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Every year, the steps of the stairs become steeper, 
the road is longer and more tiring, and time is com-
pressed into a spiral. With age, a person gets tired 
faster and becomes afraid to go down the stairs with-

out holding the handrail. It becomes more difficult for 
him to climb into a minibus or train if there are high 
steps. When walking, he often needs rest with the 
opportunity to sit. He is increasingly annoyed by 
street noise, bright light, and lack of fresh air. 

The article discusses the basic concepts of univer-
sal design and describes specific techniques for ensur-
ing the accessibility of environment elements used by 
architects in their professional activities. 

Key words: universal design, beneficiary, accessi-
bility, barrier-free, combinatory, variability, reasona-
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Цель работы – выявить возможность реаби-
литации малых городов восточного Полесья, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской атомной 
станции, путем использования исторических нар-
ративов и отсылок к прошлому данных мест для 
трансформации к современным трендам. Приве-
дены конкретные направления развития малых 
городов при реализации модели «Местечко 2.0». 

Ключевые слова: местечко, бионика, архитек-
турно-планировочная реабилитация, Восточное 
Полесье. 

Введение. Архитектурно-планировочная 
реабилитация загрязненных радионукли-
дами территорий – актуальная проблема 
для Восточного Полесья, так как с течени-
ем времени происходит сокращение огра-
ничений для хозяйственной деятельности 
(благодаря физическим свойствам радио-
нуклидов и работе мероприятий по деакти-
вации местности), а теоретических моде-
лей для успешной урбанизации, учитыва-
ющих подобный опыт, нет. В рамках 
исследования авторы разрабатывают моде-
ли, которые могли бы использовать мето-

ды архитектурной бионики, историко-
культурный опыт, элементы региональной 
архитектуры и методы создания экологи-
чески безопасной среды. 

Многие малые города и поселки город-
ского типа, расположенные на террито-
рии Восточного Полесья, ранее относи-
лись к типу населенных пунктов – ме-
стечки. Само слово «местечко» – есть 
уменьшительная форма общеславянского 
«место» – город [1, c. 57]. Применим  
и термин «штетл» (идиш שטעטל  — «горо-
док»), указывающий на язык проживаю-
щего еврейского населения. 

Цель работы – выявить возможность ре-
абилитации архитектурной среды малых 
городов восточного Полесья, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской атомной 
станции, путем использования историче-
ских нарративов и отсылок к прошлому 
данных мест для трансформации к совре-
менным трендам. Объектом исследования 
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являются малые города Восточного Поле-
сья, а предметом является создание усло-
вий для будущего бурного роста как 
численности населения, так и экономики 
районов. 
Основная часть. Для успешной реали-

зации архитектурно-планировочной реаби-
литации загрязненных радионуклидами 
территорий необходимо рассмотреть пре-
грады, мешающие развитию района, кото-
рые условно можно разделить на физиче-
ские и социальные. К физическим, имею-
щим природный характер, отнесем: уро-
вень радиации, степень деградации плодо-
родия, закочкованности, заболоченности 
почв и т. д., а к социальным: демографи-
ческие показатели (рождаемость, смерт-
ность, количество трудоспособного насе-
ления), психологическое состояние, обес-
печенность жильем, степень адаптации 
к экологическим факторам и т. д. И если 
физические (природные) преграды стано-
вятся не столь критичными, в связи с ро-
стом аграрных технологий, степени пере-
работки природных ресурсов или умень-
шают свое влияние из-за проведенных 
защитных мероприятий и пройденного 
времени (снижение уровня радиации), то 
социальные преграды лишь усугубляются 
из-за роста мобильности населения, старе-
ния населения и низкой рождаемости. Если 
проведение социальных программ дает 
кратковременный результат, то использо-
вание архитектурно-планировочного пре-
образования работает с временем и про-
странством в длительной перспективе. 

Большинство районных центров во-
сточного Полесья – это малые населен-
ные пункты с устоявшимся городским 
каркасом, стабильной демографической 
ситуацией, обладающие историческим 
наследием. Серьезным ударом для разви-
тия региона стала авария на Чернобыль-
ской АЭС, что привело к отселению лю-
дей, закрытию предприятий и изменению 
привычного образа жизни граждан.  Ранее 
районные центры (бывшие местечки) бы-
ли безальтернативным культурным, рели-
гиозным, производственным, торговым 
центром района для жителей. Теперь они 
теряют свое значение из-за появления 

широкополосного интернета, кабельного 
телевидения, улучшения дорожного по-
крытия, связывающих население с об-
ластным центром. 

Проблема преобразования малых горо-
дов и моногородов, в эпоху постиндустри-
ального развития стоит достаточно остро. 
Процесс внутренней миграции из район-
ных центров в областные города и столи-
цу, когда молодое население в поисках 
лучшей жизни едет за большими возмож-
ностями, усложняет проведение реабили-
тации территорий. При этом необходимо 
создать условия для их возвращения  
и приезда новых жителей, в том числе 
и эмигрантов. Вышеперечисленные факто-
ры, усугубленные последствиями радиоак-
тивного загрязнения, требуют нахождения 
новых драйверов роста для местного со-
общества. 

Это требует следующих действий: 
Во-первых, обновления городского кар-

каса, с учетом экологического фактора,  
и переоценки направления развития насе-
ленного пункта, в целом. 

Во-вторых, создание новых точек при-
тяжения в историческом центре местечка 
для оживления пространства за счет но-
вых функций. 

В-третьих, создание малых производ-
ственных предприятий, учитывающих ре-
гиональные особенности и преимущества. 

В-четвертых, использование историче-
ских зданий (усадеб, дворцов) для орга-
низации рекреационной деятельности или 
целей туризма. 

В-пятых, воссоздание парковых зон  
и набережных для комфорта как местных 
жителей, так и туристов. 

В-шестых, создание межкультурных 
центров для успешной интеграции новых 
жителей к местной культуре. 

Исходя из определения, данного авто-
рами, архитектурно-планировочная реа-
билитация загрязненных радионуклидами 
территорий будет считаться успешной, 
если после переустройства населенного 
пункта будет создана самоподдерживаю-
щаяся безопасная среда и устойчивое раз-
витие местного сообщества [2]. 
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туре, для улучшения социальной реаби-
литации местного населения и повыше-
ния туристического потенциала; 

 создание сети зон для активного 
отдыха и туристических маршрутов; 

 сохранение и популяризация про-
мыслов и художественных ремесел; 

 целенаправленное формирование 
идеологического облика местечек нового 
типа, особенно расположенных в непо-
средственной близости от границы и ос-
новных въездов в страну [5, с. 23–24]. 
Заключение. Работа архитектора или 

управленца на территориях, подверг- 
шихся радиоактивному загрязнению, 
сложна, и многие факторы не зависят от 
него, а наличие нового подхода, который 
будет коррелироваться с историческим 
прошлым населения, помогает в выработке 
стратегии развития местности. Если срав-
нивать бывшее местечко с другими горо-
дами, которые большую часть своей исто-
рии так себя и позиционировали, то вряд 
ли у местечка есть шансы на привлечение 
новых ресурсов и жителей. А применение 
модели «Местечко 2.0.» может дать суще-
ственные преимущества для муниципаль-
ной власти. 
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КУРЛЯНДСКОГО ГЕРЦОГСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ САКРАЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
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В статье анализируется влияние местных 
строительных традиций, а также воздействие 
различных конфессий на формирование облика ба-
зилианских храмов на территории Курляндского 
герцогства. Исследование показывает, что наибо-
лее сильное воздействие на архитектуру церквей 
в Курляндии оказало строительство базилиан ли-
товско-виленской епархии Беларуси. В статье про-
слеживаются общие черты в объемно-плани-

ровочных решениях, строительных материалах  
и художественно-стилистическом оформлении 
храмов в обеих регионах. Изучение архитектуры 
греко-католических храмов в Латвии подчеркивает 
их значение как культурного наследия, отражаю-
щего многоконфессиональную среду региона. 

Ключевые слова: Латвия, Якобштадт, Илук-
сте, архитектура монастырских храмов базили-
ан, объемно-планировочное решение, интерьер. 




