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КАЗАХСТАНА

Муканова К.А.

Важным компонентом  городской социальной среды является качество
жизни человека. На качество жизни среди прочих факторов решающее
влияние оказывает природно-климатический фактор. Особенно это важно
для северного региона Казахстана, так как северные города по своему
климату и природным особенностям резко отличаются от городов южного
Казахстана. Для городов северного региона характерны наличие длительной
зимы с низкими отрицательными температурами воздуха и частыми ветрами,
снежные засосы, дефицит видимой и ультрафиолетовой радиации, наличие
многолетнемерздых грунтов, бедной растительности и специфический
ландшафт. В настоящее время все эти природно-климатические особенности
учитываются в строительном проектировании, применяются в разработке
генеральных планов городов, зданий, систем отопления и водоснабжения,
новых строительных материалов, изделий и конструкций.

С приобретением независимости, Казахстан стал возрождать
архитектуру, тем самым, начиная придавать облик стране. Многие города
Казахстана, в архитектурном отношении особо не выделяются в республике.
Нет у  таких строений, которые подчеркивали бы неповторимый лик города,
его культуру, уклад, быт. Но, похоже, отныне будет иначе. Во всяком случае,
акимы областей, а в частности аким г. Астаны Имангали Тасмаганбетов
совместно с акимом Кызылординской области поставил перед членами
областного совета по архитектуре и градостроительству задачу «вести»
архитектуру города в казахском национальном стиле. Это обусловлено тем,
что в регионе более 90 процентов жителей коренной национальности, и это
обстоятельство должно быть отражено в архитектуре. Национальный стиль,
в основном, найдет воплощение в новых проектах. По информации
исполняющего обязанности руководителя областного управления
архитектуры и градостроительства, под различные строения будет отведено
более трехсот гектаров площади, которая будет состоять как бы из двух
отдельных районов. В одном расположатся транспортно-логистический
центр, крупные торговые точки, объекты предпринимательства, автовокзал,
другой отведут под культурно-развлекательную зону [1]. По мнению акима
области, строения, фасадное обрамление должны отражать национальный
колорит, содержать элементы восточной архитектуры. Проект планировки
этой территории был одобрен советом. Теперь дело за привлечением
инвесторов, которым будут созданы льготные условия. Чтобы реализовать



проект, понадобится около ста тридцати миллиардов тенге. На заседании
областного совета по архитектуре и градостроительству было рассмотрено
несколько проектов, большинство из которых получили одобрение.

По современным исследованиям важнейшие элементы природно-
климатического фактора, которые в первую очередь нужно учитывать при
разработке генерального плана города и строительстве зданий, это – ветер,
тепловой режим воздуха, состояние почв и трунта, рельеф местности,
солнечная радиация и снеговой режим. Не учет характера изменения ветра
может привести к ошибочному выбору площадки для застройки
неправильной планировке и взаиморасположению жилой и промышленной
зон. Что касается вопроса состояния почв и грунта, то для северных
территорий характерны проблема вечномерзлого состояния грунтов, а также
проблема заболоченности и заторфованности территорий. Для решения этой
проблемы необходимо осуществлять зонирование застройки города в
зависимости от состояния почв и грунта, а также учитывать особенности
почв при забивке свай, закладки фундамента и других строительных
операций [2].

Наибольшее влияние на архитектурное решение объектов оказывают
природно-климатические условия, которые складываются из местных
региональных особенностей – рельефа, ландшафта, водных пространств,
земельных и зеленых массивов, температуры воздуха, ветрового режима,
осадков и др. Северный Казахстан включается в себя четыре области –
Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую,
занимает 22% всей площади Казахстана. Обширная территория Северного
Казахстана Характеризуется слоистым геологическим строением и большим
разнообразием рельефа, климатических условий и почвенно-растительного
покрова.  Своеобразность району исследования придает резко-
континентальный климат, отличающийся, прежде всего,
продолжительностью зимнего периода (5,5 месяцев) с устойчивым снежным
покровом и с наличием метелей, гололеда, очень жаркого, сухого и короткого
лета.  Наблюдается высокая активность ветров в течении всего года, большая
повторяемость метелей, пыльных бурь, туманов. Большая континентальность
климата обусловлена удаленностью территории от районов активной
циклонической деятельности, в связи с чем уменьшается облачность и
количество осадков.

На современном этапе населения представлено свыше ста народами и
национальностями, каждая из которых имеет свою специфику - уклад жизни,
традиции и культуру, язык, уровень ассимилизированности к местным
условиям и, соответственно, свое понимание и отношение к преобразованиям
окружающей среды, формированию жилища и т.д. В связи с этим учет
менталитета каждой социальной общности требует гибкой политики при
управлении градостроительными процессами [3].

Для общественных зданий данного периода характерны: использование
орнаментального декора и применение в объемно-планировочном решении
традиционных - полузакрытых двориков. Характерным примером



использования полузакрытых двориков является
Дворец культуры железнодорожников. Соединение боковых крыльев
здания колоннадой, образованной двумя рядами колонн, с классическим
ордером, образовало своеобразный полузакрытый внутренний дворик,
являющийся приглашением во Дворец. На фасадах и интерьерах
использованы элементы классики (колонны, капители).
Все это свидетельствует о том, что автор учитывал использование элементов
классики и национальных традиций (стрельчатых арок, декоративных
карнизов, розеток, порталов и др.), а также природно-климатические
условия в создании внутреннего дворика при входной группе (полузакрытый
внутренний дворик). Следующий пример - гостиница Ишим. П-образное в
плане с симметричной композицией главного фасада, с коридорной
системой. С восточной стороны гостиницы находится открытый внутренний
дворик. Это место отдыха в летнее время он защищен от солнца и ветра
главным западным фасадом. Архитекторы при проектировании внутреннего
дворика учитывали природно-климатические условия [4].

Для 2-ой половины 1960-х - 1991-х гг.
характерен принцип расположения общественных зданий
городского значения основных транспортных магістралях
города в виде создания архитектурно - планировочныхузлов.Для

этогопериода характерно строительствообщественных зданий
различногоназначения с применением легких ограждающих навесных
панелей на первомэтаже и с использованиемстеклянныхвитражей от
солнечногосвета. Характерным примером использования остекления на
фасадах и современныхстроительныхматериалов (местныйгранит) с
новейшейаппаратурой и использованиитемы на местный мотив
(освоенияцелины и космоса) относятся: ДворецкультурыЦелинников -
самоекрупноетеатральноезданиеКазахстана, гостиница «Москва», гастроном
«Колос» и Др.

Со второй половины 1970-х годов возобновилось строительство
уникальных общественных зданий по индивидуально разработанным
проектам, советские архитекторы уделяли внимание региональным и
национальным традициям. Все это было отражено в зданиях, построенных в
этот период. Здание Дворца «Жастар», в интерьере
которого широко использованы произведения монументального искусства.
Данное произведение композиционно решено как трехчастное (триптих):
левая - моя Родина, правая - космический Казахстан, центральная - молодежь
Казахстана. Основной идеей и темой мозаичного панно «Печать» и
«Космос»- в здании полиграфкомбината -
выражение свобода слова, печати, прогресса. Современность олицетворяют
юноша и девушка на раскрытом фоне книги, которая является
композиционным центром мозаичного панно «Печать». Следующее панно
«Космос» олицетворяет собой прогресс науки и техники в образе молодой
девушки в национальном стиле [5].



В заключении можно сделать вывод, что при рассмотрении природно-
климатических факторов учитывается продолжительность зимнего периода и
ночного времени суток, состояние атмосферы, её чистота или степень
загрязнения, температурный режим, вызывающий осадки в виде дождя и
снега, природный ландшафт, фактура и геоморфологические особенности
территории, флора. Обеспечить комфортность пребывания населения в
архитектурной среде конкретного населенного пункт в любое время года и в
любое время суток [6].
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