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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СРЕДЫ ГОРОДОВ - СТОЛИЦ

Вернуш А.

Наиболее актуальные проблемы городов – столиц на сегодняшний день
связаны именно со значительными темпами роста городских образований и
численности населения. В результате сложившаяся городская среда
неспособна удовлетворить потребности комфортного проживания людей,
соответствующего столичному статусу города. В результате изучения опыта
зарубежных стран, а также логического анализа архитектурной среды
мировых столиц, выявлен ряд основных проблем архитектурно-
планировочного характера, с которыми сталкиваются современные
столичные города, а также способы и примеры их решения.

Значительное количество развитых стран столкнулось с проблемой
перенаселения крупных столичных городов, что в свою очередь влечет за
собой ухудшение экологической обстановки. Разрастание городской
территории способствует уничтожению «зеленых зон» вокруг города.
Высокая стоимость земли в центре столичного города исключает
формирование больших парков и скверов на его территории. Формирование
природных зон на стадии разработки генерального плана дает возможность
решить проблему экологического комфорта столичного населения. Один из
вариантов решения демографических и экологических проблемных ситуаций
- перенос столицы в уже существующий город или ее строительство на
неосвоенной территории. По причине разрастания столичной территории,
избыточного роста населения столицы, произошло разделение функций
административной и официальной столицы между двумя городами в
Республике Кот-д Ивуар (функцию административной столицы выполняет
город Ямусукро, официальная столица – Абиджан), в Малайзии (Куала-
Лумпур, Путраджая), Нидерландах (Амстердам, Гаага) и Филиппинах
(Манила, Кессон-Сити). Проблему перенаселения усугубляет большой
наплыв приезжего населения, требующий размещения временно
проживающих. Рациональное решение данной проблемы осуществляется за
счет формирования гостевых центров в пределах городской территории и за
чертой города.

Крупные мировые столицы сталкиваются с проблемой неравномерного
распределения в пространстве города функциональных зон, отсутствия связи
между ними, а также с проблемой неподвижности центрального ядра города,
перенасыщения исторически сложившегося центра города. Проблема в
столичных городах решается путем формирования ряда центров с
различными функциями (торговый, административный, развлекательный)



[4]. Примером разделения территории на функциональные зоны еще на этапе
формирования плана является город Исламабад. Под руководством
греческого архитектора К. А. Доксиадиса в 1960 году был разработан проект
новой столицы Пакистана. При разработке генерального плана Доксиадис
применил ранее разработанную им теоретическую концепцию линейного
развития «Динаполис», которая основана на принципе формирования
стабильных секторов – несколько динаполисов составляют метрополис;
центры нескольких метрополисов формируют мегаполис. В данном проекте
основу плана составила сеть жилых кварталов размером 2х2 км. Каждый из
таких кварталов имеет собственный центр и разделен на четыре района,
также со своими отдельными центрами с развитой инфраструктурой.
Исламабад разделен на 8 зон, у каждой из которых свои функции:
правительственная, торговая, зона легкой промышленности [5].

Сохранение исторических памятников в процессе роста и реконструкции
городских территорий является одним из основных факторов при
формировании выразительного архитектурного образа столицы. Районы
исторической застройки в столичных городах зачастую утрачивают функцию
административного центра города, так как их пространства не отвечают
функциональной и масштабной нагрузке. Общественные пространства
разросшихся столиц неспособны удовлетворить требования качества,
проводимых общегородских мероприятий и празднований при большом
скоплении народа. Отсутствие общественных пространств в жилых
микрорайонах города только усугубляет данную проблему.

Исходя из вышеизложенного видно, что в XX и начале XXI века процесс
глобальной урбанизации достиг того уровня, когда многие государства для
решения проблем столичных городов выбирают перенос столицы в новый
или уже существующий город. Столицы, возведенные на новом месте,
отличаются целостной гармоничной композицией плана с заранее
продуманными направлениями роста и развития городской структуры.
Система центров также формируется с учетом роста города. Тем не менее,
изменение и трансформация сложившейся архитектурной среды
представляется проблематичной в связи с опасностью разрушения
первоначальной композиционной идеи. Перенос столицы в
функционирующий город подразумевает привязку новых градостроительных
решений к существующей ситуации, подчинение потребностям нового
статуса функционального зонирования территории. При этом происходит
адаптация старого композиционного центра под новые функции, а новый
административный центр формируется за счет использования резервных
территорий. Рост и развитие городской структуры определяется на стадии
проектирования. Характер силуэта подобных столиц определяет зонирование
городского плана, в результате формируется достаточно сложный силуэт
застройки. В ситуации переноса столицы в функционирующий город,
возникает проблема синтеза и привязки образа столичного города к уже
сложившемуся архитектурному образу среды провинциального города.
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