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В  настоящее  время  существуют  различные  точки  зрения  на  то,  как
должны  быть  реорганизованы  крошечные  сообщества.  Однако  основной
стратегией  остается  их  восстановление.  «В  качестве  стратегии
интенсификации развития и повышения архитектурного качества поселений
сельских  поселений  требуется  сосредоточить  внимание  на  максимально
возможном  использовании  внутренних  территориальных  ресурсов  для
реконструкции, прежде всего строительства в них в условиях существующей
застройки».

Степень  социальной  организации  общества,  его  технологические
возможности, экономическая основа, а также географические обстоятельства
и  особенности  определяют  архитектурно-планировочную  структуру
населенных пунктов, в которых происходит деятельность человека. Анализ
фотопланов,  проектов  планировки  и  застройки  малых  поселений,  а  также
натурных  съемок  выявил,  что  индустриально-градостроительная  модель
оказала  значительное  влияние  на  архитектурно-планировочное  развитие
малых населенных пунктов. Поэтому механические способы формирования
городского  пространства  были  перенесены  в  сельские  поселения.  К  ним
относятся многоэтажные секционные дома без участков, кварталы застройки
в двух уровнях с небольшими участками под многоквартирные дома, вынос
хозяйственных  построек  и  гаражей  за  пределы  жилой  зоны,  пристройка
участков  за  пределами  жилой  застройки.  С  другой  стороны,  крошечная
численность  населения  в  сельской  местности  привела  к  чрезмерно
упрощенному  пониманию  того,  как  создавались  их  планировочные
структуры [1-3].

Рассмотрение планировки и роста малых поселений показало, что среди
актуальных вопросов, от решения которых во многом зависит комфортность,
привлекательность и внешний вид поселений, значительное место занимают
следующие принципы: 

- принцип исторической преемственности; 
- принцип синтеза архитектуры и природы; 
- принцип снижения климатического дискомфорта.
Вопрос правопреемства в малых поселениях влияет на планировочные



решения  с  учетом  местных  региональных  особенностей  (исторических,
национальных  и  социально-экономических),  что  может  отражаться  в
формировании: 

-  небольших  по  численности  населения  и  территориальных  размеров
поселений; 

- функциональная организация территории малых населенных пунктов;
-  исторически  обоснованные  методы  (для  исследования  региона)

планировочной структуры малых поселений; 
- особый образ и колорит в регионе.
Жители  должны  иметь  хорошие  жилищные  условия,  обеспечиваемые

новым крохотным зданием поселка, но их образ жизни не должен меняться
[4-5].

Из  всех  рассмотренных  источников  можно  сделать  вывод,  что
градостроительная практика пыталась стереть конструктивно планировочные
различия между городом и деревней, что и породило современное положение
дел.  Основной  причиной  неточностей  было  предположение,  что  каждая
маленькая  община  является  частью  более  крупного  города.  Однако,
поскольку  сельская  община  представляет  собой  сложный  социально-
экономический организм, ее планировочная структура должна обеспечивать
все функциональное разнообразие, которым обладает город.
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