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Аннотация. Постановка проблемы. Урбанизация, ухудшение экологии и изменение климата негативно 
влияют на качество жизни населения. Значительно снизить эти негативные воздействия можно благодаря 
созданию низкоуглеродных городов. Цель статьи – провести анализ практического опыта формирования зданий 
экоминиструктур в низкоуглеродных городах. Выводы. В низкоуглеродных городах с экоминиструктурами 
создается экосистема с высоким природным потенциалом для создания комфортной среды жизнедеятельности. 
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Анотація. Постановка проблеми. Урбанізація, погіршення екології і зміна клімату негативно 
впливають на якість життя населення. Значно знизити ці негативні впливи можна завдяки створенню 
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Abstract. Formulation of the problem. Urbanization, environmental deterioration and changes of climate have a 
negative impact on quality of life. Significantly reduce these negative effects may be through the creation of low-carbon 
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Conclusions. The low-carbon cities with eco-ministructurescreated an ecosystem of high natural potential to create a 
comfortable living environment. 

Keywords: innovative buildings,low-carbon city, eco-ministrukturеs 

Постановка проблемы. Формирование 
низкоуглеродных городов обусловлено 
негативными процессами урбанизации, 
влияющей на ухудшение экологических 

показателей городской среды и изменение 
климата. Высокий уровень выбросов 
углерода и изменение климата влияет на 
качество жизни в большинстве городов и 
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регионов в мире. Эта угроза стала 
ощутимой: мы являемся свидетелями 
разрушения биоразнообразия негативными, 
экстремальными погодными условиями, 
увеличиваются проблемы со здоровьем, 
связанные с загрязнением окружающей 
среды. 

Эти негативные процессы в настоящее 
время пытаются снивелировать благодаря 
созданию низкоуглеродных городов. 
Строительство низкоуглеродных городов 
обеспечивает координационное развитие 
экологии и экономики. Согласно 
определению Всемирного фонда природы, 
низкоуглеродный город должен сохранять 
сравнительно низкий уровень объема 
энергорасходов и выбросов углекислого газа 
в случае динамичного развития городской 
экономики. 

Проектирование низкоуглеродных 
городов сейчас понимают как набор 
технологических решений, позволяющих 
сделать жизнь жителей комфортной и 
безопасной для здоровья, а проектирование 
и строительство – инновационным, и 
конечной целью этого проектирования 
является нулевой уровень выбросов 
углекислого газа. 

Понятие низкоуглеродного развития (и 
низкоуглеродной экономики) получило в 
последние годы широкое распространение 
как в официальных документах, так и в 
исследовательских работах. Фактически это 
вариант концепции устойчивого развития, 
нацеленный на предотвращение 
катастрофических последствий глобального 
изменения климата в нынешнем столетии. 

Появление концепции низкоуглеродной 
экономики тесно связано с климатическим 
изменением и энергетической 
безопасностью. Низкоуглеродный город – 
это экономическая модель, основанная на 
энергосбережении, низком уровне 
загрязнения окружающей среды и низком 
уровне выбросов углекислого и других 
парниковых газов. Это новый важный этап в 
прогрессе после сельскохозяйственной и 
промышленной цивилизаций. 

Энергосбережение в низкоуглеродных 
городах основано за счет использования 

энергии солнца, ветра и воды. Город должен 
стать полностью независимым от 
невозобновляемых источников энергии, от 
которых зависит жизнь практически всех 
современных городов. Также предусмотрено 
использование дождевой воды, очистка и 
рециклинг стоков, опреснение морской воды. 

Ускоренное развитие 
энергосберегающих технологий, применение 
альтернативных источников возобновляемой 
энергии, развитие технологий атомной 
энергетики нового поколения приведет к 
замещению традиционных энергоресурсов 
(нефти, угля, газа) и будет способствовать 
позитивному решению целого ряда 
экологических задач. 

Так, низкоуглеродные города – это 
самодостаточные города, которые сами 
вырабатывают необходимую для 
жизнедеятельности энергию из таких 
возобновляемых источников как солнечный 
свет, органические отходы, геотермальная 
энергия, рассеянное тепло. Они 
представляют собой своеобразные 
экотехнополисы с определенными 
характеристиками архитектурной среды и 
инновационными зданиями, 
обеспечивающими цель их формирования 
[1]. 

Структуру архитектурной среды 
низкоуглеродных городов формируют два 
типа инновационных зданий. Это здания эко-
министруктуры с малой и средней 
этажностью и гиперструктуры с повышенной 
этажностью (более 25 этажей). 

Анализ публикаций. В настоящее 
время наибольшее распространение в 
низкоуглеродных городах получают здания 
эко-министруктуры. На основе 
литературных источников было выявлено, 
что опыт их создания недостаточно 
излагается в научных исследованиях [2–5]. 

Цель работы – рассмотреть 
особенности формированиязданий эко-
министруктур в низкоуглеродных городах. 

Задачи исследования: 
1. Осуществитьанализ практического  
опыта формирования зданий эко-

министруктур в низкоуглеродных городах. 
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2. Определить основные особенности 
формирования инновационных зданий эко-
министруктур. 

Изложение материала. Строительство 
низкоуглеродных городов требует 
долговременного процесса, но, главное, в их 
создании необходимо обеспечить 
низкоуглеродную промышленность, 
низкоуглеродные технологии и 
низкоуглеродное потребление. Поэтому в 
третьем тысячелетии архитекторы активно 
заняты разработкой новых форм расселения 
людей, учитывающих принципиально 
значимые изменения в экономике, в 
технологической сфере, появление новых 
коммуникативно-информационных средств и 
сети Интернет. 

Во многих странах города находятся на 
стадии перехода к низкоуглеродной модели 
развития, отражающейся в инновационных 
проектах: города-небоскребы (Бионик Тавер 
«Кипарис» в Шанхае); города-фермы с 
вертикальным расположением 
животноводческих комплексов; «зеленые» 
города, получающие энергию из 
возобновляемых источников; плавучие 
экополисы; линейные города, 
сформированные вдоль основной 
транспортной и инфраструктурной 
магистрали; города-аэропорты, 
пространственный город, город-мост, город 
на воде (Лилипад, Атлантис, Инвайроментал 
Айленд, Вотерскрепер), мобильный город и 
др. 

Определено, что низкоуглеродный 
город с экомикроструктурами представляет 
собой совокупность пространственно 
организованных и взаимосвязанных 
природных и антропогенных элементов 
городской среды с высокими эколого-
эстетическими показателями и 
определенными градостроительными 
характеристиками. Наиболее характерными 
низкоуглеродными городами с 
экомикроструктурами с системой 
инновационных зданий являются г. Масдар 
в ОАЭ, Шерфут в Англии, Хабари в Кувейте 
и др. Но основной площадкой строительства 
низкоуглеродных городов является Китай: 
Донгтан, Турфан, Тяньцзинь. Анализ 

формирования архитектурной среды в этих 
городах показывает, что они имеют, в 
основном, небольшую численность 
населения 50-250 тыс. чел. с площадью 10–
30 км2, хотя в последнее время наметилась 
тенденция к росту населения. Следует также 
отметить, что все низкоуглеродные города с 
эко-микроструктурами имеют высокий 
природный потенциал. Озелененные 
территории органично включаются в 
архитектурно-градостроительную инфра-
структуру в виде скверов, бульваров, 
набережных, малых садов возле жилых, 
общественных и промышленных зданий. 
Норму площади озелененных территорий 
принимают из расчета 23–25 м2/чел. 

Эко-микроструктуры представляют 
собой компактные, экологичные 
функциональные зоны с инновационными 
зданиями малой и средней этажности, 
предназначенными для основных процессов 
жизнедеятельности населения. В 
низкоуглеродных городах с эко-
микроструктурами создается особая 
экосистема посредством обогащения 
природного потенциала города. В этом 
отношении интересен проект г. Ваньчжуан в 
Китае. По сути, группа деревень 
объединяется посредством городского 
центра, который будет напрямую связан с 
Пекином и большой дорогой Тянецзинь. На 
двух центральных и двух периферийных 
зеленых поясах создадут 60 парков. На 
каждого жителя будет приходиться 23 м2 
зеленых насаждений, что в три раза 
превышает стандарт Всемирной 
организации здравоохранения. 

Высокий природный потенциал имеют 
даже города, расположенные в пустыне. Так, 
например, г. Масдар в ОАЭ, возводимый с 
нуля в пустыне Абу-Даби, будет 
представлять собой своеобразный оазис. 
Город будет построен на территории 6 км2.  
Искусственно созданный природный 
потенциал города создается в соответствии с 
концепцией зеленого строительства, которая 
предусматривает разнообразную инфра-
структуру ландшафтно-рекреационных 
объектов. Малые рекреационные территории 
будут органично включать многочисленные 
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фонтаны, каналы, каскады и водопады. 
Система общественных пространств будет 
связана затененными жилыми улицами, 
которые подходят к домам, школам, 
ресторанам, театрам, магазинам. Наряду с 
озеленением и водными устройствами 
комфортный микроклимат в городе будут 
создавать здания с инновационными 
технологиями. Здесь будут применяться 
особые конструкции зданий и сооружений с 
трансформирующимися устройствами[6; 8]. 

В низкоуглеродных городах с эко-
микроструктурами применяются 
инновационные технологии в формировании 
пешеходной и транспортной 
инфраструктуры, а в формировании 
промышленной и жилой инфраструктуры – 
устройства, улучшающие экологические 
характеристики городской среды. Так, 
например, в г. Донгтан в Китае, 
расположенном в устье р. Яндзы возле г. 
Шанхай будут применены такие 
технологии: экологически чистый транспорт 
на водородных топливных элементах, а на 
границе города – сеть высокотехнологичных 
ферм, которые будут осуществлять 
фильтрацию воздуха и удаление любых 
выбросов СО2. 

Инфраструктура городской среды в 
низкоуглеродных городах с эко-
микроструктурами отличается мобильностью 
и доступностью ко всем 
жизнеобеспечивающим объектам 
посредством пешеходного движения и 
экологически чистого транспорта и 
преимущественно общественного на новой 
энергетике. Особое внимание в 
низкоуглеродных городах уделяют 
энергетической инфраструктуре, 
формирующейся за счет использования 
новых технологий и выработки энергии из 
возобновляемых источников (солнечный 
свет, ветер, органические отходы). В этих 
целях создаются специальные 
инновационные сооружения. Так, например, 
в г. Масдар будет построена электростанция 
солнечной энергии мощностью 40–60 МВт. 
На крышах зданий будут размещены 
солнечные батареи общей площадью 130 км2. 
По периметру города – ветрогенераторы 

энергоемкостью 20 МВт, электростанция 
водородного топлива 500 МВт [5; 7]. 

Показательной базой новой энергетики 
станет г. Турфан в Китае. По проекту новый 
город займет площадь 8,8 км2. Город будет 
обеспечиваться ветровой, солнечной и 
геотермальной энергией. На каждый 1м2 
будет приходиться 1 400 КВт/часов 
электроэнергии, что считается высоким 
уровнем энергоносителей. Здания и 
сооружения города, с одной стороны, 
должны быть предназначены для жилья, с 
другой – для выработки электричества из 
солнечной энергии. Высокоэффективная 
платформа цифрового управления в городе 
позволит максимально сократить 
расходование энергии. 

Следует отметить, что система эко-
микроструктур с разными функциями и 
высоким природным потенциалом позволяет 
создать индивидуальный художественный 
образ городской среды. Так, например, в г. 
Тяньцзинь в Китае природная среда 
органично включена в структуру 
функциональных зон с ярко выраженным 
художественным образом (рис.). Город будет 
построен на территории площадью 8 км2 с 
населением 350 тыс. чел. Городскую 
структуру формируют семь функциональных 
зон: сектор жизни, эко-долина, сектор ветра, 
сектор солнца, сектор земли, городской 
сектор, экокоридоры. Каждая зона имеет 
свою индивидуальную архитектуру зданий с 
определенным функциональным 
назначением. В формировании всех зон 
используются все природные средства 
ландшафтного дизайна – растительность, 
геопластитка, водные устройства [9]. 

Экодолина, по сути, представляет собой 
ландшафтно-рекреационный центр города. 
Это своеобразный зеленый хребет, 
представляющий собой 11-километровый 
искусственный канал, проходящий вдоль 
города и включающий в свою структуру 
разнообразные рекреационные объекты. Она 
выполняет функцию коммуникационной 
системы и с помощью легкорельсового 
транспортного сообщения соединяет все 
районы города [10]. 
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Рис.  Анализ практического опыта формирования  
низкоуглеродных городов с системой зданий эко-министруктур 
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Солнечный сектор с административ-
ными и общественными зданиями 
расположен возле реки. Здесь будут 
размещаться муниципальные и 
коммерческие учреждения, а также 
разнообразные водные устройства с 
элементами геопластики и впечатляющей 
плавучей сценой. Жилые улицы будут 
размещаться таким образом, чтобы сектор 
Солнца превратился в своеобразные 
гигантские солнечные часы. По сути, он 
станет деловым центром города. 

Сектор Земли – полная противо-
положность ультра-урбанистическому 
деловому центру. Он будет напоминать 
своеобразный пригород. Здесь будет 
размещаться жилая зона. Ее ступенчатая 
структура с многочисленными террасами 
будет иметь разнообразную систему 
озеленения. 

Сектор Ветра будет выполнять 
функцию зоны отдыха с колоритом древних 
рыбацких поселений. По сути, он будет 
представлять собой сельский ландшафт с 
небольшим озером и одноэтажными 
зданиями с жилой и рекреационной 
функцией. 

Особый природный потенциал городу 
обеспечивают четыре экокоридора, 
проходящие через весь город и 
представляющие собой автономные зоны, 
где растения и животные могут 
существовать без вмешательства человека. 
Каждый экокоридор будет отображать 
природу одного из четырех времен года. 

Выводы: 
1. Анализ практического опыта

формирования низкоуглеродных городов с 
системой зданий экоминиструктур позволил 
выявить специфику их формирования (рис.). 
Определено, что в низкоуглеродных городах 
с эко-министруктурами создается 
экосистема с высоким природным 
потенциалом, которая формируется с 
применением экологических, эргоно-
мических, функционально-планировочных, 
архитектурно-эстетических, технологи-
ческих средств для создания комфортной 
среды жизнедеятельности. 

2. К основным особенностям
формирования низкоуглеродных городов с 
эко-министруктурами следует отнести: 

– минимальное использование 
источников энергии искусственной природы 
для функционирования зданий (применение 
ветряных и гелиотермических источников); 

– минимизация отрицательных 
воздействий на окружающую среду: 
проектирование и возведение зданий с 
замкнутым циклом энерго- и 
ресурсопотребления; 

– формирование природо-
интегрированных инновационных зданий с 
органическим объединением с природной 
средой; 

– создание компактной, комфортной
архитектурно-градостроительной инфра-
структуры с системой экологического 
транспорта; 

– применение плавных, приближенных
к природным объектам, обтекаемых форм 
зданий (органическая форма, бионика). 
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