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Рост городского населения приводит к увеличению плотности на-

селения за счет многоэтажных жилых зданий. Высотные жилые зда-
ния характеризуются некоторыми уникальными аспектами. Цель ис-
следования, представленная в настоящем документе, состоит в 
оценке роли аспектов высотного строительства, связанных с устойчи-
вым развитием. Исследование основано на двухэтапном подходе. Во-
первых, на основе подробного обзора литературы, опубликованной о 
высотных зданиях, идентифицированы аспекты, которые являются 
уникальными для высотных зданий, и кратко перечисляются на основе 
проведенных мозговых штурмов. Затем аспекты распределяются по 
некоторым основным свойствам устойчивых систем, полученных из 
опубликованной работы. Во-вторых, посредством другого исследова-
тельского мозгового штурма по аспектам высотных жилых зданий, оп-
ределена причинно-следственная связь между различными аспектами 
строительства и соответствующими проблемами с использованием 
моделирования динамики системы. В этом исследовании использова-
лось 54 строительных аспекта, большая часть которых была обнару-
жена в высотных зданиях. Полученные данные показывают, что эти 
аспекты влияют на устойчивость как положительным, так и отрица-
тельным образом. Связывание различных аспектов здания вместе 
привело к тому, что диаграмма причинно-следственных связей визу-
ально объяснила, как строительство высотных зданий в жилищных 
застройках может представлять собой довольно сложную проблему с 
точки зрения устойчивого развития. Полученные результаты показы-
вают, что большая часть значительных аспектов, связанных с высот-
ным строительством, положительно влияет на свойство эффективно-
сти собственности здания и природные системы, оказывает пагубное 
влияние на психологические потребности людей. Качественная оцен-
ка, проведенная в рамках этого исследования для понимания роли 
высотного жилого строительства в устойчивости, может привести к 
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дальнейшему исследованию в предметной области и может повысить 
понимание сложности высотного строительства, что приведет к устой-
чивым подходам с высоким уровнем информированности. 

Ключевые слова: высотные здания; ориентир устойчивости; сис-
темы; жилые здания 
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1. Введение 
 

Возрастающая миграция в городские центры оказывает существенное 
значение на планету. Имеется все более возрастающая потребность в росте, 
а также увеличение плотности городских центрах. Когда земля становится 
скудной и дорогой, особенно в больших городах, застройщики и строители 
не имеют альтернативы, кроме как строить, и, следовательно, многоэтажные 
здания начинают появляться в большом количестве [1]. Например, за по-
следние десятилетия в Австралии число людей, проживающих в много-
этажных жилых домах, увеличилось более быстрыми темпами по сравне-
нию с общей численностью населения страны. В секторе с высокой 
плотностью число людей, проживающих в многоэтажных домах, увеличи-
лось с примерно 129 000 в 1981 году до примерно 334 000 в 2001 году, что 
представляет собой увеличение 1% -2% людей, от проживающих в частных 
домах [2]. Эта тенденция также наблюдается во всем мире в форме высоких 
темпов развития высотных зданий. В 1990 году население мира составляло 
5290 млн. человек, и имелось 146 небоскребов (200+)5. В 2000 и 2011 годах, 
когда население увеличилось с 6115 млн. чел  до 6908 млн. чел., в мире чис-
ло небоскребов6 возросло более чем в два раза - с 258 до 602 [3]. 

Высотные здания часто связаны с высоким потреблением ресурсов, тре-
бующими строительных материалов в больших объемах во время строи-
тельства, значительного количества энергии для эксплуатации здания, а 
также характеризующиеся  огромным количеством отходов после их сноса к 
концу их жизненного цикла. Высотные здания имеют сильную зависимость 
от комплекса систем инженерного оборудования здания (т. е. HVAC7 и сис-
тем вертикального транспорта), и более 75% потребления энергии в высот-
ных зданиях выделяется для HVAC [4, 5]. Наряду с исследованиями, связан-
ными с потреблением ресурсов высотными зданиями, имеется также ряд 
исследований, которые связаны с высотными зданиями, имеющими различ-
ную социальную ценность. В работе [6] представил обзор, обобщающий 

                                                            
4 Международная конференция по высотным зданиям с улучшенными характеристи-
ками, Сидней 2016 г. 
5 Небоскрёбы высотой от 200 метров 
6 Очень высокое здание с несущим стальным или железобетонным каркасом, пред-
назначенное для жизни и работы людей. По классификации SkyscraperCity (один из 
крупнейших в мире веб-сайтов, посвящённых строительству, небоскрёбам, урбани-
стике и городской фотографии)— это здание высотой выше 200 м. 
7 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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результаты исследований, проведенных о влиянии высотных зданий на де-
тей, опыт жителей здания, социальное поведение, удовлетворенность, уро-
вень преступность и страх перед ней, предпочтения, психическое здоровье, 
а также стремление к суициду. Литература, изученная автором, предполага-
ет, что для большинства людей высотные здания менее удовлетворительны, 
чем другие формы жилья, имеют обезличенные социальные отношения, 
что такие здания не оптимальны для детей, преступность и страх перед ней 
в этих зданиях больше, а помогающее поведение8 здесь меньше чем в дру-
гих формах жилищ. 

Однако преобладающее понимание того, что высотные здания являются 
менее устойчивыми по сравнению с другими менее ресурсоемкими зданиями 
из-за их высоты, может быть завышенным. Это может относится к ситуации, ко-
гда высотные здания рассматриваются изолированно, но вряд ли существуют 
данные для проверки этого предположения в целостном контексте. Такое по-
нимание существенно игнорирует множество факторов, которые могут оказать 
положительное влияние на устойчивость [7]. Наряду с проблемами обеспе-
чения устойчивости в высотных зданиях (т. е. их неотъемлемыми энергети-
ческими потребностями для вертикальной транспортировки, связи, отопле-
ния и охлаждения), они также имеют некоторые преимущества перед 
малоэтажными зданиями, которые обычно используют более ценную пло-
щадь суши, чем небоскребы. Преимущества концентрации людей и услуг в 
вертикальном городе становятся очевидными при сравнении землепользо-
вания и энергетических потребностей высотного здания с аналогичными 
проблемами зданий в небольшом городе [8]. Например, отмечается, что при 
постоянном количестве населения и уровне дохода территориальное рас-
пределение населения выступает в качестве важного фактора, определяю-
щего выбросы парниковых газов. Образование парниковых газов в жилищ-
ном секторе меньше в случае, когда городское население живет с более 
высоким уровнем плотности, ближе к городским центрам [9]. 

Существует несколько аспектов, которые отличают высотные здания от 
зданий со средней и низкой высотой. Аспекты, которые приводят к этому 
различию, в первую очередь определяются тем, как высотные здания воз-
действуют на людей, доход  и планету, а также тем, как общество, экономи-
ка и окружающая среда взаимодействуют с высотными зданиями. Когда 
речь идет об устойчивости и устойчивом развитии, вопросы, связанные с 
высотными зданиями, играют как положительную, так и отрицательную 
роль. В то время как некоторые из них являются реальными и обычно на-
блюдаются, другие представляют собой возможности, которые в настоящее 
время ограничены экспериментальным использованием или которые еще 
должны быть включены в обычную практику строительства и эксплуатации 
зданий. Чтобы информировать об устойчивом проектировании высотных 
жилых зданий при рассмотрении таких зданий как неотъемлемой частью 
устойчивой урбанизированной среды, необходимо иметь полное представ-
ление о том, как вертикальность влияет на высотное жилое здание, а также 
на другие связанные с ним системы. 

Общая цель данной статьи состоит в количественном анализе, и она от-
носится к соответствующим проблемам строительства высотных жилых 
                                                            
8 Определяется как действия, которые направлены на благо других и за которые не 
предусматривается каких-либо внешних вознаграждений. Оно относится к катего-
рии просоциального поведения, которое охватывает все положительные формы со-
циальных действий, имеющие своей целью пользу или выгоду других. 
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зданий (включая предоставленные выгоды, потенциальные выгоды, а также 
негативное влияние таких зданий, которые обычно учитывают) как таковых, 
и к ориентирам устойчивости, рассматривая такой тип здания как систему, а 
не просто сложную систему. Конкретными целями: 

• Идентификация и консолидация проблем, связанных с жилым  высот-
ным зданием,  которые были представлены в опубликованных работах. 

• Количественная оценка важности этих проблем для устойчивости са-
мого здания, города и его части. 

• Изучение связи этих проблем друг с другом и со зданием с использо-
ванием причинно-следственных связей. 

При качественном анализе влияния высоты здания на устойчивость, ис-
следование поможет инициировать дискуссию о целостном влиянии высо-
ты здания на устойчивость урбанизированной среды. Это поможет прояс-
нить процесс принятия решений и разработки политики для высотного 
строительства. Ниже описывается концептуальная структура, используемая 
для связи высоты здания с устойчивостью, и  разъясняются основные поня-
тия, используемые в методологии.   

 
2. Концептуальная основа 

 
В техническом плане высотные здания можно идентифицировать как 

здания, имеющие небольшую площадь крыши, занимающие небольшое 
пространство, имеющие очень высокие фасады, которые отличаются от 
обычных малоэтажных и зданий средней высоты, поскольку они нуждаются 
из-за своей высоты в специальных инженерных системах [10]. Здания как 
система, должны быть жизнеспособными, благодаря способности реагиро-
вать на различные требования в течение срока их полезного использования. 
Вообще говоря, для того, чтобы система была жизнеспособной, она должна 
соответствовать некоторым минимальным требованиям, необходимым для 
удовлетворения «основных ориентиров» (свойств), которые могут позволить 
системе реагировать на любые экологические стимулы. Чтобы сохранить 
свою жизнеспособность, система должна адаптироваться к угрозам от лю-
бых внешних стимулов (т. е. должна быть устойчивой), прежде чем возник-
нет серьезный ущерб. Следовательно, жизнеспособная система должна быть 
в состоянии справляться с трудностями, с которыми она сталкивается, вме-
сто того, чтобы быть перегруженной ими [11]. В этом исследовании необ-
ходимо включить некоторые базовые знания об устойчивых / жизнеспо-
собных системах, чтобы получить качественную оценку влияния высоты 
здания на устойчивость. Ориентиры, которые являются основными свойст-
вами жизнеспособных систем, являются значимыми в этом отношении и 
часто используются и упоминаются в документе. Под жизнеспособной сис-
темой понимают любую систему, организованную таким образом, чтобы 
она отвечала требованиям, связанным с выживанием в меняющейся среде. 
Поскольку устойчивое развитие является основным свойством жизнеспо-
собных систем, система, жизнеспособная в ее среде, также может считаться 
устойчивой системой, и поэтому в этом исследовании жизнеспособные сис-
темы и устойчивые системы рассматриваются одинаково. 

Ориентиры, являющиеся обозначениями для определенных проблем 
или категорий интересов, обычно являются общими терминами, такими как 
состояние здоровья, свобода и существование, соответствующие важным 

101



интересам людей или систем, но обычно не поддающиеся непосредствен-
ной  оценке.  Жизнеспособность системы требует выполнения набора ос-
новных ориентиров, идентичных во всех системах. Таблица 1, соответст-
вующая шести основным свойствам окружающей среды; содержат шесть 
основных ориентиров, определяемых относительно окружающей среды 
системы и применимые ко всем автономным самоорганизующимся систе-
мам. Ориентированные на окружающую среду ориентиры включают в себя 
существование, эффективность, свободу действий, безопасность, адаптив-
ность и сосуществование. С другой стороны, три определяемых системой 
основных ориентира, которые уникальны для самовоспроизводящихся и 
сознательных существ, охватывают воспроизводство, психологические по-
требности и ответственность. Оценивая соответствие ориентира, можно 
найти пригодность системы в своей среде (т. е. жизнеспособность и устой-
чивость). Кроме того, следует отметить, что жизнеспособная система созна-
тельно или автоматически должна уделять по крайней мере минимальное 
внимание этим основным ориентирам, поскольку для обеспечения жизне-
способности системы требуется адекватное удовлетворение каждого из них. 
Более того, поскольку каждый базовый ориентир, по-видимому, является 
уникальным требованием, компенсация одного ориентира чрезмерным вы-
полнением других основных ориентиров просто невозможна [12]. 

 
Таблица 1 

 
Системы ориентиров, представленные в работе [12] 

 
Основные ориентиры систем 
Экологически определяемые: 
СУЩЕСТВОВАНИЕ: Система должна быть совместима с окружающей средой и спо-
собна существовать в ее нормальном состоянии. Необходимы информационные, 
энергетические и материальные ресурсы, требующиеся для поддержания системы. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Система должна быть сбалансирована (в долгосрочной перспек-
тиве), действующей (необязательно эффективной) в ее усилиях по обеспечению ог-
раниченных ресурсов (информация, материалы, энергия) и оказывать влияние на ок-
ружающую среду. 
СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ: Система должна быть способной справляться с различными 
проблемами, связанными с разнообразием окружающей среды. 
БЕЗОПАСНОСТЬ: Система должна быть в состоянии защитить себя от пагубных по-
следствий изменчивости окружающей среды, то есть изменения параметров окру-
жающей среды, колеблющихся и непредсказуемых условий вне нормального состоя-
ния окружающей среды. 
АДАПТИВНОСТЬ: система должна быть способна учиться, адаптироваться и самоор-
ганизовываться, чтобы давать более адекватные ответы на проблемы, вызываемые  
изменением окружающей среды. 
Сосуществование: Система должна иметь возможность изменять свое поведение, с 
учетом поведения и интересов (ориентиров) других (действующих лиц) систем в ок-
ружающей среде. 
Определяемые системы: 
ВОСПРОИЗВОДСТВО: Самовоспроизводящиеся (самосоздающиеся) системы долж-
ны быть способны воспроизводить (как отдельные лица, так и/или популяции). 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ: У живых существ есть психологические по-
требности, которые должны быть удовлетворены. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: сознательные субъекты несут ответственность за свои дейст-
вия и должны соблюдать ссылки на нормативные документы. 
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3. Методология 
 

Чтобы качественно оценить влияние высотного характера на само зда-
ние и окружающие системы, используемая методология состоит в том, что-
бы сделать выбор проблем, связанных с высотой, и возможностей из опуб-
ликованных работ, относящихся к высотным жилым зданиям или высотным 
зданиям, в общем, различными способами. Впоследствии, через различные 
сеансы мозгового штурма, проводимые авторами, проблемы и возможности, 
связанные с различными ориентирами устойчивости самого здания, а также 
с другими системами, также попали в сферу исследования. Эти сеансы моз-
гового штурма также используются, для того чтобы увидеть, как ориентиры 
подвергаются влиянию характера высотного здания. Сами  авторы  прово-
дили мозговые штурмы. В рамках этих сеансов были исследованы четыре 
основных вопроса. Первый вопрос заключался в том, «какие аспекты высот-
ных зданий, найденные в литературе, можно отнести к категории вопросов 
и какие аспекты можно отнести к категории возможностей». Второй вопрос 
был направлен на определение того, как «различные вопросы и возможно-
сти связаны с разными ориентирами здания и другими системами». Третий 
вопрос заключался в том, «насколько высотность зданий влияет на ориен-
тиры». Четвертый вопрос заключался в том, как «различные характеристики 
высотного здания связаны с проблемами и возможностями причинно-
следственных связей». На все эти вопросы систематически получают ответы 
с помощью сеансов мозгового штурма в последовательном процессе, в ре-
зультате чего результаты одного сеанса использовались в качестве входных 
данных для следующего сеанса. Используя подход системного мышления, 
было определено, что различные вопросы и возможности, выявленные в 
обзоре литературы, также связаны между собой. Например, вертикальность 
здания приводит к уменьшению уличного шума на верхних этажах здания, и 
такое отношение лучше представлено наглядно, чтобы обеспечить лучшее е 
представление о проблематичности системы. Это, следовательно, приводит 
к разработке причинно-следственной диаграммы (рис. 2). 

Чтобы оценить проблемы, связанные со строительством, с точки зрения 
ориентиров устойчивости, необходимо заранее определить некоторые сис-
темы. Шесть основных систем антропосферы показаны на рисунке 1. Эти 
отдельные системы могут быть объединены в три подсистемы: система под-
держки, человеческая система и природная система. Они в основном ис-
пользуются для информирования о текущих исследованиях с точки зрения 
их объемов. В качестве заимствования из результатов модели системной ие-
рархии, представленной автором работы [12], для этой статьи также пред-
ставлена системная иерархия, показанная на рисунке 1, где город рассматри-
вается на уровне системы, тогда как на уровне подсистемы существуют три 
системы, то есть человеческая, система поддержки и природная система. На 
уровне суб-подсистемы может быть много объектов; однако на этом уровне 
выбирается только высотное жилое здание. Методология заключается в том, 
чтобы увидеть, как высотное жилое здание (суб-подсистема) через его харак-
терные аспекты влияет на человеческую систему, систему поддержки и при-
родную систему (подсистему) и город (систему). 
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма, относящаяся к высотной застройке  
с соответствующими проблемами 

 
Пояснения к рисунку 2:  
1. Arousing fears (5-H) – возникновение страха; 
2. User satisfaction (1-H) – удовлетворенность пользователя; 
3. HVAC related energy consumption (14-V) – употребление энергии, связанной с 
HVAC; 
4. Embodied energy (13-V) – энергетические затраты; 
5. Yard and maintenance works residents (22-V) – работы по уходу за двором и обслу-
живанию; 
6. People losing control over life conditions and safety (1-V)* - потеря контроля людей за условиям 
проживания и безопасностью; 
7. Carpet area to super area difference (26-V) – различия между полезной и общей площадью; 
8. Renewable energy production* - производство возобновляемой энергии; 
9. Relative urban privacy (12-V) – относительная уединенность; 
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10. Environmental condition changing from bottom to top of building (14-М) – изменения условий ок-
ружающей среды от нижней до верхней части здания; 
11. Air quality in upper floors (20-V)* – качество воздуха на верхних этажах; 
12. Outside space alongside individual dwelling (25-V)*- наружное пространство вместе с индивиду-
альным жилищем; 
13. Reliance on technology for control of indoor environment and transport (1-T)* - зависимость от 
технологий для контроля окружающей среды в помещении и перемещениях транспорта; 
14. Energy intensive materials i.e. steel and reinforced concrete (1-A) (13-V) – энергоем-
кие материалы, т.е. сталь и армированный бетон; 
15. Wind amplification for wind turbines (18-V)* -  усиление ветра для ветряных 
турбин; 
16. Suitability for family (25-V) – пригодность для семьи; 
17. Environmental quality (8-V) – качество окружающей среды; 
18. Ventilation (17-V)* - вентиляция; 
19. Sense of neighborhood /community (4-D) – ощущение соседства/ общности; 
20. Undivided share of land (23-V) – безраздельная доля земли; 
21. Structural requirements and provisions (13-V) – конструктивные требования и положения; 
22. Noise from outside on upper floors (19-V)* - наружный шум на верхних этажах; 
23. Children behavioral problems (3-H) – проблемы с поведением детей; 
24. Blocking natural breezes and sunlight; creating urban heat islands and trapping air pollution near 
streets (8-V)* - блокирование естественного ветра и солнечного ветра; создание городских островов 
тепла и улавливания воздушных загрязнений вблизи улиц; 
25. Wind speed (17-V) – скорость ветра; 
26. Rents for central green areas being maintained (22-V) – арендные платежи за уход за 
озелененными территориями вблизи здания; 
27. Footprint reduction – уменьшение площади;  
28. Wind load exposure (13-V) – воздействие ветровой нагрузки; 
29. Access to higher altitudes (17-V)* -  доступ к большей высоте; 
30. Production of solar panels (15-V)* - производство солнечных панелей; 
31. Insurance costs (27-V) – затраты на страхование; 
32. Solar radiation (15-V) – солнечное излучение; 
33. Maintenance costs (24-V) – затраты на обслуживание; 
34. Ease of repairs (24-V)* - легкость ремонта; 
35. Ease in using building shape for funneling wind (18-V)* - легкость использования формы здания 
для создания аэродинамической трубы; 
36. Great views (11-V) – великолепный вид; 
37.Clear path for sunlight (16-V) – свободный проход солнечных лучей; 
38. Fire safety requirements (27-V)* - требования противопожарной безопасности; 
39. Efficient use of scarce land resources (4-V) – эффективное использование скудных 
земельных ресурсов; 
40. Towering over other buildings (16-V) – возвышение над другими зданиями; 
41. Reliance on material and technology of façade treatment to prevent undesirable energy 
gain/loss (21-V)* - зависимость от материалов и технологий обработки фасада для 
предотвращения нежелательного энергопотребления/потери энергии; 
42. Verticality – вертикальность; 
43. Creating room for parks and green space (10-V) – возможность для создания парков 
и озелененных пространств; 
44. Room at ground level for public uses/amenities (plazas, shopping and recreation 
spaces) (9-V) – возможности на уровне земли для общественного использова-
ния/удобств (торговые центры, магазины и рекреационные пространства); 
45. Façade percentage of external building surface area (21-V) – процент площади фасада от площа-
ди внешней поверхности здания; 
46. Public realm (3-V) – общественная территория; 
47. Amenities provision for residents and public – предоставление удобств для жильцов 
и общественности; 
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48. Danger of being controlled by undesired elements (10-V) – опасность контроля со 
стороны нежелательных элементов; 
49. People disengaged from nature (2-V)* - отделение людей от природы; 
50. Operation and maintenance costs of elevators (2-T)* - затраты на эксплуатацию и обслуживание 
лифтов; 
51. Mixed building use (5-V)* - многофункциональное использование здания; 
52.  Presenting supreme identity of city (1-S) - представление высшего уровня идентич-
ности города; 
53. Creating of symbolic value (1-S) – создание символической ценности; 
54. Psychological and behavior problems (2-V) – психологические и поведенческие 
проблемы;  
55. Possible market risk mitigation (5-V) – возможное смягчение рыночного риска; 
56. Economies of scale (5-S)* - экономика масштаба; 
57. Presenting success of owners and occupants (1-S) – представление об успехе вла-
дельцев и жильцов; 
58. Strain (2-H); – деформации; 
59. Health and productivity loss (2-V) – потери в связи с ухудшением состояния здоро-
вья и снижением производительности труда;  
60. Rates of helping others (4-H) - уровни помощи другим; 
61. Destroying historical character of central city (2-A)* – разрушения исторического 
характера центральной части города; 
62. Constrained by site geometry or street layout (7-V) – ограничения за счет геометрии участка или 
расположения на улице; 
63. Scale – масштаб; 
64. Dominance in urban architecture due to their scale and purpose (4-S) – Доминирова-
ние в городской архитектуре вследствие масштаба и цели; 
65. Detrimental effects of urban sprawl (3-D) – негативные воздействия разрастания 
города; 
66. Potential for social support (2-D) – возможны социальные поддержки; 
67. Potential to make friends and acquaintances (2-D) – возможность поддержки со сто-
роны друзей и знакомых; 
68. Population density (1-D) – плотность населения; 
69. Incentive to develop/refine geo thermal technology as energy source (4-C)* - стимул для разработ-
ки/модернизации геотермальной технологии как источника энергии; 
70. High rise residential building – высотные жилые здания; 
71. Bolstering status of designers (3-S) – укрепление статуса дизайнеров; 
72. Dissuade mobile usages (7-C)* - разубеждение в мобильных применениях; 
73. Number of neighbors (2-D) – количество соседей; 
74. Reduced crime and fear of crime (6-C) – сниженный уровень преступности и страха 
от нее; 
75. Centralization (1-C) – централизация; 
76. Popularity and Admiration (3-A) (2-S) – популярность и восхищение; 
77. Close proximity to services and transportation options (8-C) – близость к услугам и 
транспортным возможностям;  
78. Ease in use of combined heat and power system (5-C)* - легкость использования системы когене-
рации; 
79. Ease in use of controlled entrances (6-C)* -легкость использования контролируемых входов; 
80. Congestion in central (urban) areas (7-C) – уличные заторы в центральных районах 
города; 
81. Amounts of biomass (3-C) – количество биомассы; 
82. Ease in use of energy efficient systems and plants including centralized heating and cooling systems  
(2-C)*- легкость использования энергоэффективных систем и установок включая централизован-
ные системы отопления и охлаждения; 
83. Electricity and steam generation (3-C) – генерация электроэнергии и пара; 
84. Potential of building form to productively interact with climate (6-C)* - возможности формы здания 
для продуктивного взаимодействия с климатом; 
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85. Promotion of mass transit usage (7-C)* - содействие использованию общественно-
го транспорта; 
86. Reliance on non-renewable energy sources – зависимость от источников невозоб-
новляемой энергии; 
87. Energy efficiency* - энергоэффективность; 
88.  Location-Fashionability aspect (3-A) – аспект фешенебельности местоположения. 

 
 

4. Результаты и обсуждение 
 

Из литературных данных видно, что высотные здания несут с собой не-
которые проблемы, а также с возможности и утверждения, как показано в  
3-м столбце таблицы 2. Эти проблемы включают в себя преимущества, по-
тенциальные выгоды, а также негативное влияние, которое такие здания 
обычно несут. В 5-м, 6-м и 7-м столбцах таблицы 2 представлены результа-
ты предварительного анализа проблем, связанных с высотными зданиями, 
относительно системной иерархии, как показано на рисунке 1. В пятом 
столбце показана система / подсистема /суб-подсистема, на которые влияет 
соответствующая проблема. Здание в этом столбце будет использоваться 
как ссылка на высотное жилое здание (подсистема). В шестом столбце пока-
зан ориентир системы / подсистемы / суб-подсистемы, на которую воздей-
ствует соответствующая проблема или которая влияет на проблему. Нако-
нец, в 7-й столбце показано, что ориентир в 6-м столбце связан с 
проблемой в третьем столбце. Символическое использование P, N или I в 
7-м столбце соответствует положительным, отрицательным и индиффе-
рентным эффектам, соответственно. Цель исследования состоит только в 
анализе аспектов, связанных с высотным жилым зданием, которые отличают 
его от других жилых зданий. Несмотря на удовлетворение первой и второй 
цели исследования, в таблице 2 содержатся только те проблемы и их анализ 
относительно систем, которые удовлетворяют ограничениям, установлен-
ным в этой статье. Пример может помочь объяснить, каковы возможные ро-
ли различных аспектов, выделенных в таблице 2. Что касается аспекта с по-
рядкового номера 1-S, то делается вывод о том, что существование 
(ориентир) города и здания находится под положительным воздействием, а 
психологические потребности (ориентир) человека находится под положи-
тельным воздействием небоскребов, символизирующих высшую степень 
идентичности города, а также успех владельцев и жильцов. 

В таблице 2 показано, что наибольшее количество аспектов (16) и вто-
рое по величине (8) количества  аспектов положительно влияют на ориен-
тир эффективности здания и природную систему, соответственно. С другой 
стороны, обнаружено, что третье по величине количество (7) аспектов от-
рицательно влияет на психологические потребности (ориентир) человече-
ской системы. Наблюдается очень низкая реакция для других ориентиров 
здания в отношении рассматриваемого перечня аспектов. Такой качествен-
ный анализ, однако, носит предварительный характер, но он по-прежнему 
может дать общее представление о том, на какие ориентиры системы жиз-
неспособности здания/устойчивости оказывают значительное влияние ас-
пекты, связанные с высотным зданием. Различные аспекты высотных жилых 
зданий в данном исследовании играют определенную роль для различных 
ориентиров, внося определенный вклад в некоторые ориентиры, и меньший 
вклад в другие ориентиры.  
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ес
тв
ов
ан
ие

 
N

 

9-
V 

[1
4]

 
Ве

рт
ик
ал
ьн
ос
ть

 в
ы
со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

 с
оз
да
ет

 в
оз
мо

жн
ос
ти

 н
а 
ур
ов
не

 з
ем

ли
 д
ля

 о
б-

щ
ес
тв
ен
ны

х 
ис
по
ль
зо
ва
ни
й/
уд
об
ст
в 
пу
те
м 
ра
зм
ещ

ен
ия

 т
ор
го
вы

х 
пл
ощ

ад
ей

, м
а-

га
зи
но
в 
и 
ре
кр
еа
ци
он
ны

х 
пр
ос
тр
ан
ст
в.

 
PO

 
Зд

ан
ие

 
С
во
бо
да

 д
ей
ст
ви
й 

P 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

10
 О
бл
ас
ть

 в
 г
ор
од
е,

 в
 к
от
ор
ой

 т
ем
пе
ра
ту
ра

 в
оз
ду
ха

 в
ы
ш
е,

 ч
ем

 з
а 
ег
о 
пр
ед
ел
ам
и.
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Пр
об

ле
мы

, в
оз
мо

жн
ос
ти

 и
 д
ок
ум

ен
та
ль

ны
е п

од
тв
ер
жд

ен
ны

е у
тв
ер
жд

ен
ия

, 
св

яз
ан
ны

е с
 в
ы
со
тн
ы
м 
жи

ли
щн

ы
м 
ст
ро

ит
ел

ьс
тв
ом

 

№
 

п/
п 

Источник 
Во

зм
ож

но
ст
и,

 ко
то
ры

е в
 н
ас
то
ящ

ее
 в
ре
мя

 р
еа
ли

зу
ют

ся
 в

 б
ол

ьш
их

  
ма

сш
та
ба

х, 
ра

сс
ма

тр
ив

аю
тс
я к

ак
 п
ро

бл
ем

ы
. Д

ля
 п
ро

ст
от
ы

 д
ок
ум

ен
та
ль

но
 

по
дт
ве
рж

де
нн

ы
е у

тв
ер

жд
ен
ия

, н
ай
де

нн
ы
е в

 л
ит
ер
ат
ур
е, 

 
та
кж

е р
ас
см

ат
ри

ва
ют

ся
 ка

к п
ро

бл
ем

ы
. 

Проблемы (IS), 
Возможности (PO) 

Соответствующая 
система, 

подсистема, 
суб-подсистема 

Ор
ие

нт
ир

,  
по

дв
ер
га
ем

ы
й 

во
зд
ей
ст
ви

ю,
  

т.е
. с
во

бо
да

 

Воздействие  
на ориентир 

10
-V

 
[6

, 2
5]

 Бл
аг
од
ар
я 
ме

нь
ш
ей

 з
ан
им

ае
мо

й 
пл
ощ

ад
и 
вы

со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

 п
о 
ср
ав
не
ни
ю

 с
 э
кв
и-

ва
ле
нт
ны

м 
ко
ли
че
ст
во
м 
зд
ан
ий

 с
 м
ен
ьш

ей
 э
та
жн

ос
ть
ю

, з
ан
им

ае
тс
я 
ме

нь
ш
ая

 
пл
ощ

ад
ь 
зе
мл

и 
и 
ос
та
ет
ся

 б
ол
ьш

е 
во
зм
ож

но
ст
ей

 д
ля

 о
зе
ле
не
нн
ы
х 
пр
ос
тр
ан
ст
в.

 
Хо

тя
 э
та

 о
тк
ры

та
я 
ни
че
йн
ая

 з
ем

ля
 т
ак
же

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 и
 о
па
сн
ой

, н
ах
од
яс
ь 
по
д 

ко
нт
ро
ле
м 
не
же

ла
те
ль
ны

х 
эл
ем

ен
то
в.

 

PO
 

Го
ро
д 

С
во
бо
да

 д
ей
ст
ви
й 

P 

11
-V

 
[6

] 
Зн
ач
ит
ел
ьн
ы
й 
по
те
нц
иа
л 
ве
ли
ко
ле
пн
ы
х 
ви
до
в 
от

 н
ал
ич
ия

 в
ы
со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

. 
PO

 
Че

ло
ве
к 

П
си
хо
ло
ги
че
ск
ие

 
по
тр
еб
но
ст
и 

P 

12
-V

 
[6

] 
Вы

со
тн
ы
е 
зд
ан
ия

 о
бе
сп
еч
ив
аю

т 
от
но
си
те
ль
ну
ю

 у
ед
ин
ен
но
ст
ь.

 О
бы

чн
ое

 р
аз
ме

-
щ
ен
ие

 в
 ц
ен
тр
ал
ьн
ой

 ч
ас
ти

 го
ро
да

 я
вл
яе
тс
я 
пр
еи
му

щ
ес
тв
ом

 д
ля

 т
ех

 к
то

 ж
ел
ае
т 

эт
ог
о.

  
PO

 
Че

ло
ве
к 

П
си
хо
ло
ги
че
ск
ие

 
по
тр
еб
но
ст
и 

P 

Зд
ан
ие

 
С
во
бо
да

 д
ей
ст
ви
й 

N
 

Зд
ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
N

 
13

-V
 [

14
, 2

0]
 Дл

я 
вы

по
лн
ен
ия

 к
он
ст
ру
кт
ив
ны

х 
тр
еб
ов
ан
ий

 и
 т
ре
бо
ва
ни
й 
к 
ве
тр
ов
ой

 н
аг
ру
зк
и 

дл
я 
вы

со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

 н
ео
бх
од
им

ы
 б
ол
ее

 э
не
рг
ое
мк
ие

 м
ат
ер
иа
лы

 п
о 
ср
ав
не
ни
ю

 
со

 з
да
ни
ям

и 
с 
ни
зк
ой

 э
та
жн

ос
ть
ю

  и
 т
ре
бу
ет
ся

 б
ол
ьш

ее
 у
де
ль
но
е 
по
тр
еб
ле
ни
е 

эн
ер
ги
и 
на

 е
ди
ни
цу

 п
ло
щ
ад
и 
по

 с
ра
вн
ен
ию

 с
оз
да
ни
ям

и 
с 
ни
зк
ой

 э
та
жн

ос
ть
ю

, д
ля

 
ко
то
ры

х 
мо

гу
т 
ис
по
ль
зо
ва
ть
ся

 м
ат
ер
иа
лы

 т
ип
а 
др
ев
ес
ин
ы

, к
ир
пи
ча

, к
ам

ня
 и

 т
.д

. 

IS
 

П
ри
ро
да

 
Ад

ап
ти
вн
ос
ть

 
N

 

Зд
ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

14
-V

 
[2

6]
 

Во
зм
ож

но
ст
ь 
сн
иж

ен
ия

 э
не
рг
оп
от
ре
бл
ен
ия

, с
вя
за
нн
ог
о 
с 

H
VA

C
, в
сл
ед
ст
ви
е 
из

-
ме

не
ни
й 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ус
ло
ви
й 
от

 н
иж

не
й 
ча
ст
и 
зд
ан
ия

 о
 е
го

 в
ер
хн
ей

 ч
ас
ти

.  
PO

 
П
ри
ро
да

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

Зд
ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

15
-V

 
[2

6]
 

Во
зм
ож

но
ст
ь 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
бо
ль
ш
ег
о 
ко
ли
че
ст
ва

 с
ол
не
чн
ы
х 
па
не
ле
й,

 п
ос
ко
ль
ку

 
со
лн
еч
на
я 
ра
ди
ац
ия

 в
оз
ра
ст
ае
т 
с 
ув
ел
ич
ен
ие
м 
вы

со
ты

. 
PO

 
П
ри
ро
да

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

Зд
ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

16
-V

 
[1

4]
 

С
ущ

ес
тв
уе
т 
во
зм
ож

но
ст
ь 
вы

со
ко
го

 у
ро
вн
я 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
те
хн
ол
ог
ии

 P
V,

 п
о-

ск
ол
ьк
у 
со
зд
аю

тс
я 
ус
ло
ви
я 
св
об
од
но
го

 п
ро
хо
да

 с
ол
не
чн
ы
х 
лу
че
й 
дл

я 
вы

со
тн
ы
х 

зд
ан
ий

, к
от
ор
ы
е 
во
зв
ы
ш
аю

тс
я 
на
д 
др
уг
им

и 
зд
ан
ия
ми

. 
PO

 
П
ри
ро
да

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

Зд
ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

17
-V

 
[2

6]
 

Ул
уч
ш
ен
а 
ве
нт
ил
яц
ия

 и
з-
за

 у
ве
ли
че
ни
я 
ск
ор
ос
ти

 в
ет
ра

 н
а 
бо
ль
ш
их

 в
ы
со
та
х.

 
PO

 
П
ри
ро
да

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

Зд
ан
ие

 
С
во
бо
да

 д
ей
ст
ви
й 

P 
18

-V
 

[1
4]

 
Ис

по
ль
зо
ва
ни
е 
ве
тр
а 
с 
вы

со
ко
й 
ск
ор
ос
ть
ю

 н
а 
по
вы

ш
ен
ны

х 
вы

со
та
х 
и 
ус
ил
ен
ие

 е
го

 
дл
я 
ве
тр
ов
ы
х 
ту
рб
ин

, з
а 
сч
ет

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 ф
ор
мы

 зд
ан
ия

, д
ля

  с
оз
да
ни
я 
эф

ф
ек
та

. 
PO

 
П
ри
ро
да

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 
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Пр
об

ле
мы

, в
оз
мо

жн
ос
ти

 и
 д
ок
ум

ен
та
ль

ны
е п

од
тв
ер
жд

ен
ны

е у
тв
ер
жд

ен
ия

, 
св

яз
ан
ны

е с
 в
ы
со
тн
ы
м 
жи

ли
щн

ы
м 
ст
ро

ит
ел

ьс
тв
ом

 

№
 

п/
п 

Источник 
Во

зм
ож

но
ст
и,

 ко
то
ры

е в
 н
ас
то
ящ

ее
 в
ре
мя

 р
еа
ли

зу
ют

ся
 в

 б
ол

ьш
их

  
ма

сш
та
ба

х, 
ра

сс
ма

тр
ив

аю
тс
я к

ак
 п
ро

бл
ем

ы
. Д

ля
 п
ро

ст
от
ы

 д
ок
ум

ен
та
ль

но
 

по
дт
ве
рж

де
нн

ы
е у

тв
ер

жд
ен
ия

, н
ай
де

нн
ы
е в

 л
ит
ер
ат
ур
е, 

 
та
кж

е р
ас
см

ат
ри

ва
ют

ся
 ка

к п
ро

бл
ем

ы
. 

Проблемы (IS), 
Возможности (PO) 

Соответствующая 
система, 

подсистема, 
суб-подсистема 

Ор
ие

нт
ир

,  
по

дв
ер
га
ем

ы
й 

во
зд
ей
ст
ви

ю,
  

т.е
. с
во

бо
да

 

Воздействие  
на ориентир 

19
-V

 
[6

] 
По

те
нц
иа
ль
но

 м
ен
ьш

е 
ур
ов
ен
ь 
ш
ум
а 
сн
ар
уж
и 
на

 в
ер
хн
их

 э
та
жа

х 
вы

со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

. 
PO

 
Зд

ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

20
-V

 
[6

] 
П
от
ен
ци
ал
ьн
о 
бо
ле
е 
чи
ст
ы
й 
во
зд
ух

 н
а 
ве
рх
ни
х 
эт
аж

ах
 в
ы
со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

. 
PO

 
Зд

ан
ие

 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

21
-V

 
[1

4]
 

Ф
ас
ад

 в
ы
со
тн
ог
о 
зд
ан
ия

, с
ос
та
вл
яе
т 

90
-9

5%
 в
не
ш
не
й 
пл
ощ

ад
и 
по
ве
рх
но
ст
и 
зд
а-

ни
я 
с 
не
до
ст
ат
оч
но
й 
пл
ощ

ад
ью

 к
ры

ш
и,

 п
о 
ср
ав
не
ни
ю

 с
 в
ы
де
ле
нн
ой

 / 
по
те
ря
нн
ой

 
эн
ер
ги
и 
в 
зд
ан
ии

, в
 з
на
чи
те
ль
но
й 
ст
еп
ен
и 
за
ви
си
т 

 о
т 
ви
да

 м
ат
ер
иа
ло
в 
и 
те
хн
о-

ло
ги
и 
ис
по
ль
зу
ем

ы
х 
дл

я 
об
ра
бо
тк
и 
ф
ас
ад
а.

 

IS
 

Зд
ан
ие

 
С
во
бо
да

 д
ей
ст
ви
й 

I 

22
-V

 
[6

] 
Ж
ит
ел
и 
вы

со
тн
ы
х 
зд
ан
ий

 н
е 
им

ею
т 
дв
ор
ов

 и
 н
е 
ну
жд

аю
тс
я 
в 
ра
бо
та
х 
по

 и
х 
об

-
сл
уж

ив
ан
ии

, н
о 
им

, в
оз
мо

жн
о,

 п
ри
де
тс
я 
оп
ла
чи
ва
ть

 а
ре
нд
ну
ю

 п
ла
ту

 з
а 
об
сл
уж

и-
ва
ни
е 
пр
ил
ег
аю

щ
их

 т
ер
ри
то
ри
й 
по

 и
х 
по
ру
че
ни
ю

. 
IS

 
Че

ло
ве
к 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 

23
-V

 
[2

7]
 

Дл
я 
до
мо

вл
ад
ел
ьц
ев

 в
ы
со
тн
ы
е 
зд
ан
ия

 п
ре
дл
аг
аю

т 
бо
ле
е 
ни
зк
ую

 б
ез
ра
зд
ел
ьн
ую

 
до
лю

 з
ем

ли
 п
о 
ср
ав
не
ни
ю

 с
о 
зд
ан
ия
ми

 н
из
ко
й 
эт
аж

но
ст
ью

. 
IS

 
Че

ло
ве
к 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
N

 

24
-V

 
[2

3]
 

Бл
аг
од
ар
я 
вы

со
тн
ом

у 
ф
ак
то
ру

 р
ем

он
т 
су
щ
ес
тв
ую

щ
ег
о 
вы

со
тн
ог
о 
зд
ан
ия

 м
ож

ет
 

бы
ть

 д
ор
ог
им

  и
 з
ат
ру
дн
ен
ны

м,
 о
со
бе
нн
о 
в 
сл
уч
ае

 э
ле
ме

нт
ов

 з
да
ни
й,

 т
ре
бу
ю
щ
их

 
ре
мо

нт
а 
сн
ар
уж

и.
 

IS
 

Зд
ан
ие

 
С
ущ

ес
тв
ов
ан
ие

 
N

 

25
-V

 
[2

3]
 

Вс
ле
дс
тв
ие

 о
тс
ут
ст
ви
я 
на
ру
жн

ог
о 
пр
ос
тр
ан
ст
ва

 п
ри

 п
ро
жи

ва
ни
и 
в 
от
де
ль
ны

х 
жи

-
лы

х 
ед
ин
иц
ах

, т
ак
ие

 п
ро
ек
ты

 в
 с
ф
ер
е 
жи

ло
й 
не
дв
иж

им
ос
ти

 о
со
бе
нн
о 
не

 п
ри
го
д-

ны
 д
ля

 с
ем

ей
. 

IS
 

Че
ло
ве
к 

П
си
хо
ло
ги
че
ск
ие

 п
от
ре
бн
ос
ти

 
N

 

26
-V

 
[2

8]
 

П
ри

 в
ы
со
тн
ой

 з
ас
тр
ой
ке

 д
ля

 н
ес
ущ

их
 к
он
ст
ру
кц
ий

, п
од
де
рж

ив
аю

щ
их

 в
ес

 з
да
ни
я,

 
за
ни
ма

ет
ся

 б
ол
ьш

ая
 п
ло
щ
ад
ь 

 
из

-з
а 
на
гр
уз
ки

 н
ес
ущ

их
 э
ле
ме

нт
ов

 п
о 
ср
ав
не
ни
ю

  с
 н
из
ко
эт
аж

ны
ми

 з
да
ни
ям

и.
   

Н
ар
уш

аю
тс
я 
пр
ав
а 
на

 п
ол
ез
ну
ю

  ж
ил
ую

 п
ло
щ
ад
ь,

 т
ак

 к
ак

 п
ол
ез
на
я 
пл
ощ

ад
ь 
по

 
ср
ав
не
ни
ю

 с
 о
бщ

ей
 п
ло
щ
ад
ью

 з
на
чи
те
ль
но

 у
ме

нь
ш
ае
тс
я 
дл

я 
по
ку
па
те
ля

.  

IS
 

Че
ло
ве
к 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
N

 

27
-V

 
[2

8]
 

Вы
со
тн
ы
е 
зд
ан
ия

 м
ог
ут

 х
ар
ак
те
ри
зо
ва
ть
ся

 б
ол
ьш

им
и 
за
тр
ат
ам

и 
на

 о
бс
лу
жи

ва
-

ни
е 
из

-з
а 
ст
ра
хо
ва
ни
я 
ст
ро
ен
ия

, а
 т
ак
же

 ж
ес
тк
их

 н
ор
м 
по
жа

рн
ой

 б
ез
оп
ас
но
ст
и.

 
IS

 
Че

ло
ве
к 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
N

 

Вы
со
ка
я п

ло
тн
ос

ть
 

1-
D

 
[2

9]
 

Че
м 
вы

ш
е 
зд
ан
ие

, т
ем

 в
ы
ш
е 
пл
от
но
ст
ь 
на
се
ле
ни
я 
в 
не
м.

 
IS

 
Го
ро
д 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
P 
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Пр
об

ле
мы

, в
оз
мо

жн
ос
ти

 и
 д
ок
ум

ен
та
ль

ны
е п

од
тв
ер
жд

ен
ны

е у
тв
ер
жд

ен
ия

, 
св

яз
ан
ны

е с
 в
ы
со
тн
ы
м 
жи

ли
щн

ы
м 
ст
ро

ит
ел

ьс
тв
ом

 

№
 

п/
п 

Источник 
Во

зм
ож

но
ст
и,

 ко
то
ры

е в
 н
ас
то
ящ

ее
 в
ре
мя

 р
еа
ли

зу
ют

ся
 в

 б
ол

ьш
их

  
ма

сш
та
ба

х, 
ра

сс
ма

тр
ив

аю
тс
я к

ак
 п
ро

бл
ем

ы
. Д

ля
 п
ро

ст
от
ы

 д
ок
ум

ен
та
ль

но
 

по
дт
ве
рж

де
нн

ы
е у

тв
ер

жд
ен
ия

, н
ай
де

нн
ы
е в

 л
ит
ер
ат
ур
е, 

 
та
кж

е р
ас
см

ат
ри

ва
ют

ся
 ка

к п
ро

бл
ем

ы
. 

Проблемы (IS), 
Возможности (PO) 

Соответствующая 
система, 

подсистема, 
суб-подсистема 

Ор
ие

нт
ир

,  
по

дв
ер
га
ем

ы
й 

во
зд
ей
ст
ви

ю,
  

т.е
. с
во

бо
да

 

Воздействие  
на ориентир 

2-
D

 
[6

] 

Бо
ль
ш
ое

 к
ол
ич
ес
тв
о 
со
се
де
й 
в 
вы

со
тн
ы
х 
зд
ан
ия
х 
пр
ед
ос
та
вл
яе
т 
бо
ль
ш
ую

 в
оз

-
мо

жн
ос
ть

 д
ля

 с
оц
иа
ль
но
й 
по
дд

ер
жк
и 
пу
те
м 
зн
ак
ом

ст
ва

 с
 д
ру
зь
ям

и 
и 
зн
ак
ом

ы
ми

 
[3

0]
. С

ущ
ес
тв
уе
т 
во
зм
ож

но
ст
ь 
дл

я 
бо
ль
ш
ег
о 
и 
лу
чш

ег
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
вз
аи
мо

де
й-

ст
ви
я,

 н
о 
да
нн
ы
е 
св
ид
ет
ел
ьс
тв
ую

т 
о 
то
м,

 ч
то
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Общая система состоит из большого количества компонентов систем. 
Существует возможность полноценного функционирования, жизнеспособно-
го и устойчивого, только до тех пор, пока отдельные компоненты системы бу-
дут функционировать должным образом. И только если общая система, а так-
же компоненты системы являются жизнеспособными, то устойчивое развитие 
может быть реализовано [12]. Область действия этой статьи, ограниченная 
только аспектами, уникальными для высотных зданий, разъясняются с по-
мощью таблицы 2 способами, с помощью которых такие здания оказывают 
воздействие и находятся под влиянием различных подсистем в общей сис-
теме. Из результатов видно, что не все ориентиры оказываются под воздей-
ствием в одинаковых пропорциях. 

Соотношения причинно-следственных связей для проектов высотного жилого 
строительства, которые относятся к третьей цели исследования, показаны на рис. 2. 
Это освещено главным образом в виде проблем, возможностей и результатов, пред-
ставленных в таб. 2, и для того чтобы показать, что одни и те же проблемы рас-
сматриваются на рис. 2 и в табл. 2, порядковые номера используются для демонстра-
ции общности. Соотношения причинно-следственных связей для этих проблем основаны 
на простой логике, и хотя большое внимание уделяется представлению таких отноше-
ний как можно ближе к реальности, есть еще есть возможность  для улучшений, так 
как многие важные и эксклюзивные проблемы, связанные с высотными жилыми зда-
ниями, возможно, были упущены, и многие соотношения, отличные от тех, которые 
представлены на рисунке, могут оказаться возможными. На рис. 2 подчеркнутые про-
блемы (переменные) демонстрируют способы, с помощью которых высотное здание 
вследствие определенных свойств (может) взаимодействовать с окружающей средой, ко-
торая состоит из соседних зданий, а также с окружающей средой, непосредственно приле-
гающей к зданию, т. е. земля, воздух и вода. С другой стороны, проблемы (переменные), 
выделенные курсивом на рисунке, демонстрируют эксплуатационные возможности, а 
также аспекты, уникальные для высотных зданий (переменные, находящиеся под серьез-
ным влиянием высотного строительства). Многие из них являются незаменимыми ха-
рактеристиками проживания в высотных зданиях, которые могут быть использованы  
творческим образом для устойчивого развития. Проблемы (переменные), обозначенные 
знаком *, являются функциями технологических инноваций. Они подвержены влиянию 
технологий или имеют некоторую прямую связь с технологическими инновациями. Ис-
пользование технологических инноваций здесь находится в контексте инноваций в про-
ектировании, материалах, системах и процессах. Кроме того, знаки (+) и (-) со стрел-
ками относятся к положительной и отрицательной полярности, соответственно, а 
знак (U) со стрелками показывает неопределенность/неизвестный коэффициент поляр-
ности, и это означает, что полярность неизвестна, трудно определяется или изменяется 
от случая к случаю.  

Качественная оценка связанных со зданием проблем и возможностей яв-
ляется результатом сессий  мозгового штурма, проводимых самими автора-
ми; поэтому данный раздел исследования все еще открыт для интерпрета-
ции, и это ограничение исследования. Кроме того, поскольку это только 
качественное исследование, не было способа установить, какая проблема/ 
возможность воздействует на устойчивость системы, и в какой степени. По-
этому на данном этапе невозможно определить масштаб влияния высоты на 
различные рассматриваемые системы. Несмотря на ограниченное изучение 
данной темы, она способствовала обсуждению вопросов устойчивости, от-
носящихся к зданию, путем пересмотра определенных основ в случае вы-
сотных жилых зданий. Дальнейшее развитие этого исследования может по-
мочь сосредоточиться на вопросах, которые необходимо решать в 
высотных зданиях для обеспечения устойчивого развития.  
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5. Заключение 
 

Эта статья выполнила задачу количественного анализа влияния высоты 
на само здание, а также на окружающие и замкнутые системы. Для реализа-
ции первой цели исследования был успешно выполнен сбор данных из 
опубликованных работ, относящихся к проблемам и возможностям высот-
ного жилого здания, которые являются основными данными для анализа. 
Затем вторая цель качественного анализа совокупности проблем и возмож-
ностей была достигнута путем проведения различных сеансов мозгового 
штурма, проводимых самими авторами. В этих сессий были определены 
различные проблемы и возможности, относящиеся к различным системам 
(т. е. система собственно здания, системы, окружающие его и находящиеся 
под его воздействием), и влияние проблем и возможностей на эти системы. 
Было осознано, что не все аспекты устойчивости здания, города и других со-
ответствующих систем пропорционально находятся под постоянным воздей-
ствием функций высотного здания. Обнаружено, что наибольшее количество 
аспектов высотного здания в этом ограниченном исследовании положительно 
оказывают позитивное воздействие на ориентиры эффективности системы 
здания; поэтому можно придти к выводу, что большая часть аспектов высотно-
го здания, как правило, повышают эффективность здания. Наконец, третья 
цель, связанная с проблемами и возможностями здания и друг с другом, была 
реализована с помощью разработки диаграммы причинно-следственных свя-
зей, которая наглядно устанавливает, что высота здания, влияющая на устойчи-
вость, является сложной проблемой, а не простой, линейной проблемой. По-
скольку переменная высота здания влияет на один или два ориентира 
устойчивости системы здания больше, чем другие ориентиры, можно с уверен-
ностью предположить, что игнорируемые ориентиры устойчивости приведут к 
менее жизнеспособным / устойчивым зданиям. Однако, будучи только иссле-
дованием на основе качественного анализа, оно еще не позволяет сделать вывод 
о степени воздействия на устойчивость системы. Это исследование, хотя и 
имеющее предварительный характер и ограниченно использованием данных 
качественного анализа, направлено на то, чтобы установить конструктивную 
дискуссию в отношении переменной высоты здания с устойчивостью системы 
здания, городской системы, а также других связанных систем. Подход системно-
го мышления, используемый в этом исследовании, может служить основой для 
будущих исследований в данной области. Однако в будущих исследованиях 
можно использовать системный динамический подход для исследования при-
чинно-следственной связи между различными атрибутами, проблемами и воз-
можностями, связанными с высотными зданиями. 

 
Библиография 

 
[1] Ibrahim, E. High- Rise Buildings – Needs & Impacts. in CIB World Build-

ing Congress 2007. 2007. 
[2] Statistics, A.B.o., Housing and Lifestyle: High Rise Living. 2004. 
[3] CTBUH, An analysis of global population and tall buildings. 2011. 
[4] Wener, R. and H. Carmalt, Environmental psychology and sustainability in 

high-rise structures. Technology in Society, 2006. 28(1): p. 157-167. 
[5] Yeang, K., The green skyscraper. The Basis for Designing Sustainable In-

tensive Buildings, 1999. 
[6] Gifford, R., The consequences of living in high-rise buildings. Architectural 

science review, 2007. 50(1): p. 2-17. 

116



[7] Collins, A., S. Watts, and M. McAlister. The economics of sustainable tall 
buildings. in CTBUH 8th World Congress. 2008. 

[8] Ali, M. and P. Armstrong. Sustainability and the Tall Building: Recent De-
velopments and Future Trends. in AIA Illinois Central Symposium. 2010. 

[9] Glaeser, E.L. and M.E. Kahn, The greenness of cities: Carbon dioxide emissions 
and urban development. Journal of Urban Economics, 2010. 67(3): p. 404-418. 

[10] Scott, A., Dimensions of sustainability. 1998: E & Fn Spon. 
[11] Bossel, H.,  Assessing viability and sustainability: a systems-based approach for 

deriving comprehensive indicator sets. Integrated NaturalResource Management: 
Linking Productivity, the Environment and Development, 2003: p. 247-266. 

[12] Bossel, H., Indicators for sustainable development: theory, method, appli-
cations. 1999: International Institute for Sustainable Development Winnipeg. 

[13] Niu, J., Some significant environmental issues in high-rise residential 
building design in urban areas. Energy and buildings, 2004. 36(12): p. 1259-1263. 

[14] Ali, M.M. and P.J. Armstrong. Overview of sustainable design factors in 
high-rise buildings. in Proc. of the CTBUH 8th World Congress. 2008. 

[15] Ding, C., Building height restrictions, land development and economic 
costs. Land Use Policy, 2013. 30(1): p. 485-495. 

[16] KORNBLATT, T., et al. Economic impacts of tall buildings and transport 
accessibility. in EUROPEAN TRANSPORT CONFERENCE 2008; 
PROCEEDINGS. 2008. 

[17] Bertaud, A. and J.K. Brueckner, Analyzing building-height restrictions: pre-
dicted impacts and welfare costs. Regional Science and Urban Economics, 2005. 
35(2): p. 109-125. 

[18] Chau, K.-W., et al., Determining optimal building height. Urban Studies, 
2007. 44(3): p. 591-607. 

[19] Wang, W., Sustainability is a cultural problem. Harvard Design Magazine, 
2003. 18(3). 

[20] Treloar, G., et al., An analysis of the embodied energy of office buildings 
by height. Facilities, 2001. 19(5/6): p. 204-214. 

[21] Khan, F.R. New structural systems for tall buildings and their scale effects 
on cities. in Proceedings—Tall Building, Planning, Design and Construction 
Symposium, November. 1974. 

[22] Ali, M.M., Art of the skyscraper: the genius of Fazlur Khan. 2001: Rizzoli 
Intl Pubns. 

[23] Guardian, T., Ups and downs of high-rise living in The Guardian. 2002. 
[24] Tatsuo, H., K. Yoshiaki, and K. Koji, The Cost and Benefit of Relaxing 

Floor Area Ratio Requirements in Urban Centers-Including theImpact of Con-
gestion Charges via ITS (Japanese). 2005. 

[25] Broyer, G., The appropriateness of buildings over 20 storeys high for middle-
class residents. Research thesis, Technion, the Israeli Institute of Technology, 2002. 

[26] Leung, L. and P. Weismantle. Sky-sourced sustainability–how super tall buildings 
can benefit from height. in Proc. of the CTBUH 8th World Congress. 2008. 

[27] Rai, R., Realtors high on low-rises, in Money Today. 2010. 
[28] Rai, R., Is high-rise living for you? 2011. 
[29] Yeung, Y.-M., High-rise, high-density housing: Myths and reality. Habitat 

International, 1977. 2(5–6): p. 587-594. 
[30] Churchman, A., Disentangling the concept of density. Journal of Planning 

Literature, 1999. 13(4): p. 389-411. 
[31] Cho, S.H. and T.K. Lee, A study on building sustainable communities in 

high-rise and high-density apartments–Focused on living program. Building and 
environment, 2011. 46(7): p. 1428-1435. 

117




