
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО�ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
зданий С РАЗМЕЩЕННЫМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Многие тысячелетия, осваивая огромные ре-
сурсы Земли, человечество практически не

задумывалось о необходимости глобальной эко-
номии тепла и энергии. И только со средины
XIX ст. с интенсивным развитием промышлен-
ного производства назрела острая необходи-
мость в комплексном пересмотре программы
энергообеспечения и экономии электроэнергии.
Особенно важно это оказалось для зодчих, кото-
рые тогда еще не знали основных принципов
функционально-планировочной и объёмно-про-
странственной организации искусственной сре-
ды, удовлетворяющей условия оптимального
функционирования необходимого оборудования.

С интенсивным развитием промышленно-
го производства проблемы энергосбережения
и энергоэффективности стали очень актуаль-
ными. Это вызвано многими объективными
факторами: дефицитом энергоресурсов; раз-
личным уровнем развития экономик мира;
демографическим всплеском в слаборазвитых
странах; интенсивным развитием промышлен-
ной индустрии и, связанным с этим, огромным
уровнем загрязнения окружающей среды; стре-
мительным ухудшением экологической и кли-
матической ситуации во многих регионах
планеты; необходимостью скорейшего техни-
ческого перевооружения большинства сущест-
вующего оборудования, механизмов и транс-
портных средств.

Но наибольшее количество тепло- и элект-
роэнергии потребляют архитектурные объек-
ты: промышленные, общественные и жилые
здания. Затраты на обогрев помещений сегодня
просто огромны. За год по всему миру тратится
столько энергии и теплоресурсов на обогрев
зданий и сооружений, сколько в XIX ст. расхо-
довали за 30–50 лет, и то – только в холодное
время года. Особо энергозатратным в наше
время является жильё.

С одной стороны необходимо разработать
общедоступную и понятную всем потребите-
лям программу экономии тепло- и электроэнер-
гии, а с другой – сформировать комплексную
систему проектирования энергоэффективных
зданий с учётом всех технических, региональ-
ных, природно-климатических и градострои-
тельных особенностей того или иного региона.

Очень важную роль в этом деле играет т.н.
научная составляющая с обязательным обеспе-
чением эффективного перехода от действую-
щих программ и моделей к опытным образцам
и к серийному производству необходимого обо-
рудования (генераторов, аккумуляторов и т.п.).
Как известно, люди вполне могут использовать
возобновляемую энергию солнца, ветра воды и
земли. Примером этому может служить опыт
некоторых небольших экономически развитых
государств, где уже более 10 лет существуют вет-
ровые установки, донные морские генераторы,
которые успешно обеспечивают энергией эко-
номики этих стран (Нидерланды, ОАЭ, Дания)
и позволяют поставлять энергоресурсы на экс-
порт в другие регионы, соседние государства.

В наше время уже абсолютно понятно, что
будущее за энергосберегающими технологиями.
И следовательно соответствующее технологи-
ческое оборудование в ближайшее время неп-
ременно потребует обеспечения соответствую-
щей архитектурно-пространственной организа-
ции проектируемых и реконструируемых зданий.

Объективный анализ зарубежного опыта
демонстрирует большое количество типов раз-
личных установок по использованию и аккуму-
лированию энергии солнца, ветра, воды и зем-
ли. Среди приёмов архитектурно-планировоч-
ной организации зданий с энергосберегающим
оборудованием можно выделить два основных
приёма его размещения:

1) внутри здания: встроенные генераторы
тепловой энергии; пристроенные специальные
печи по сжиганию биотоплива; надстроенные –
размещённые на крышах солнечные батареи и
другое оборудование;

2) вне здания: ветрогенераторы (с ветро-
установками, находящиеся вне зданий); акку-
муляторы энергии подземных термальных ис-
точников и тепла земных недр; гидроэлектро-
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станции, размещающиеся вблизи рек, донные
морские гидрогенераторы, использующие энер-
гию приливов.

Таким образом, архитектурно-планировоч-
ная организация напрямую будет зависеть от
способов получения электроэнергии и разме-
щения оборудования относительно здания.
Встроенное оборудование может потребовать
дополнительных помещений внутри здания,
поскольку способы получения энергии внутри
здания наиболее громоздки и требуют обеспече-
ния непосредственной функциональной связи с
внешней средой. Таким может быть просторное
универсальное помещение (или блок помеще-
ний), которое со временем может изменять свой
профиль и способы размещения оборудования
из-за возможного появления на рынке новых
более прогрессивных и передовых энергоэф-
фективных технологий. Оборудование в при-
строенных помещениях наиболее мобильно по
сравнению с другими типами, поскольку имеет
непосредственную связь с окружающей средой,
что обеспечивает подвоз необходимого сырья
и вывоз отходов, золы (в случае с биотопли-
вом), а также имеет возможность быстрой заме-
ны и модернизации оборудования, проветри-
вания помещения топочной и т.п. Большим
достоинством пристраиваемых блоков есть тот
факт, что они пристраиваются гораздо позже,
чем построено всё основное здание, и проекти-
ровщики могут учитывать все особенности ори-
ентации, возможные недостатки основного
проектного решения, а также, ориентируясь на
более новые в данный момент технологии, оп-
тимизировать окончательное проектное реше-
ние. То, что пристраиваемое помещение возво-
дится позже основного здания является также и
существенной проблемой для зодчих, посколь-
ку потребует дополнительного времени и уси-
лий на архитектурно-пространственное, стиле-
вое и функционально-планировочное согласо-
вание обоих объемов между собой, их архитек-
турно-композиционную взаимосвязь. Лучшим
решением здесь была бы изначальная разработ-
ка целостного проектного решения здания с
планируемой последующей пристройкой. При-
страиваемое здание не должно выглядеть неес-
тественно, отчужденно, а, наоборот, – всецело
поддерживать и гармонизировать сложивший-
ся характер здания, ансамбля застройки. Гармо-
нию в подобную пристройку привнесут, скорее
всего, общие композиционные приёмы; архи-
тектурные детали, фронтоны, подобные по гео-

метрии или стилистике элементы фасадов; слу-
ховые окна; башенки над внутренними лестнич-
ными клетками, подобные изломы и заверше-
ния крыш, общая цветовая гамма и т.п. Негатив-
ным примером здесь может служить одиночное
утепление фасадов больших городских жилых
комплексов, что в результате портит общее про-
ектное решение, нарушает целостность ансамб-
ля, единство фасада здания, искажает первона-
чальное прочтение и идею художественного об-
раза. То есть, любая достройка и пристройка
должны максимально органично соподчиняться
основному, ранее построенному объему здания.
Поэтому возможность дальнейшей пристройки
к зданию обязательно должна предусматри-
ваться первоначальным проектом и не нарушать
исходной функционально-планировочной струк-
туры здания, а органично дополнять её.

Надстроенные помещения и отдельные эле-
менты энергоэффективного оборудования яв-
ляются, пожалуй, наиболее распространённым
типом подобных систем в мире. Это системы,
которые в большинстве своём улавливают, ге-
нерируют и аккумулируют солнечную энергию.
Именно поэтому стационарные плоскости с сол-
нечными батареями ориентированы в северном
полушарии на юг, а в южном – на север. Боль-
шое распространение получают динамичные
батареи на сенсорах, которые поворачиваются
перпендикулярно солнечным лучам, в зависи-
мости от положения источника энергии над
горизонтом и состояния погоды.

В последние годы солнечные батареи были
значительно усовершенствованы и получили
большое распространение. Они активно разме-
щаются на балконах, лоджиях, террасах, веран-
дах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-
запад, а также на крышах домов. Разрабатыва-
ются варианты конструкций, когда солнечные
батареи (СБ) совмещают в себе две основные
функции и размещаются в виде оконных жалю-
зи, защищая от неимоверной жары и одновре-
менно улавливая и накапливая солнечную энер-
гию. Размещение СБ на крыше может предус-
матривать возможность их монтажа как на на-
клонной, так и на плоской крыше. Оба варианта
имеют определённые сложности, поскольку на-
личие наклонной крыши еще не гарантирует
того, что крыша первоначально запроектирова-
на с необходимым уклоном для эффективного
размещения батарей, поэтому и в варианте с
наклонными крышами, и в варианте с плоскими
кровлями чаще всего необходимо предусматри-
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вать дополнительный каркас или систему нап-
равляющих элементов, которые обеспечат
максимально оптимальный угол наклона СБ.
Сегодня очень большой проблемой является от-
сутствие системной информации об особеннос-
тях эксплуатации энергоэффективного и энер-
госберегающего оборудования, способах его де-
монтажа и замены, возможностях ремонта или
модернизации. В Украине, как и во многих дру-
гих странах мира, также практически отсутству-
ет необходимая для проектирования подобного
оборудования нормативная документация и
строительные допуски.

Напротив, во многих государствах специ-
ально упрощается законодательство, норматив-
ная база и ослабевает налоговый пресс для
организаций, активно внедряющих и развиваю-
щих энергоэффективные и энергосберегающие
технологии. В США, Японии и странах ЕС разра-
ботаны специальные комплексные программы,
обеспечивающие льготное налогообложение
для предприятий и частных лиц, которые не
только не потребляют энергию, а активно про-
изводят её и массово продают другим потреби-
телям, тем самым не расходуя нефть, газ и
уголь. Так, благодаря массовой установке СБ и
ветроустановок в ЕС за последнее десятилетие
потребление тепловой и электроэнергии на
душу населения сократилось практически на
четверть, а производство собственной энергии
увеличилось в несколько раз. Еще больший эф-
фект от подобного оборудования наблюдается в
тех странах, которые провели системную модер-
низацию всех технических средств и утеплили
фасады своих домов. Особенно это касается се-
верных европейских государств (Дании, Шве-
ции, Бельгии, Великобритании), а также Канады
и Японии, где вопрос сезонного потребления
тепла стоит особенно остро. С вводом системы
массового использования ветровых установок
и солнечных батарей такие страны, как Дания,
Ирландия и Голландия полностью перекрывают
потребности в электроэнергии собственного го-
сударства и активно поставляют её на экспорт.

Современные средства, методы и техноло-
гии энергосбережения не могут удовлетворить
всё возрастающие потребности в безопасном
получении большого количества электричест-
ва, тепла и других видов энергии. В связи с су-
ществующим переходным периодом, когда
ученые-энергетики только формируют комп-
лексную программу адаптации научных откры-
тий в этой отрасли к их практическому приме-

нению, архитекторы уже давно подключаются к
решению глобальных вопросов архитектурно-
планировочной организации зданий, сооруже-
ний и их комплексов, связанных с этой отрас-
лью. В какую архитектуру будут «одеты» новые
технологии и какими вообще они будут в бли-
жайшие 20–30 лет – это, пожалуй, один из гло-
бальных вопросов современной науки. Дейст-
вительно, мы еще досконально не знаем какие
открытия в этом направлении могут быть со-
вершены завтра и как они повлияют на форми-
рование архитектуры в ближайшем будущем.

От эффективности выполнения энергети-
ческой программы любой страны мира зависит
её благосостояние. Например, в ОАЭ создали
комплексную государственную программу, ко-
торая превращает безбедное сегодняшнее состо-
яние граждан страны, основанное на добыче
нефти, в безбедное существование нации через
20–50 лет, когда будет получен эффект от вло-
женных сейчас средств в развитие энергетичес-
кого комплекса государства.

Остаётся открытым вопрос какой должна
быть архитектура, обеспечивающая эффектив-
ное использование энергосберегающих техно-
логий? И ответ на этот вопрос лежит в плоскос-
ти раскрытия функционально-технологических
процессов энергоэффективных и энергосбере-
гающих технологий. Подобная технология, про-
диктованная специалистами-энергетиками, по-
служит своеобразной стартовой площадкой для
архитекторов при разработке объёмно-прост-
ранственных решений зданий и сооружений,
оснащенных специальным технологическим
оборудованием. Уже сегодня существуют такие
системы оснащения жилья, как «умный дом»,
«тёплый дом». Посредством мобильной связи,
находясь в самолёте, можно подготовить свой
дом, активировав систему отопления и подклю-
чить теплообеспечение отдельных комнат,
включить холодильник, выключить систему
охраны и видеонаблюдения, наполнить джаку-
зи тёплой водой и включить подогрев пола.
Современные эффективные сенсорные системы
способны реагировать на состояние погоды
и активировать солнечные батареи. В мире су-
ществует очень много примеров динамичной
архитектуры, когда в структуре покрытия зда-
ния есть соответствующие сенсоры, отдающие
информацию о состоянии погоды на главный
компьютер, и солнечные батареи, находящиеся
на кровле, при помощи компьютерной прог-
раммы поворачиваются под нужным углом
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к солнцу как источнику света и энергии. Таким
образом, динамичная архитектура способна из-
менять свою структуру и становится активным
участником формирования окружающего про-
странства. Кроме того, в зодчестве с 80-х годов
ХХ ст. существуют примеры архитектурных
решений, когда компьютер, получив соответ-
ствующую информацию от внешних сенсоров,
«отдаёт приказ» активировать покрытия зда-
ния, и кровля поворачивается в зависимости от
состояния погоды. Подобным образом покры-
тие над стадионом в Мюнхене (Германия) защи-
щает зрителей от осадков в случае непогоды.

В мире существует очень много примеров
архитектуры, динамично изменяющей свою
форму в зависимости от природно-климатичес-
ких условий или погоды. Основным здесь явля-
ется изменение характера наклона покрытия
(кровли) в зависимости от условий окружаю-
щей среды, но современная архитектура в состо-
янии предоставить и ряд других технологичес-
ких новшеств.

Очень важным является вопрос о том, какие
факторы будут влиять на формирование архи-
тектуры будущего, основанной на энергоэф-
фективных и энергосберегающих технологиях.
Анализ передового зарубежного опыта показы-
вает, что сформировался довольно традицион-
ный блок основных и дополнительных факто-
ров, стабильно оказывающих влияние на архи-
тектурно-планировочную организацию жилых
и общественных зданий, минимально потреб-
ляющих тепло и электроэнергию от коммуналь-
ных или городских источников.

К основным факторам можно отнести сле-
дующие: природно-климатические, градострои-
тельные, социально-экономические, научно-
технические, функционально-технологические,
экологические. Все они в равной мере оказыва-
ют влияние на создание новой архитектуры
или реконструкцию существующих зданий с
новым встроенным в них энергоэффективным
оборудованием. Кроме того, на окончательное
архитектурное решение влияют некоторые до-
полнительные условия: избранная конструк-
тивная схема; наличие местных строительных
материалов и проектно-строительной базы.

Строительство зданий и сооружений с энер-
госберегающими и энергоэффективными тех-
нологиями (а также их комплексов) может осу-
ществляться в условиях: реконструкции, пол-
ной реконструкции здания, реконструкции с
модернизацией, нового строительства (или ре-

конструкции) с пристройкой, надстройкой или
достройкой. Все эти варианты безусловно пов-
лекут за собой необходимость согласования су-
ществующей архитектуры с архитектурой ново-
го проектируемого здания или целого комплекса.

Все типы зданий, которые в будущем необ-
ходимо будет обеспечить энергосберегающим
специальным оборудованием, по архитектурно-
планировочному решению можно условно раз-
делить на пять групп: точечные, линейные,
открытые (полуоткрытые), периметральные
(«каре») и закрытые (атриумные) схемы. Схема
плана и объемно-пространственное решение
могут способствовать рациональному и опти-
мальному размещению энергогенераторов, вет-
ровых установок, солнечных батарей и другого
оборудования в самом здании и неподалеку от
него. Конфигурация плана здания, его компакт-
ность, количество этажей, ориентация помеще-
ний относительно сторон света, общее объемно-
пространственное решение будут оказывать
огромное влияние на выбор типа, мощности
и особенностей размещения специализирован-
ного энергосберегающего и энергоэффективно-
го оборудования. Такое оборудование может
находиться в самом здании, в непосредственной
близости от него и на довольно значительном
удалении. В последнем случае энергия может
генерироваться, аккумулироваться и передавать-
ся на значительные расстояния к местам интен-
сивного потребления.

Генерированная энергия является товаром
и пользуется на рынке огромным спросом. Сов-
ременные нанотехнологии и последние отк-
рытия в области энергосбережения позволяют
сегодня практически любому предприятию или
частному лицу производить и аккумулировать
энергию, достаточную не только для собствен-
ного потребления, но и для её продажи. Спрос
на энергию и тепло растёт с каждым годом и
поэтому увеличивается число производящих их
предприятий.

Одним из важнейших факторов в формиро-
вании программы и комплекса мер по обеспече-
нию энергетической безопасности любой стра-
ны являются природно-климатические условия
этого региона. В каждой отдельно взятой стране
есть несколько природно-климатических поясов
(или хотя бы их подзон), резко отличающихся
друг от друга по характеру преобладающих по-
годных условий и особенностям местного кли-
мата. Например, в одном из городов, размещен-
ных на севере государства, необходимо отапли-
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вать здания практически шесть месяцев в году,
а в таком же по количеству жителей городе на
юге, наоборот, большую часть года есть острая
потребность в постоянном кондиционировании
воздуха. Совершенно понятно, что в архитек-
турно-пространственном отношении эти про-
ектируемые здания должны иметь разные пла-
нировочные решения: в холодной зоне здания
должны быть компактными, мобильными, эко-
номящими энергию и не допускающими боль-
ших потерь тепла (тёплые стены, чердак и пол);
в зоне с жарким сухим климатом здания долж-
ны иметь развитую планировку (линейную, пе-
риметральную, замкнутую с внутренним дво-
риком, шахматную), чтобы улавливать всевоз-
можные потоки ветра и перенаправлять их с
целью максимального проветривания помеще-
ний. Кроме того, развитая планировка отдель-
ных зданий или их комплексов, построенных
в зонах с жарким климатом, позволяет органи-
зовать затенённые (в разное время суток) места,
эффективную систему солнцезащиты и рацио-
нально разместить на стенах и крышах домов
энергогенерирующие устройства, солнечные
батареи и т.п.

В приморских зонах с активными ветровы-
ми потоками на протяжении всего календарно-
го года эффективными будут размещение и
систематическое использование современных
ветровых генераторов, находящихся на некото-
ром расстоянии от зданий, но аккумулирующих
и передающих полученную энергию ветра для
обеспечения светом ближайших жилых микро-
районов, общественных центров, коммуналь-
ных предприятий.

Страны с большими по площади террито-
риями располагаются, как правило, сразу в нес-
кольких природно-климатических зонах, но
энергогенерирующее оборудование может раз-
мещаться во всех без исключения регионах этих
государств. Просто различие будет заключаться
в типе, мощности и способе размещения энерго-
эффективного оборудования относительно само-
го здания или градостроительного комплекса.

Современный Иран – одно из крупнейших,
динамично развивающихся государств мира.
Его население составляет более 80 млн. чел., а
территория располагается одновременно в нес-
кольких природно-климатических зонах: с уме-
ренно континентальным климатом, жарким,
влажным, жарким сухим, тёплым, холодным
сухим и холодным влажным климатом. Особен-
ности этой климатической зависимости прояв-
ляются по-разному. Так, в столице страны Теге-
ране, размещенной в горном регионе на севе-
ро-западе страны, зимой возможна довольно
холодная погода с выпадением снега и обильны-
ми осадками весной, а на юго-востоке существу-
ет довольно большая пустыня, где за целый год
вообще не выпадает осадков, преобладают силь-
ные ветра с песчаными бурями и суховеями.
Люди здесь практически не селятся, но даже эта
зона вполне может послужить своеобразным
полигоном для размещения энергогенерирую-
щего оборудования. В подобных местах, где
земля стоит недорого, очень удобно проводить
научно-исследовательские эксперименты, а так-
же реализовать основные положения между-
народных программ по энергосбережению и
передачи энергии на большие расстояния.
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