
8. УСТОЙЧИВОСТЬ СРЕДЫ ЖИЗНИ И ОЦЕНКА ЕЕ КАЧЕСТВА. ГАРМОНИЯ И КРАСОТА 
ГОРОДА  

 
Сохранение устойчивой среды жизни на базе экологической инфраструктуры, 
создание устойчивых и жизнеспособных поселений может стать самым круп-
ным достижением человечества за всю его историю  

Как следствие отмеченных выше особенностей упрощенного мышления, неограниченного 
роста потребностей, сложности развития материальной и духовной культуры, перед человечеством 
встали сложные проблемы устойчивости глобальной социально - экологической системы, включая 
динамичную среду жизни, ее сохранение и восстановление с желательными адаптациями и при само-
организации без ухудшения основных функций. Для любой экологической системы устойчивость и 
способность к адаптациям, как уже отмечалось, связана с сохранением необходимой экологической 
инфраструктуры, генетического и биологического разнообразия. В социальной системе она зависит 
от множества факторов, способствующих устойчивости общества (равноправие, удовлетворение по-
требностей, гибкость в решениях проблем и быстрое реагирование, баланс власти между разными 
группами, доступ граждан к процессу принятия решений, мирное развитие, и пр.). Таким образом, на 
состояние среды жизни и ее устойчивость влияет невероятное множество факторов; в соответствии с 
известными законами ее эволюция протекает во множестве позитивных, нейтральных и негативных 
направлений. Можно ли постепенно свести эту эволюцию к устойчивому сохранению среды жизни? 
Выше отмечено, что среда жизни находится в процессе объективных постоянных изменений, поэтому 
более уверенно можно говорить об адаптации социально-экологической среды. Поэтому устойчи-
вость динамичной среды жизни в глубоком понимании – это ее способность возвращаться в исходное 
состояние после изменений под влиянием негативных факторов, способность выдерживать внешние 
и внутренние воздействия без разрушения и изменения основных функций. При этом для возвраще-
ния в исходное состояние, для адаптаций используются как естественные факторы (механизмы само-
адаптаций естественной среды), так и искусственные – последние особенно в социальном компоненте 
социально-экологической системы. 

Человек в соответствии с отмеченным выше стадным образом жизни стремился жить в коллек-
тивных поселениях, поэтому устойчивость и качество среды жизни существенно связаны с поселе-
ниями, с их эволюцией. Города древности в редких случаях позволяли создать хорошую среду жизни, 
были красивы и находились в гармонии с окружающей природой. Чаще всего рост первых городов 
приводил к ухудшению качества среды жизни. Исследования египетских мумий показали, что их лег-
кие были засорены копотью масляных светильников и частицами песка. В Риме Юлий Цезарь провел 
закон, разрешающий повозкам двигаться в специально отведенное время суток, так велика была пе-
регрузка улиц гужевым транспортом. В Париже из-за шума «выспаться...  можно не иначе как за 
большие деньги». Н.М. Карамзин описывал невероятную грязь на улицах Парижа, так что «французы 
...мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих карет». Улицы в городах бы-
ли узкими и грязными, с запахом нечистот и транспортными перегрузками. В центре древнего Рима 
было грязно и  трудно  пройти. В Москве на Красной площади и на улицах был толстый слой навоза 
от многочисленных лошадей. В начале XIX века Кельн считался одним из трех самых грязных горо-
дов мира - Калькутты, Стамбула и Кельна. Чтобы не чувствовать запах мочи, стекающей по улицам, 
французские солдаты, расположившиеся в городе, закрывали носы платками, пропитанными одеко-
лоном (в переводе - «Кельнская вода»). Многие города слаборазвитых стран до сих пор остаются 
грязными, с низким качеством среды. Отсутствие глобальной устойчивости социально-экологической 
среды жизни связано и с неустойчивым 
социальным развитием общества.  

Плотность населения в городах сейчас 
достигла очень высоких значений: абсолютный 
рекорд, как указывается в литературе, 
принадлежит Гонконгу (1,5 млн. на 1 кв. км). В 
Мехико-Сити плотность населения – 21 000, в 
Буэнос-Айресе – 14 900, Нью-Йорке – 13 200, 
Москве – около 12500 чел. на 1 кв. км. Страдая от 
низкого качества среды жизни в городах, многие 
архитекторы д вности и современности развивали 
идею о «городе – саде» или «идеальном городе», в 
котором жилища были бы вписаны в природную 
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среду [26, 58]. 
 Рис. 8.1. Проект «Москва – Сити» с башней «Россия» высотой около 600м. 
Т. Кампанелла (1602г.) разработал  «город  Солнца»; Морелли (1755г.) предложил город, ос-

нованный на «Кодексе природы»; Р. Оуэн (1841 г.) создал проект зеленого города, и т.д. Идея города 
- сада считалась утопической, невыполнимой, хотя к ней постоянно возвращались – эволюционно 
человеку нужна именно природная среда жизни. Интересна структура «идеального города», содер-
жащая следующие повторяющиеся, большей частью практически невыполнимые, элементы: 
   - город располагался среди природного ландшафта; 
   - он был небольшим, и его рост ограничивался; 
   - как правило, был симметричен; 
   - намечалось разграничение селитьбы и промышленной зоны; 
   - значительная часть территории была озеленена;  
   - озелененные территории соединялись между собой; 
   - не было социального неравенства в жилищах; 
   - предусматривалась четкая схема транспорта; 
   - город был окружен зеленой сельскохозяйственной зоной.  

Через много лет после появления первых идей о «городе - саде» английский архитектор Э. Го-
вард написал книгу «Завтра» (в 1903 г. она была переиздана под названием «Города-сады будуще-
го»), в которой предложил создать города - сады,  представляющие собой относительно самостоя-
тельные общины, с местной промышленностью для обеспечения занятости жителей, с постоянным 
населением и с ограничением его плотности и численности, с зеленым поясом, неприкосновенным 
для застройки и ограничивающим разрастание города. Он предложил радикально сократить размеры 
«городов-садов», а людей заинтересовать перспективой жизни в чистом небольшом городке и воз-
можностью работы (то есть совместить лучшие стороны жизни в деревне и в городе). За первые 20 
лет после появления идей Говарда в Англии были построены 2 городка - Лечворт и Велвин. Сейчас в 
Велвине уже около 100 000 жителей, и его фактический генеральный план совершенно не похож на 
идеальный, разработанный Говардом (рис. 8.2). Это – неизбежное явление, связанное с ростом горо-
дов (часто – с хаотическим ростом бедных окраин). Как отмечает современный английский архитек-
тор Г. Жирарде, Велвин - это город – сад по форме, но не по функции [58]. Тем не менее, после II ми-
ровой войны идея города-сада получила поддержку населения, и в Англии началось строительство 
поселений, в которых на площади 1 га располагается 25...30 небольших домов и каждая семья имеет 
свой сад.  
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Рис. 8.2. Первоначальный (а) и 
современный (б) планы Велвина 

История развития горо-
дов показывает, что в развитых 
городах среда жизни стала зна-
чительно лучше благодаря мерам 
по экологизации человеческой 
деятельности. Но и в новых го-
родах среда страдала из-за двой-
ственности развития. Примером 
этого может быть созданная вы-
дающимися архитекторами О. 
Нимейером и Л. Коста (середина 
50-х годов) из железобетона, 

стекла и стали столица Бразилии город Бразилиа. Вскоре после строи-
тельства он разделился на город правительственных зданий, и город фавел, лачуг. 

Типичными признаками многих современных городов стали искусственная среда жизни, мно-
гоэтажные невыразительные здания - параллелепипеды с редким озеленением отдельных балконов и 
лоджий; сплошное остекление фасадов; угнетаемая загрязнениями растительность в парках, скверах, 
на улицах; загрязненные водоемы; большие, покрытые непроницаемым слоем асфальта, улицы и 
площади; заводы в пригородах с многочисленными дымовыми и выхлопными трубами, стоками 
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шлама и других отходов, шламовыми полями; «шапки» смога при отсутствии ветра. Природа в горо-
де и вблизи него обычно не способна к самоадаптации. Территория такого города загрязнена и почти 
неспособна к воспроизводству кислорода, естественной саморегуляции, поэтому нуждается в боль-
ших незагрязненных прилегающих площадях, без которых город не может существовать. Природная 

среда в таком стрессовом  состоянии становится 
вредной для человека (рис. 8.3). 

Рис. 8.3. Современный мегаполис 
Житель города стремился адаптировать-

ся к негативным изменениям, восстановить сре-
ду жизни, преодолеть отрыв от природы. Люди 
«впускали» природу в дом, создавая внутренние 
озелененные дворы - атриумы (конструкция ат-
риумных зданий появилась во многих странах, 
далеко отстоящих друг от друга), высаживая 
различные растения в садах рядом с домом или 
внутри комнат и на стенах. Столкнувшись с 
проблемой загрязнения среды и роста болезней, 
человек начал создавать безотходные техноло-
гии, утилизировать отходы; убедившись в ис-
черпаемости природных ископаемых - энерго-
носителей, стал искать возможность использо-

вать солнечную, подземную и другую теплоту для отопления зданий, а биогаз свалок - для замены 
ископаемого газа; поняв возможность необратимой гибели природной среды, ученые приступили к 
разработке основ природосберегающего строительства, к проектированию небольших экологически 
чистых зданий, не требующих дополнительного энергоснабжения, не загрязняющих природу, а затем, 
по мере накопления опыта - и к проектированию целых экологичных поселков и городских районов. 
Но до сих пор существуют трущобы с низким качеством среды жизни (рис. 8.4). До сих пор есть го-

рода с неорганизованными стоками ливневых и быто-
вых вод, с отсутствием систем очистки стоков. 

Рис. 8.4. Фавелы в Бразилии (вид сверху) 
Проблема утилизации отходов решается чаще 

всего как организация свалок, занимающих все большие 
территории вокруг городов. Загрязнение среды в мега-
полисах привело к невозможности роста деревьев на 
загрязненной почве, их массовой гибели, и к озелене-
нию  улиц синтетическими деревьями, установке де-
ревьев в контейнерах. Исключительные масштабы ур-
банизации территорий, ухудшения среды жизни, воз-
действия человека на природную среду характеризуют-
ся тревожными данными: за последние годы добыто 
сырья больше, чем за всю историю человечества; еже-
годно отторгается для строительства, горных и других 
работ до 70 тыс. км2 земли; извлекается в год до 100 
млрд. т руды, перемещается до 4 тыс. км3  породы, сжи-

гается 7 млрд. т условного топлива, рассеивается на полях свыше 500 млн. т удобрений и более 4 млн. 
т ядохимикатов; используется до 500 тыс. химических соединений; эксплуатируется около 55 % су-
ши, используется около 13 % речных вод; в биосферу поступает более 30 млрд. т отходов. Проблема 
подчеркивается, например, данными о потреблении ресурсов и производстве отходов современным 
городом с населением 1 млн. жителей (тонн в сутки): 625000 - воды, 2000 - пищи, 4000 - угля, 280 - 
нефти, 2100 - газа, 1000 -топлива для автомобилей, выбрасывая 500 000 сточных вод, 200 - твердых 
отходов, 150 - О2, 100 - О, 450 - СО,  и т.д.  Возникшее в связи с этим новое научное понятие – «эко-
логический рюкзак» - заостряет внимание на объеме материалов, которые используются при получе-
нии единицы конечного продукта (например, для получения 1 г. золота – 300 т. грунта). Сейчас чело-
век находится в начале длинного пути искусственной, поощряемой и направляемой человеком,  адап-
тации социально - экологической среды к происходящим негативным воздействиям. Природная среда 
на больших территориях пока успешно использует механизмы самоадаптаций, на небольших изоли-
рованных территориях требуется вмешательство человека для поддержания устойчивости. 
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«Вклад» разных стран в процесс потребления ресурсов и загрязнения природы различен: 
имеются страны, которые используют территории и ресурсы за их пределами. Территории, необхо-
димые для существования этих стран и расположенные за их пределами, получили название «акров-
привидений». Так, в Японии на каждый акр ее территории требуется 5 акров суши и моря за ее пре-
делами. Примерно таково же  соотношение  в Голландии, Бельгии и некоторых других странах. Меж-
ду тем известно, что даже небольшая городская экосистема нуждается в прилегающей к ней большой 
площади природной системы для рассеяния неупорядоченности на выходе, поскольку уровень мощ-
ности городских систем примерно в 100 раз выше уровня в любой природной системе. В зависимости 
от продуктивности природной системы и уже действующего в ней стресса жизнеобеспечивающая 
способность природной среды может меняться на несколько порядков. Поэтому страны с высокой 
плотностью населения и развитой промышленностью существенно зависят от обширных пространств 
вне своей территории. 

Здоровая социально-экологическая среда жизни как необходимая совокупность условий, 
обеспечивающих удовлетворение экологически обоснованных потребностей, повышающих качество 
жизни, помогает формированию гармоничной среды. Как противодействие экологическому кризису, 
росту и расползанию городов, «урбанизации нищеты», в мировой практике началось движение в сто-
рону устойчивости социально-экологической среды, ее сохранения и восстановления путем экологи-
ческого образования и воспитания, экологизации городов и их традиционной инфраструктуры, эко-
логичной реставрации загрязненных ландшафтов, сохранения и восстановления экологической ин-
фраструктуры.  

Наиболее интересным и перспективным направлением на этом пути является «устойчивое 
строительство» как углубление «устойчивого развития»; оно опирается на исследования и разработки 
в областях урбоэкологии, архитектурно-строительной экологии, экологичной энергетики, транспорта, 
социальной экологии, экономики. «Устойчивое строительство» - это такое строительство и «жизнь» 
зданий и городов, которое способствует «устойчивому развитию». «Устойчивое строительство» было 
теоретически развито и практически осуществлено в последние годы, в некоторых странах были воз-
ведены первые «устойчивые» объекты (отдельные здания и кварталы). Международным Советом 
по исследованиям и Инновациям в Строительстве (CIB) создана «Повестка дня 21 века по ус-
тойчивому строительству» (переведена на русский язык автором данной книги), содержащая практи-
ческие рекомендации по достижению устойчивого развития с помощью устойчивого строительства 
[53]. Цель «устойчивости» состоит в том, чтобы поддержать вид Homo sapiens и жизнь на Земле (она 
соответствует цели устойчивости среды жизни). Поддержание («устойчивость») - условие или со-
стояние, которое позволило бы длительное существование Homo sapiens, и обеспечило бы сохране-
ние, здоровую и производительную жизнь в гармонии с природой, ценностями материальной и ду-
ховной культуры. Здесь необходимо подчеркнуть, что «устойчивость» развития и строительства мо-
жет рассматриваться аналогично «устойчивости» среды - способности среды к самосохранению и  
саморегулированию в пределах,  не превышающих критические величины допустимых пределов из-
менения, или «эластичности» - способности среды изменять свое состояние под влиянием внешних 
факторов и возвращаться в исходное состояние. Следовательно, этот процесс также должен быть свя-
зан с постоянными адаптациями и соответствующим «мягким» управлением. 

Устойчивое (жизнеспособное) развитие - вид развития, которому нужно следовать, чтобы 
достигнуть состояния «устойчивости». «Устойчивые» (жизнеспособные) человеческие поселения - 
это города и поселения, которые позволяют жить, адаптивно поддерживая состояние «устойчивости» 
и принципов жизнеспособного развития. В этой устойчивости объединены главные экономические и 
социальные принципы (табл. 8.1): 
Таблица 8.1. Главные экономические и социальные принципы                          
Эконо-
мические 

Поощряйте равенство между нациями и поколениями 
Избегайте неравного обмена 
Не обедняйте одну группу, чтобы обогатить другую 
Гарантируйте оценку реальной стоимости 
Поощряйте этичное приобретение и инвестиционную поли-
тику 
Поощряйте равноправное распределение затрат и выгод 
Поддерживайте местные экономики 

 223 



Социаль-
ные 

Позволяйте совершенствовать качество человеческой жизни 
Поощряйте социальное равенство среди всех народов 
Учтите культурную и социальную целостность 
Способствуйте уверенности в себе и самоопределению 
Поощряйте участие и сотрудничество в принятии решения 
на всех уровнях - от индивидуального до международного 
Уполномочьте людей, и обеспечьте возможность  для по-
вышения способностей 

 Городская «устойчивость» - процесс создания жизнеспособных человеческих поселений, 
включающий «устойчивое» строительство и создание социально-экономических систем, поддержи-
вающих жизнеспособное развитие. «Устойчивое» (жизнеспособное) строительство означает, что 
принципы устойчивого развития применены не только к всестороннему циклу строительства от из-
влечения и обогащения сырья, планирования, проектирования и строительства зданий и инфраструк-
туры, до их заключительного разрушения и управления получающимися отходами, но и к социаль-
ным проблемам. В соответствии с этой «Повесткой дня» на этапах создания среды жизни к участни-
кам процесса предъявляются следующие требования [53]:  
1. Застроенная окружающая среда и экологические системы. 
- понимание воздействия застроенной окружающей среды и человеческой деятельности на экоси-
стемы 
- создание научно обоснованной информации, чтобы способствовать «этическому обсуждению» 
проблем 
- создание экологических характеристик частей зданий и целых зданий 
- исследование проблем и решений для расползающихся городских скоплений... 
2. Экономия энергии. 
- продолжение политики сбережения энергии и применение объединенного подхода к использованию 
энергии 
- планирование технологий строительства зданий, потребляющих на 50 % меньше энергии, чем сего-
дня 
- инновационное проектирование, системы и изделия для энергоэффективных целей: интеграция сол-
нечных (и других возобновимых энергетических) систем, приспособленных к модернизации... 
- развитие энергоэффективного проектирования недорогого жилья 
- оценка материализованной энергии для выбора материалов и строительных технологий... 
3. Здоровье и комфорт. 
- понимание воздействия застроенной окружающей среды на здоровье и снижение риска для здо-
ровья 
-  улучшение качества воздуха 
- исследование социальной устойчивости самостроя (самостоятельного строительства) 
- улучшение процедуры очистки загрязненной земли... 
4. Отходы.  
- улучшение управления отходами (рабочие площадки и общины) 
- сокращение экологического воздействия строительных отходов путем их минимизации и рецир-
куляции... 
5. Экономия ресурсов. 
- предвидение нехватки пресной воды 
- совершенствование экономящих воду устройств в новых и в существующих зданиях и системах для  
сбора дождевой воды  
- совершенствование методологии экономии и переработки строительных материалов, повторного 
использования и замены возобновимыми материалами 
 - совершенствование путей эффективного использования материалов (срок службы, системы восста-
новления / модификации, улучшенное качество материалов, компонентов и услуг) 
- совершенствование новых и инновационных материалов и развитие использования местных строи-
тельных материалов 
- понимание феномена транспортировки естественного песка, и решение динамического поведения 
конструкций в слабых грунтах 
- развитие диалоговых систем информации об изделиях    
- улучшение долговечности покрытий 
- совершенствование продолжительности жизни местных строительных материалов и технологий 
6. Стройматериалы. 
- модернизация эффективности существующих стройматериалов  
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- развитие неразрушающих диагностических инструментов для оценки состояния 
- развитие моделей для предсказания срока жизни 
- развитие новых технологий / систем для ремонта и модификации 
7. Инструменты. 
- развитие методов и средств, которые используются профессионалами: методы оценки, экологи-
ческие стандарты на основе эффективности, надежная схема маркировки, оценка и сертификация эф-
фективного цикла жизни зданий, всесторонние базы данных 
- развитие лучших методов в устойчивых зданиях и строительных руководствах 
- увеличенный акцент на глобальное изучение типа анализа цикла жизни и множественных критериев 
оценки материалов, услуг, строительств... 
- учет стоимости всего цикла жизни и подходящие индексы для того, чтобы измерить соответствую-
щую эффективность 
- оценка объединения экологических затрат в экономическую систему 
- регулирование концепции «здание под ключ» 
- развитие и распространение методологий для того, чтобы рассматривать экологические воздействия  
- создание первого набора «индикаторов эффективности», чтобы охватить: процесс строительства, 
законченные проекты строительства, производственную стадию  
8. Строительный процесс. 
- короткий - так же как при долгосрочном прогнозе строительной деятельности 
- повышающий качество процесса строительства и выдвигающий на первый план цикл жизни, как 
руководящий принцип для процесса строительства 
- развивающий технические методы восстановления 
- вводящий новшества в технологии проектирования, методы строительства (открытое здание, процесс 
восстановления) 
- развивающий материалы и системы: новая функция объединения составных частей здания, долго-
вечность, ремонтопригодность и способность к модификации изделий 
- исследующий проблемы социальной устойчивости вокруг «самостроя» как рекомендуемого строи-
тельства для слаборазвитых стран и их жителей. 

CIB предлагает четыре принципа при постановке целей и при оценке и контроле движения к 
устойчивости в городах:  
1. Принцип городского управления. Управление для устойчивости - политический процесс, который 
требует планирования и интеграции экологических, социальных и экономических интересов. 
2.   Принцип интеграции политики. Интеграция должна быть достигнута и по горизонтали, чтобы сти-
мулировать согласованные эффекты социальных, экологических и экономических факторов устой-
чивости, и по вертикали, между всеми уровнями государств и региональных и местных органов вла-
сти, чтобы достичь большей последовательности политики и  действий и избегать противоречащей 
политики на различных уровнях. 
3. Принцип экосистемного мышления. Экосистемное мышление подчеркивает, что город - это 
сложная система, которая характеризуется постоянными процессами изменения и развития. Оно 
расценивает аспекты типа энергии, природных ресурсов и производства отходов как цепи действий, 
которые требуют обслуживания, восстановления, стимулирования и закрытия, чтобы внести вклад в 
устойчивое развитие. «Экосистемное мышление» также включает социальное измерение, которое 
рассматривает каждый город как социальную экосистему. 
4. Принцип сотрудничества и товарищества. Устойчивость – это разделенная ответственность. Со-
трудничество и товарищество между различными уровнями, организациями и интересами поэтому 
является критически важным. Устойчивое управление - процесс, в пределах которого ключевыми 
элементами являются «обучение на собственном опыте», распределение опыта, профессиональное 
образование и обучение, междисциплинарная работа, товарищество и сети, общественные консуль-
тации и участие, инновационные образовательные механизмы и повышение осведомленности. 

Изучены четыре возможные (в том числе существующие) стратегии, которые можно приме-
нить к устойчивому развитию: 
- защитная стратегия; 
- наступательная стратегия; 
- стратегия эко-эффективности; 
- стратегия устойчивости. 
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1. Защитная стратегия. Как правило, в организациях, которые следуют этой стратегии, будут низкие 
уровни экологической осведомленности и понимания. Вероятно, в них продолжатся действия в фор-
ме: 
- консультирования специалистов 
- развития систем контроля 
- развития технологий для контроля и исправления 
- услуг экологического контроля типа контроля загрязнения и т.д. 
- развития инструкций. 
2. Наступательная стратегия. Эта стратегия вводит, например, разработку экологически приемлемых 
изделий, чтобы получить конкурентоспособное преимущество. Улучшенное качество и постановка в 
центр интересов клиента - ключевые компоненты, требующиеся для движения от «защитной» страте-
гии к «наступательной», и они соответствуют рыночной ориентации. Таким образом, есть взаимо-
связь между требованиями к промышленности по улучшению экологической эффективности, и по-
требностью непрерывно улучшать коммерческую эффективность. 
3. Стратегия экоэффективности. Эта стратегия направлена на сокращение экологических воздействий 
и затрат; она включает концепции типа полного качественного экологического управления и индуст-
риальной экологии. Устойчивое развитие базируется на трех опорах: экономический рост, экологиче-
ское равновесие, и социальный прогресс. Предлагается, чтобы вклад промышленности в устойчивое 
развитие был сделан путем «экоэффективности», получения большего от меньшего. Могут быть не-
обходимы три компонента, чтобы преуспеть в этой стратегии: экоэффективность (системы и процес-
сы); лидерство - которое описывается как наличие видения, действенность, преобразование ор-
ганизаций и людей; эффективное и инновационное использование технологий. Успешная «экоэффек-
тивность» требует не только хороших экологических систем и процессов, но и изменений в навыках 
управления и новых рабочих методах, примеры которых проявляются как партнерство. Важный ком-
понент успешной экоэффективности - эффективное использование новшеств и технологий. Ключе-
вые компоненты, требующиеся для движения от наступательной к экоэффективной стратегии, вклю-
чают: оценку и стоимость экологических воздействий; идентификацию и оценку полной стоимости 
развития. 
4. Стратегия устойчивости. Эта стратегия сосредоточена на новом и появляющемся партнерстве ме-
жду бизнесом и другими заинтересованными сторонами. Это - наиболее продвинутая стратегия, тре-
бующая понимания и терпимости к сложности. Вероятно, этому будут способствовать лица, прини-
мающие решения и новые ценности, которые отражают задачи, цели и стремления устойчивого раз-
вития. Этот подход ведет к разделенной ответственности и единству между бизнесом и сообществом.  

Нужно дополнить эти стратегии стратегией адаптивного управления устойчивостью, осно-
ванного на постоянном реагировании на изменения, с использованием систем естественных и искус-
ственных адаптаций к негативным воздействиям. Адаптивное управление социально - экологически-
ми системами, в том числе поселениями и окружающей средой, позволяет контролировать их теку-
щее состояние и адекватно реагировать на социально - экологические изменения. Но это «мягкое» 
управление должно максимально использовать, механизмы естественных самоадаптаций, которые 
нужно изучать и учитывать. Адаптивное управление должно «мягко» адаптироваться к этим 
естественным явлениям. 

В результате может быть создана динамичная «устойчивая» среда жизни с постоянно необхо-
димыми адаптациями. Интегральным показателем хорошего качества среды жизни и основной целью 
всех участников процесса ее создания – руководителей, архитекторов, строителей, работников муни-
ципальных служб, жителей – является любовь к городу, основанная на полном (экологически обосно-
ванном) удовлетворении городом широкого комплекса потребностей, в том числе на сенсорном вос-
приятии благоприятной, чистой, здоровой, гармонично разнообразной и красивой среды. Любовь к 
городу – это высшее достижение его создателей и жителей. Город будущего – это, безусловно, гар-
моничный и красивый город с устойчивой социально-экологической средой, который любят его жи-
тели. Пока на Земле построены в небольшом количестве два принципиально различных типа не-
больших и красивых, экологичных городков, любимых их жителями: города – сады для богатых (не-
сколько десятков), и эко – поселения – для обычных людей. «Элитные» красивые поселки – это очень 
дорогие поселения, отличающиеся изысканной архитектурой коттеджей и высоким уровнем озелене-
ния, тогда как эко – поселения, напротив, - максимально дешевые в эксплуатации, использующие ес-
тественные и недорогие материалы и возобновимую энергию. И те, и другие городки красивы и гар-
моничны, но их красота и гармония принципиально различны. Элитные городки для богатых не эко-
логичны в полной мере, так как они созданы только для повышения качества жизни их обитателей. 
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Красивые коттеджи, обилие зелени, бассейны, выразительные естественные ландшафты – все это 
создает благоприятную сенсорную среду, дополненную высоким уровнем удовлетворения потребно-
стей. Но эти поселения не направлены на устойчивость социально-экологической среды, на обеспе-
чение устойчивого развития, на поддержание природы, на экономию ресурсов, на экологическое вос-
питание. Они потребляют природную среду для создания ближайшей и ближней среды жизни, но не 
способствуют сохранению и устойчивости среды жизни. В то же время эко – поселения, также соз-
дающие высокое качество среды для их жителей, одновременно обеспечивают более устойчивое раз-
витие, экономию ресурсов, экологическое образование и воспитание. Поэтому сейчас можно гово-
рить об особой – экологической – красоте городов. 

Экологическая красота городов – это красота, достигнутая на базе использования экологиче-
ских законов и правил, основанная на поддержании природы во всем ее многообразии, на экологиче-
ской этике, на достижении экологического равновесия, устойчивого развития. Эта красота может 
служить примером и распространяться в более устойчивом мире. Для создания высокого качества 
окружающей среды важен учет экологической психологии, рассматривающей пути нормализации 
психологических воздействий на человека со стороны среды (искусственной и природной). Известно, 
что существующая городская среда, начиная от скученности проживающих в квартирах людей, пере-
населенности кварталов, высокой плотности населения и кончая физическими (в первую очередь - 
шум) и химическими  загрязнениями, влияет на человека еще до рождения. Возможно, как считает М. 
Черноушек, психологическое влияние на человека созданной им среды...  представляется ключевой 
проблемой всей экологии [51]. 

Любовь к городу интегрирует в себе всю совокупность социальных, градостроительных, эко-
логических, культурных и эмоциональных факторов, которые позволяют оценить отношение челове-
ка к окружающей урбанизированной среде. Она зависит от уровня стресса (шума, физического и хи-
мического загрязнений, перенасыщенности импульсами - звуковыми, визуальными и др.); социаль-
ных качеств среды (роли физической среды в развитии или подавлении  взаимодействий социального 
характера); ориентации и подвижности (соответствия представлений жителей о среде обитания фак-
тической среде); наполненности среды (эстетического уровня импульсов, способствующих удовле-
творению потребностей); культуры и отдыха (выполнения городом задач в культурной, интеллекту-
альной, спортивной и образовательной сферах); возможности принятия решений жителями об уровне 
развития среды и активного участия в решении вопросов психологической экологии [51]. 

В формировании интегральной любви к городу на одном из первых мест стоят гармония и  
красота города. Понятие красоты – очень древнее, оно чрезвычайно важно для людей и поэтому об-
суждается в течение тысячелетий, однако до сих пор отсутствует единый критерий красоты [14, 34]. 
Признается, что красивым предметам присущи «точность пропорций», «гармоничность форм», изя-
щество, «гибкость форм», соразмерность, естественность. Красота обычно воспринимается как слит-
ный образ, синтез формы и содержания, тем более красота такого большого и разнообразного объек-
та, как город. Красивый город, хорошо воспринимаемый жителями и положительно влияющий на 
них - это гармоничный город,  находящийся в гармонии с природной средой и основанный на знании 
и учете законов природы. Еще Альберти (эпоха Возрождения) писал: «Есть ...нечто, чем чудесно оза-
ряется весь лик красоты. Это мы назовем гармонией, которая без сомнения и есть источник всей пре-
лести и красы. Ведь назначение и цель гармонии - упорядочить части, вообще говоря, различные по 
природе, неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, создавая 
красоту. Законы природы становятся законами красоты...» [15]. 

Красота - это гармония, достигнутая сочетанием разнообразных деталей. Красота города – 
это гармония, достигаемая гармоничным сочетанием разнообразных вписанных в природную среду 
искусственных сооружений и естественной природы. Интересно, что гармоничное сочетание искус-
ственных сооружений и природы невозможно, если используются геометризованные формы строго 
функциональной архитектуры. Строго упорядоченное городское пространство  не гармонирует с не-
модулируемым пространством природных  ландшафтов. Ю.И. Курбатов отмечает, что Ле Корбюзье 
считал окружающий здание ландшафт продолжением архитектуры здания, в то время как финский 
архитектор - экологист Р. Пиетиля воспринимал архитектуру как продолжение естественного ланд-
шафта и таким образом ему удавалось «вписать» здание в ландшафт. Р. Пиетиля писал о церкви в 
Мальми: «Я старался создать такое ощущение,  как если бы эта бетонная «скала» возвышалась  в  ле-
су наподобие  других естественных минеральных образований... Но при этом в ее геоморфологиче-
ской архитектуре были и некоторые  черты... животных». 

«Прекрасное - это совершенное,  гармоническое. В прекрасном с наибольшей полнотой вы-
ражено позитивное совершенство, выражена тенденция развития в природе, обществе и духовной 
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жизни. Тайна красоты заключена в гармоничных отношениях, образующих единство в многообра-
зии»[15].      

Попытаемся выявить основные признаки города, который можно считать гармоничным и 
экологически красивым: 
-гармоничное сочетание города с природой, обеспечивающее экологическое равновесие, устойчи-

вое развитие. 
-гармоничное сочетание города с природой, основанное на учете экологических постулатов, на ис-

пользовании «мягкого» адаптивного управления природой и средой жизни, на самоадаптации сохра-
ненной естественной природной среды.  
-гармоничное сочетание зданий, сооружений и всей застроенной среды и природы, «вписывание» 

сооружений в природную среду. 
  -красота зданий и сооружений, их соответствие размерам человека и компонентов ландшафта, раз-
нообразие деталей и красок. 
 -отсутствие визуального загрязнения городской среды монотонными поверхностями, дымовыми 
трубами, грязными заводами, потоками шумных автомобилей, их стихийными стоянками.  
  -отсутствие шумового загрязнения, наличие природных шумов. 
  -природная запаховая среда в городе. 
  -отсутствие больших плоскостей, серых цветов, однообразия повторяющихся деталей, гигантизма. 
  -отсутствие грязи на улицах, свалок, трущоб. 
  -сочетание различных архитектурных стилей, сред, в том числе этнических.  
  -гармоничное сочетание старых и новых зданий, старых и новых материалов (деревянных и стек-
лянных поверхностей стен, и пр.). 
  -наличие экологически обоснованных объемов естественной природной среды в городе и рядом с 
ним (естественных для данного региона компонентов ландшафтов – озер, рек, лесов, лугов, болот, 
ручьев, и т.д.), соединенных экологическими коридорами. 
  -предоставление каждому жителю обоснованного объема высококачественной жилой среды. 
  -биоразнообразие, в том числе разнообразие ландшафтов -  рек, ручьев, озер, парков, лесов.  
  -удовлетворение экологически обоснованного круга потребностей жителей. 
  -хороший, с простором для глаз, вид из окна у всех жителей. 
  -использование в зданиях естественных технологий, экологизация всей деятельности в городе, эко-
логизация технологий. 
  -позитивная социально-экономическая и социально - психологическая среда в городе как следствие 
его гармоничного развития.  

Ю.И. Курбатов отмечает особенности «органической» архитектуры: она следует природе сво-
его назначения и материалов; она подчиняется условиям природных ландшафтов; она следует при-
родным формам как образцам [15]. Основное условие  гармонии зданий с ландшафтом - сохранение и 
развитие пластических свойств участка - пластической целостности и своеобразия его рельефа и зе-
леных форм. «Земля... - мать архитектуры, и все тематические мотивы и вариации,  которые были 
открыты архитектурой и могут быть развиты, можно с большей или меньшей ясностью найти в 
структурах различных ландшафтов». Ю.И. Курбатов предложил пять условий  гармоничной связи 
архитектурных форм с ландшафтом [15]: 
- сохранение природных «емкостей» (их размеров, высоты «невидимого потолка»). Можно ввести в 
ландшафт столько новых архитектурных объемов,  сколько допустимо с точки зрения сохранения  
размеров и конфигурации пространства. 
- сохранение масштаба визуальной пространственной единицы ландшафта: учет соотношения мас-
штабной росту человека высоты зданий и высоты зрительных барьеров. 
- сохранение замкнутости визуальной единицы ландшафта. 
- сохранение естественной конфигурации зрительных барьеров. 
- сохранение зрительных фокусов (точек, обладающих особым интересом для обзора). 

Эти условия соответствуют высказыванию ландшафтного  архитектора П. Аберкромби: «Зда-
ние может быть и красивым, но если его не приемлет окружающая среда - лучше его не строить». Он 
считал, что главное в архитектуре - гармоничное соответствие всего построенного пейзажу. При про-
ектировании можно только устранить антропогенные нарушения ландшафта - выемки, насыпи. Рядом 
с парками и зелеными массивами нужно ввести оптические охранные зоны, в которых нельзя вести 
застройку и которые нельзя изменять. Отметим, что Патрик Аберкромби - основоположник идеи зе-
леных «коридоров». Ю.И. Курбатовым намечены типы  архитектурных форм зданий, зависящие от 
способов их пластического подчинения скульптурности земли и растительности территории: «по-
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крывающие»; «внедряющиеся»; «вырастающие»; «примыкающие»; «заполняющие». Связь архитек-
турных форм с пейзажем как фоном может быть достигнута согласованием архитектурных форм с 
графикой, цветом, текстурой пейзажа - идентичностью некоторых структурных линий, текстуры, 
цвета,  или идентичностью, основанной на общности материала (например, путем идентичности диа-
гоналей естественных природных образований и зданий, идентичности горизонтальных или верти-
кальных линий). Согласование архитектурных форм с объемно - пространственной структурой пей-
зажа достигается камуфлированием (облицовка, окраска), частичным зрительным растворением объ-
екта в среде (полированное стекло), частичным внедрением объекта в грунт, расположением объекта 
в соответствии с планом пейзажа. 

Жители города воспринимают его красоту и гармонию с природной средой, или, напротив, 
отсутствие гармонии как соответствие или несоответствие сложившимся у них образам счастья. 
«...Вскоре им надоедают строгие здания... Чего им недостает, в чем они нуждаются,  так  это  в разно-
образии ...и в случайности не поддающегося определению очарования старых кварталов... одновре-
менно тесного и просторного пространства, очаровательного разнообразия» (Американский архитек-
тор Дж. Саймондс о жителях старых районов, переехавших в новые [15]). Когда жителя любого горо-
да спрашивают, в каких условиях он хотел бы жить, он почти всегда отвечает, что мечтает о чистом и 
здоровом городе, заполненном естественной и «второй» природой, расположенном в чистом и здоро-
вом регионе. Удивительно, но все люди знают, какими должны быть условия жизни в здоровом горо-
де. Еще интереснее инстинктивная тяга людей к уютным старым  дворам, к старым зданиям с множе-
ством украшений... Так, в новом микрорайоне б. Ленинграда, с большими пространствами между вы-
сокими домами, гуляющие с детьми матери уходили в расположенные неподалеку старые уютные 
дворы и предпочитали гулять там. Хотя и в новом районе были деревья, скамейки. Все дело в ком-
фортности габаритов старых дворов (около 80 х 80 м) и в небольшой высоте зданий,  в их красоте, 
соразмерности зданий, деревьев и людей.. В одной из московских газет был напечатан интересный 
совет для тех, у кого есть дети: хотя бы раз в неделю везти их в центр Москвы, к Кремлю и старым 
улицам, чтобы их глаза отвлеклись от прямоугольной невыразительной архитектуры новых домов и 
отдохнули на старинной архитектуре. Вид детей, играющих около высокой плоской стены современ-
ного жилого дома,  и абсолютно не пропорциональных ее размеру, вызывает ощущение абсурда. 

Любовь к городу - это синтез многочисленных позитивных связей между людьми и городом, 
начиная от любви к своему дому, который обеспечивает удовлетворение всех потребностей, к уют-
ному, озелененному и безопасному двору, в котором могут гулять дети, чистому и хорошо озеленен-
ному району, избавленному от преступности и загрязнений, и кончая любовью к красивому и гармо-
ничному городу как к месту надежной социальной защиты, обеспечения хорошей работой, получения 
информации, приобщения к искусству и науке, к творчеству. В то же время любовь к городу неотде-
лима от участия каждого его жителя в поддержании статуса гармоничного и красивого города.  

Типы архитектурных форм гармоничного, красивого города должны быть «очаровательно 
разнообразны» и гармонично сочетаться с ландшафтами. Возможно, природоподобие форм зданий 
является одним из наиболее простых способов достижения гармонии с ландшафтом и красоты зданий 
и города (рис. 8.5). Интересно, что природоподобие и применение пространственных конструкций 
придают красоту и естественность даже таким сугубо утилитарным объектам, ассоциирующимся в 
сознании жителей с «грязными» и некрасивыми, как металлургический завод. Нами была высказано 
предположение о том, что именно пространственные конструкции в городах – это самые экологич-
ные сооружения (с разных точек зрения – визуальной экологии, экономии материалов и пр.), и они 
должны найти самое широкое применение (труды 40 Конгресса IASS, Мадрид, 1999). Природоподо-
бие форм зданий не только позволяет зданиям органично сливаться с ландшафтом, но и дает возмож-
ность получить архитектурно выразительные фасады: например, здание оперы в Сиднее, или постро-
енный недавно храм в Индии в форме цветка лотоса, и др. 

Рис. 8.5. Природоподо-
бие архитектурных форм: 
оболочка кафе; театр в Сид-
нее. 

   Качество среды жиз-
ни – важнейший показатель 
позитивного развития стран. В 
1993 г. ЮНЕСКО и ВОЗ опуб-
ликовали деление стран мира в 
зависимости от качества жизни 
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по пятибалльной шкале. 5  баллов не  получила  ни одна страна, 4 - скандинавские страны и Ислан-
дия, 3 - Япония, США и Германия, 2 - Китай, страны восточной  Европы  и  др., 1,4 - Россия, 1,1 - 1,3 - 
Эфиопия и др. Для движения в сторону улучшения этих показателей, создания и поддержания здоро-
вых и устойчиво развивающихся городов с устойчивой социально-экологической средой жизни необ-
ходимы следующие действия: 

1. Принятие и использование концепций «устойчивого развития», «инвайронментального про-
странства», и других (например, «экологизации всей деятельности») с целью достижения экологиче-
ски обоснованного соотношения освоенных и естественных территорий, восстановления нарушенной 
природной среды, соответствия наличия ресурсов объему их устойчивого потребления, при обеспе-
чении высокого качества жизни и сохранении природы и ресурсов. Первоочередной задачей всех ру-
ководителей города, специалистов и жителей должно быть принятие и выполнение системной про-
граммы устойчивого развития и устойчивого строительства городов (без ограничения ее во времени) 
с включением в нее всех направлений жизни и деятельности человека в городе, с использованием 
всего положительного опыта как в области экологического образования и воспитания, так и в области 
урбоэкологических решений, экологизации конкретных объектов техники и технологий.  

 2.  Введение и постоянное использование системы экологического воспитания и образования, 
экологизации сознания и мышления, привития идей биоцентризма, экологической этики. Экологиза-
ция социогенеза, культурной сферы, привитие основ экологичной философии, экологической этики, 
психологии, выработка и усвоение основ новых экологичных этических норм, в том числе экологиза-
ции нужд и потребностей. Экологическое образование, воспитание, формирование экологического 
мышления – важнейшие задачи в достижении устойчивого развития города. «Если мы принимаем 
людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они 
таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать» (И. 
Гете). Экологичный, экологически красивый и гармоничный город, любимый его жителями, воспи-
тывает их своей архитектурно - ландшафтной средой. Наиболее эффективно это воспитание проявля-
ется в современных эко – поселениях, созданных его жителями.  

 3.  Экологизация человеческой деятельности. В этом направлении, одном из наиболее сложных 
для человека, необходимо привести всю деятельность в городах в соответствие с общими экологиче-
скими законами, правилами и принципами. Для этого нужна описанная выше система постоянного 
образования и воспитания с целью глубокого изучения экологических законов, использования этих 
знаний в своей деятельности. Человек, который будет знать степень ценности лесов, не допустит их 
гибели. Человек, понимающий исключительную важность почвенно – растительного слоя в городе, 
не позволит полностью ликвидировать его и похоронить под бетоном и асфальтом. Человек, пред-
ставляющий опасность возвращения выброшенных в природу загрязнений обратно в город, и таким 
образом ухудшения среды обитания для него и его детей, не позволит загрязнять природу. Особенно 
актуальна и сложна экологизация производственной деятельности, о которой говорилось выше. Сюда 
же относится сложнейшая проблема отходов, свалок, вторичного использования, утилизации.  

 4.  Создание здоровой, красивой, гармоничной и устойчивой среды жизни. Городская среда, ок-
ружающая современного человека – это самая близкая ему среда, которая оказывает постоянное дей-
ствие на его органы чувств. Эта красивая и экологичная среда непосредственно влияет на устойчи-
вость городской жизни. Устойчивая городская среда устойчиво развивающегося города – это: 

- Здоровая и красивая среда, позитивно воздействующая на жителей и создающая образ красивого 
и мирного города; среда, воздействующая на основные органы чувств (зрение, слух, обоняние) по-
добно природным воздействиям. 

- Среда, предоставляющая человеку высокое качество жизни и возможности его совершенствова-
ния и развития, позволяющая удовлетворять экологически обоснованный круг его потребностей. 

- Среда, поощряющая общение жителей. 
- Среда, поддерживаемая экологичной деятельностью человека. 
- Среда, находящаяся в экологическом равновесии с природной средой, при максимальном вхож-

дении природной среды в город.    
- Экологичные здания и инженерные сооружения, органично вписывающиеся в экосистему и вос-

принимаемые ей как обычные природные компоненты. Объекты с максимально замкнутыми циклами 
и минимальным выделением перерабатываемых природой отходов. На первом месте в создании та-
кой устойчивой среды города стоят новые проблемы экологичной реконструкции зданий и сооруже-
ний и экологичной реставрации компонентов ландшафта.  

Важнейшим фактором устойчивости среды жизни является объективная оценка ее качества. 
Процесс разработки объективных систем оценки качества находится в развитии. Среди уже создан-
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ных систем можно выделить широко распространенную систему LEED («зеленую» систему оценки 
зданий) - добровольный национальный стандарт США для того, чтобы строить «устойчивые», жизне-
способные здания. В стандарты этой системы в настоящее время входят новое строительство и про-
екты, существующие здания и сооружения, проекты интерьеров, и др. Она имеет всестороннюю 
структуру многоступенчатых уровней экологичности, чтобы оценить здание или проект с точки зре-
ния достижения «устойчивости». Чтобы получить сертификат, проект претендента должен удовле-
творять хотя бы минимальному числу пунктов уровней оценки. Чем выше уровень удовлетворения 
требованиям (пунктам) системы, тем выше уровень сертификации. Процесс сертификации состоит в 
определении числа баллов, набранных проектом по разным направлениям «устойчивого строительст-
ва». В экспертных системах содержится несколько основных направлений (положительных оценок) 
«устойчивого» строительства. По каждому разделу может быть начислен один балл, а итоговая сумма 
достигает 70 баллов. В зависимости от числа набранных баллов проектам зданий и сооружений могут 
быть выданы «платиновые», «золотые», или «серебряные» сертификаты, или они могут быть просто 
сертифицированы. Высокий уровень сертификации очень высоко оценивается при суждении о каче-
стве работы проектной или строительной фирмы [70]. Для примера приведем краткое содержание 
системы «LEED» для нового строительства: 
1. Устойчивые строительные площадки (доступно 7 баллов) 
Предпосылка 1: Эрозия и контроль отложения осадка 
Оценка 1: Выбор строительной площадки 
Оценка 2: Городская реконструкция 
Оценка 3: Реконструкция загрязненных земель 
Оценка 4: Экологически предпочтительный транспорт 
Оценка 5: Уменьшенное техническое вмешательство в строительную площадку 
Оценка 6: Регулирование ливневого стока 
Оценка 7: Уменьшение эффекта нагретых «островов» в городе 
Оценка 8: Не затруднительное сокращение загрязнений 
2. Водная эффективность (2 балла) 
Оценка 1: Водно-эффективные ландшафты 
Оценка 2: Инновационные технологии сточных вод 
Оценка 3: Сокращение водопользования 
3. Энергия и атмосфера (14 баллов) 
Предпосылка 1: Ввод в действие основных строительных систем 
Предпосылка 2: Минимальные затраты на преобразование энергии 
Предпосылка 3: Защита озона  
Оценка 1: Оптимизация характеристик потребления энергии 
Оценка 2: Возобновимая энергия 
Оценка 3: Непрерывный ввод в действие и обслуживание 
Оценка 4: Дополнительная защита озона 
Оценка 5: Измерение и проверка 
Оценка 6: «Зеленая» энергия 
4. Материалы и ресурсы (14 баллов) 
Предпосылка: Управление отходами 
Оценка 1: Повторное использование в строительстве 
Оценка 2: Управление отходами строительства 
Оценка 3: Повторное использование ресурсов 
Оценка 4: Рециклинг  
Оценка 5: Местные/Региональные материалы 
Оценка 6: Быстро возобновимые материалы 
Оценка 7: Сертифицированная древесина 
5. Качество внутренней среды (15 баллов) 
Предпосылка 1: Минимальные затраты на поддержание качества внутреннего воздуха  
Предпосылка 2: Экологический контроль табачного дыма 
Оценка 1: Контроль углекислого газа (CO2)  
Оценка 2: Увеличение эффективности вентиляции  
Оценка 3: План управления качеством воздуха (IAQ) при строительстве  
Оценка 4: Низко эмиссионные материалы 
Оценка 5: Контроль внутренней химической и загрязненной среды 
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Оценка 6: Управляемость систем 
Оценка 7: Тепловой комфорт 
Оценка 8: Естественное освещение и виды (внутренние и внешние из окон) 
6. Новшества и ранее аккредитованные проекты (5 баллов) 
Оценка 1: Новшества в строительных операциях и модернизации 
Оценка 2: Наличие существующих аккредитованных профессиональных проектов. 

Благодаря адаптивному управлению с реагированием на негативные результаты предыдущей 
деятельности новые экологичные городские технологии проникают в практику и становятся обыч-
ными: использование возобновимой энергии, «умные» системы экономии воды и энергии, коммуни-
каций и поддержания микроклимата внутри здания, пассивное отопление, энергоэкономичные дома, 
«зеленые коридоры», здания с разной степенью комплексной экологичности. В недавних обобщениях 
развития мирового сообщества отмечены некоторые позитивные результаты: существенный рост во-
зобновимой энергии, и др. [69]. Строятся учебные центры, представляющие собой экологичные зда-
ния в окружении естественных ландшафтов, воспитывающие слушателей своей архитектурно-
строительной и ландшафтной средой. Во многих высших учебных заведениях стран мира читаются 
соответствующие учебные курсы. Работают вновь созданные исследовательские организации, прово-
дятся крупные совещания по здоровым городам. Углубляются и расширяются исследования в облас-
ти архитектурно-строительной экологии. Накапливается поистине бесценный опыт проектирования и 
строительства, жизни города и жителей в гармонии с природой, причем те специалисты, проекти-
ровщики и строители, а также и жители, которые попробовали строить экологичные кварталы и зда-
ния и жить в них, становятся горячими сторонниками экологизации городов. Экологизация городов и 
создание в них высококачественной среды жизни строится на базе экологической инфраструктуры 
как широчайшего комплекса природных, природно – антропогенных и искусственных объектов и 
систем, служащего сохранению устойчивой среды жизни человека - основного фактора, обеспечи-
вающего удовлетворение потребностей человека, повышающего качество жизни, формирующего 
гармоничную социальную среду. Поэтому создание высококачественной («устойчивой», «здоровой») 
экологической инфраструктуры в масштабе страны и города, ее реставрация, поддержание  и улуч-
шение, - важнейшая народнохозяйственная задача. Но наряду с этим в мировой практике еще сохра-
няются и углубляются основные экологические проблемы, начиная от загрязнения геосферы и кончая 
демографическим переуплотнением. Для эволюции крупных регионов и городов характерна двойст-
венность тенденций (таблица 8.2): 

Таблица 8.2. Двойственность тенденций эволюции городов 
Позитивные тенденции Негативные тенденции 
Попытки сохранения «дикой» 
природы на охраняемых террито-
риях в урбанизированных странах 

Сведение лесов, сокращение при-
родных территорий и рост терри-
торий, урбанизированных и осво-
енных другими методами  

Разработка и применение «чис-
тых» технологий, очистка ранее 
загрязненных компонентов ланд-
шафтов 

Глобальный рост загрязнений, за-
грязнение всех сфер Земли и око-
лоземного пространства 

Возникновение первых небольших 
эко - поселений 

Урбанизация нищеты 

Рост качества жилищ в городах 
развитых стран 

Рост числа людей, живущих в 
трущобах в странах Азии и Афри-
ки 

Рост числа городов, стремящихся к 
«устойчивому развитию» 

Слабая, низкая устойчивость раз-
вития городов слаборазвитых 
стран 

Рост качества городской среды и 
жизни в городах развитых стран 

Рост урбоареалов и мегаполисов 
бедных стран с низким качеством 
среды и жизни 

Решение крупных урбоэкологиче-
ских проблем с помощью новых 
технологий  

Возможность решения только не-
которых первоочередных проблем 
с помощью методов, не требую-
щих финансовых затрат 

Эта двойственность подчеркивает актуальность адаптивного управления с целью гибкого реа-
гирования на негативные процессы. Экологизация поселений пока более успешно решается при их 
небольших размерах. Однако рост размеров городов и зданий поставил новые, пока плохо решаемые 
проблемы экологизации мегаполисов и урбоареалов, гигантских зданий и инженерных сооружений 
(например, транспортных путей, развязок и пр.). Это – объективно существующие проблемы, и их 
нужно исследовать и попытаться решить. Причем ссылки на необходимость миниатюризации, дезур-
банизации, нереальны и не приведут к решениям (как и любые другие идеализированные предложе-
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ния, – например, депопуляция в переуплотненных регионах, разделение поселений большими зеле-
ными зонами, и пр.). Только в результате экологизации территорий, создания высококачественной 
экологической инфраструктуры городов, стран и всего мира, выявления объективных тенденций, за-
кономерностей развития городов, одновременно с экологическим воспитанием жителей, можно по-
степенно решать экологические проблемы. Пока же эволюция поселений в целом развивается по пути 
роста, как площади городов, так и размеров зданий (рис. 8.6). Здания растут по мере совершенствова-
ния старых и появления новых технологий строительства, причем новые высокие здания (небоскре-
бы) и инженерные сооружения (телевизионные башни) представляют собой, как правило, выдающие-
ся произведения техники. Когда их мало в городе, и они играют роль архитектурных «акцентов» сре-
ди невысокой экологичной застройки с высокой степенью озелененности, эти высокие объекты, судя 
по всему, могут быть визуально экологичны. К тому же они в значительной степени природоподоб-
ны, так как соответствуют объектам неживой природы – горным пикам. Очевидно, к ним надо отно-
ситься как к отдельным, акцентным горным пикам, создавая на различной высоте озелененные тер-
ритории (как в реальных горах), а также участки, заселяемые птицами – обитателями возвышенно-
стей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.6. Тенденция по-

стоянного и нерегулируемого 
роста площади и высоты го-

родов. 
Города как концентрированные скопления людей в определенной степени благоприятны для 

природы, так как исключают ее равномерное заселение. «Бесплатная» природа в действительности не 
только не бесплатна, но является, безусловно, самой большой ценностью для человечества. Напри-
мер, в работе А.С. Мартынова доказывается, что стоимость всего произведенного всем человечест-
вом за год равна 2х1013 долларов, тогда как за тот же год человечество потребляет природную про-
дукцию стоимостью 6х1018 долларов. В соответствии с принципом отсутствия предвидения будущего 
[30] человечество оценивает все новые технологические разработки односторонне, с точки зрения 
приносимой сразу пользы. В то же время нет ни одного искусственного объекта и ни одной техноло-
гии, которые приносили бы только положительный эффект.  

В соответствии с законом разветвляющегося развития во всем мире развиваются исследова-
ния и расширяется движение к созданию экосити, экологичных городов с устойчивой средой жизни. 
Впервые за всю историю человечества не только проводятся крупные конференции по экосити, из-
даются книги, но и начата практическая работа по их строительству [64, 65, 81]. Среди наиболее из-
вестных современных специалистов мирового уровня, разработавших ряд предложений по структуре 
и конкретным решениям экосити, и начавших возведение экокварталов, можно назвать R. Register, 
(Экосити 1, Беркли, Калифорния; проект, книги, организация, образование, политика, развитие тео-
рии), Paul Downtown и Cherie Hoyle (Экосити 2, Аделаида, Австралия; архитектура, развитие, образо-
вание), Joan Bokaer (Экосити 3, Yoff, Сенегал; развитие эко- деревни, содействие, развитие сообще-
ства), Maria Rosario (Экосити 4, Куритиба, Бразилия; образование, содействие), Rusong Wang (Экоси-
ти 5, Shenzhen, Китай; исследование, образование, организация, содействие, теория). Среди специа-
листов в области строительной экологии и устойчивого строительства известны Ch. Kibert (США), H. 
Girardet (Англия), Wim Bakens (Канада), T. Deelstra (Нидерланды), R. Rogers (Англия), M. Roseland 
(Австралия), и многие другие, указанные в списке литературы. Они участвуют в проектировании зда-
ний и городов, выдвигают предложения по созданию устойчивых поселений с хорошей средой жиз-
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ни. Отметим, что многие предложения, высказанные этими исследователями, соответствуют идеям, 
изложенным в данной работе и в книгах автора, указанных в списке литературы. Несмотря на все 
сложности создания устойчивой среды жизни, перехода мира, стран и городов к устойчивому разви-
тию, на продолжающееся развитие глобального экологического кризиса, человечество все больше 
задумывается над созданием здоровых, экологичных и устойчивых городов с устойчивой средой 
жизни. Нет сомнения, что движение в этом направлении будет продолжено, и устойчивость среды 
жизни с созданием экологичных городов и поселений станет основной целью всей деятельности че-
ловечества. 

Так, Ch. Kibert [55] сделал следующие предложения для учета строительной экологии при 
возведении зданий и городов: «Знайте, что способность предсказывать эффекты человеческих воз-
действий на естественные экосистемы ограничена. Объедините промышленную и строительную дея-
тельность с функциями экосистем, чтобы выдержать или увеличить устойчивость общества и приро-
ды. Соединяйте здания с природой. Соизмеряйте интенсивность проектов и материалов с ритмами 
природы. Рассмотрите воздействия цикла жизни материалов и зданий на естественные системы. Уве-
личьте разнообразие и адаптируемость пользовательских функций в зданиях путем эксперимента и 
образования. Используйте «изучение через выполнение», вовлекая все заинтересованные стороны в 
процессы. Это предполагает развитие экологии строительства, основанной на природе и ее законах. 
Экологическое мышление должно быть применено для всех решений. Предупредительный принцип 
должен ограничить и управлять принятием решения. Используйте только возобновимые, разлагаемые 
микроорганизмами материалы или их эквиваленты, типа годных для повторного использования ин-
дустриальных материалов. Материалы, создаваемые промышленностью, должны выпускаться только 
в пределах ассимилирующей вместимости естественной окружающей среды. Устраните материалы, 
которые являются ядовитыми в использовании или выпускают ядовитые компоненты при их извле-
чении, производстве, или использовании. Минимизируйте использование и сложность соединений и 
числа различных материалов в здании. Не все синтетические материалы вредны, и не все естествен-
ные материалы безопасны. Пластмассы и другие синтетические материалы должны быть стандарти-
зированы, и основаны на возобновимой инфраструктуре и потенциале для рециркуляции и повторно-
го использования. Проектирование образцовых зданий должно базироваться на природных принци-
пах. Делайте сооружения частью геологического пейзажа. Здания должны быть разбираемыми с ком-
понентами, которые пригодны для многократного использования. Используйте адаптируемость зда-
ний, делая их гибкими для многократного использования. Сокращение потребления более важно, чем 
увеличивающаяся эффективность производства. Стандарты выполнения должны включить условия 
для того, чтобы использовать зеленые строительные материалы. Архитекторы должны иметь глубо-
кое фундаментальное образование в экологии». 

T. Deelstra дал перечень направлений создания здоровой городской среды: на первом месте – 
урбоэкология, далее – передвижение по городу, информация и коммуникационные технологии, урбо 
- регенерация (восстановление). В круг объектов (тем) проектирования природоохранно - устойчивой 
архитектуры им предложены: ландшафт, сырье, вода, подвижность, природа, энергия, отходы [56]. В 
каждом объекте им намечены  основные принципы:  
Ландшафт:  
- объединение, укрупнение существующих ландшафтных систем;  
- слияние существующих элементов ландшафта.  
Сырье: 
- выборочное применение невозобновимых ресурсов с широким использованием возобновимых ре-
сурсов и экологически приемлемых отходов; 
- сдерживание инфраструктуры (в нее входит вся городская инфраструктура – дороги, мосты, стоян-
ки, и пр.); 
- работа с возобновимыми материалами будущего. 
Вода: 
- устойчивое управление водопотреблением (с учетом количества и качества воды); 
- создание закрытых систем сбора дождевой воды; 
- сокращение площади твердых водонепроницаемых покрытий в городе; 
- использование водопроницаемых покрытий; 
- создание очистных «болот» для загрязненной воды; 
- обеспечение города устройствами для использования дождевой, грунтовой и поверхностной воды. 
Передвижение: 
- сокращение пользования автотранспортом; 
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- поддержка общественного транспорта; 
- поддержка медленного движения; 
- концентрация мест стоянок; 
- закрытые сети дорог для медленного движения; 
- расположение разного рода удобств вдоль дорог с медленным движением; 
- возведение специальных дорог и стоянок для велосипедов; 
- концентрация общегородских  объектов у остановок общественного транспорта; 
- строительство радиальных дорог для медленного передвижения. 
Природа: 
- концентрация природных элементов; 
- зонирование зеленых территорий (спокойных и оживленных); 
- создание зеленых артерий в структуре города; 
- использование природы города для получения продукции, отдыха и обучения; 
- улучшение климата и защита от ветра; 
- формирование мест обитания животных. 
Энергия: 
- ориентирование строительных площадок и объектов на солнце; 
- компактное и невысокое (насколько возможно) строительство; 
- использование возобновимой энергии (солнца, ветра, земли, биогаза, гидроэнергии); 
- применение энергоэффективных систем; 
- эффективная система распределения энергии. 
Отходы: 
- развитие функционального разделения отходов и системы сдачи; 
публичная поддержка раздельного хранения отходов. 

Очень интересны идеи одного из современных основоположников экосити Р. Реджистера. Он 
рассматривает экосити как средство решения не только экологических, но и социальных проблем че-
ловечества, в том числе и избавления от войн. В одной из работ он пишет: Мир сейчас! Никаких во-
енных игр! Стройте экосити! Он предлагает: думайте экологически. Признайте, что город и природа - 
это система взаимосвязанных компонентов. Сначала экономьте деньги, время и энергию, посвящен-
ную «улучшению» автомобиля и его инфраструктуры (шоссе, места для стоянки). Вложите капитал 
вместо этого в несколько связанных вещей. Сначала измените города для «доступа близостью» вме-
сто доступа моторизованным транспортом: стройте и изменяйте города так, чтобы заменить их рас-
ползание компактным ориентированным на локальные центры развитием большого разнообразия. 
Стройте с пешеходным доступом, с экологичными проектами более плотной застройки, чтобы воз-
вратить в города и предместья естественную природу, типа ручьев, береговых линий и возвышенно-
стей. Это займет несколько поколений. Картель «автомобиль – нефть – расползание города – шоссе» 
28 лет уничтожал американскую городскую рельсовую систему. Будет требоваться еще больше вре-
мени, чтобы создать снова города, предназначенные для людей [63, 64].   

Интересны краткие и емкие параметры устойчивого экологичного и здорового города буду-
щего, изложенные в книге современного английского архитектора – эколога Р. Роджерса [67]: 

- Справедливый  Город, где законность, пища, защита, образование, здоровье и надежда объективно 
распределены и где все люди участвуют в управлении; 

- Красивый Город, где искусство, архитектура, ландшафты воодушевляют жителей, создают чувст-
во красоты. 

- Творческий Город, где люди могут реализовать свой творческий потенциал; город, быстро откли-
кающийся на необходимость назревших изменений. 

- Экологичный Город, где природа и город находятся в равновесии, где здания, сооружения и вся 
инфраструктура – экологичны и ресурсоэффективны; 

- Город Легких Контактов и Мобильности, где поощряются контакты между людьми и удобен дос-
туп к информации, в том числе и с помощью электроники; 

- Компактный и Полицентричный Город, который защищает сельскую местность и объединяет всех 
соседей в своих пределах.  
  - Многообразный Город, где большое разнообразие во всем (в архитектуре, в ландшафтах и пр.) соз-
дает благоприятную среду. 

Динамичная устойчивость среды жизни должна реализоваться во множестве указанных выше 
направлений. Решение глобальных экологических проблем и выживание человечества вместе с при-
родой Земли связаны с устойчивым развитием и строительством, с формированием экологической 
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инфраструктуры и устойчивым сохранением среды жизни, с экологизацией мышления и всей  чело-
веческой деятельности, с созданием экологичных (биопозитивных) технологий, объектов техники, 
мест расселения, с постоянными и гибкими адаптациями к негативным воздействиям. В этом процес-
се очень важную роль играют градостроители, архитекторы и строители, создающие среду жизни че-
ловека. Не менее важная роль принадлежит экологически образованным жителям, совместно участ-
вующим в создании и поддержании здоровой и красивой среды. Подчеркнем исключительную акту-
альность биопозитивной реконструкции сложившихся населенных мест как части создания экологи-
ческой инфраструктуры: возможно, именно биопозитивная реконструкция городов одновременно с 
экореставрацией антропогенных ландшафтов позволят возвратить взаимоотношения человека с при-
родой к состоянию «устойчивого» экологического равновесия и прекратить гибель и отступление 
природной среды. В заключение автор предлагает «Кодекс сохранения и восстановления устойчивой 
среды жизни», знание которого может сыграть положительную роль в восстановлении здоровой сре-
ды жизни в городах.  

Кодекс сохранения и восстановления устойчивой среды жизни 
    Устойчивая среда жизни – это динамичная социально-экологическая система, играющая важ-
нейшую роль в создании приемлемых для человека и всей природы условий жизни и в сохранении 
человека как вида вместе с сохранением природы Земли. 
    Важнейшей задачей всей человеческой деятельности в условиях возникновения признаков эко-
логического кризиса, роста антропогенно преобразованных территорий, вытеснения и отступления 
природы, является сохранение устойчивой среды жизни на Земле. 
    Условия сохранения устойчивой среды жизни человека обеспечивает широкая экологическая 
инфраструктура.  
    Высококачественная среда жизни человека - основной фактор, обеспечивающий удовлетворение 
насущных (первоочередных) и других потребностей человека, повышающий качество жизни, форми-
рующий гармоничную социальную среду. 
     В связи с тем, что существующие города, кварталы, отдельные здания и инженерные сооруже-
ния в своей массе не экологичны, для формирования устойчивой среды жизни требуется экологичная 
реконструкция городов и экологичная реставрация ландшафтов на основе экологических законов и 
принципов экологизации. 
    Экологичная реконструкция городов и зданий и экологичная реставрация ландшафтов должна 
основываться на глубоких экологических знаниях: то, что экологично, то в конечном итоге и эконо-
мично, и хорошо как для жителей, так и для города и окружающей его среды. Это правило касается 
всех без исключения урбанистических, ландшафтных, архитектурно-строительных и других (транс-
портных, энергетических и пр.) решений в городах. 
    Градостроительные вопросы решают, принимая во внимание проблемы сохранения, экологичной 
реставрации или  экологичного  преобразования ландшафта с учетом охраны природных ресурсов 
территории (рельеф, гидрогеология, минерально-сырьевые ресурсы, воздух, вода, почва, раститель-
ный и животный мир), назначая урбоэкологические мероприятия для сохранения, восстановления и 
улучшения природы: создание пространственного экологического каркаса расселения и стабильных 
экосистем с самоадаптацией, разработка природоохранных и гигиенических мероприятий, экологи-
ческая компенсация инженерно-техническими средствами, применение устойчивых к антропогенным 
нагрузкам ландшафтов, поддержание экологически обоснованного соотношения освоенных и естест-
венных территорий и естественной природной среды. 
     Крупные города реконструируют с использованием принципа полицентричности, «децентрали-
зованной концентрации» (см. ниже), создания локальных центров с пешеходным доступом жителей к 
местам обслуживания в каждом центре. 
    При проектировании мест расселения используют принципы «зеленых коридоров» (соединение 
между собой всех зеленых территорий города и объединение их с естественными загородными тер-
риториями) и пермакультуры (многофункционального озеленения всех возможных поверхностей) 
при озеленении территорий, чтобы очищать воздух, улучшать визуальную среду, создавать возмож-
ность безопасной миграции животных и пеших прогулок жителей. Как при новом строительстве, так 
и при экореконструкции используют решения, позволяющие создать максимально возможные по-
верхности естественного субстрата для вертикального и горизонтального озеленения зданий и всех 
инженерных сооружений. 
    Экологичные места расселения (эко - сити, эко - кварталы) должны быть максимально приспо-
соблены (адаптированы) к природной среде, чтобы быть включенными в естественные экосистемы и 
не отторгаться ими. Для этого они не должны выделять недопустимые для природной среды загряз-
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нения и не уничтожать природную среду; они должны поддерживать природную среду в городах, 
возвращать в природное состояние максимально возможную площадь ранее отторгнутых территорий, 
давать возможность безопасного существования в местах расселения, на поверхности стен и внутри 
объемов, рядом с ними различным местным сообществам растений и мелких животных. 
    При проектировании новых и экологичной реконструкции существующих городов применяют 
правила достижения экологичной красоты - комплексного системного подхода к созданию здоровой 
и приятной для жителей среды. Экологичная красота жилищ, зданий, инженерных сооружений, горо-
дов и стран является, возможно, наиболее действенным средством экологического воспитания жите-
лей, привития им основ экологической этики. 
    Естественные технологии, не требующие затрат энергии, должны найти широкое применение в 
обеспечении высокого качества внутренней среды в зданиях. В этой области необходимо совершен-
ствование естественных технологий и установок для их использования, чтобы они не ухудшали визу-
альное восприятие зданий. 
    Транспорт в экологичных городах должен быть экологизирован путем поощрения общественно-
го электротранспорта (из всех видов такого транспорта самый  лучший - в подземной трубе), перево-
да автомобилей на не загрязняющие двигатели и ограничения их применения, перевода автомобиль-
ного движения под землю («метро» для автомобилей), поощрения велотранспорта и пешеходного 
движения путем предпочтительного проектирования велотрасс и пешеходных дорог без пересечения 
с другим транспортом. 
    Места расселения проектируют с учетом сенсорной экологии – визуальной экологии, экологии 
запахов и звуков: назначая архитектурно - планировочные и конструктивные решения, не вызываю-
щие визуального загрязнения, агрессивных зрительных, запаховых и шумовых полей и воздействий и 
приближающие городское поле сенсорных воздействий к природному. 
    Архитектурно - планировочные решения варьируют из условий достижения максимального эко-
логического комфорта и одновременно из критерия не загрязнения природной среды: пропорцио-
нальные природному окружению здания, не диссонирующие с природой, с озелененными внутрен-
ними дворами, с озеленением стен, крыш, террас. Используют принципы фитомелиорации (рис. 8.7). 
Не допускается высота жилых домов выше деревьев. Первые этажи не жилые, в них размещаются 
частные мастерские,  магазины и пр. для жильцов, живущих над этими помещениями. Внутри жилых 
кварталов устраивают небольшие экологичные производства, что дает возможность существенно 
снизить поездки жителей. 
    Здания и сооружения в городе проектируют с максимальным сохранением земли, пригодной для 
естественно-ландшафтного, сельскохозяйственного, рекреационного, заповедного использования 
(снижая площадь застройки): здания  на неудобъях (крутой рельеф, лощины, овраги и др.), подзем-
ные, надземные (на столбовых опорах), подземно - надземные. 
    Все здания и инженерные сооружения стремятся проектировать с учетом не прерывания ими ес-
тественного кругооборота веществ: водо- и светопроницаемые покрытия дорог, тротуаров с озелене-
нием части покрытий, обеспечение доступа солнечного света и дождевой воды к поверхности грунта 
в городе. Избегают сплошных непроницаемых покрытий большой площади, чаще применяют «сквоз-
ные» покрытия с проемами, отверстиями для прохода воды и роста травы (например, из штучных 
плит, гравия). 

 
Рис. 8.7. Фитомелиорация зданий 

    Здания и сооружения стремятся проектировать с 
максимальным самообеспечением и независимостью 
от обычных сетей (тепло-, электро-, водо-, газо-, ка-
нализации и пр.), с максимально замкнутым  безот-
ходным  циклом функционирования («круговорот-
ный» принцип), чтобы в природную среду не посту-
пали загрязнения: жилые и общественные здания - с 
полной утилизацией всех отходов - тепловых,  биоло-
гических, физических;  производственные объекты - с 
замкнутыми  технологическими циклами. В жилых 

домах используют дождевую воду (путем ее сбора в подземные резервуары) и воду после ванной и 
кухни («серую») для смыва в туалетах.  
    Здания и сооружения проектируют с условием максимально возможного сбережения энергии и 
самообеспечения энергией. Предусматривают конструкции (стены, окна, двери, кровли) с минималь-
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ными теплопотерями, утилизаторы внутренней теплоты от людей и оборудования,  а также  солнеч-
ной  энергии, подземной теплоты,  теплоты  биологических  отходов, энергии ветра и т.д., энергосбе-
регающие приборы и оборудование. С северной стороны  предусматривают особо теплые стены без 
проемов или с минимумом проемов, с южной – зимние сады, оранжереи, теплицы. 
    При проектировании городских кварталов, зданий и сооружений используют принципы экологи-
зации всего круга потребностей жителя города - биологических, экономических, трудовых, этниче-
ских и др. с целью их максимального удовлетворения с учетом ограниченности природно - ресурсно-
го потенциала региона и города, в том числе потребности в жизненном пространстве без стресса пе-
реуплотнения, в физическом и др. комфорте, в здоровой среде в помещениях, в здоровой одежде и 
пище, в экологичном труде, в возможности развития личности, в здоровой социальной среде и др. 
    Для создания здоровой внутренней среды при возведении зданий используют требования биоар-
хитектуры: применяют естественные природные материалы - дерево, нерадиоактивный щебень, пе-
сок, глину, известь, кирпич, черепицу, керамику, штукатурку, красители из натуральных материалов; 
не применяют пластмассу, ограничивают использование металла. Здания располагают в таких местах, 
где отсутствуют вредные грунтовые воды, интенсивные магнитные и электромагнитные поля, в них 
снижают до минимума количество электроприборов, загрязняющих пространство электромагнитны-
ми полями. 
    При проектировании  зданий предусматривают архитектурно - планировочные мероприятия по 
сбору дождевой воды с твердых покрытий с ее последующей очисткой и повторным использованием. 
Внутри кварталов устраивают центры водопотребления и очистки (прачечные, бассейны, душевые, 
бани, сауны, и пр.). 
    При проектировании зданий и отдельных конструктивных решений используют положения 
строительной бионики для выбора рациональных форм зданий и их элементов, сокращения затрат 
материалов, создания благоприятного внешнего вида, гармонирующего с естественной природной 
средой. 
    Внутри каждого микрорайона устраивают плодоносящий сад, огород (удобряемые с помощью 
превращения био - отходов микрорайона в гумус), небольшой участок «дикой» природы,  центр эко-
логического воспитания с небольшим зоопарком и видеозалом. 
    В составе зданий и мест расселения предусматривают помещения для раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, для сбора и утилизации (удобрения, вермикультура) пищевых био - отходов. Каж-
дую квартиру снабжают ручными прессами для прессования не утилизируемых отходов, каждый 
подъезд - разноцветными баками для раздельного  сбора  бумаги, стекла, металла, пластмассы, бата-
реек и др., каждый дом - помещением для вермикультуры (переработки био - отходов в гумус). 
    Все объекты промышленности, энергетики и других производств в городе экологизируют путем 
целенаправленной экореконструкции на месте или с переносом за пределы города, с заменой «гряз-
ных» производств. Экореконструкция производств и экореставрация загрязненных ландшафтов осу-
ществляются по специальным программам, построенным в основном на принципах Кодекса. 
    Все городские сооружения и всю технику в городе проектируют с учетом принципа миниатюри-
зации, отказа от сооружения гигантских объектов, соответствия искусственных объектов размерам 
природных форм. Принцип миниатюризации используют при создании небольших домовых отопи-
тельных установок, небольших (на квартал или микрорайон) очистных подземных сооружений для 
повторного использования «серой» и дождевой воды, подземных гаражей и стоянок, подземных тор-
говых и бытовых центров и пр. 
    В городе предусматривают полифункциональные и «умные» здания и инженерные сооружения, 
выполняющие несколько функций, автоматически реагирующие на внешние воздействия или соз-
дающие здоровую внутреннюю среду. Полифункциональность зданий и сооружений (выполнение 
ими наряду с основными также дополнительных природосберегающих функций - например, удержа-
ние оползней, противодействие карстопроявлениям и др.) снижает опасность природных катастрофи-
ческих воздействий. 
    При разработке технологии возведения используют решения, минимально преобразующие рель-
еф, наносящие временный ущерб окружающей среде при условии возможности полного возвращения 
строительной площадки в естественное состояние: снятие и сохранение почвенного слоя на  месте 
строительства, сборно-разборное покрытие автодорог, отсутствие складов (монтаж с колес), приме-
нение безотходных технологий, минимальные размеры строительных площадок при реконструкции с 
применением большепролетных покрытий над реконструируемым объектом и др. 
    Конструктивные  решения должны позволять разборку (демонтаж) после завершения проектного 
срока эксплуатации, с возвращением занятой земли в естественное состояние (исключение необрати-
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мого уплотнения или закрепления естественного грунта под фундаментами, применение сборно-
разборных фундаментов и конструкций вышележащей части). Здание в период эксплуатации не 
должно прерывать естественный поток грунтовых вод, естественный оборот воды и газов между ат-
мосферой и почвой. 
     Результатом экологичного проектирования и строительства должны быть города и здания, со-
храняющие и восстанавливающие среду жизни, находящиеся в динамичном равновесии с природной 
средой, гармонирующие с природной средой, положительно воспринимаемые органами чувств, оздо-
ровляющие среду обитания и повышающие качество жизни, сохраняющие и восстанавливающие 
природные ресурсы, не отторгаемые природными экосистемами, удовлетворяющие весь круг потреб-
ностей жителей. В итоге должна быть восстановлена и сохранена устойчивая среда жизни. 

В заключение отметим двойственность процесса роста материальной культуры в ее центрах - 
городах: с одной стороны, современный город и все его здания и сооружения создают среду жизни 
более высокого качества, особенно  в связи с ростом площади квартир, их обеспеченностью совре-
менными коммунальными удобствами, коммуникациями. Существенно возрастает удовлетворение 
широкого круга потребностей, в том числе в образовании, в общении, развитии способностей. В то 
же время растет отрыв жителей от естественной природной среды, ее замена на искусственное окру-
жение, на загрязнения всех видов – физические, химические, визуальные. Города в целом загрязняют 
природную среду, вытесняют природу из ее естественных ниш, и в то же время они дают жителям 
более высококачественную среду жизни. Учитывая двойственность эволюции материальной культу-
ры в городах, необходимо максимально экологизировать среду городов и жилищ, взаимоотношения 
городов и природы, органично соединить город и природу в единое целое. Наиболее трудны задачи 
создания среды жизни в урбоареалах и мегаполисах с их небоскребами и большими асфальтирован-
ными территориями, где естественная природа находится далеко от города, и поэтому ее влияние не-
значительно. Экологизация городов и ландшафтов и потребностей жителей может существенно со-
кратить площади, необходимые человечеству, и замедлить процесс антропогенной эволюции городов 
как центров материальной культуры. В течение 3-4 веков многие города выросли из небольших посе-
лений в мегаполисы с населением до 10 млн. жителей [26]. Крупные города, как отмечено выше, не 
только реальность, но и один из способов сокращения расползания поселений и уничтожения приро-
ды. Поэтому один из возможных путей их экологизации – разбиение их на «малые» городки с собст-
венными административно-торговыми центрами, «децентрализованная концентрация» (ограниченная 
по территории «устойчивая» (жизнеспособная) городская местность) [53]. Такая местность характе-
ризуется следующими особенностями: 1. Применение высокой плотности использования территории, 
чтобы все искусственные объекты и ландшафты на этой местности находились в пределах пешеход-
ного доступа. 2. Смешанное использование земли, с небольшими не загрязняющими среду предпри-
ятиями, объектами обслуживания населения, офисами, культурно - развлекательными, спортивными, 
вычислительными центрами, и пр., встроенными в жилые кварталы. 3. Жилые кварталы с высокой 
плотностью застройки многосемейными  зданиями. 4. Поощряемые с помощью планировочных ме-
роприятий преимущественно пешеходные связи внутри «городка» с лимитированными стоянками 
для автомобилей. Среда создана для людей, которые передвигаются без автомобилей; нет поверхно-
стных стоянок для них. 5. Наличие станции городского наземного или подземного транспорта в цен-
тре «городка». 6. В пределах «городка» или рядом размещены учебные и общественные здания - 
школы, библиотеки, поликлиники, центры охраны детства, центры отдыха, в некоторых случаях - 
небольшие городские фермы. 7. Высокая степень удовлетворения местных потребностей (хорошего 
железнодорожного и автобусного сообщения с остальным городом для работающих, учащихся Вузов, 
и т.д.). 8. Общественные территории с хорошим дизайном (водные объекты, уличные инженерные 
сооружения, скульптуры, детские площадки).  

Устойчивость среды жизни в городах будет поддерживаться путем комплексного использова-
ния этого множества решений. 
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