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Бионический подход в архитектуре предполагает использование прин-
ципов создания и функционирования живых организмов и систем, 
созданных самой природой, в проектировании и строительстве зданий  
и сооружений. Бионический подход включает в себя новейшие разра-
ботки в области строительства и проектирования на основе идей и прин-
ципов, найденных и апробированных самой природой. В статье пред-
ставлены основные направления и принципы создания бионической 
архитектуры, которые могут быть использованы в содержании совре-
менного университетского архитектурного образования.
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The bionic approach in architecture inmplies the use of the principles of cre-
ation and functioning of living organisms and systems created by nature itself 
in the design and construction of buildings. The bionic approach includes the 
latest developments in the field of construction and design based on ideas and 
principles found and approved by nature itself. The article presents the main 
directions and principles of building bionic architecture, which can be used in 
the content of modern university architectural education.

Keywords: professional architectural and art education; bionics in architec-
ture; environmentalization of architecture; ecological approach; methods of 
bionic architecture.

Современные строительные технологии переживают колоссаль-
ное развитие, опираясь на достижения передовой инженерной мысли, 
разработку новейших и экологически безопасных материалов [19; 20].  
В архитектурном профессиональном образовании сложился самостоя-
тельный бионический подход, идеологи которого внимательно изучают 
конструктивные идеи и принципы, апробированные самой природой, а их 
внедрение в содержание университетского архитектурного образования 
позволяет приобщить студентов к уникальным проектным решениям, ре-
зультатом которых становятся комфортные, экологические пространства 
и сооружения, гарантирующие человеку полную безопасность и заботу  
о его здоровье, поскольку воплощают в себе подлинно экологическую сре-
ду [4 5; 6; 7; 12; 13; 14]. Бионический подход в архитектуре предполагает 
использование принципов создания и функционирования живых организ-
мов и систем, созданных самой природой, в проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений. Бионический подход включает в себя новей-
шие разработки в области строительства и проектирования на основе идей 
и принципов, найденных и апробированных самой природой.

Большинство словарей определяют бионику как науку, которая ле-
жит на стыке биологии и техники. Бионика используется для создания 
инженерных и архитектурных форм и проектов. Списанные с природы 
формы и механизмы использовались в инженерных, технических и ар-
хитектурных задумках не одну сотню лет назад, например, в гипостиль-
ных залах египетских храмов в Луксоре и Карнаке, капителях и колоннах 
античных ордеров, интерьерах готических соборов. Леонардо да Винчи, 
работая над летательным аппаратом, использовал в его основе механизм 
полета птиц. Конкретных дат возникновения концепций бионики в ар-
хитектуре и в городской среде нет, однако считается, что первый шаг на 
пути становления стиля в современное время сделал Фрэнк Ллойд Райт 
(1939 г.) – британский архитектор. Он был убежден, что сооружения 
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должны быть аналогичны живым организмам, рост которых происходит 
согласно природным законам [16; 17].

Каждое живое существо на планете является совершенной работа-
ющей системой, приспособленной к окружающей среде. Жизнеспособ-
ность таких систем – результат эволюции многих миллионов лет. Рас-
крывая секреты устройства живых организмов, можно получить новые 
возможности в архитектуре сооружений, поэтому конструкции, создан-
ные на основе бионических форм животных, растений и другой природы, 
имеют исключительную прочность. Формообразование в живой природе 
характеризуется пластичностью и комбинаторностью, разнообразием как 
правильных геометрических форм и фигур, так и бесконечным множе-
ством чрезвычайно сложных и удивительно красивых, легких, прочных 
конструкций, созданных в результате комбинирования этих элементов. 
Подобные структуры отражают сложность и многоэтапность эволюции 
развития живых организмов. 

Основными позициями изучения природы в ракурсе архитектурной 
бионики являются биоматериаловедение и биотектоника. Биоматериа-
ловедение – изучение свойств биоматериалов и создание на их основе 
новых строительных материалов; биотектоника – изучение закономерно-
стей, форм и строения живой материи с целью создания новых архитек-
турных конструкционных форм. Объектом изучения в биоматериалове-
дении являются различные удивительные свойства природных структур 
и их «производных» – тканей животных организмов, стеблей и листьев 
растений, нитей паутины, усиков тыкв, крыльев бабочки и т.п. Биони-
ческая форма зданий с учетом биотектоники, выбранного из природной 
среды объекта, на подсознательном уровне положительно влияет на пси-
хику человека. Для возведения зданий бионической формы используются 
экологически чистые стройматериалы, что тоже благотворно сказывается 
на психическом и биологическом здоровье человека.

Основные методы создания бионической архитектуры:
• копирование природных форм; 
• ассоциация с природным объектом; 
• воспроизведение биотехнологий с природного аналога;
• воспроизведение природных форм при помощи математических ал-

горитмов (параметрическая архитектура);
• создание экодомов с учётом новейших технологических разработок.

Рассмотрим конкретнее каждый из этих методов бионической ар-
хитектуры.

Копирование природных форм – это метод непосредственного вос-
произведения в архитектуре внешнего вида природных объектов без 
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значительных изменений и даже без стилизации. Наглядным примером 
такого копирования служит дом ракушка или здание океанариума в Ин-
донезии – Giant Tortoise в виде гигантской черепахи. (Прил. 1. Рис. 1, 2.)

Ассоциация с природным объектом – это метод, применяя который, 
архитектор как бы «заимствует» у выбранного им природного объекта 
форму, конструкцию, пластику, но стилизуя его, тем самым адаптирует 
его особенную биотектонику к создаваемому архитектурному шедевру. 
Это обеспечивает архитектурному творению композиционную вырази-
тельность и делает его уникальным. При этом здание не копирует при-
родный объект, а как бы напоминает его [1].

Напоминающее с различных ракурсов айсберг или бутон гигантского 
цветка ультрасовременное здание культурного Центра Фонда Луи Ват-
тона (Fondation Louis Vuitton) с момента открытия заняло достойное ме-
сто в ряду достопримечательностей Парижа. Сходство с ледяной горой 
подчеркивается белым цветом стен здания и расположенным около них 
большим бассейном с фонтаном. Со стороны расположенного между све-
тящимися стеклянными пилонами углового входа здание больше похоже 
на распускающийся бутон гигантского цветка. 

Здание Национального центра промышленности и техники в Пари-
же подобно изогнутому листу лопуха и в нём так же, как и в природном 
аналоге использованы плоские и пространственно-изогнутые ребристые, 
сетчатые, перекрестные (пространственные решетки) конструкции. При 
этом лист лопуха находится в более сложных условиях механической ра-
боты, чем покрытие этого здания, опирающееся на три точки опоры (ко-
нечно, в этом сравнении есть некоторая условность). (Прил. 1. Рис. 3, 4.)

Воспроизведение биотехнологий с природного аналога – это ме-
тод, использующий свойства растительного мира или живых организмов 
противостоять разрушающим факторам внешней среды. Мы переходим 
от первого представления природного объекта к архитектуре посред-
ствам переноса его функциональных свойств, конструкций и внутренних 
биохимических процессов. 

Немецкими учеными-ботаниками Боннского университета Виль-
гельмом Бартхлоттом и Кристофом Найнуйсом было открыто явление 
самоочистки листьев и цветков некоторых растений, а также тот факт, 
что этот феномен объясняется особым наноструктурированным состоя-
нием их поверхности. Впоследствии это явление ими было запатентовано  
и названо в честь наиболее яркого представителя таких растений –  
Lotus-effect® (эффект лотоса). (Прил. 1. Рис. 5.)

Явление самоочистки детально исследовалось учеными и позволило 
открыть удивительные возможности природы защищаться не только от 
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грязи, но также и от различных микроорганизмов. Данный эффект на-
блюдается не только у лотоса, но и у других растений (листья кактуса, 
капусты, камыша, водосбора, тюльпана), а также у насекомых (например, 
крылья стрекоз и бабочек). Они наделены природой свойством защиты 
от различных загрязнений, в большей степени неорганического (пыль, 
сажа), а также биологического происхождения (споры грибков, микробов, 
водоросли и т.д.). Это открытие нашло своё применение в создании са-
моочищающейся поверхности стеклянного купола Национального театра  
в Пекине за счёт нанесения на стекло нанопокрытия из диоксида титана.

Ещё один пример использования уникальных свойств живых орга-
низмов. Так, заимствуя принцип строения ракушки у глубоководных мол-
люсков, появилось новое перспективное направление в области разрабо-
ток эффективных и безотходных строительных технологий - создание 
слоистых конструкций. Биотектоника данной разработки базируется на 
чередовании жестких и мягких пластинок, как у ракушки, что обеспечи-
вает её прочность. Когда жесткая пластинка трескается, то деформация 
поглощается мягким слоем и трещина не идет дальше.

Таким образом воспроизведение объектов-аналогов (Дом-ракушка) 
переродилось в осознанное заимствование их конструктивно-тектониче-
ских особенностей.

Воспроизведение природных форм при помощи математических 
алгоритмов (параметрическая архитектура) – это метод бионической 
архитектуры, который формирует геометрическую модель здания с помо-
щью использование различных математических алгоритмов, создающих 
структуру организмов животного и растительного миров, и использую-
щие формулы, определяющие законы движения пластов земной поверх-
ности и логарифмические формулы высшей математики, закладываемые 
в качестве основы в программное моделирование [10; 11].

Форма, конструкции и процессы природного объекта обрабаты-
вается при помощи специфических цифровых технологий таких как 
Grasshopper, Geco, Galapagos [8]. 

Создание экодомов с учётом новейших технологических раз-
работок – это метод, создающий «живую» архитектуру, основанный на 
применении новейших научных разработок в области биотехнологии.  
В результате чего создаётся строение, которое представляет собой целую 
систему, которая работает автономно и не зависит от внешних источни-
ков энергии. Посредством интеллектуального управления дом способен 
жить как живой организм, не причиняющий вреда окружающей природе.

Приведем в пример несколько наиболее распространенных совре-
менных направлений разработки бионических зданий, способствующих 
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решению экологического кризиса и улучшению психосоматического здо-
ровья человека. (Психосоматика – это область в медицине и психологии, 
занимающаяся изучением влияния психологических факторов на возник-
новение соматических, то есть, телесных, болезней человека.)

1. Энергоэффективный Дом – сооружение с низким потреблением энер-
гии или с нулевым потреблением энергии из стандартных источников.

2. Пассивный Дом – сооружение с пассивной терморегуляцией (охлажде-
ние и отопление за счет использования энергии окружающей среды). 
В таких домах предусмотрено применение энергосберегающих строи-
тельных материалов и конструкций и практически отсутствует тради-
ционная отопительная система.

3. Биоклиматическая архитектура. Одно из направлений в стиле hi-tech. 
Главный принцип биоклиматической архитектуры – гармония с при-
родой: «… чтобы птица, залетев в офис, не заметила, что она внутри 
него». В основном, известны многочисленные биоклиматические не-
боскребы, в которых наравне с заградительными системами, активно 
применяется многослойное остекление обеспечивающее шумоизоля-
цию и поддержку микроклимата вкупе с вентиляцией.

4. Умный Дом – здание, в котором при помощи компьютерных техноло-
гий и автоматизации оптимизированы потоки света и тепла в помеще-
ниях и ограждающих конструкциях.

5. Здоровый Дом – здание, в котором, наряду с применением энергос-
берегающих технологий и альтернативных источников энергии, при-
оритетными являются природные строительные материалы (смеси из 
земли и глины, дерево, камень, песок, и т. д.) Технологии «здорового» 
дома включают системы очистки воздуха от вредных испарений, газов, 
радиоактивных веществ и т. д.
Назовем важнейшие принципы, определяющие гениальность форм и 

свойств природных объектов, как интеллектуального ориентира для соз-
дания бионической архитектуры [16; 17]:

• существует непосредственная связь между процессами жизнедея-
тельности, формой и структурой живых существ;

• принцип формирования жилища у живых организмов основан на 
«разумной достаточности»;

• принцип сохранения тектоничности природного материала при нега-
тивных воздействиях извне;
Представленная нами методика проектирования архитектурных объ-

ектов, возникшая под влиянием экологического подхода, способна мак-
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симально реализовать идею экологизации зданий, повысив уровень ком-
форта городской среды.

Концептуализация бионических процессов применительно к совре-
менным архитектурным проектам позволяет решать творческие проект-
ные задачи на основе уникального природного опыта, интегрирующе-
го методы и закономерности развития живой природы. В бионическом 
подходе к архитектуре объект проектирования рассматривается не как 
статичное образование, а как система, способная к росту и изменениям 
во времени. Концепция развивающегося архитектурного объекта, проис-
ходящая из аналогий с природными процессами, в какой-то мере реали-
зовывалась на более ранних этапах развития архитектуры посредством 
развития зданий вверх или в стороны при их надстраивании и присое-
динении новых архитектурных объемов, однако теперь является более 
многосложной, охватывает более широкий диапазон заимствующихся ха-
рактеристик. При этом она неразрывно связана с компьютерными и тех-
нологическими возможностями, позволяющими проектировать сложные 
динамические модели. Сегодня архитектура приближается к тому состо-
янию, чтобы иметь возможность движения, реализовывать принципы 
адаптации и саморегуляции, самоформирования и роста, метаболизма, 
свойственные природным аналогам.

В настоящее время все больше архитекторов демонстрируют инте-
рес к аналогам из живого мира, что неудивительно, поскольку подобный 
подход к созданию архитектурных произведений становится ответом на 
запросы общества, позволяет учесть многочисленные требования, предъ-
являемые к проектируемым объектам, сделать их более гибкими, уни-
версальными, экологичными, социально ориентированными и, конечно 
же, выразительными и запоминающимися. Люди нуждаются в визуально 
сложной среде, складывающейся из многообразия стилей [15; 18]. Ар-
хитектурные образы воспринимаются ими как совокупность ассоциатив-
ных моделей. Таким образом, формы, созданные методами бионической 
архитектуры, сравниваются с природными объектами и воспринимаются 
как гармоничные в окружающей среде.

Идея актуализации бионической архитектуры тесно связана с идеей 
экоразвития. На Первой Всемирной конференции по окружающей среде 
в Стокгольме в 1972 году Генеральный секретарь Конференции Морис 
Стронг впервые сформулировал понятие экоразвития – экологически 
ориентированного социально-экономического развития, при котором рост 
благосостояния людей не сопровождается ухудшением среды обитания  
и деградацией природных систем. Внимание на конференции отводилось 
пяти проблемам: оценка окружающей среды; управление окружающей 
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средой; выявление и контроль глобальных загрязнений; экологическое 
образование, культура и информация; развитие и окружающая среда.

Большую роль сыграли доклады Римского клуба – коллектива ав-
торитетных специалистов по системной динамике и глобальному мо-
делированию (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель) 
Ученые указывали на угрожающие последствия неограниченного антро-
погенного воздействия на биосферу планеты и на тесную связь экологи-
ческих, экономических и социальных проблем.Приблизительно в это же 
время возникает еще одна точка зрения: необходимо производить пере-
стройку общества, чтобы достичь таких взаимоотношений между чело-
веком и окружающей его средой, которые бы не приводили к состоянию 
краха. Такая точка зрения подтолкнула движение «зеленых» к созданию 
своих политические организации, направленных на создание экологи-
чески устойчивого общества. Основными принципами зелёной полити-
ки являются энвайронментализм (социальное экологическое движение 
направленное на усиление мер по защите окружающей среды), ненаси-
лие, социальная справедливость и народная демократия. Формирование 
явления началось в 1970-е годы, в настоящее время зелёные создали 
собственные партии во многих странах мира и достигли определённого 
успеха у избирателей.

Американский экоанархист М. Букчин в своей работе «Реконструк-
ция общества на пути к зеленому будущему» предлагает создать «закры-
тый, самоподдерживающийся экологический цикл…», в котором каждый 
компонент взаимодействует с другими для того, чтобы создать модифи-
цированную человеком экосистему, которая удовлетворяет человеческие 
потребности и в то же время обогащает природную систему в целом». 
Он также подчеркивает, что капиталистические предприятия не могут 
существовать в таком обществе, т.к. они выражают интересы частные, 
а не общечеловеческие. Основная идея капитализма состоит в том, что 
только «перспектива изобилия может устранить неразумное потребление 
и ощущение дефицита. Никакой общечеловеческий интерес не может 
возникнуть, когда «иметь» составляет постоянный упрек материальному 
отрицанию «не иметь». Как видим, вопросы экологии и устойчивого раз-
вития приобретают политическое значение.

В последние годы одной из главных мировых проблем является про-
блема экологического кризиса, заключающаяся в загрязнении окружа-
ющей среды, а также в истощении природных ресурсов. Здания –среда 
обитания человека – один из основных источников загрязнения окружа-
ющей среды, а также один из основных потребителей невозобновляе-
мых ресурсов планеты. Загрязнение окружающей среды происходит как 
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в процессе эксплуатации здания, так и в процессе его возведения. Следу-
ет отметить также, что эксплуатация здания является главным источни-
ком загрязнения атмосферы углекислым газом. В процессе эксплуатации 
здания образуется мусор, большая часть которого требует дальнейшей 
переработки. При утилизации такого мусора в качестве побочного про-
дукта выделяется метан, который разрушает озоновый слой и загрязняет 
атмосферу. Кроме того, возводимые здания потребляют нерационально 
много ресурсов.

Часто современная застройка создает неблагоприятную психологи-
ческую среду вокруг человека [2; 3]. В условиях современного города  
с уплотнением застройки процент озеленения улиц уменьшается, приро-
да «уходит» из города, в крупных городах возрастает количество авто-
мобильных пробок, а в результате растет уровень загазованности. При 
практически полном отсутствии озеленения, плотной хаотичной или же 
наоборот, однообразной массовой застройке вокруг человека формирует-
ся агрессивное окружение [9]. Такая среда увеличивает вероятность по-
явления психических заболеваний среди населения, способствует прояв-
лению агрессии. Смягчить последствия от деятельности человека можно, 
если во время проектирования руководствоваться принципами биониче-
ской архитектуры. С их помощью можно повысить экологические и пси-
хологические параметры среды, окружающей человека, снизить затраты 
на энергопотребление, а как следствие, и стоимость эксплуатации здания. 
Подтверждением эффективности данного направления является то, что  
в экономически развитых странах (страны Евросоюза, Китай, Япония, 
Канада и др.) принципы бионической архитектуры получают широ-
кое применение на практике. Возводимые общественные и спортивные 
здания и сооружения в достаточной степени энергетически автономны.  
За счет этого в городах улучшается экология, повышается качество жизни 
людей, а, как следствие, и ее продолжительность.

В России подобные разработки пока не имеют широкого примене-
ния. Основной причиной, создающей риск вложений дополнительных 
инвестиций в развитие бионических технологий, служит отсутствие 
продолжительных периодов экономической стабильности в стране.  
К тому же выработанный стереотип восприятия классической городской 
застройки Российских городов мешает большинству горожан перестро-
ить свой взгляд на совершенно иную по форме и красоте архитектуру.  
На сайтах, где обсуждаются проекты бионической архитектуры, в ос-
новном звучит необоснованная критика. Поэтому бионические здания 
являются уникальными объектами в крупных городах России. Индустри-
альному Уральскому региону всегда был присущ бурный экономический 
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рост, характеризующийся интенсивным темпом строительства. Как раз 
это обстоятельство, несмотря на довольно суровый климат Урала, всё же 
может явиться основанием для возведения и развития бионической архи-
тектуры, ставшей актуальной во многих странах и даже в соседних с Рос-
сией республиках (например, Центр Гейдара Алиева в Баку). К тому же в 
использовании биотехнологий в застройке Уральских городов есть очень 
насущная нужда. Большинство промышленных предприятий находятся 
непосредственно в черте большинства населённых пунктов, ухудшают 
состояние окружающей среды и тем самым причиняют вред здоровью 
людей. Так же и экономическая целесообразность использования биотех-
нологий для создания новой строительной базы служит стимулирующим 
поводом развития бионической архитектуры. Нужно только разработать 
новые или адаптировать к нашим климатическим условиям уже извест-
ные на данный момент приёмы бионической архитектуры из опыта ино-
странных архитекторов. Бионическая архитектура позволит комфортно 
жить даже в не очень экологически благополучных условиях конгломера-
та и безусловно повысит его престиж.
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В статье рассматриваются понятие «коммуникативный дизайн», его фор-
мирование, наполнение, соотношение с другими видами дизайна, этапы 
исторического развития. Описана основная структура коммуникативно-
го дизайна на современном этапе. Рассмотрено место коммуникативного 
дизайна и его роль в жизни общества.

Ключевые  слова: дизайн; коммуникация; структура; история дизайна; 
коммуникативный дизайн.

The article discusses the concept of «communicative design», its construc-
tion, content, correlation with other types of design, stages of historical 
development. The basic structure of communicative design at the present 
stage is described. The place of communicative design and its role in the life  
of society are considered.

Keywords: design; communication; structure; history of design; communica-
tive design.

Понятие «дизайн» известно в английском языке с XIV в. За такой боль-
шой промежуток времени, шесть веков, его значение претерпело целый ряд 


