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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Хоровецкая Е.М., Султанаева З.З.

Современная система сельского расселения в Северном Казахстане
является результатом эволюционного процесса развития сельскохозяйственного
производства, сложившихся традиций и образа жизни на селе, которые
формируются под влиянием комплекса природно-климатических,
экономических, демографических, социокультурных факторов, и определяют
разнообразие типов поселенческих структур и особенности их функционального
взаимодействия.

Следует отметить, что тенденция социального расслоения и миграция
населения способствуют формированию новой типологии поселений, что
является одной из определяющих перспективных направлений на уровне системы
сельского расселения и архитектурно-планировочной организации сельских
поселений. В связи с этим важнейшей задачей архитектурного проектирования
малых поселений является создание сельской среды, максимально
компенсирующей издержки переходного периода и закладывающей основу
будущего устойчивого развития села на всех уровнях системы сельского
расселения, планировки, организации жилой, производственной и
социально-функциональной среды.

Соответственно одной из новейших тенденций развития сельской среды на
уровне сельского расселения является отказ от искусственного укрупнения
поселений в рамках государственной системы обслуживания населения.

Необходимо подчеркнуть, что набирающий сегодня силу процесс
разукрупнения сельских хозяйств и переход к дисперсному размещению зон
производства будет и в дальнейшем определять стратегию
архитектурно-планировочной организации производственной среды сельских
поселений. Переход от принципа искусственного укрупнения комплексов жилой,
производственной и социально-функциональной среды к более гибкой системе
регулирования масштаба застройки в зависимости от объема естественно
складывающегося функционального наполнения среды, к принципу
индивидуализации и масштабности среды составит ведущую тенденцию в
архитектурной организации сельских объектов.

На современном этапе проектирование мини а так же малых и средних по
величине предприятий и цехов является одним из доминирующих направлений в
архитектурном формировании производственной среды, при этом процесс
разукрупнения сельскохозяйственного производства сопровождается



ослаблением приоритета функционального зонирования в
архитектурно-планировочной организации малых поселений в целом.

Анализ современного состояния малых поселений позволил установить
тенденции в организации сельской среды на уровне планировки:

- переход от централизованной системы заказа, размещения и
проектирования на уровне планировки к адресному индивидуализированному
принципу формирования заказа, проектирования и строительства с учетом
региональных и местных условий;

- увеличение номенклатуры типов зданий и сооружений, более гибкая
система учета мощности, территориальных размеров, функционального
наполнения среды и социального адреса;

- стремление к возрождению традиций национальной архитектуры на
уровне размещения поселения и его планировки;

- соответствие сырьевой и материальной базы строительства условиям и
возможностям данной местности.

Переход от принципа типового проектирования к принципу
индивидуализации жилой среды, производственных сооружений и объектов
обслуживания предоставляет возможность наиболее полного раскрытия
функционально-экономического, экологического, эстетического потенциала
территорий, обладающих спецификой местных условий и социального адреса
объектов.

В существующих производственных зонах сельских населенных мест
перспективным представляется проведение комплекса мероприятий,
направленных на переход от разделения функциональных зон к их кооперации, в
том числе:

- создание новых технологических линий в производственной зоне при
использовании ее территориальных резервов, резервов, а так же выявленных за
счет увеличения плотности застройки (т.е. без увеличения площади территории
производственной зоны);

- создание новых небольших по площади производственных площадок на
периферии селения, но без примыкания к существующей основной
производственной зоне;

- создание фермерских хозяйств возможно на периферии поселка и на
удалении от границ селения, в том числе создание малых поселений на землях,
принадлежащих фермерам;

- строительство мини-ферм непосредственно в жилой зоне (как правило,
многоотраслевого, а также микро-производства по отраслям животноводства,
теплично-оранжерейного производства, рыбного хозяйства и т.д.);

- строительство новых крестьянских усадеб с индивидуальным
производством сельхозпродукции для нужд семьи.

В перспективе необходимо предусматривать развитие форм кооперации
объектов жилого, производственного и общественного назначения, объединение
разных функций в одном здании, что даст позитивный социокультурный эффект,
проявляющий себя в устойчивости воспроизводства традиций хозяйственных
промыслов, трудового воспитания детей,  способствовать сплочению семьи



вокруг общего дела, повышая, в целом, трудовой и организационный
профессионализм сельскохозяйственного производства.

В архитектуре сельских поселений необходимо возрождать традиция
приватного производственного и социального обслуживания на конкурентной
основе, что объективно приведет к индивидуализации проектирования сельских
объектов, к полному отказу от типовых унифицированных приемов.

Наиболее важным определяющим для современной ситуации следствием
процесса перераспределения труда, сырья и производства следует считать
функциональное переформирование и возникновение новых градообразующих
факторов таких, как отдых, туризм, промыслы, торговля, спорт и т.д.

Предлагается в  зависимости от размещения фермерских хозяйств по
отношению к населенному пункту выделить следующие приемы:

-размещенные в структуре сельского населенного пункта;
- вынесенные за пределы сельского населенного пункта;
- размещенные частично в планировочной структуре поселка (жилая зона

фермерского хозяйства) при автономном размещении производственной зоны;
- размещенные в промышленной зоне поселка на сельскохозяйственных

угодьях с соблюдением необходимых санитарно-защитных разрывов от
селитебной зоны поселка.

Архитектурно- планировочная организация малых поселений должна
решаться в комплексе с экологическими проблемами. Решение проблем экологии
сельской среды возможно в 4-ех направлениях:

- территориальном;
- градостроительном;
- планировочном (фермерское хозяйство, индивидуальная крестьянская

усадьба);
- объектном (здания, сооружения и их различные сочетания).
Экологизация среды сельских поселений на территориальном уровне

основывается на следующих принципах: принципе сбережения ценных
сельскохозяйственных земель (надземные и подземные сооружения, застройка
территорий, не пригодных для сельскохозяйственного использования);

- принципе биоадаптивности (создания и сохранения возможности
пребывания диких животных в собственных естественных «нишах»);

- принцип сохранения экологического каркаса (буферный принцип
зонирования территорий, отвечающий принципу экологического равновесия,
устройство «зеленых коридоров»);

- принцип создания возможностей естественного восстановления
используемых и создания новых сельскохозяйственных территорий;

- принцип регулирования плотности сельского поселения во избежание
монотонности и однообразия жилой среды (формирование зонального
распределения плотности населения по принципу близости к центрам
социально-функциональной среды).

В соответствии с обозначенными принципами,
архитектурно-планировочная организация сельской среды включает в себя: а)
определение процентного соотношения территорий по отраслям
сельскохозяйственного производства и места размещения предприятий



агропромышленного комплекса;     б) определение мест размещения поселений; в)
размещение и компоновка основных транспортных и инженерных
коммуникаций; г) экологическое зонирование производственных, жилых,
общественных и рекреационных зон территории; д) определение зон и мест
размещения энергетических зон, устройств, определение степени их влияния на
ландшафт и архитектуру.

Экологизация сельских поселений на уровне архитектурно планировочной
организации сельских поселений, основывается на следующих принципах:

- принципе энергоактивности (разработка развернутой системы источников
энергии);

- проницаемости искусственно созданной среды сельских поселений для
воды, света, воздуха, энергетических потоков);

- территориальной сомасштабности искусственной и естественной среды
сельского поселения;

- полифункциональном зонировании.
Реализации указанных принципов должны служить следующие задачи: а)

экологическое зонирование сельского поселения; б) соотношение зон и объектов
индивидуального, группового и коллективного использования; в) определение
методов очистки и утилизации производственных, транспортных и бытовых
отходов; г) определение приемов ландшафтной организации и озеленения
поселка в целом и его отдельных структурных элементов. д) функциональное
зонирование и разработка проблемы создания архитектурного ансамбля; е)
разработка энергетических установок, методов и устройств для утилизации
отходов; ж)   использование в архитектуре экологически чистых конструкций и
материалов.


