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Атомная электростанция (АЭС), станция, на которой ядерная энергия
преобразуется  в  электрическую.  Первоначальным  источником  энергии  на
такой  электростанции  является  ядерный  реактор,  в  котором  протекает
управляемая цепная реакция. 

Строительство  АЭС предполагает  несколько  этапов,  в  свою очередь
возведение самой станции является заключительным этапом. Объемы работ
колоссальные,  на  саму фундаментальную плиту  одного  блока необходимо
больше стройматериалов, чем на несколько многоэтажных домов. Для таких
объемов  работ  требуется  первоначальное  возведение  строительной  базы,
участков  автомобильных  и  железных  дорог,  насосно-фильтровальной
станции, водоводов и канализационных сооружений и других объектов. По
этой  причине  сначала  происходит  возведение  города  строителей,  который
впоследствии,  после  ввода  в  эксплуатацию  атомной  электростанции,
становится городом энергетиков.

Следует  отметить,  что  формирование  агломераций  —  характерная
черта  урбанизации  XX  в.  —  происходило  в  нашей  стране  с  размахом  и
высокими темпами. Сопряженно шли: а) рост и развитие крупных городов —
ядер  агломераций  и  б)  концентрация  вокруг  них  городов  и  поселков,
ориентированных своими функциями на город-центр.  Большую часть этих
молодых  (по  длительности  городского  стажа)  городов  составили  истинно
новые, возникшие «на чистом месте» [1].

В  нашей  стране  агломерации  с  их  большим  культурным,  научно-
техническим, образовательным и производственным потенциалом важны как
базы модернизации. В недавнем прошлом роль эту они сыграли убедительно
на постсоветском пространстве.  В нынешней ситуации востребованность в
таких лидерах развития в связи с необходимостью структурных изменений
экономики и перехода от сырьевой ее модели к высокотехнологичной еще
сильнее. Для выполнения роли лидеров агломерации должны сами подняться



на новый уровень, но ресурсы, необходимые для выполнения этой жизненно
важной задачи, в большом дефиците или вовсе исчерпаны.

Если подавляющее большинство  городов-спутников  вообще молоды,
то спутники-наукограды при АЭС к тому же города нового типа. Совместно с
крупными  центрами  —  ядрами  агломераций  они  действуют  в  сфере  их
доминантных  функций.  В  наукоградах  отрасли  и  виды  деятельности,
составляющие блок прогресса, — основа их функциональной структуры. Все
остальное  его  обслуживает.  В  крупных  же  городах  с  блоком  прогресса
сочетаются  рядовые  производства,  выпускающие  подчас  несложную
серийную продукцию. Они вызывают рост города, но не способствуют его
развитию [2-3].

Первая в мире АЭС была возведена в 1954 г. в существующем на тот
момент  поселке,  ныне  городе  Обнинске  (Россия).  После  ввода  в
эксплуатацию строители восстанавливали объекты поселка для дальнейшего
использования.  Шла  реконструкция  главного  корпуса  под  лаборатории,
строили  жилье.  Рабочий  поселок  возводился  для  инженерно-технических
работников.  Позже  было  построено  40  сборных  финских  домиков.  От
станции Обнинское велась железнодорожная ветка к промплощадке. В 1956
году  посёлок  получил  статус  города.  Название  Обнинск  образовано  по
наименованию  близлежащего  железнодорожного  разъезда.  Впоследствии
Обнинск  развивался  как  научный  город,  специализирующийся  в  области
ядерной  физики  и  атомной  энергетики,  метеорологии,  радиологии,
радиационной химии и геофизики.

Особенности строительства таких городов-спутников заключались в их
местоположении. Размещение вдали от крупных населенных пунктов, также
стремились  расположить  научный  центр  энергетики  в  тех  местах,  где
проживала  большая  часть  сельского  населения  для  равномерного
распределения трудовых ресурсов [3]. 

Строительство  города-спутника  АЭС  “с  нуля”,  конечно,  помогало
избегать  градостроительные  проблемы.  Такие  города  получали  широкие
улицы, удобные транспортные узлы, благоприятное местоположение по розе
ветров, проработанные жилые и парковые зоны [4-5].

В  Казахстане  также  имеется  бывший  город-спутник  АЭС.
Строительство одного из первых атомных реакторов на быстрых нейронах
началось в 1964 в городе Шевченко (ныне Актау). Этот комплекс, в составе
которого  имеется  три  тепловые  электростанции  и  уставновка  с  тепловым
опреснительным  оборудованием,  обеспечивал  население  города,
промышленные  предприятия  водой,  электричеством  и  теплом.  Главный
инженер  Илья  Васильев  в  интервью  с  мультимедийным  информационно-
аналитическим  порталом  “informburo.kz”  сказал:  “В  1975  году  средний
возраст  работников  был  на  уровне  25-26  лет.  Работа  была  в  радость.  На
комбинате развивались производства. Это везде был прорыв в науке. Наука
была на  реакторе,  наука была на  опреснении.  Благодаря  этому комбинату
вырос прекрасный город, который сегодня называется Актау.” Впоследствии
с изменившимися требованиями по ядерной безопасности в 1999 г. приняли



решение о выводе реактора из эксплуатации, но город развивается до сих
пор.

В данный момент рассматривается  вопрос  построения  новой АЭС в
Республике  Казахстан.  На  предполагаемой  территории  располагается
поселок Улькен, местность возле озера Балхаш.
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