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Классификационные особенности архитектуры мобильного временного жилья 
 
Аннотация 
Рассматривается опыт исследования и использования мобильного временного жилья. 

Анализируются передовые зарубежные и отечественные разработки, представлена авторская 
универсальная модель временного жилого модуля с возможностью создания временного 
максимально динамичного интерактивного жилья, адаптируемого к условиям размещения в 
различных социально-региональных и градостроительных условиях: в условиях города, 
пригорода и неосвоенных территорий, в условиях природных и военных катаклизмов. 
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мобильного жилища, универсальная модель временного жилого модуля. 

 
Город Казань – один из крупнейших культурных центров России с населением в 

1,169 миллиона человек. Ежегодно город участвует в массовых международных 
мероприятиях и принимает большое количество гостей, туристов, спортсменов, учащихся. 
Такие события федерального и международного масштаба как тысячелетие города (2005), 
Универсиада (2013), чемпионат водных видов спорта (2015), чемпионат мира пол футболу 
(2018) притягивают большое количество не только волонтеров, но и трудовых мигрантов 
из стран Азии и Восточной Европы, занятых на строительстве крупных общественных и 
жилых комплексов. По данным последней переписи населения на территории Казани 
зафиксировано более 300 человек без определенного места жительства, эта цифра весьма 
высока с учетом проходящих в городе мероприятий всероссийского и международного 
уровня. В 2014 году Казань участвовала в акции «Добро» принимала большое количество 
пострадавших от гражданских конфликтов в Украине, по данным СМИ на территорию 
Казани прибыло более 600 человек беженцев. Обеспечение временным жильем 
перечисленных групп граждан стало неотложной социальной проблемой. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация мобильного жилья по потребностям 
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Временное жилище, ставшее неотъемлемой частью архитектуры, имеет свою 
историю, начиная от шалашей, используемых кочевыми племенами на рассвете 
цивилизации до современных высокотехнологичных концептов городов будущего и 
космических модулей [1]. Каждый этап развития временного жилья имел свою 
классификацию, и ряд особенностей, учитывая которые возможно разработать 
универсальную модель временного модуля. 

Вопрос временного жилья поднимался в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей и архитекторов-практиков, как наиболее востребованное жилье в 
периоды войн, природных катаклизмов и перенаселенности мегаполисов. В списке 
литературы приведены ссылки на российских и зарубежных авторов, оказавших 
наибольшее влияние на формирование концепций временного мобильно жилья. 
Японский архитектор Шигеру Бан получил всемирную известность благодаря своим 
дешевым и почти мгновенно возводимым постройкам из бумажных туб. Такая 
архитектура не живет долго, но позволяет оперативно обеспечить временное пристанище 
людям. Ш. Бан возглавляет движение – «Сеть архитекторов-волонтеров», которое создает 
постройки для всех остро нуждающихся в разных странах. «Даже в зонах катастроф есть 
место дизайну!» заявил автор на вручении премии в 2014 г. [2]. 

Разработками проектов временного жилья активно интересуются студенты и 
аспиранты в Китае и Японии. Национальный колорит таких решений как временные дома 
из бумаги, дом-велосипед и временные контейнеры для сна, по принципу чемодана на 
колесах, отражают простоту и лаконичность японской архитектуры, и экономически мало 
затратные решения свойственные китайским архитекторам [3]. 

Для стран России и СНГ с их природно-климатическими особенностями, 
кардинальными сменами погодных условий в течение года данные модели не отвечают 
требованиям. В работах Российских ученых, архитекторов-практиков представлены 
параметры временного жилья, сочетающие в себе критерии легковозводимости, 
транспортируемости, экологичности и быстроты возведения. Вместе с тем большинство 
специалистов рассматривают мобильное временное жилье в узком контексте: Так в своей 
работе Стаукас В.П. рассматривает мобильное жилище исключительно как один из 
нестационарных элементов рекреационного жилища [4], В.А. Сычевая [5] – как 
туристический автотранспорт, Д. Пюрвеев и Д. Майдар [6] – как элемент кочевого образа 
жизни. Большая часть научных работ посвященных временному жилью рассматривают 
его как жилье для ученых, жителей севера, с узким назначением и ограниченным 
использованием [7, 8]. 

Наиболее полная классификация представлена в трудах А.В. Панфилова, который 
установил, что комплекс ранее применяемых классификационных параметров не достаточен 
для демонстрации всего разнообразия мобильного жилища и его систематизации. Разделяя 
жилище на классификационные группы по всем параметрам, с учетом количества 
проживающих, места и времени установки, срока службы, и срока окупаемости, материалов 
и условий комфорта А.В. Панфилов создал универсальную модель комбинаторики 
параметров временного жилья на основе которой предлагается изобретать и внедрять модули 
с универсальными свойствами и широким спектром вариативных комбинаций внутренних 
пространств, от интерьерных модулей, для временного пребывания до сезонных и 
круглогодичных модулей. В ходе проведенного социологического исследования были 
выявлены наиболее важные, с точки зрения потребителя, классификационные 
характеристики, что предоставило возможность сформировать принципиальную 
классификационную модель мобильного жилища для временного пребывания [9]. 

В известной книге Н.А. Сапрыкиной дана подборка образцовых решений, 
разработанных советскими и зарубежными архитекторами, демонстрирующая 
актуальные конструктивные решениях временного жилья. Сформулированы требования к 
мобильной архитектуры: использование мобильной архитектуры в экстремальных 
условиях освоения; максимальная заводская готовность; сборно-разборность и 
транспортабельность; минимальная масса и объем в сложенном состоянии; наименьшее 
время возведения, высоким комфорт; повторное использование; длительные сроки 
амортизации; компактность. В мобильной архитектуре происходит процесс слияния 
средств транспорта (передвижения) и жилищ», – утверждает Сапрыкина [10]. 
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Рис. 2. Пример классификационных карт мобильно жилья 

для временного пребывания (по А.В. Панфилову) 
 
 

 
 

Рис. 3. Классификация мобильного жилья по материалам и стоимости 
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Проведенный обзор существующих исследований и проектных разработок 
мобильного жилища для временного пребывания подтвердил возможность дальнейших 
разработок по созданию универсального временного мобильного жилища. 
Классификация временного жилья во всех вышеперечисленных трудах показала 
необходимость разработки универсального модуля с возможностью разнообразных 
вариантов блокировки для создания изменяемого пространства различной вместимости и 
плотности с учетом различных градостроительных условий, позволяя максимально 
приблизить мобильное жилище к требованиям его потенциального потребителя. 

В рамках магистерской программы историко-теоретического исследования была 
разработана концепция экспериментального мобильного жилого модуля для временного 
проживания. Предлагаемое решение заключается в использовании модуля для создания 
сети временных сооружений в городе, динамично трансформирующейся среды 
мобильной жилой среды, согласно изменяемым потребностям во временном жилье. 
Решение социальной проблемы средствами мобильной жилой архитектуры даст 
положительный импульс в изменяемости городских пространств.  

На основании проведенной классификаций временного универсального жилья 
представляется возможным внести параметры динамического развития сети временного 
жилья в крупнейших городах и мегаполисах с пульсацией внешних притоков населения с 
целью создания временных жилищ посредством создания универсального ряда 
модульных элементов. 

Возможные пути внедрения механизма динамического развития временного жилья 
в городскую среду подразумевает два параметра: 

· горизонтальная ось развития: модули, смыкаясь, образуют ряды временных 
жилых сооружений, развивающихся линейно в пределах улицы или бульвара; 

· вертикальная ось развития: модули временного проживания, в условиях высокой 
плотности застройки соединяются, образуя временные вертикальные структуры, что позволит 
с минимальными затратами разместить большое количество нуждающихся в жилье.  

 

 
 

Рис. 4. Варианты блокировки мобильных модулей для временного проживания 
 
Внедрение модулей в городскую среду позволит решать вопросы дефицита 

временного жилья для разных социальных сценариев, в частности возможности 
временного проживания для людей потерявших кров, а также - трудовых мигрантов. 
Универсальный жилой модуль может быть использован при формировании временных 
поселений на неосвоенных территориях в условиях природных и военных катаклизмов. 

Заключение. Анализ существующих концепций мобильного жилища явился 
основой для разработки модели универсального изменяемого модуля с возможностью 
создания временного максимально динамичного интерактивного жилья, адаптируемого к 
условиям размещения в различных социально-региональных и градостроительных 
условиях: в условиях города, пригорода и неосвоенных территорий, в условиях 
природных и военных катаклизмов. Модель содержит возможность различной 
компоновки модулей: единичные временные жилые капсулы, временные жилые 
кварталы, временные мобильные поселения с изменяемыми структурными параметрами, 
согласно потребностям той или иной социальной группы населения. 
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Сlassificatory options of architecture of mobile housing 
 
Resume 
On the basis of classifying temporary universal housing it is impossible to make the 

parameters of the dynamic development of the network of temporary housing in major cities 
and metropolitan areas with a population surge of external inflows to create temporary housing 
through the creation of a universal series of modular elements. The analysis of existing concepts 
of mobile home was the basis for the development of a model of universal variable module with 
the ability to create a temporary shelter the most dynamic, interactive, adaptable to the 
conditions of the placement in a variety of socio-regional and town planning terms: in urban, 
suburban and undeveloped areas in terms of natural disasters and war . The model contains the 
possibility of varying the layout modules: single time capsule apartment, temporary living 
quarters, temporary settlement with the mobile ability to change the structural parameters, 
according to the needs of a particular social groups. 

Keywords: temporary housing, mobile architecture, the classification of a mobile home, 
a universal model of temporary housing unit. 
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Биоклиматическая архитектура: 
обзор опыта создания внешнего комфорта городской среды 

в условиях сухого и жаркого климата 
 
Аннотация 
Архитектурные объекты, формирующие городскую ткань, определяют два типа 

пространства – внутреннее и внешнее, которые являются местами жизнедеятельности, в 
них необходимо искать комфортные и привлекательные условия. В настоящей статье 
анализируются отношения между архитектурным проектированием, внешним тепловым 
комфортом, а также потреблением энергии зданиями в городах с сухим и жарким 
климатом. Статья посвящена определению значения микроклимата и внешнего теплового 
комфорта в процессе проектирования зданий с низким потреблением энергии. В статье 
предлагается рассмотреть биоклиматическую городскую архитектуру, которая учитывает 
характеристики климата и способствует созданию здорового микроклимата и 
комфортных архитектурных городских пространств, в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности жителей городов сухого и жаркого климата. 

Ключевые слова: городская ткань, архитектурное городское проектирование, 
внешний тепловой комфорт, энергопотребление зданий, сухой и жаркий климат, 
микроклимат, биоклиматическая городская архитектура, благоприятные условия 
жизнедеятельности.  

 
Архитектурное проектирование с учетом климатических условий осознанно 

включается в понятие устойчивого развития и призвано решать фактические задачи в 
отношении «город – окружающая среда». Климат – это составляющая естественной 
среды обитания, которую архитектура и градостроительство могут использовать в 
достижении архитектурного и городского качества в условиях жаркой и сухой среды. В 
целом, город, адаптированный к своему климату, – это город, который заботится об 
экономии энергии, о внешнем комфорте и безопасности своих жителей, и также 
уважении к окружающей среде. 

 Конфигурация зданий, расходящяяся с природными данными, приводит к 
большему потреблению энергии. Таким образом, в продуманном городе, где рационально 
используются климатические особенности, могут быть снижены затраты на 
энергопотребление (кондиционирование воздуха, отопление и освещение). Подобные 
решения становятся более эффективными, если учитывать качество зданий и инерцию 
строительных материалов в городских районах по отношению к первоначальным 
энергетическим решениям. Тема комфорта, внутри или снаружи пространства, зависит от 
климатических факторов – от солнечного освещения, ветра, дождя. Городское 
пданирование должно гарантировать солнечное освещение или системы солнцезащиты, 
теплорегулирование, вентиляцию или использование ветрозащитных решений от 
сильных горячих ветров.  

Архитектор, в задачи которого входит адаптация города к климату, должен 
обладать знанием многочисленных дисциплин: климатология, география, экология, 
охрана окружающей среды, также необходимы знания о биоклиматической архитектуре в 
городском контексте. В целом важно иметь представление о городском климате и о его 
особенностях. Это позволяет сделать выбор в процессе градостроительного 
проектирования, определить микроклиматические условия для зданий: инсоляция, 
затенение, вентиляция улиц и зданий, ветрозащита; и предлагает архитектурные формы, 
плотность застройки, расположение и ориентацию адаптироваться к климату. 
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Рис. 1. Компактная городская ткань и общественные пространства; стремление к комфорту: 
А) явление городского острова тепла; Б) город Туггурт, Тимимун (Алжир); 

С) торговая улица в Тунисе, Стамбуле, Алеппо 
 
Город отличается от сельской местности специфическим климатом, который 

описывается следующими понятиями: 
- городской остров тепла (ГОТ) – это разница температуры между центром города и 

его окраинами, иногда эта разница очень ощутима (до 14°С). ГОТ возникает за счет доли 
дополнительного тепла, полученного из-за городских экономических деятельностей, 
хранения тепла в зданиях и нехватки воды для испарения. Он обуславливает рост затрат 
на энергопотребление зданий и дискомфорта пешеходов в наружных пространствах. 
Снижение эффекта «городского острова тепла» должно быть оптимизировано только 
через соответствующее архитектурное и городское проектирование (рис. 1 a) [1]; 

- движение ветра внутри города меняется из-за городской шероховатости 
застройки. Проникновение ветров в город (направленное или блокированное) 
различается в соответствии с типом расположения строения и городской геометрей. 
Таким образом, городское проектирование должно оптимально извлекать выгоду из 
воздушных потоков; 

- показатель загрязнения окружающей среды и изменение гидрологического цикла 
(хотя они стимулированы двумя характеристиками, описанными выше).  

Основными правилами проектирования, которые не способствуют формированию 
городского климата являются: 

- уменьшение доли тепла и энергопотребления зданий через разделение зоны 
проживания с зонами промышленности (чтобы избавить жетелей от загрязнения 
промышленных зон), и расположение строений на светлых поверхностях, которые 
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отражают излучение. С высокими значениями альбедо, хранение и возврат тепла от 
зданий являются более слабыми [2];  

- интенсивное использование городской растительности и воды с целью установки 
гидрологического баланса, так как жара сокращает защитную полосу зеленых 
насаждений, образующую тень, эвапотранспирацию деревьев и водное испарение;  

- создание хорошей вентиляции в городе посредством планировки проходов, 
начиная с периферии: глубокие направленные улицы с достаточным 

 количеством ветра и зеленых пространств и т.д; 
- выбор месторасположения жилых, коммерческих и промышленных зон, а также 

зеленых пространств, должн быть интегрирован с потенциальными возможностями места 
(ориентация на солнечную сторону, рельефы, направление ветра и т.д.); 

- на уровне городской архитектуры обеспечение доступа солнца играет важную 
роль. Близкое расположения зданий приводит к препятствию солнечного света. 

Гарантированы тепловой комфорт и хорошая аэродинамика в наружных 
пространствах и зданиях только когда элементы проектирования (планировка улиц, 
плотность городской застройки, растительности и т.д.), согласованы с движением солнца 
и направлением, силой и чистотой ветров. Такое расположение способствует активным и 
пассивным солнечным потокам, которые снижают потребность в отоплении, 
кондиционировании и освещении. Изучение этого эффекта стало целью многих 
исследований, направленных на развитие принципов проектирования и оценки 
параметров некоторых существующих городских расположений. 

Городская ткань городов сухого и жаркого климата характерна плотная. Жилые 
единицы, которые формируют образ города, представляют рациональную площадь и 
объем для жителей. Эти единицы настолько приклеены друг к другу, что иногда одно 
жилище является частью другого, и границы между ними не ясны. Тень и тепловая 
инерция играют основную климатическую роль. Плотность материалов с хорошей 
тепловой инерцией и тени от домов, защищают их и обеспечивают прямую и косвенную 
изоляцию (в масштабе дома и города). Это архитектурная и городская композиция 
формирует хорошое длинное тепловое состояние, которое приводит к комфортной 
суточной температуре. Традиционные кварталы (ксур) характеризуются узкими 
улочками, иногда максимально покрытыми тенью. Компактная планировка домов с 
одним или двумя этажами создает улочки с формами, адаптироваными с климатом, их 
формы, ночью, удерживают и сохраняют свежий ночной воздух до 4 часов после восхода 
солнца, не смотря на постепенно поднимающуюся температуру. А днем, воздушные 
потоки движутся с затененных улочек к солнечным улочкам в соответствии с движением 
солнца и направлением улочки, для создания комфортных пешеходных пространств. 
Компактность города также подчеркивается по формам парапетов террас, которые 
сохраняют конфиденциальность жителей и ограничивают солнечную радиацию на 
поверхности террас и стены наиболее подвержены солнечному излучению. В 
действительности различные традиционные архитектурные формы предлагают 
максимальное количество затененных пространств в городе. Физическая плотность 
городской морфологии в городах засушливого и жаркого климата играют важную роль за 
счет замедления теплопередачи особенно солнечной радиации летнего периода. 
Открытое пространство, которое окружает компактный город, днем очень жаркое, жарче 
чем внутри города, и ночью быстро охлаждается, это явление формирует микроклимат 
близкий к зоне комфорта внутри города. Замеры температуры в городах жаркого климата 
со средней плотностью застройки доказывают, что существует разницу (до 5,5 °C) между 
температурой окружающих открытых пространств и температурой внутри города.  

В сухом и жарком климате, целью является уменьшение солнечных поверхностей, 
для сокращения объема тепла внешних фасадов и отклонения эффекта песчаного ветра. 
Результаты исследования (G. Alexandroff и J.M. Alexandroff, 1982), показывают что, в 
центре города с сильной плотностью застройки, температура может уменьшаться на 20 %, 
и скорость ветра на 20-30 % [3]. Компактная городская форма в сухом и жарком климате 
расходует меньше почвы и предлагает экосистему для окружающей пустынной среде. В 
древних колонизированных городах задумывались над проблемой солнечного освещения. 
Авторы античной эпохи упоминают в своих записях город Олинф, афинскую колонию IV 
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века до нашей эры, который был спроектирован согласно прямоугольному плану, с 
расположением улиц и городских кварталов Восток-Запад и Север-Юг. Ориентация 
островов и участков была такой же, как традиционный дом с центральным патио, таким 
образом, было легко спроектировать гостиные комнаты, ориентированные на юг. 

В жарком климате внешний комфорт улиц в традиционной городской ткани, 
которая состоит из домов с центральным патио, зависит от уменьшения прямой 
инсоляции и наличия тени. Улицы этого типа ткани являются глубокими и длинными, 
пешеходы гораздо больше остаются укрытыми от солнца и под воздействием наружних 
стен домов. Большее количество тени на улицах может быть обеспечено за счет 
балконов, выступающих над нижними этажами, а иногда за счет перехода или комнаты, 
построенных над улицей. В крайнем случае, вся улица может быть застроена жилищами, 
и только несколько пустот могут быть оставлены для ее освещения и проветривания. 
Подобные примеры находят в Туггурте, Тимимуне (Алжир) и в некоторых городках 
южного Марокко (рис. 1 б). Торговая улица с выдвижными тентами над входами в лавки, 
покрытая потолком, сводом или металлической конструкцией, может стать рынком, 
например, в Тунисе, Стамбуле, Алеппо (рис. 1 в). Таким образом, тепловая инерция 
сочетается с тенью, чтобы обеспечивать комфорт. Кроме того, обычная геометрия улиц 
уменьшает вентиляцию, так как извилистые и уходящие вглубь улицы не позволяют 
летним раскаленным ветрам выдувать прохладные слои воздуха, накопленные за ночь. То 
же самое происходит и с холодными ветрами зимой. Зато, когда температура ветра 
приятна в летний вечер, узкие улицы не пользуются популярностью как места для 
прогулки, так как они сохраняют дневную жару. 

 

 
 

Рис. 2. Потребление энергии зданий и внешний тепловой комфорт: 
А) различные явления и теплообмены вкруг дома; Б) тип открытости небосвода; 

В) Отношение В/Ш; Г) улочки полностью закрыты комнатами 
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Климатическая архитектура направлена на проектирование устойчивых городов. Ее 
цели многогранны для изучения: внешний внутренний комфорт, экономия энергии, 
улучшение микроклиматических условий в городской среде, безопасность и, наконец, 
предлагает лучшие возможности к климатической городской архитектуре. Контроль 
солнечной радиации является основной задачей при адаптации города к климату. Он 
выражается в присутствии и распространении солнечной радиации, которые определяют 
уровни доступности солнца и защиты от него во внешних пространствах и внутри зданий 
в дневное время и возврат тепла зданиями в ночное время. Целью является снижение 
потребления энергии зданий и обеспечение высокого уровня внешнего теплового 
комфорта с использованием солнечной энергии (рис. 2 а). 

Концепция «Открытость небосвода», которой при решении проблемы инсоляции и 
охлаждения зданий и городских пространств следует руководствоваться архитекторам и 
градостроителям, основывается на простых, признающих и решающих городских 
параметрах и зависимости между городской геометрией и солнечной радиацей [4]. Это 
зависит от геометрической формы и размера моделей улиц и ее ориентации относительно 
солнца. Для архитектора комфорт, связанный с инсоляцией, касается как внутреннего 
пространства, так и наружного пространства. В зданиях преимущество солнечной энергии 
удовлетворяет необходимость пассивного отопления и естественного освещения. И 
наоборот, когда солнечная радиация является вредной, она вызывает перегрев, слишком 
сильное освещение и т.д, задачей становится защита от солнца, то уменьшается доступ 
солнечной радиации и необходимость охлаждения и сохранения свежести. Это зависит от 
типа климата, времени года и времени суток. Во внешних пространствах, доступ солнца 
или защита от его излучения позволяют контролировать температурную и энергетическую 
ситуации на почве (поверхности), освещение улиц и использование растительности или 
минеральных материалов в ландшафте для комфорта пешеходов и осуществления всех 
видов наружной деятельности. Этот аспект является важным для контроля ночных 
температур поверхности и воздуха. Подобное охлаждение позволяет восстановить тепло, 
накопленное за день. Это является определяющим фактором в формировании городского 
острова тепла в городе и явления микроклимата на уровне улицы, где внешние 
температуры имеют прямое влияние на изменение внутренних температур зданий, в 
зависимости от теплопроводимости материалов и конвекции через вентиляцию.  

Любое проникновение биоклиматического проектирования в городскую среду 
требует знания связи между городской морфологией и проистекающими 
микроклиматами. Действительно, городская морфология имеет огромное влияние на 
микроклиматические городские условия и даже на глобальный городской климат. 
Многие исследователи, изучавшие данный вопрос, установили эту зависимость и 
выделили городские факторы, влияющие на контроль солнечного излучения Knowles 
(1981), Oke (1988), Arnfleld (1990). Доступ к солнцу – основная причина расширения 
подхода биоклиматической архитектуры в городском контексте. Сложность заключается 
в уменьшении возможностей солнечного излучения из-за близости зданий и их защитой 
от солнечных лучей. Понятие солнечной оболочки, предложенное архитектором Knowles 
(1981), является первым шагом для решения данной проблемы. В целом, солнечная 
оболочка (воображаемый объем который покрывает построения сверху), определяется 
как оптимальный объем покрытия земельного участка, который обеспечивает доступ к 
солнцу на соседних участках в определенный период инсоляции. Это оболочка 
формируется согласно продолжительности инсоляции и движения солнца, связанного с 
географической широтой, она также зависит от формы и ориентации земельного участка, 
который определяет высоту строения. на уровне городского района, формирование этой 
оболочки определяется отношением к ориентации солнца. Действительно, городские 
улицы, ориентированные на Север-Юг, являются симметричными ходу солнца, в то 
время как улицы, ориентированные на Восток-Запад, ассиметричны, поэтому стены, 
стоящие лицевой стороной к югу, выше, чем стены, стоящие лицевой стороной на север. 
Основанное на минимально допустимом расстоянии между зданиями, где соседские 
отношения заключаются в решении вопроса высоты, это понятие имеет главной целью 
солнечное освещение внутри зданий, так как уличное солнце не способствует комфорту 
[5]. Вопрос солнечного освещения, касающийся внешнего комфорта, был изучен 
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архитектором (Arnfleld, (1990): отношение между высотой и шириной улиц становится 
главной переменной величиной. Armfield исследовал зависимость излучения стен, улиц и 
пешеходных тротуаров по отношению к геометрическим переменам, которые меняются 
от H/L =0,25 до H/L =4, при ориентации Север-Юг и Восток-Запад и широте от 0° до 70°, 
летом и зимой в ясную и пасмурную погоду. Это исследование позволило определить 
значение каждого параметра для инсоляции. Кроме того, дневная жара сохраняемая на 
стенах и крышах строений городской ткани должна ночью возвращаться обратно в 
городскую среду, тем самым освежая здания. Такой возврат соответствует потере 
радиации с большой длиной волны. Следовательно, это является дополнительным 
фактором, который должен быть принят во внимание в вопросе контроля солнечной 
радиации [6]. В городской среде охлаждение вертикальных поверхностей отличается от 
плоских и ровных поверхностей, полностью открытых к небу, так как здания, образуя 
перегородки, создают необходимые затенения. Таким образом, открытость небосвода 
городского пространства передает способность к охлаждению; этот аспект был изучен 
Оке (1988). Понятие открытости небосвода было введено для использования солнечной 
энергии как дополнительного инструмента экономии при отоплении. Оно допускает 
гибкие и податливые ориентации, ставя на первое место требуемое качество, а не 
результат, чтобы гарантировать правильное толкование архитектором в соответствии с 
климатическими требованиями месторасположения городских и архитектурных 
пространств. Оптимизация открытости небосвода может оказаться сложной, принимая во 
внимание характер, иногда конфликтный и несовместимый с городскими требованиями, 
которые направлены на обеспечение доступа к свету. С одной стороны, защита от солнца 
и доступ к свету могут противопоставляться необходимости охлаждения города ночью. В 
жарком климате, где сильная солнечная радиация, единственной защитой могла бы быть 
слабая открытость небосвода, обеспечивающая минимальное улавливание солнечного 
излучения, особенно летом. По той же причине ночное охлаждение сделала бы 
неизбежным наибольшая открытость небосвода (рис. 2 б) [7].  

С другой стороны, доступ к солнцу требует учитывать два различных пространства, 
подразумевающих улицы и внешние стены зданий, тогда речь может идти о различных 
морфологиях. Таким образом, любой выбор городской морфологии следует из 
компромисса между этими задачами. Идеальной морфологии не существует; в городской 
архитектуре для любого действия формальные выборы должны быть спроектированы на 
основе определенных аспектов для климатического контроля. Исследования, описанные 
выше, позволили идентифицировать параметры, которые влияют на обращенность к 
излучениям различных городских поверхностей и ее возможность возвращать теплоту в 
длинные волны в виде инфракрасного излучения. Речь идет о геометрии улиц, 
пространстве между зданиями в соотношении с их высотой (отношение высота/ширина и 
ориентация улиц и зданий к солнцу) и обо всех условиях радиации, а именно солнечной 
геометрии, интенсивности радиации, погоды, состояния неба и т.д. Отношение В/Ш 
рассматривается как основное структурное единство городской единицы, и является 
пропорцией между высотой постройки и расстоянием между двумя зданиями (рис. 2 в).  

Таким образом, оно становится представительным параметром для всех городских 
конфигурации: группировка зданий, кварталов и т.д. Зачастую, если отношение В/Ш 
представлено в прямоугольном сечении, он описывает различные формы фасадов. 
Отношение В/Ш существенный параметр городской единицы, способный 
контролировать доступ к солнцу и охлаждение зданий [6, 7]. Действительно, городское 
отношение В/Ш определяет количество излучения или полученной энергии и способы 
распределения на различные городские поверхности (улицы и стены), а также потенциал 
расположения или защиты в городских пространствах, и, следовательно, комфорт 
пешехода. Оно позволяет контролировать прямые солнечные потоки внутрь зданий 
посредством экспозиционного уровня стен. Таким образом, воздействие солнца на 
городской улице слабеет в зависимости от ее глубины, и потенциал охлаждения 
уменьшается по мере того, как отношение В/Ш возрастает. Солнечная ориентация 
является решающей для определения оптимального отношения В/Ш, так как движение 
солнца по отношению к оси городской улицы определяет отнешение В/Ш для принятия 
решения. Действительно, движение солнца симметрично оси улицы, ориентированной по 




