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ЭКОЛОГИЯ

Реализация национального проекта доступного и
комфортного жилища (начата в 2006 г.) показывает, что
жилище в России продолжает оставаться для многих
наших граждан слишком дорогим и, следовательно,
недоступным.
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Отсутствие существенных изме3
нений в этом секторе экономики
кроется, прежде всего, в систе3
мообразующих подходах, позво3
ляющих увязать многие факторы в
единое целое. Несогласованность
проявляется начиная с постановки
основных задач и понятий их
определяющих. К сожалению, на
многие вопросы, которые возникали
по ходу выполнения этой на3
циональной программы, так и не были
даны ответы. Например, может ли
«доступное» жилище одновременно
быть и «комфортным», каковы
параметры этой комфортности?
Если параметры комфортности
определяются показателями общей
площади жилища, то как они
увязываются с такими показателями,
как

плотность застройки (м2/га),
плотность населения (чел./га),
плотность заселения (м2/чел.);

планировочные параметры
квартир и домов (площади жилых и
хозяйственных помещений), наличие
подсобных помещений (встроенных
шкафов, кладовых, гардеробных),
необходимость и целесообразность
применения открытых пространств
(лоджий, балконов, террас);

планировочные и конструктив3
ные приемы применения внутри3
квартирных и внутридомовых вер3
тикальных и горизонтальных ком3
муникаций (лестниц, коридоров и
галерей).

При строительстве жилых домов
не были в достаточной степени
обоснованы финансовые механизмы
реализации этой программы.
Строительство «доступного» жилища
ведется на жестких, порой спе3
кулятивных принципах коммер3
ческого строительства, цель которого
извлечение максимальной прибыли.
Роль государственных институтов

регулирования этих процессов очень
незначительная. Развивающееся в
нашей стране ипотечное кредитование
тоже недоступно для многих жителей
городов, главным образом из3за
высоких процентных ставок.

Сегодня Россия достигла высокого
уровня урбанизации. Жизнеспособ3
ность городов с миллионным насе3
лением полностью зависит от бес3
перебойного функционирования цент3
рализованных энергосистем, работа3
ющих, как правило, на переработке
ископаемого топлива. Растущее пот3
ребление энергоресурсов ведет к
увеличению их стоимости и ухудшению
экологического состояния окружающей
среды. В этих условиях за доступное
жилище сегодня выдаются объекты
строительства, в основе возведения и
эксплуатации которых уже изначально
положен энергоемкий и дорогос3
тоящий технологический процесс
производства.

В 603703х годах прошлого века
строительство многоэтажных панель3
ных железобетонных зданий улучшило
жилищную ситуацию не только в нашей
стране, но и во многих странах мира,
однако сегодня применение подобных
строительных технологий при воз3
ведении действительно доступного и
относительно дешевого жилища
совершенно недопустимо. Выход из
сложившейся ситуации следует искать
в развитии и применении эколо3
гических технологий при возведении и
эксплуатации жилых зданий и
комплексов. Многие страны с развитой
рыночной экономикой  давно внедряют
принципы экологического строи3
тельства при формировании новых
поселений и реконструкции старых, в
производственные комплексы, систему
законодательства и налогообложения,
а главное, в систему общечелове3
ческих ценностей и сознание своих
граждан.

Осознание глобального харак3
тера воздействия на природу
человеческой деятельности, нерав3
номерности экономического раз3
вития и ограниченности естествен3
ных ресурсов привело между3
народное сообщество к формули3
ровке идеи перехода к устойчивому
развитию как цели всех сфер
деятельности и каждого в от3
дельности гражданина Земли.
Экологические основы устойчивого
развития городов мира были
сформулированы на конференции
ООН по окружающей среде и
развитию, прошедшей в Рио3де3
Жанейро в 1992 г.

Конференция показала, что
социально3экономическое развитие
и окружающая среда не могут больше
рассматриваться изолированно,
здоровое общество и экономика
невозможны в мире с постоянным
ухудшением окружающей среды.
Было принято несколько между3
народных соглашений и заявлений о
принципах и планах основных
действий в целях всемирного ус3
тойчивого развития. Основные раз3
делы этого международного доку3
мента касаются таких вопросов
развития урбанизированных тер3
риторий, как формирование устой3
чивых жилых поселений, защита
здоровья людей, проживающих в этих
поселениях, рациональное исполь3
зование природных ресурсов, соз3
дающих условия для экономического
роста и благосостояния регионов и
городов. В контексте этих положений
особо подчеркивается углубляю3
щееся экономическое неравенство
между регионами и странами.
Причиной этого неравенства служит
современная структура потребления
и производства энергетических
ресурсов, которая не обеспечивает
устойчивое развитие поселений и
является одним из основных фак3
торов, влияющих на деградацию
природы. Энергетический аспект
развития экономик мира рас3
сматривался на этом форуме как
наиболее весомый [1, 2].

Мировое сообщество, обеспо3
коенное резким падением уровня
жизни и достижением предельного
уровня восстановительных свойств
среды, пришло к необходимости
следовать некоторым общим прин3
ципам. Эти принципы основаны на
трех фундаментальных законах,
которые управляют природой [1, 2]:

количество отходов должно
соответствовать количеству потреб3
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ляемой пищи, как это происходит в
природе (продукты разложения
находятся в постоянно действующем
замкнутом цикле, чтобы обеспечить
пищей другие системы с минимумом
затрат энергии и материалов);

необратимый расход энергии в
индустрии не должен превышать
уровень приходящей энергии, так как
природа для воспроизводства био3
логических циклов использует только
энергию солнца, которая является
единственным источником поступ3
ления энергии извне в нашу замк3
нутую систему;

природа сохраняется и устой3
чива за счет биоразнообразия и не
терпит массового унифициро3
ванного производства.

Учитывая требования по раз3
витию доступного жилища, а также
основные законы устойчивого разви3
тия поселений, можно сформули3
ровать  шесть  наиболее весомых
экологических принципов формиро3
вания «доступного и комфортного»
жилища [3].

Принцип автономности функ3Принцип автономности функ3Принцип автономности функ3Принцип автономности функ3Принцип автономности функ3
ционированияционированияционированияционированияционирования. Концепция автоном3
ного строительства и эксплуатации
городских жилых комплексов,
застройки и отдельных жилых зданий
предполагает автономность и
независимость жилых поселений от
городских систем энергообес3
печения. Наиболее эффективным
применение этого принципа может
стать при формировании мало3
этажной высокоплотной застройки.
Автономность малоэтажных высоко3
плотных поселений достигается за
счет применения простых эконо3
мичных   архитектурно3планировоч3
ных и конструктивных решений,
местных строительных материалов
(кирпич, природный камень, дерево,
глинобитные материалы), местных
систем инженерного оборудования
территории (автономные системы
теплоснабжения — местные поселко3
вые котельные, квартирные системы
отопления, местные системы во3
доснабжения и канализации) и
снижения уровня эксплуатационных
энергетических расходов (экономия
энергии при развитии альтернатив3
ных систем энергообеспечения,
использующих энергию солнца и
ветра).

Принцип безотходности функ3Принцип безотходности функ3Принцип безотходности функ3Принцип безотходности функ3Принцип безотходности функ3
ционирования.ционирования.ционирования.ционирования.ционирования. Рассматривая совре3
менное жилище с позиции системы
«внешняя среда – здание – человек»,
сле3дует отметить, что человек,
являясь частью этой системы, и его

жилище выступают источником
антропогенного воздействия на
окружающую внешнюю среду. Одним
из основных направлений снижения
загрязнения внешней среды может
стать сокращение отходов и их
вторичное использование. Достижение
этой цели в процессе функцио3
нирования современного городского
жилища возможно при активном
включении в системы коммунального
обслуживания рециркуляционных тех3
нологий.

Наиболее перспективными
являются экологические рециркуля3
ционные технологии:

системы по переработке твердых
бытовых отходов органического и
неорганического содержания (сорти3
ровка бытовых отходов для повторного
использования, переработка орга3
нических отходов в компостирующих
контейнерах и биотуалетах);

системы для экономного пот3
ребления водных ресурсов, очистки
и повторного исполь3зования
отработанных сточных вод (переход
на трехтрубную систему водос3
набжения, установка счетчиков
водопотребления и использование
водосберегающего оборудования,
строительство местных локальных
очистных сооружений и систем,
основанных на каскадном исполь3
зовании питьевой воды, сбор и
хранение дождевой воды);

системы, использующие уда3
ляемый из жилого здания вен3
тиляционный воздух в качестве
источника «вторичных» ресурсов
энергетики (тепловые насосы и
теплообменники, размещаемые в
планировочной структуре жилого
здания).

Принцип защищенности жи3Принцип защищенности жи3Принцип защищенности жи3Принцип защищенности жи3Принцип защищенности жи3
лища от антропогенных воздействий.лища от антропогенных воздействий.лища от антропогенных воздействий.лища от антропогенных воздействий.лища от антропогенных воздействий.
В условиях ухудшения экологической
обстановки во многих городах нашей
страны особую значимость приобре3
тает проблема влияния антропогенных
факторов на санитарно3гигиенические
параметры современного городского
жилища.

Принцип защищенности жилища
от антропогенных воздействий зак3
лючается в том, что для снижения
воздействия неблагоприятных фак3
торов внешней и внутренней среды
формирование жилища должно
охватывать все уровни проектиро3
вания —  градостроительные, архитек3
турно3планировочные, конструк3
тивные. Для реализации этого
принципа необходимо разработать
регламенты жилой среды, которые

позволят учитывать многообразные
связи организма с внешней средой.
Например, реализацией принципа
защищенности жилища от внутрен3
них источников загрязнения должен
стать дифференцированный подход
к выбору строительных материалов и
технологий возведения жилых
зданий. Приоритет в строительстве
экологичного жилища должен быть
отдан «биопозитивным» строи3
тельным материалам и строитель3
ным технологиям, основанным на
применении возобновимых при3
родных ресурсов, не оказывающих
негативного воздействия на
человека.

Принцип энергоэкономич3Принцип энергоэкономич3Принцип энергоэкономич3Принцип энергоэкономич3Принцип энергоэкономич3
ности при строительстве иности при строительстве иности при строительстве иности при строительстве иности при строительстве и
эксплуатации.эксплуатации.эксплуатации.эксплуатации.эксплуатации. Принцип энерго3
экономичности в практике проек3
тирования жилища может найти
реализацию в двух направлениях.
Первое направление предполагает
повышение энергоэкономических
качеств жилища за счет более
комплексного учета природно3
климатических условий региона,
давая альтернативу для развития
систем отопления и вентиляции,
использующих возобновляемые
чистые источники энергии, такие как
солнце и ветер. Второе направление
предполагает повышение тепло3
технических качеств жилой среды за
счет архитектурно3планировочных и
конструктивных средств — оптими3
зации объемного решения и
внутренней планировочной структу3
ры жилого здания.

Принцип экологической при3Принцип экологической при3Принцип экологической при3Принцип экологической при3Принцип экологической при3
родной компенсации.родной компенсации.родной компенсации.родной компенсации.родной компенсации. Современный
город и его здания и сооружения
создают среду более высокого
качества, особенно в связи с ростом
площади квартир, их обеспечен3
ностью современными коммуналь3
ными удобствами, коммуникациями.
В то же время растет отрыв жителей
от естественной природной среды, на
смену природе приходит искусст3
венное окружение, принося в среду
обитания человека загрязнения всех
видов: физические, химические,
визуальные. Принцип экологической
компенсации предполагает средст3
вами архитектурно3строительной
экологии максимально «экологизи3
ровать» взаимоотношения жилой
среды города и природы, органично
соединить городское жилище и
природу в единое целое.

Экологическая компенсация —
это  воссоздание компонентов при3
родного ландшафта, к которым



относят зеленые насаждения,
водоемы, рельеф местности, био3
логические характеристики почвы. В
соответствии с этим природная
компенсация должна охватывать все
уровни формирования городского
жилища: градостроительный уровень
— открытые придомовые прост3
ранства жилой застройки; уровень
типологии зданий — архитектурная
форма жилого здания (вертикальные
и горизонтальные ограждающие
конструкции); уровень интерьера
жилого здания.

Принцип биоклиматическогоПринцип биоклиматическогоПринцип биоклиматическогоПринцип биоклиматическогоПринцип биоклиматического
функционирования.функционирования.функционирования.функционирования.функционирования.     В процессе
экологического формообразования
определяющая роль принадлежит
природно3климатической ситуации и
внутренней функционально3прост3
ранственной организации архитек3
турных объектов. Архитектурная
форма рассматривается не просто
как пассивная материальная форма3
оболочка, ограничивающая часть
пространства, а как система,
направленная на отбор и средоточие
определенных свойств и ресурсов, с
помощью которых это пространство
трансформируется в жизненную
среду человека. С позиций эколо3
гического подхода, использование
опыта биоклиматического функцио3
нирования и развития живой
природы представляет собой самую
совершенную форму пространст3
венной организации.

На примере формирования
экспериментальных моделей одно3
семейных жилых домов и созданной
на их основе высокоплотной
малоэтажной застройки предлага3
ется рассмотреть основные приемы

и методы обеспечения экологических
требований, предъявляемых к
современному жилищу (рис. 1). В
процессе исследования закономер3
ностей развития экологичных жилищ
было установлено, что взаимодействие
жилой среды с окружением осущест3
вляется на двух взаимосвязанных
уровнях: уровне формирования
объемно3пространственной структуры
жилой среды — морфологические
аспекты формообразования  и уровне
функционально3пространственной
среды жилища — физиологические
аспекты функционирования.

Морфологические аспектыМорфологические аспектыМорфологические аспектыМорфологические аспектыМорфологические аспекты
формообразованияформообразованияформообразованияформообразованияформообразования предполагают
исследование бионических приемов
моделирования различных форм живой
природы, которые затем будут ис3
пользованы при поиске оптимальной
архитектурной формы жилого здания.

К наиболее весомым конструктивным
особенностям организации при3
родной формы следует отнести
геометрическую  структурность,
процессы ветвления, аэроди3
намичность и компактность пост3
роения объемной формы. Приемы
бионического моделирования ар3
хитектурной формы жилища
применяются для обеспечения
оптимального энергетического
взаимодействия здания с окру3
жающей средой. Энергоактивность
архитектурной формы достигается за
счет повышения компактности и
аэродинамичности, а также направ3
ленностью на энергетические потоки
окружающей среды — солнце, ветер
(рис. 2).

Бионические приемы формооб3
разования также проявляются в
организации конструктивной сис3
темы жилых домов. Учитывая осо3
бенности формообразования при3
родных форм, например, структур3
ность, ветвистость, разработана
конструктивная система надземного
несущего остова здания, основанная
на применении деревянного струк3
турного каркаса с использованием
модульных элементов заводского
изготовления. Модульный элемент
представляет собой ячейку тре3
угольной конфигурации, собранной
из деревянных досок, скрепленных
между собой стальными накладками
на болтовых соединениях. Модуль3
ные элементы ячейки собираются в
каркасы, из которых изготовляются
панели наружных самонесущих стен
и перекрытий. Ячейки каркаса
стеновых панелей заполняются
утеплителем и обшиваются деревом.
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Рис. 2. Схема энергоэффективной
архитектурной формы жилого дома,
использующего энергетические потоки
окружающей среды

Рис. 1. Двухквартирный блокированный жилой дом, основанный на экологических принципах (архитекторы И.В.Черешнев,
Ю.А Юрин): а —  южный фасад;    б —  северный фасад.

а б



В качестве утеплителя можно
использовать базальтовые минера3
ловатные материалы или более
дешевые экологичные местные
строительные материалы. Например,
глинобит (глина смешанная с соло3
мой), соломенный или камышовый
заполнитель, специально обработан3
ный. Цокольная часть, воздухоулав3
ливающие башни и элементы
внутреннего «теплового ядра»
здания, включающего кухню, санузел,
камин (или печь) и система
теплообменников выполняются из
кирпича или иного теплоаккумули3
рующего материала.

Физиологические аспектыФизиологические аспектыФизиологические аспектыФизиологические аспектыФизиологические аспекты
функционированияфункционированияфункционированияфункционированияфункционирования предполагают
исследование биологических про3
цессов, обеспечивающих жизнедея3
тельность живых организмов. При

формировании экожилища физио3
логические аспекты применяются для
организации комфортной микро3
климатической среды здания. Прежде
всего, это сохранение тепловой
энергии и  использование ее для
саморегулирования воздухообмена,
температурно3влажностного и инсо3
ляционного режима. Основой указан3
ного процесса являются механизмы
терморегуляции, направленные на
поддержание оптимального теплового
баланса организма — здания (рис. 3).
Механизмы терморегуляции осущест3
вляются за счет следующих приемов
архитектурно3планировочной органи3
зации жилища:

аккумулирования энергии (сол3
нечной энергии — активными и пас3
сивными гелиосистемами; энергии
отработанного вторичного тепла,

13

Рис. 3. Схема функционирования систем естественного «пассивного» кондиционирования

поступающего от кухни и ванной;
тепла от переработки органических
отходов);

распределение энергии (естест3
венная циркуляция с использованием
механических устройств и тепло3
обменников);

сохранение энергии (тепловое
зонирование жилого пространства);

естественное «пассивное» кон3
диционирование (применение зем3
ле3воздушной вентиляции для
оптимизации воздухообмена и теп3
лообмена);

регулирование теплообмена
(применение трансформируемых
солнце3 и теплозащитных устройств
и системы озеленения).

В заключение хотелось бы особо
отметить, что создание доступного
экономичного жилища, способного
удовлетворять все требования
современного и перспективного
устойчивого развития, не возможно
без развития энергетического
подхода в проектировании жилых
зданий и комплексов. Анализ
экономического и экологического
состояния регионов России по3
казывает, что только при опти3
мальном проектировании и орга3
низации всего строительного
комплекса в соответствии с
принципами устойчивого развития и
использования энергосберегающих
технологий появляется возможность
преодолеть жилищный кризис и
добиться долговременного прог3
ресса в жилищной сфере. Для того
чтобы следовать этим принципам,
необходимо принять  новые   кри3
терии оценок и выбора технологий
производства строительных ма3
териалов, технологий возведения
жилых зданий, планировочных
решений и приемов формо3
образования жилых домов и
комплексов, систем коммунального
обслуживания, а также новую
систему ценообразования в ры3
ночной экономике, которая должна
соответствовать природоохранной
системе ценностей.
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