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Аннотация: Исследуются особенности архитектуры предприятий и объектов малой 

энергетики (далее ОМЭ) в городской среде. Описывается ряд проблем, возникающих при 

взаимодействии ОМЭ с застройкой города и их размещении в городском пространстве. 

Выделяются предпосылки архитектурно-пространственной классификации ОМЭ. 

Предлагается классификация типов ОМЭ по функциональному, градостроительному, 

объемно-пространственному и композиционному признакам. Формируются требования к 

архитектуре ОМЭ и к их интеграции в архитектурно-средовой контекст на современном 

этапе. Выявленные требования и типы ОМЭ создают методическую базу для 

формирования адаптивных подходов и перспективных направлений по гармонизации 

данных объектов в структуре городских пространств.   
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Cегодня в связи с наметившейся тенденцией перехода на автономные 

источники энергогенерации и энергоснабжения, объекты малой энергетики 

(далее ОМЭ) становятся неотъемлемой частью застройки города и в целом 

архитектурной среды [1]. Однако, в связи с сугубо техническим и 

аскетичным обликом данных объектов и устройств, а также особенностями и 

нормативными требованиями к их размещению, интеграция этих объектов в 

городскую среду представляется достаточно проблематичной. ОМЭ зачастую 

«входят в конфликт» с архитектурным пространством города, занимая 

наиболее акцентные места в структуре городской застройки, «встраиваясь» в 

фасадный фронт здания, улицы, пространство жилого двора, парадную часть 

восприятия жилого комплекса. Являясь инженерными надстройками 

архитектурных объемов (крышные котельные, теплогенераторы, 

воздухозаборные установки, газоходы), данные объекты деформируют 

силуэт и нарушают масштаб зданий, меняют их «визуальный язык» и 

стилистику фасадов [2, 3]. 
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Это требует рассмотрения вопросов о способах гармоничной 

интеграции инфраструктуры ОМЭ в архитектурную городскую среду. В то 

же время для выбора тех или иных подходов и способов адаптации ОМЭ к 

городскому контексту необходимо учитывать технологические и 

архитектурно-пространственные особенности данных объектов, что создает 

предпосылки для их классификации. К таким предпосылкам можно отнести: 

а) многообразие функциональных типов и объектов, относящихся к понятию 

«малой энергетики»; б) разнообразие планировочных габаритов и способов 

размещения данных объектов, которые регулируются градостроительными 

регламентами; в) требование эстетического восприятия и неповторимости 

художественных впечатлений, которое обеспечивает многообразие 

пространственных форм и средовых ситуаций возможного включения ОМЭ в 

городской контекст.  

Анализ теоретической базы показал довольно развитую систему 

технической классификации энергетических объектов [4-6]; однако 

архитектурные аспекты подобной классификации еще не рассматривались. 

Цель данной статьи: на основе обозначенных предпосылок провести 

«архитектурную» классификацию типов ОМЭ. В связи с этим, будут 

рассмотрены предприятия и объекты, преимущественно входящие в систему 

энергообеспечения городов, их классификация по способам размещения и 

объемно-пространственного решения в городской среде, а также по 

композиционным аспектам влияния ОМЭ на архитектурно-художественный 

образ городского пространства. 

Несмотря на широкое применение понятия «малая энергетика» в 

профессиональной среде, его определение в России юридически не 

закреплено. Наряду с этим термином применяются понятия «локальная 

энергетика», «автономная энергетика», «распределенная энергетика» и 

«распределенная генерация энергии (РГЭ)». 
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Согласно мнению экспертов, «малой энергетикой» в настоящее время 

принято считать совокупность автономных систем энергогенерации, 

включающих генерирующие установки малой мощности и 

распределительные сети, обеспечивающие потребителей электрической и 

тепловой энергией. Потребителями в системе малой генерации могут быть 

как целые населенные пункты или их районы, так и комплексы предприятий 

и отдельные здания различного назначения. Основным признаком установок 

малой энергетики является их расположение в непосредственной близости от 

потребителя и независимость от существующих централизованных сетей, что 

в большой степени определяет принципы и методы их планировочной и 

архитектурно-художественной организации.  

Нормативными и законодательными актами обозначена 

типологическая классификация по мощности объектов и предприятий, 

относящихся к комплексу малой энергетики: 

• электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами до 10 МВт; 

• котлы и котельные, которые производят тепло до 20 гигакалорий на 

человека; 

• гидростанции и микро-ГЭС, единичная мощность агрегатов которых не 

превышает 100 кВт; 

• атомные станции, электрическая мощность энергоблоков которых 

составляет до 150МВт, а тепловая – до 500МВт; 

• энергоустановки, использующие нетрадиционные виды топлива [4]. 

Из описанного выше становится ясно, что глобально отрасль малой 

энергетики включает множество объектов и установок, различных по 

масштабам, функциям и устройству. Это создает основу функциональной 

классификации ОМЭ. 
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Несмотря на отсутствие в отрасли строгой объектной классификации, 

первоначально автономные источники энергоснабжения можно разделить по 

назначению на 4 функциональные группы:  

• вырабатывающие только электрическую энергию (электростанции);  

• вырабатывающие только тепловую энергию (модульные котельные); 

• вырабатывающие как электрическую, так и тепловую энергию 

(когенерационные установки – при применении паровых турбин малой 

мощности такие установки называют мини-ТЭЦ); 

• вырабатывающие, помимо тепловой и электрической энергии, холод 

(тригенерационные установки) [5]. 

Самую широкую классификацию среди малых энергетических объектов 

имеют важнейшие предприятия отрасли – электростанции.  

По мощности эти объекты в контексте малой генерации можно разделить на 

три подкласса: 

• микроэлектростанции (мощностью до 100 кВт);  

• миниэлектростанции (мощностью от 100 кВт до 1 МВт); 

• малые электростанции (мощностью более 1 МВт) [6].  

Также электрические станции можно широко классифицировать по 

источнику энергии. Преимущественно эти объекты функционируют на 

основе традиционных видов топлива (газ, нефть, уголь) путем 

преобразования тепловой энергии горения топлива в электрическую 

(тепловые электростанции – ТЭС), но постоянное развитие технологий и 

поиск новых источников и методов выработки энергии способен в будущем 

существенно расширить их типологию и изменить существующие подходы к 

организации систем энергообеспечения полностью. Например, посредством 

широкого введения в эксплуатацию установок, работающих на основе 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [7]. 
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Самым распространенным типом электростанций, обслуживающих 

Российские города, является ТЭС. Существует также разновидность ТЭС, 

которая не только производит электроэнергию, но и является источником 

тепловой энергии в системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в 

том числе для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и 

промышленных объектов) – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Кроме 

электрических станций, в комплекс объектов, обеспечивающих 

электроснабжение города, входят подстанции, электросети и различные 

вспомогательные устройства.  

Классифицировать ОМЭ можно не только по функциональному 

принципу, но и по способу объёмно-пространственного формирования и 

размещения в градостроительной структуре. По признаку 

градостроительной классификации можно выделить следующие виды ОМЭ, 

представленные на Рис. 1: а) самостоятельный объект (например, 

электрическая подстанция – ПС); б) пристроенное сооружение (например, 

примыкающая к основному зданию трансформаторная подстанция – ТП); в) 

встроенное сооружение (например, занимающая часть здания ТП); г) 

сооружение, сопутствующее основному объекту (например, расположенная 

на территории энергетического предприятия распределительная подстанция 

– РП); д) обособленное сооружение (отдельно стоящее здание 

вспомогательного назначения) [8].   

Архитектурно-градостроительные аспекты классификации объектов 

малой энергетики учитывают нормативные требования при их расположении 

в структуре застройки и «вписывании» в городскую среду. Несмотря на 

сравнительно небольшие габариты, объекты энергетической инфраструктуры 

имеют строгие нормы проектирования и размещения на местности, а также, 

ввиду специфики отрасли, часто занимают территории, органично 

встроенные в районы с жилой и общественно-культурной функцией. Кроме 
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того, в процессе развития энергетического сектора обновление и изменение 

состава предприятий неизбежно влечет за собой высвобождение объектов и 

территорий, которые могут оказаться в запустении, даже обладая высоким 

градостроительным потенциалом.  Разрозненное положение таких земель и 

объектов оказывает негативное влияние на организованное 

функционирование единой комфортной городской среды [9, 10].  

 

Рис. 1. Основные типы ОМЭ по способу пространственного и 

градостроительного размещения в структуре застройки (а. – [11], б. - д. – 

авторские фото) 

Согласно исследованиям Т.Р. Забалуевой и Е.И. Кочешковой, 

территории в зоне энергетических коммуникаций, устройств и сооружений 

признаются нерационально используемыми и требуют применения 

комплексных мер по актуализации их функции (при утрате первоначальной) 

или архитектурно-планировочного устройства. К примеру, в Москве доля 

нерационально используемых промышленных территорий, которые можно 

высвободить и реорганизовать, составляет 20% от общей площади города 

[12]. Все эти зоны и строения необходимо приобщать к городскому 

пространству с точки зрения функциональной, объемно-пространственной и 

архитектурно-художественной значимости.  
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В связи с этим, по объемно-пространственному решению, инженерные 

сооружения также можно разделить на пять групп (см. Рис. 2): 

а) самостоятельные объемы (электростанции, ТЭЦ т. д.); 

б) связующие элементы композиции застройки (пристроенные котельные, 

трансформаторные, распределительные станции); 

в) элементы пластики земли, не только выполняющие утилитарные 

функции, но и одновременно обеспечивающие благоустройство территории 

(подпорные стены, обвалование); 

г) технологические элементы, выполняющие обслуживающие функции, 

(пристроенные вентиляционные трубы и воздухозаборы, постаменты, 

обслуживающие площадки и т. д.); 

д) комплексы взаимосвязанных сооружений систем инженерного 

обеспечения (складские сооружения, баки, распределительные устройства) 

[13]. 

 

Рис. 2. Классификация ОМЭ по объемно-пространственному решению 

(авторские фото) 

Комплексное решение городской среды предполагает, что каждый 

объект, в том числе, каждое инженерное сооружение, с архитектурной точки 

зрения целесообразно рассматривать как элемент застройки, имеющий 

определенную композиционную значимость.  
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По композиционной значимости инженерные сооружения можно 

разделить на пять групп (см. Рис. 3): 

а) сооружения, играющие важнейшую роль в формировании общего 

композиционного решения застройки, определяющие её силуэт и в ряде 

случаев выступающие в качестве доминирующих элементов застройки. К 

ним относятся различные высотные инженерные сооружения; 

б) сооружения, формирующие композицию отдельных фрагментов 

застройки (площади, дворы, проезды), в ряде случаев эти сооружения 

становятся акцентными; 

в) сооружения, определяющие экстерьеры зданий и инженерных объектов 

– различные элементы систем вентиляции и др.; 

г) сооружения, влияющие на архитектурную пластику земли, 

включающие заглубленные и подземные инженерные сооружения, 

оборудованные вентиляционными и входными надземными устройствами, 

обвалованием или ограждениями; 

д) сооружения, косвенно оказывающие влияние на композицию застройки 

путем создания открытых, архитектурно не организованных пространств 

(подземные коммуникации, тоннели, коллекторы, отдельно расположенные 

подвалы и др) [13].  

 

Рис. 3.Классификация ОМЭ по композиционной значимости (а. – [11],  

б. – авторское фото, в. – [14], г. – [15]) 
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Для разработки органичного единого городского пространства к 

инженерным сооружениям и объектам малой энергетики допускается 

применять архитектурные требования, во многом аналогичные тем, 

которые предъявляются и к зданиям. Это две взаимосвязанные группы 

требований: во-первых, это требования, определяющие соответствие 

архитектурного облика сооружения той среде, в которой оно размещено; во-

вторых, требования, определяющие гармоничность и совершенство каждого 

отдельно взятого сооружения. 

Первая группа требований направлена на формирование общего 

полотна застройки и диктует определённые ограничения для объемно-

планировочных решений её отдельных элементов. При проектировании 

инженерных сооружений необходимо учитывать требования структурной 

унификации, возможность блокированного размещения объектов, серийность 

однотипных сооружений и многое другое. Кроме того, следует активно 

использовать такие категории композиции, как ритмичность, контрастность и 

т. п. Наличие этих качеств создает предпосылки гармоничного сочетания 

инженерного сооружения с окружающей застройкой. 

Вторая группа включает требования, которые можно предъявить к 

сооружению с высокими архитектурными качествами, способному не только 

подчиняется окружающей застройке, но и активно на нее влиять.  

При проектировании архитектуры инженерного сооружения 

необходимо большое значение придавать функциональности и лаконичности 

его форм, архитектоничности самого сооружения в сочетании с унификацией 

и стандартизацией его элементов. Для формирования полноценного с 

архитектурной точки зрения инженерного сооружения важно применять 

различные средства гармонизации, сохранять единство характера формы 

сооружения, пропорциональность, равновесие масс и соразмерность 

элементов, колористическое единство [16]. 
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Таким образом, исследование типологии, роли и места объектов малой 

энергетики в городской среде позволяет сделать следующие выводы: 

• особенности архитектуры предприятий и объектов малой энергетики и 

их расположения в контексте города создают ряд проблем, к которым можно 

отнести отсутствие устойчивых композиционных связей с прилегающей 

застройкой, деформирование ее масштаба и силуэта, нарушение фасадного 

фронта; 

• разнообразие ситуаций взаимодействия ОМЭ с объектами городской 

среды создает предпосылки для их «архитектурной» классификации; 

• представлены разновидности и типы объектов малой энергетики по 

функциональному, градостроительному, объемно-пространственному и 

композиционному признакам классификации; 

• сформированы группы требований к архитектуре объектов малой 

энергетики для их органичного включения в архитектурно-пространственный 

контекст города; 

• выявленные требования и типы ОМЭ создают основы для разработки 

концептуальных моделей и методических подходов к архитектурно-

пространственной организации предприятий и объектов малой энергетики в 

городской среде. 
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