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СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
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Происходящие в республике Казахстан социально-экономические
преобразования оказали необратимое влияние на развитие городов и малых
поселений, а также на градостроительную политику в целом. Во многих малых
поселениях наблюдается сокращение численности населения. Однако это не
значит, что в будущем прекратится развитие и рост малых поселений. Но на
сегодня является наиболее актуальным вопрос: как будет происходить их
развитие.

На современном этапе назрела необходимость выявить позитивные и
негативные тенденции в области формировании экопоселений, наметить
стратегические цели переустройства малых поселений и развития каждого
экопоселения, а также тактику достижения этих целей.

На современном этапе основным направлением остается реконструкция
малых поселений. «Необходима ориентация на максимально возможное
использование внутренних территориальных ресурсов на реконструкцию как
приоритетный метод интенсификации развития и повышения архитектурного
качества малых поселений, преимущественное строительство в них в условиях
сложившейся застройки» [1].

Новые социально-экономические отношения, исторические и национальные
особенности, новые отношения в быту и новые формы удовлетворения
материальных и духовных потребностей человека требуют иного подхода к
формированию планировочной структуры экопоселений.

В 70-е годы XX столетия в малые поселения механически были перенесены
приемы городского формирования пространства - многоэтажная секционная
застройка без участков, блокированная в двух уровнях застройка с
незначительными приквартирными участками, выносхозяйственных построек и
гаражей за пределы жилого квартала и дополнительных участков за пределы
селитьбы. Однако, с другой стороны, малые размеры поселений
порождалислишком упрощенный взгляд на формирование их планировочной
структуры.

Из анализа планировки и застройки  этих поселений можно сделать вывод, что
градостроительная практика пыталась устранить различия между городом и малых
поселением в архитектурно-планировочном отношении на базе индустриально-
урбанистической модели, что привело к нынешней ситуации. Основная причина
ошибок заключалась в том, что любой малый поселок рассматривался как
фрагмент большого города. Но малое поселение является сложным социально-
экономическим организмом, и его планировочная структура должна обеспечить все
многообразие функциональных процессов, как в городе.

Одновременно необходимо отметить, что среди актуальных вопросов, от
решения которых во многом зависят удобство, привлекательность и облик



поселений при их проектировании, важное место занимают: принципа
исторической преемственности, принципа синтеза архитектуры и природы,
принципа уменьшения климатического дискомфорта.

В малых поселениях проблема преемственности сказывается, прежде всего, в
планировочных решениях сиспользованием местных региональных особенностей
(исторических, национальных, социально-экономических), что может найти
отражение в формировании небольших по численности населения и
территориальным размерам, малых поселений; функциональной организации
территории малого поселения; исторически оправданных приемов планировочной
структуры малых поселений; использование регионального колорита при застройке
малых поселений; использование традиционных строительных материалов,
конструкций, объемно-пространственных форм, декора[2].

Новое строительство в экопоселении должно обеспечить стирание граней
между городом и деревней в уровне жизни, но не должно нивелировать образ
жизни. Сельский образ жизни и соответствующая ему среда должны сохранить
свою специфику. В малых экопоселениях необходимо предусматривать городские
удобства, не разрушая традиционные ценности деревенской жизни, сохраняя
взаимосвязь человека с природой.

Превращение сельского образа жизни в равноценную альтернативу
городскому образу жизни может быть обеспечено скоординированным,
взаимосвязанным решением проблем организации экологической среды на всех
уровнях - от системы расселения до формирования социальной инфраструктуры,
планировочной структуры, устройства жилья и во всех аспектах - социальных,
исторических, национальных, экономических, технических и культурных, а также с
учетом природно- климатических факторов.

Экопоселения должны обеспечивать композиционную завершенность на
любой стадии их развития. Максимальное использование ландшафтных ценностей
следует считать одной из естественных и перспективных закономерностей при
формировании жилого пространства экопоселка.

Для экопоселения характерно большее, чем для города, единство, общение и
близость с естественным окружением застройки и человека. Изменение цветовой
гаммы природного окружения по временам года в различных природно-
ландшафтных зонах оказывает значительное влияние на колористическое
восприятие самой застройки как элемента пейзажа.

Одновременно следует отметить, что сегодня уже назрела необходимость
вести речь об экологии человека, т.е. формировании комфортной среды обитания
на всех уровнях, начиная с территориального размещения поселений, их
архитектурно-планировочного решения, организации труда, быта и отдыха[2].

Как известно, благоприятными для размещения поселений являются участки,
на которых отсутствуют оползни, карстовые явления, заболоченность и
незатопляемые. Участок должен быть хорошо защищен от ветров, но вместе с тем
и хорошопроветриваемым, инсолируемым в течение всего года. Одним из
основных условий размещения сельских поселений является (независимо от их
численности населения) удобство связи жилой застройки с землями
сельскохозяйственного использования. В связи с этим сначала следует размещать
севооборотные массивы, исходя из особенностей природных свойств каждого
земельного участка. Особенно это характерно для нового строительства малых
поселений - фермерских хозяйств (по планировочной структуре фермерское



хозяйство представляет собой жилищно-производственный комплекс). При этом
при строительстве жилых образований необходимо учитывать транспортные связи
с существующими поселениями, наличие источников водо- и энергоснабжения.

Таким образом, учет комплекса региональных условии способствует
формированию пространства, защищенного от вредного воздействия. При этом
важнейшими градостроительными требованиями при формировании
планировочной структуры являются защита экопоселения от неблагоприятного
воздействия ветров, снегозаносов, пыльных бурь. В связи с этим при
формировании архитектурно-планировочной структуры экопоселений на
современном этапе необходимо:разработать новую дифференцированную систему
нормирования планировки и застройки сел с учетом ряда местных
(региональных) особенностей и истории развития; определить методику
проектирования (для каждого типа поселений); установить принципы
архитектурно-планировочной организации малых поселений[3].
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