
но зараженных почв, разрабатываемые для 
зоны отчуждения, сориентированы в це
лом на естественные и малоизмененные

(Окончание на стр. 2)



(например, бывшие сельскохозяйственные) ландшафты, и 
практически не учитывают особенностей почвенных про
цессов, происходящих в пределах урбанизированных тер
риторий. Другой экологической проблемой, которая мо
жет возникнуть в связи с наличием в зоне отчуждения 
заброшенных населенных пунктов ( в основном, сельс
ких), является та, что деревянные постройки домов явля
ются хорошей средой для размножения насекомых-кси- 
лофагов (питающихся древесиной) и дереворазрушаю
щих грибков. Их расселение в лесные массивы, прилежа
щие к заброшенным населенным пунктам, может вызвать 
ухудшение состояния древесной растительности. Можно 
указать еще на целый ряд экологических проблем, обус
ловленных наличием в 30-км зоне отчуждения заброшен
ных населенных пунктов. В данной статье остановимся на 
наиболее очевидных на сегодня, изучение которых может 
принести несомненную практическую пользу.

В городах зоны как бы схлестнулись две стихии - тех
ногенная и природная. То, что ранее было "отвоевано” у 
природы градостроителями, теперь она “забирает” назад. 
В частности, исключительно интенсивно происходят про
цессы биологического разрушения строительных мате
риалов. Микроскопические грибки, сине-зеленые водо
росли, бактерии вызывают разложение, гниение, кроше
ние древесных (особенно сильно) элементов стройкон- 
струкций, покровных материалов (краски, обоев, штукатур
ки и др.) и даже бетона. У строителей эти процессы на
зываются фитогенной коррозией или биодеструкцией. В 
условиях влажного полесского климата биодеструкция 
обусловила вступление в стадию бесповоротного разру
шения уже не только одноэтажных домов окраин Черно
быля и сел зоны, 
но и некоторых 
капитальных пя
тиэтажных зда
ний Чернобыля- 
2. Детальное 
изучение этих 
процессов на 
примере горо 
дов зоны отчуж
дения могло бы 
дать ценные све
дения для разра
ботки методов и 
способов увели
чения прочности 
и долговечности 
стройм атериа 
лов, подвергаю
щиеся разруше
нию биологичес
кими факторами, новых химических составов, используе
мых для ингибирования фитогенной коррозии, уничтоже
ния вредных организмов-разрушителей.

Не меньшую активность в заброшенных городах и се
лах зоны проявляет высшая растительность. Сейчас мно
го говорят о разрушительном влиянии урбанизации на 
природную среду. В заброшенных городах мы можем на
блюдать обратное явление: урбанизированные геосисте
мы (ландшафты) точно так же теряют устойчивость под 
воздействием природных факторов, как природно-терри
ториальные комплексы под влиянием факторов техноген
ных. Глядя на города зоны, невольно задаешься вопро

сом: а стоит ли вообще противопоставлять урбанизацию 
и природу? Это вопрос не риторический. В современных 
градостроительстве и архитектуре он определяет едва 
ли не самые главные направления теоретических иссле
дований и практических разработок.

Пространственное строение и функциональные осо
бенности городов, согласно современным архитектурно
градостроительным представлениям, определяются наи
более консервативными и устойчивыми структурными эле
ментами - каркасом (например, транспортной сетью или 
руслом реки). Дальнейшее развитие городов видится не 
в “подчинении” природного ландшафта урбанизации, что 
практически всегда имело место в мировой практике гра
достроительства, а во введении естественных экосистем в 
город в качестве одного из элементов каркаса. В совре
менном градостроительстве уже имеется положительный 
практический опыт решения этой проблемы, такие, напри
мер, города, как Чиндигарх (Индия), Тапиола (Финляндия), 
Харлоу (Англия) и... в какой-то мере Славутич.

Решение указанной задачи градостроительства настоя
щего и будущего должно базироваться на понимании осо
бенностей взаимодействия урбанизированной и природ
ной сред. И здесь, при изучении этого вопроса, забро
шенные города зоны отчуждения являются уникальным на
учно-исследовательским полигоном. Здесь происходят ин
тереснейшие экологические процессы, которые в силу 
уникальности ( в частности, молодости) заброшенных го

родов зоны, нигде больше в мире не имеют места. Их 
выявление и умелое использование в строительной и ар
хитектурной экологии, зеленом строительстве и ланд
шафтной архитектуре может дать весьма важные сведе
ния для теории и практики формирования экологичес
кой инфраструктуры при реконструкции современных го
родов и при создании городов будущего.

Например, исследованиями сотрудников отделения 
проблем 30-км зоны ЧАЭС МНТЦ “Укрытие” и отдела ра
диоэкологии леса ЧеНЦМИ установлено, что процессы 
возобновления растительного покрова в условиях забро
шенных городов зоны кардинальным образом отличают
ся от таковых, происходящих в других типах заброшенных 
антропогенных ландшафтов (сельско-, лесохозяйственных). 
Самой характерной чертой этих процессов является то, 
что в заброшенных городах резко увеличивается разно
образие растительности: местные растительные виды со

существуют и образуют ус
тойчивые экосистемы  с 
теми растениями, которые 
использовались в зеленом 
хозяйстве и для получения 
плодово-ягодной продук
ции. В заброшенных горо
дах успешно приживаются 
и образуют стабильные ра
стительные сообщ ества 
даже субтропические и 
тропические цветочные 
травянистые виды растений. 
Очевидно, данный феномен, 
если раскрыть его меха
низм, может быть продук
тивно использован в совре
менных зеленом строитель
стве и фитодизайне. Про
цессы самоорганизации и 
саморазвития растительно

го покрова городов, если их умело скорректировать и 
направить в нужное русло, могут служить основой для 
уменьшения объемов зеленого строительства, с одной 
стороны, и повышения видового разнообразия раститель
ного покрова (садов, парков, скверов), с другой.

Иной обнаруженный нами необычный экологичес
кий процесс - исключительно высокие темпы новейшего 
(ювенильного) почвообразования на асфальтовом и бе
тонном покровном материалах (автомобильные дороги, 
площади) в городах зоны отчуждения. Исследовав этот 
процесс, можно разработать и предложить для внедрения 
новые методы биопозитивного строительства. Биопози- 
тивное строительство - это создание таких конструкций и 
элементов конструкций на зданиях и сооружениях, на ко
торых могли бы поселяться растительные и животные орга
низмы дикой природы и существовать без вмешательства 
человека. Для растений, для создания животными нор 
и гнезд в нишах, на площадках и других архитектурных 
элементах предусматривается создание искусственно
го почвенного покрова. Город Припять является свое
образной природной лабораторией, где такие почвы фор
мируются самопроизвольно.

Даже мертвые города как научные полигоны для со
временного градостроительства могут еще послужить че
ловеку...

Впрочем, говорить о них “мертвые”, на наш взгляд, преж
девременно. Ведь за двенадцать лет проблемой забро
шенных городов никто так всерьез и не занимался. Кон
цепции дальнейшего использования их инженерной ин
фраструктуры нет. А ведь далеко не все еще пришло в 
окончательную негодность. Теоретически коммуникации, 
здания и сооружения той же Припяти можно было бы 
эффективно использовать как готовую основу для строи
тельства мощного промышленного узла, радиохимичес
кого, например, предприятия по переработке РАО, аффи
нажные заводы и др. Вопрос этот требует экономическо
го и технического исследования и обоснования.

Проблема заброшенных населенных пунктов 30-км зоны 
ЧАЭС, как подчеркивалось выше, является составной час
тью проблемы реабилитации земель, отчужденных двенад
цать лет назад из-за радиоактивного загрязнения. Сегодня 
существуют разные точки зрения на судьбу заброшенных 
городов - от явной глупости типа “разобрать Припять на 
щебенку” до предложений по использованию города в ка
честве базиса для формирования в комплексе с ЧАЭС круп
ного узла атомной промышленности Украины. Последняя 
точка зрения требует существенного пересмотра всей ядер- 
ной политики нашей страны. Проблему заброшенных го
родов зоны отчуждения эффективно можно решить только 
при хозяйском, государственном подходе, свободном от 
политических спекуляций, когда во главу угла будут по
ставлены национальные интересы. В этом случае хоро
нить “мертвые города” зоны - рано.

Ю лиан ТЮ ТЮ ННИК, 
старш ий научный сотрудник меж отраслевого  

научно-технического  центра “У кры тие”
НАН Украины .


