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землепользователей, в том числе для проведения агролесомелиоративных 
мероприятий. 

Законодательное закрепление изложенных мер и их реализация на 
практике позволят, с одной стороны, повысить заинтересованность субъектов 
сельского хозяйства в проведении мероприятий по охране земель, почв, 
защите лесополос, поскольку сделает их более доступными; с другой 
стороны – создаст условия для устойчивого увеличение урожайности 
сельскохозяйственной продукции, благотворно повлияет на микроклимат, 
экологическую обстановку региона в целом. Кроме того, увеличится 
налогооблагаемая база за счет интенсификации сельскохозяйственного 
производства на мелиорированных землях и за счет нее налоговые 
поступления в бюджет.  
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Аннотация. На земли, относимые к землям историко-культурного 

назначения, оказываются различные виды воздействия. Связанные с 

осуществлением архитектурной и градостроительной, научной, музейно-

просветительской деятельности, а также для целей гражданских и военных 

захоронений. Виды оказываемого воздействия носят уникальный характер. 
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В процессе использования на земли историко-культурного назначения 

оказываются различные виды воздействия, связанные с осуществлением 

градостроительной, архитектурной, научной и музейно-просветительской 

деятельности, а также для целей гражданских и военных захоронений. Виды 

оказываемого воздействия на земли историко-культурного назначения могут 

быть характерны и для других видов земель, но могут носить и уникальный 

характер. «Земельный кодекс различает два правовых режима использования 

земель: один – в пределах земель историко-культурного назначения за 

пределами земель населенных пунктов культурного наследия, другой – за 

пределами земель историко-культурного назначения» [1].  

Так, на земли историко-культурного назначения, расположенные в 

границах населенных пунктов воздействуют такие виды деятельности, как 

эксплуатация кладбищ; строительство и эксплуатация улично-дорожных 

сетей, а также использование различных составов при эксплуатации 

дорожной сети; строительство и ремонт линейных инженерных объектов; 

засорение земель твердыми бытовыми отходами, уплотнение почв и другие 

виды воздействия, характерные для земель в границах населенных пунктов. 

Наиболее актуальной видится проблема загрязнения почв при 

эксплуатации кладбищ и других территорий, отведенных под цели военных и 

гражданских захоронений. Так авторы Т.А. Зубкова, Л.О. Карпачевский, 

Ю.Н. Ашинов с ссылками на соответствующие исследования утверждают, 

что почва – один из факторов здоровья человека и является одним 

природных факторов, влияющих на возникновение заболеваний человека. 

Авторы утверждают, что «на почву приходится основная масса поллютантов 

(загрязнителей), которые аккумулируются в верхних корнеобитаемых 

горизонтах, поэтому главную функцию почв, плодородие, необходимо 

рассматривать совместно с санитарными функциями» [2].  Соответственно, 

почва захоронений имеет эпидемиологическое значение, так как накапливает 

возбудителей многих инфекционных заболеваний, попавших в нее вместе с 

телами усопших, которые, в свою очередь способны передаваться человеку 

через пыль, воду, птиц, животных, насекомых, растения, споры грибков.  

Одно из наиболее подробных исследований, повещённых проблемам 

муниципальных кладбищ, проводилось О.А. Маляренко: «В постсоветской 

России вопросам содержания кладбищ и организации ритуальных услуг 

практически не уделялось внимания: еще в начале 1990-х гг. большая часть 

погостов вместе с соответствующими полномочиями была передана в 

ведение органов местного самоуправления, а разработка основного массива 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, была 

предоставлена регионам, при этом федеральные власти обошлись 

принятием рамочного закона (8-ФЗ) и ряда технических требований к 

местам захоронения (ГОСТы и СанПиНы), оставив без должного внимания 

вопрос легализации уже имеющихся кладбищ. В связи с этим к настоящему 
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времени анализируемая сфера в больших городах превратилась в довольно 

коррумпированный рынок, а в сельской местности -в обветшавшую, 

финансируемую по остаточному принципу (если вообще финансируемую) 

отрасль» [3].  В качестве наиболее актуальных проблем при эксплуатации 

муниципальных кладбищ Маляренко выделяет коррупционную 

составляющую и недостаточное финансирование деятельности 

муниципальных образований в данной области, как следствие, на территории 

местных кладбищ и захоронений зачастую отсутствует подобающая 

инфраструктура, а также происходит продажа участков, отнесенных к 

территориям кладбищ, частным собственникам.  

Глубокое изучение судебной практики показало, что большая часть 

судебных дел по ст. 99 Земельного кодекса приходится на судебные 

разбирательства по нарушениям муниципальными образованиями 

требований по учету территорий гражданских и военных захоронений. 

Следующим фактором, влияющим на земли историко-культурного 

назначения, расположенные в границах населенных пунктов, можно считать 

строительство и эксплуатацию улично-дорожных сетей, а также 

использование различных составов при их эксплуатации. Перечисленные 

виды деятельности можно относятся к факторам, оказывающим воздействие 

на качество земель и состав почв. 

По мнению А.В. Ушаковой, при строительстве и обустройстве улично-

дорожных сетей почвенный покров заменяется искусственными покрытиями, 

перемешивается или вывозится  [3].   
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