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шись к средовому подходу при проектировании новых культурных про-

странств, архитектор сможет комплексно удовлетворить запросы общества. 

Создать целостную и гармоничную среду, направленную не только на со-

хранение, развитие и приумножение культуры, но и на саморазвитие потен-

циала каждой отдельной личности. 
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Быть архитектором – значит менять мир вокруг себя, что является и бла-

гом, и обрекает на большую ответственность, как личную, так и обществен-

ную. Используя свои инструменты (форму, пространство, свет, цвет, время), 

архитектор исправляет мир в меру своего чувства прекрасного и ожиданий 

заказчика. Однако есть проблемы, которые, как невидимая материя, иска-

жают «память места», и вред переходит из краткосрочного периода в дли-

тельный и может растянуться на сотни и тысячи лет. Такой проблемой яв-
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ляется загрязнение радионуклидами. В данной статье будут разобраны при-

меры, возникшие после крупнейшей антропогенной катастрофы – аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

Авария с участием радионуклидов отличается от других видов аварий и 

катастроф. Длительность последствий, даже при успешном снижении фак-

торов риска для здоровья, нахождении способов использования земель, ча-

стичное восстановление экосистем, проведение реформ здравоохранения и 

создание адресной помощи пострадавшим – делает целые районы «табуиро-

ванными», создаёт отрицательную «память места». Сам принцип «невиди-

мости» загрязнения усложняет работу, но и открывает возможности для 

тех, кто по своей профессии и призванию работает с объектами, призван-

ными работать с пространством и временем, то есть архитекторам. В пе-

риод после аварии произошло значительное уменьшение радиационного 

фона на территории, которая была загрязнена в результате Чернобыльской 

катастрофы. Число населенных пунктов на загрязненной территории со-

кратилось в 1,5 раза, а число проживающего там населения – 1,9 раза [1].     

Создание архитектурной концепции помогает более полно раскрыть по-

тенциал местности и учитывать факторы не только экологические, но и де-

мографические, социокультурные, экономические, природные и другие. 

«Сложные места», требующие особого внимания со стороны архитектора, 

являются вызовом и возможностью проявить себя. При этом необходимо 

помнить, что архитектурно-планировочные факторы являются ключевой 

частью структурно-функциональной матрицы адаптационной стратегии 

восстановления территорий [2]. Улучшение радиоэкологических условий 

жизнедеятельности человека меняет жизненные стратегии различных групп 

населения в пользу адаптации и обеспечивает устойчивость образа жизни в 

регионе с особенными экологическими условиями. Преодоление дезадап-

тивных ситуаций, порождающих стрессогенные, депрессивные, радиофоб-

ные и другие негативные формы поведения индивидов, помогает в социаль-

ной реабилитации местного сообщества [3]. 

В предыдущих работах автора был обоснован термин: «Архитектурно-

планировочная реабилитация загрязнённых радионуклидами территорий – 

это процесс переустройства местности средствами архитектуры, позволяю-

щий воспроизводить безопасную среду для устойчивого развития местного 

сообщества» [2]. Устойчивое развитие строится на использовании методов, 

привносящих природные элементы в рядовую застройку и снижающих вли-

яние «радиационного левиафана». Подобными биоподходами архитекторы 

пользуются активно от работ Антонио Гауди в Барселоне до советской ар-

хитектурной бионики во главе с Ю. С. Лебедевым [4]. За счёт этого про-

изойдёт достижение архитектурных, экологических и градостроительных 

целей. 
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При этом важно учитывать основные структурные аспекты взаимодей-

ствия природных составляющих, экологии и архитектуры: контекстуальный 

(зелёные насаждения, экологичные материалы, прозрачность, интеграция в 

природную среду), пространственный (трансформация, мобильность, мо-

дульность, функциональность), процессуальный (автономность, мобильность, 

функциональность) и формообразующий аспект (интерпретация, копирова-

ние, имитация, конструктивная аналогия с природными формами) [5].  

Учитывая рекомендации по экологической реабилитации техногенно-

нарушенных природных  комплексов,  составленных Институтом природо-

пользования НАН Беларуси, перечень мероприятий определяется типом, 

видом и интенсивностью техногенных нарушений и включает этапы: подго-

товительный (инвестиционное обоснование мероприятий по реабилитации 

по данным геоэкологических исследований территории); технический (ре-

культивационные работы по подготовке нарушенных и/или загрязненных 

земель к их дальнейшему целевому использованию); биологический (агро-

технические, фитомелиоративные, биоремедиационные и другие мероприя-

тия по восстановлению почвенного плодородия, ускорению почвообразова-

тельных процессов, восстановлению (созданию) растительного покрова на 

техногенно-нарушенных территориях) [6].  

Возникает проблема теоретической основы архитектурно-планиро-

вочной реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий, где необ-

ходимо, кроме выделения терминов, методов и принципов, создать концеп-

цию, которая, базируясь на моделях, будет образовывать систему знаний, 

ускоряющую архитектурное проектирование на местности со сложными 

экологическими условиями. Разработка моделей опирается на природное 

развитие населенных пунктов и предполагает формирование нового биони-

ческого подхода к проектированию и организации пространства.  

В рамках очерчивания контуров концепции архитектурно-планиро-

вочной реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий предлага-

ются следующие модели:   

Модель «Безопасная реинтеграция территорий – новая идеология»; 

Модель «Местечко 2.0»; 

Модель «Старый город – новый сад»; 

Модель «Природный компонент как основа национальной архитектуры». 

Работа архитектора на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, сходна с работой врача-реабилитолога, который работает с хро-

ническим заболеванием, отголоски которого будут проявляться ещё не один 

десяток лет. При этом, обладая представлением о конечном результате, тео-

ретической базой, концепцией реабилитации и частными моделями, при-

годными для реализации, архитектор способен сдвинуть проблему с мерт-

вой точки и показать выход из сложившейся ситуации всем 

заинтересованным сторонам.   
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Автомобильные дороги являются одной из наиболее важных инфра-
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автомобильных дорог необходимо учесть множество факторов, таких как 

безопасность, эффективность движения, экологическая устойчивость и соот-
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