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ИМалые города

Татьяна Кузнецова

Малый город в условиях 
Чернобыльского региона:

проблемы и перспективы развития

Малые города всегда были особой суб
станцией. Особняком стоят малые города 
Чернобыльского региона. В зоне радиоак
тивного загрязнения их оказалось 29, 
причем больше половины имеют законо
дательно закрепленный статус зоны по
следующего отселения и зоны с правом на 
отселение (рис. 1).

В чем проблемы развития этих малых 
городов? После завершения аварийных 
работ центр тяжести ликвидации послед
ствий катастрофы переместился в соци
ально-территориальную сферу, что связа
но с массовым переселением жителей с за
грязненных территорий в 1990 -1992  гг. 
В организованном и неорганизованном 
виде оно шло по схеме "село — город", 
"малый город — средний и крупный го
род" и было обусловлено различными 
формами организации этого процесса: за 
пределы области, но в границах респуб
лики; за пределы района, но в границах 
области; в другие поселения, но в преде
лах собственного района, в том числе и 
“село -  село" и "село -  райцентр".

В этот период резко снизили числен
ность населения районные центры Брагин, 
Корма, Ветка, Наровля, Чечерск, сохра
нившие до настоящего времени статус от
селяемого населенного пункта, а также 
Хойники, жители которого имеют право 
на отселение. Уменьшилась и численность 
жителей остальных районных центров. 
Однако в последние годы произошла ста
билизация и даже рост населения практи
чески всех райцентров на загрязненных 
территориях вследствие миграции из рай
онных центров в более крупные города, в

областные или столичные города. Высво
бождавшееся жилье занимали жители за
грязненных сел и пригорода. Доля город
ского населения в целом возросла: почти 
половина населения административных 
районов проживает в районных центрах.

Каковы приоритеты в цепи проблем, по
рожденных аварией? Многолетние исследо
вания автора в рамках Государственной про
граммы Республики Беларусь по миними
зации и преодолению последствий катастро
фы на Чернобыльской АЭС (1997-2003 гг.)* 
позволяют выделить основную проблему ре
гиона. На сегодняшний день она связана с 
негативными последствиями крупномас
штабного переселения жителей в начальный 
период катастрофы, что повлекло за собой 
коренную трансформацию системы расселе
ния на обширной территории.

Как это отразилось на малых городах? 
Масштабные переселенческие процессы 
привели к тому, что ряд поселений-цен
тров территориальных систем, в нормаль
ной ситуации опирающихся на жизнеспо

* В составе коллектива -  УП "БелНИИПградо- 
строительства" (Л.М. Васильева, В.Г. Волобуев, 
Ф.Г. Глик, Т.Т. Кузнецова, И.А. Лавренова,
Д.А. Корень).

собные расселенческие пространства, в 
экстремальной ситуации в короткий срок 
лишился этой опоры (рис. 2: Добрушский 
район, с северной части которого провели 
отселение).

Произошло нарушение территориаль
ной основы реализации жизненных про
цессов в системе "город -  окружение". 
Это повлияло как на связи малого города с 
внешним миром, так и на развитие самого 
поселения.

Из-за радиоактивного загрязнения из 
оборота изымаются освоенные земли, на 
которых работает и часть городского насе
ления. Помимо деформации структуры 
первичных территориальных систем и на
рушения хозяйственных связей это обост
ряет проблемы трудоустройства.

Уменьшение численности населения в 
зоне влияния малого города-центра ведет 
к неэффективности использования его 
сложившейся инфраструктуры, уровень 
развитости которой был значительно по
вышен на первых этапах ликвидации по
следствий аварии, когда большая часть 
средств направлялась в райцентры. Здесь 
в первую очередь проводились дезактива-
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ционные мероприятия, прокладывались 
коммуникации, благоустраивались терри
тории и строились новые объекты.

Сохранение определенного ресурсного 
потенциала города-центра привлекает ми
грантов (в том числе из ближнего зарубе
жья). При этом возникают проблемы соци
альной, трудовой и культурной адаптации.

Выведение из использования части 
лесных угодий снижает рекреационный 
потенциал этих территорий для нужд го
рода и создает проблемы в организации 
кратковременного отдыха горожан. А  на
личие вблизи поселения радиоактивно за
грязненных территорий затрудняет разви
тие отдельных зон города.

Правовое закрепление радиационного 
статуса в ряде случаев способствовало за
туханию и без того слабых процессов ак
тивности в малых городах региона и отто
ку части трудоспособного населения. М а
лые города здесь экологически неодно
родны: даже в пределах одного поселения

наблюдаются территории с разным уров
нем радиоактивного загрязнения.

Такой далеко не полный перечень вы
явленных проблем свидетельствует о том, 
что под влиянием крупномасштабных из
менений в структуре окружающей терри
тории и экологической ситуации должны 
произойти изменения и в структуре самих 
поселений-центров.

Между тем экологическая обстановка 
постепенно стабилизируется. К 2016 г. 
ожидается сокращение площади радиоак
тивно загрязненных территорий примерно 
на 30% . В этой ситуации малые города с 
особымй экологическими условиями могут 
смягчить свой радиационный статус. Необ
ходимо подчеркнуть, что развитие этих го
родов чрезвычайно важно как для их насе
ления, так и для окружающей территории, 
поскольку они, являясь ее обслуживающи
ми центрами, включают свои районы в сис
тему межхозяйственных связей и "держат" 
территорию. Если мы хотим сберечь потен

циал рассматриваемого региона, необхо
димо в первую очередь удерживать его ус
тойчивую основу — планировочный каркас, 
важнейшими опорными центрами которо
го являются малые городские поселения. 
Это позволило бы сохранить их демогра
фический потенциал и повлияло на выбор 
приоритетов при реализации дорогостоя
щих реабилитационных мероприятий. В 
свою очередь радиационная безопасность 
может сделать их привлекательными для 
последующих инвестиций.

Таким образом, перспективы развития 
малых городов связаны с комплексом со
циально-территориальных приоритетов 
их развития и радиационно-экологиче- 
ских возможностей реабилитации как ос
новы устойчивого развития экологически 
проблемных регионов. Она позволяет вес
ти поиск и создавать условия, выгодные 
для привлечения инвестиций и способст
вующие инициации эффективной дея
тельности на территории.
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