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Аннотация. В статье проанализированы особенности правового регулирования зон с особыми 
условиями использования территории, в том числе устанавливаемых для охраны водных объектов 
– болот, выделены признаки таких территорий, отличающих их от других зон и территорий, от-
мечается многоотраслевой характер правового регулирования установления таких зон. Актуаль-
ность темы обусловлена активным вовлечением в современный период в аграрное и промышлен-
ное пользование торфяников, что влечет необходимость прогнозирования возможных состояний 
торфяных болот с определением участков с наибольшей степенью пожароопасной. Автором ана-
лизируются ключевые проблемы возникновения торфяных пожаров, аргументируется надобность 
учета пожароопасных торфяников и установления границ таких территорий в целях предупрежде-
ния и прогнозирования рисков возникновения торфяных пожаров и ухудшения состояния окру-
жающей среды. Обоснована целесообразность использования данных дистанционного зондиро-
вания Земли при установлении границ пожароопасных зон торфяников.  
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Abstract. The article analyzes the features of the legal regulation of zones with special conditions for 
the use of the territory, including those established for the protection of water bodies – swamps, high-
lights the signs of such territories that distinguish them from other zones and territories, notes the 
diversified nature of the legal regulation of the establishment of such zones. The relevance of the 
topic is due to the active involvement in the agricultural and industrial use of peat bogs in the modern 
period, which entails the need to predict the possible conditions of peat bogs with the identification 
of areas with the highest degree of fire hazard. The author analyzes the key problems of peat fires, 
argues for the need to take fire-hazardous peat bogs into account and establish the boundaries of such 
territories in order to prevent and predict the risks of peat fires and environmental degradation. The 
expediency of using remote sensing data of the earth in establishing the boundaries of fire-hazardous 
areas of peat bogs is substantiated. 
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Введение 

В современных условиях стремительными темпами умножается население 
земли, осваиваются новые территории, возникают и укрупняются поселения, со-
здаются новые инженерные сооружения и объекты социального назначения, пре-
образуется сложившаяся застройка, строятся дороги, изменяются береговые ли-
нии водных объектов, интенсивно разрабатываются полезные ископаемые, вы-
рубаются леса, возникают стихийные свалки. 

Вовлечение болот, в частности торфяников, в аграрное и промышленное 
пользование позволяет расширить площадь земельного фонда, что особенно 
важно для районов с дефицитом земель, пригодных для развития земледелия 
(Дальний Восток, многие районы Западной и Восточной Сибири, Нечернозем-
ной зоны) [1]. После проведения необходимых гидромелиоративных и агротех-
нических мероприятий эти потенциально богатые земли переходят в разряд цен-
ных сельскохозяйственных угодий. В лесном хозяйстве осушение заболоченных 
территорий применяют для улучшения роста древесных пород, в строительстве 
– при освоении заболоченных площадок и прокладке дорог.  

Вместе с тем, торфяные болота требуют особого контроля, так как могут 
стать источниками экологических бедствий, включая торфяные пожары, кото-
рые являются источником не только сильного задымления, опасного для жизни 
и здоровья людей, но и угрозы распространения пожара на прилегающие терри-
тории и перехода огня на ближайшие населенные пункты. Значительный эколо-
гический и экономический ущерб, наносимый торфяными пожарами, определяет 
необходимость предупреждения и прогнозирования рисков их возникновения. 

Особенности правового регулирования зон с особыми условиями  
использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территории (далее ЗОУИТ) яв-
ляются необходимым правовым механизмом, применяемым на всех этапах тер-
риториального планирования и зонирования территорий, используемым в целях 
обеспечения безопасности населения и рациональности землепользования [2].  

Установление зон с особыми условиями с одной стороны ставит своей це-
лью защиту особого объекта от неблагоприятного влияния в период освоения, с 
другой стороны – обеспечивает защиту иных территорий от возможных отрица-
тельных воздействий этого объекта [3]. 

На основании системного толкования законодательства можно выделить 
следующие признаки зон с особыми условиями, отличающими их от других зон 
и территорий: 

– устанавливаются в соответствии с действующим законодательством в 
связи существованием объектов и территорий, определенного техногенного и 
природного характера; 

– имеют свои юридические и пространственные границы, подлежащие вне-
сению в соответствующий кадастр и ЕГРН; 
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– такие зоны предназначены, прежде всего, для охраны объектов или за-
щиты от источника негативного воздействия на окружающую среду и человека; 

– зоны определяют правовые требования и ограничения к использова-
нию/размещению объектов капитального строительства, могут определять усло-
вия жизнедеятельности в них, реализуя четко выраженный охранный или защит-
ный режим;  

– зоны, как правило, не совпадают с границами объекта, требующего 
охраны, или объекта, от воздействия которого необходима защита; при совпаде-
нии границ зоны с границами объекта, данное обстоятельство прямо указывается 
в соответствующем правовом акте.  

В статье 105 ЗК РФ приведен закрытый перечень 28 видов ЗОУИТ, которые 
в той или иной мере существуют в настоящее время, но их регулирование явля-
ется несистематизированным, а правила определения их границ в связи с их уз-
коспециальной направленностью устанавливаются различными нормативно-
правовыми актами [4]. 

Так, действующее законодательство РФ определяет болота как особые по-
верхностные водные объекты, однако на практике они продолжают относиться к 
разным категориям земель. В лесной зоне большая часть болот и заболоченных 
земель относится к Государственному лесному фонду, а на севере (в тундре и 
лесотундре) и в южных лесостепных и степных регионах – землям сельскохозяй-
ственного назначения. Часть болот расположена также на землях промышленно-
сти, запаса и других категорий. Исходя из этого различаются и принципы их 
учета. При этом для лесного и сельского хозяйства болота и заболоченные ме-
стообитания – наименее ценные земли, что, естественно, отражается на качестве 
и детальности их учета. Сложность инвентаризации торфяных болот – одна из 
основных проблем организации их рационального использования и охраны. 

Вместе с тем, законодатель определил, что отсутствие сведений об установ-
ленных границах территорий, не может приводить к игнорированию ЗОУИТ при 
их использовании и разработке документации по планировке территории. 

Пожароопасные зоны торфяных болот 

Природные, в том числе и торфяные пожары (рис. 1), являются одним из 
самых распространенных и опасных природных рисков. Влияние торфяных по-
жаров выражается в деградации и уничтожении растительности и торфа, ускоре-
нии биогеохимических циклов элементов. Кроме того, пожары вызывают дли-
тельные задымления городов и сельских населенных пунктов, загрязняют атмо-
сферу токсичными продуктами горения торфа, являются причиной заболевания 
людей на территориях, значительно превосходящих площади возгорания [5]. 
Торфяные пожары способны сохраняться на протяжении длительного времени 
(от недели до нескольких лет), несмотря на интенсивные дожди и усилия по 
борьбе с ними. Значительное увеличение пожарной активности в Западной Си-
бири связано с ростом городов и других поселений, увеличением антропогенной 
нагрузки на болота, расположенные в их окрестностях. 
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Рис. 1. Торфяной пожар зимой 

 
 
Одним из путей решения задачи раннего предупреждения торфяных пожа-

ров является установление пожароопасных зон, в том числе для прогнозирования 
возможных состояний торфяных болот с определением участков с наибольшей 
степенью пожароопасности. 

Основные причины торфяных пожаров определяются двумя факторами: 
внешним – главным – человеческим фактором и внутренним – синергическими, 
биохимическими и химическими реакциями, происходящими в торфе с выделе-
нием тепла. Поэтому торфяники горят круглогодично, с наибольшим объемом в 
летний период. 

Наиболее пожарную опасность представляют выработанные торфоразра-
ботки (рис. 2). В настоящее время остались громадные площади освоенных и не-
освоенных земель, вышедших из-под торфоразработок. Эти площади заросли 
древесно-кустарниковой растительностью или осваиваются под сенокосы или 
дачные участки. В сухие годы данные площади часто являются очагами возгора-
ния торфа. 

 

 
Рис. 2. Подземный торфяной пожар 
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Опасность торфяных пожаров часто недооценивается как гражданами, так 
и органами власти и местного самоуправления, отвечающими за пожарную без-
опасность и защиту населения от чрезвычайных ситуаций. 

Установление пожароопасных зон торфяников будет способствовать преду-
преждению возникновения торфяных пожаров, ограничению их распростране-
ния и созданию условий для обеспечения успешной борьбы с ними.  

Для обеспечения указанных целей осуществляется деление территорий на 
зоны, процесс проектирования и определения границ которых сложен и много-
гранен [6, 7]. Для принятия правильного решения, необходимо учитывать боль-
шое количество факторов из различных отраслей прикладных, социальных и 
правовых наук [8, 9].  

Выполнение работ по определению границ территорий, традиционными 
наземными методами требует существенных временных, финансовых и трудо-
вых затрат, отсутствующих в государственных органах и местного самоуправле-
ния [10, 11]. Перспективным решением данной проблемы является использова-
ние данных дистанционного зондирования (далее ДЗ) [12]. 

По мнению автора, данные ДЗ можно рассматривать как ключевой компо-
нент процесса принятия решений при государственном управлении территори-
ями [13, 14]. 

Методы ДЗ основаны на использовании сенсоров, размещающихся на кос-
мических аппаратах, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах [15]. 
Сенсоры регистрируют электромагнитное излучение в форматах, в том числе 
приспособленных для цифровой обработки [16, 17]. 

Выводы 

В современных бурно меняющихся условиях водные объекты и в частности 
торфяные болота подлежат особой охране. Государственные органы обязаны 
направлять пространственную информацию в земельно-информационные си-
стемы, информировать граждан и юридических лиц о границах пожароопасных 
зон торфяников, о режимах охраны и использования болот, а также о ответствен-
ности за их нарушение.  

Зонирование таких территорий должно заключатся в наибольшей актуаль-
ности картографических данных, объективности состояния и использования, ми-
нимизации сроков работ, проработки проекта, его качестве и глубине [18, 19].  

В заключение сформулируем следующие выводы: 
– необходимость внесения, обновления и дополнения сведений о ЗОУИТ с 

высокими значениями потенциальной пожароопасности (пожароопасные торфя-
нники) определена их назначением, социальной значимостью, а также их осо-
быми свойствами; 

– неопределенность решения данной задачи ставит актуальную задачу про-
ведения исследований и разработку современных технических способов ее ре-
шения, одно из которых связано с использованием данных дистанционного зон-
дирования Земли. 
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