовое браконьерство во многом явилось следстви-
ем роста недоступности легальной охоты для массы простых охотников. Положение усугубляет ос-
лабление контрольных и надзорных органов, законодательная и бюрократическая неразбериха. 
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Аннотация: в данной статье представлены исследования по оценке комфортности городской 
среды. Выполнены экспериментальные работы по оценке комфортности проживания на примере 
микрорайона Горский города Новосибирска. Результат по геоинформационному анализу представлен 
в виде тематической карты и диаграммы, позволяющих дать оценку уровню комфортной обстановки 
в исследуемом микрорайоне. 

Abstract:  In this article, studies on the assessment of the comfort of urban environments are pre-
sented. Experimental work was carried out to find a microdistrict Gorsky city of Novosibirsk. The result of 
geoinformation analysis is presented in the form of thematic maps and diagrams, allowing to assess the nor-
mative rounds in the investigated microdistrict. 

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было и остается са-
мой важной и значимой задачей для человечества. С ростом урбанизации на относительно неболь-
ших городских пространствах усиливаются негативные последствия обострения взаимоотношений 
между обществом и природной средой. 

Целью работы является выполнение оценки некоторых факторов, влияющих на комфортность 
проживания населения. 

Окружающая человека среда оказывает существенное влияние на различные аспекты его жиз-
недеятельности, в том числе на физическое и психологическое здоровье, и его эмоциональное со-
стояние. Среди факторов, воздействующих на человека, важное значение имеет визуальная среда, 
которую можно оценить по гомогенности, агрессивности и цветовой монотонности. 

Экспериментальные работы выполняются средствами геоинформационных систем Map Info.  
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Исследуемая территория оценивалась по отдельным участкам, в качестве которых был принят 
кадастровый квартал. Данное решение позволяет давать детальную характеристику исследуемой ме-
стности, а также использовать при анализе различные картографические данные кадастра, находя-
щиеся в открытом доступе.  

Объектом исследования является городская среда микрорайона Горский г. Новосибирска. Гор-
ский – жилой массив на востоке Ленинского района города Новосибирска. Общая площадь его за-
стройки составляет 55 га, а число жителей превышает 20 тысяч человек 

Исследуемый микрорайон – селитебный район города Новосибирска. Застройка представлена 
преимущественно многоэтажными жилыми домами и объектами инфраструктуры Анализируемыми 
факторами являются визуальная среда и высотность жилой застройки. 

Оценивались следующие факторы: рельеф, включая высотность жилой застройки, а также ви-
зуальная среда. 

Помимо природного рельефа, в городах активно создается и антропогенный. Это прежде всего 
связано с высотным строительством. Многоэтажные здания служат преградой для воздушных пото-
ков, а соответственно и на рассеивающую способность атмосферы. 

Городская среда наполнена наиболее примитивными геометрическими формами, создавая не-
гативную видимую среду, которая оказывала пагубное воздействие на характер мироощущения, сти-
мулируя снижение работоспособности, усталость, апатию и раздражение. Причиной возникновения 
такой видимой среды являются негативные визуальные структуры – гомогенные и агрессивные ви-
димые поля.  

Гомогенной является среда, малонасыщенная визуальными элементами или полностью их 
лишенная. Обычно это однородная, не обладающая никакой характерностью среда. Примерами го-
могенной среды в Горском микрорайоне являются нерасчлененные гладкие поверхности большой 
протяженности: монотонные фасады, торцы зданий, глухие заборы, монолитное стекло. В ходе ана-
лиза было выявлено, что гомогенная среда занимает 9 % от общей площади исследуемого микрорайона. 

Агрессивной видимой средой называется видимая среда, в которой рассредоточено большое 
количество одинаковых элементов, например, многоэтажные здания, где на огромной стене рассредото-
чено большое число окон. Данная среда занимает 50 % от общей площади исследуемого микрорайона. 

Существуют приемы уменьшения такого влияния. В градостроительной практике есть приме-
ры настенной живописи, с помощью которой удается избавиться от гомогенных полей, но она еще не 
получила широкого распространения. 

Существенное значение в создании комфортной обстановки имеет наличие зеленых насаждений. 
Формированию более благоприятной визуальной обстановки способствуют объекты меньшей 

этажности. Они имеют меньшую площадь гомогенных полей, а для таких объектов как детские сады 
и магазин отмечено более широкая цветовая гамма, что снижает уровень монотонности. 

Для оценки высотности жилой застройки , разработана 5-ти бальная шкала (рис.1) 

 
Рис. 1. Оценочная карта по высотности жилой застройки 

Для выявления проблемной сферы в городской среде микрорайона Горский в целом, были 
суммированы оценки по высотности жилой застройки и визуальной среды. Таким образом, было вы-
явлено, что наиболее проблемными являются качество благоустройства, отсутствие эстетической 
привлекательности и архитектурной ценности застройки микрорайона. 
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Для развития городской среды и повышения комфортности проживания населения следует 
проводить мероприятия по улучшению экологической обстановки на основе ландшафтного планиро-
вания и внедрения элементов ландшафтной архитектуры и дизайна. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации конституционных прав на благо-

приятную окружающую среду граждан проживающих в крупных промышленных регионах, делаются 
выводы о необходимости, сделаны выводы о необходимости совершенствования механизма обеспе-
чения гарантий прав на благоприятную окружающую среду, проведения референдумов, развития 
экологического образования и просвещения, а также эколого-правовой культуры. 

Abstract:  In the article the questions of realization of constitutional rights to a healthy environment 
of citizens living in industrial regions, and draws conclusions about the necessary conclusions about the 
need for improving the mechanism of guaranteeing of the rights to favourable environment, referendums, 
the development of environmental education and awareness, as well as ecological and legal culture. 

Экологические права граждан – это права, закрепленные в законе и гарантированные системой 
права возможности в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 
использования естественной среды. Обеспечение экологических прав является основой экологиче-
ской политики государства и целью ее осуществления. Экологические права обусловлены жизнен-
ными потребностями человека, необходимостью гарантировать экологически безопасные условия 
жизни человека как наивысшей социальной ценности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что теоретическое наличие конституцион-
ных прав и обязанностей в сфере экологического права не дает на сегодняшний день исключительно-
го механизма защиты данных государством прав. Особенно актуальны проблемы реализации прав 
граждан на благоприятную окружающую среду для регионов с высокой концентрацией крупных 
промышленных предприятий. 

Главным источником права в Российской Федерации является Конституция РФ которая, уста-
навливает общепризнанные принципы и нормы экологического права, закрепляет основополагающие 
права, обязанности и иные требования. 

Конституционные права в сфере экологического права в Конституции РФ можно разделить на 
такие группы, как: косвенно регулирующие экологические права и непосредственно регулирующие. 
К косвенно регулирующим можно отнести гл.1 Конституции РФ "Основы конституционного строя", 
а также отдельные положения гл. 2 "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ. К 
непосредственно регулирующим относятся нормы, регулирующие экологические правоотношения, 
они же являются конституционной основой экологического права. 

В соответствии со статьей 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивают-
ся правосудием, а статья 42 провозглашает одно из неотъемлемых прав человека - право на благо-
приятную окружающую среду, которое дополняется другими взаимосвязанными с ним экологиче-
скими правами: на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим правонарушением. 


