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Необходимо помнить о маломобильной 

группе населения. Для таких посетителей про-

ектируются отдельные места на ровной поверх-

ности пола, размерами 1,5х1,5 м. 

Познакомившись с мировым опытом, изу-

чив функциональные зоны комплекса и их со-

став, выделим следующие ключевые особенно-

сти планировочного расположения трибун, ко-

торые необходимо учитывать при проектиро-

вании: 

• создание архитектурных особенностей раз-

работки трибун требует изучения природно-

климатических факторов местности; 

• ориентация трибун на ипподром и располо-

жение их в зоне финишной прямой; 

• трибуны могут быть одиночными, группо-

выми, угловыми; 

• трибуны должны располагаться с учетом 

условий видимости; 

• ориентир должен быть на север или восток; 

• трибуны лучше разделять на сектора 

для удобства передвижения и эвакуации.  

Что касается объемно-планировочного ре-

шения главного здания ипподрома, то оно 

должно иметь рациональное размещение, учи-

тывать все необходимые функциональные 

зоны, обеспечивать соблюдение условий 

наилучшей видимости для зрителей и создавать 

неповторимый архитектурный облик. При сов-

мещении блока зрительских мест и администра-

тивно-развлекательного блока образуется еди-

ное целое – главное здание ипподрома с трибу-

нами, которое может иметь дополнительные 

наборы блоков: гостиница, ресторан, кинозал, 

магазины, музеи и др.  

Проведенный анализ выполнен с целью не-

допущения ошибок, выявленных при эксплуата-

ции построенных конноспортивных комплек-

сов, при создании объемно-пространственного 

решения которых следует использовать совре-

менные требования проектирования, учиты-

вать энергоэффективную и «зеленую» архитек-

туру, создавая благоприятную среду для посети-

телей комплекса.  
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В статье рассматривается проблема конфликта внешнего восприятия архитектуры и окружающей среды, изучены прин-

ципы моделирования с помощью параметрических программ, проанализировано понятие бионической архитектуры как 

одно из направлений вычислительного дизайна, определено место математических методов и моделирования в архитек-

турном проектировании и разработана теоретическая модель их комплексного использования, составлен графический ана-

лиз взаимозависимостей природных форм и различных математических закономерностей на примере астраханских регио-

нальных особенностей. 
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С течением времени у людей стираются смыс-

ловые ориентиры развития. Из общества, жаж-

дущего полететь в космос или попасть в недра 

Земли, человечество постепенно превращается 

в общество потребления, заботясь в основном 

только о своих интересах. Цивилизация не спо-

собна развиваться, находясь в зоне комфорта 

и не выходя из нее. Загоняя себя в рамки, люди 

продолжат работать только на удовлетворение 

своих потребностей. Мир нуждается в новой тех-

нологии или инновационной идее, благодаря ко-

торой проведение очередной научно-техниче-

ской революции в наши дни, что кажется уже не-

реальным, станет возможно. 

Первостепенной задачей является совершен-

ствование среды обитания человека. Для этого 

следует использовать прорывные технологии, 

способные привести в движение застойный про-

цесс развития.  

На рис. 1 схематично показано действие за-

кона Мура. Согласно построенной кривой, в те-

чении нескольких десятилетий машины станут 

в миллиард раз мощнее, в сотни тысяч раз 

меньше, и все станет намного дешевле, что гово-

рит о доступности информации и знаний. Техно-

логии позволят развиваться во всех направле-

ниях. Это должно существенно поменять взгляд 

человека на обычные вещи. 

 

Рис. 1. Схема зависимости развития технологий согласно закону Мура 

 

Данная проблема актуальна по причине того, 

что сингулярность как таковая – процесс необ-

ратимый. Этому процессу посвящено огромное 

количество современных проектов. Их реализа-

ция неминуемо приведет к взрывному разви-

тию инноваций и глобальным цивилизацион-

ным переменам, изменит уклад человеческой 

жизни. 

Прогресс движется не в арифметической, 

а в геометрической прогрессии. Поэтому транс-

формируется и модифицируется среда, в кото-

рой мы существуем и основой которой является 

архитектура. И если спроецировать график раз-

вития сингулярности на технологии в развитии 

проектирования и строительства, можно выйти 

на совершенно новый уровень. Проектирование 

с помощью математических методов, парамет-

ризация всей архитектуры приведут к буду-

щему, в котором параметрическая архитектура 

станет обыденной и привычной [1]. 

Такой подход позволит одновременно ис-

пользовать достижения различных научных 

направлений для решения задач архитектуры 

и градостроительства (синергетический под-

ход), что, в свою очередь, сделает жизнь челове-

чества, достигшего пика в процессе сингулярно-

сти, более качественной, что и является целью 

развития архитектуры. 

Общепринятым определением параметриче-

ского моделирования (параметризации) [2] яв-

ляется моделирование (проектирование) с ис-

пользованием параметров элементов модели 

и соотношений между этими параметрами. Па-

раметризация позволяет за короткое время вос- 
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произвести (с помощью изменения геометриче-

ских соотношений) различные варианты разви-

тия создания объекта и не допустить грубых 

ошибок, а также, учитывая различные пара-

метры окружающей среды (математические за-

кономерности или антропометрические показа-

тели), создать наиболее комфортную и удобную 

для человека среду. 

Параметрическое моделирование – уже 

не новый, но пока не до конца освоенный и при-

нятый всеми вид проектирования. Он значи-

тельно отличается от привычного двумерного 

черчения или трехмерного моделирования. 

В процессе проектирования архитектор полу-

чает математическую модель объектов, наде-

ленных параметрами, которые отвечают осо-

бым требованиям, и при помощи изменения не-

которых из них можно получить абсолютно но-

вый объект. 

При появлении первых программ САПР воз-

никла идея нового метода проектирования с по-

мощью управления параметрами, но компью-

терная производительность на протяжении 

долгого времени оставляла желать лучшего. 

В 1989 г. были изобретены первые САПР с воз-

можностью визуального программирования 

(параметризации), собственно, с этого и начина-

ется его история. Первыми в данной области 

были Pro/Engineer (трехмерное твердотельное 

параметрическое моделирование) фирмы 

Parametric Technology Corporation и T-FLEX CAD 

(двумерное параметрическое моделирование) 

фирмы «Топ Системы» [3]. 

Понятие «параметрическая архитектура» 

(еще ее называют интерактивная, динамиче-

ская, автоматизированная, визуальное проекти-

рование и т. д.) так же обширно, как и знаме-

нито, однако правильнее будет понимать его 

не как образ или стиль, а как один из способов 

проектирования, предоставляемых проектиров-

щикам. С использованием возможностей пара-

метрических программ архитектору становится 

доступна обработка больших объемов информа-

ции и результатов долгих исследований, и, ис-

ходя из всего этого, появилась возможность 

определять структуру, образ, а в дальнейшем 

и конструкцию здания. Иногда создаваемые 

объекты настолько сложны, что проектирова-

ние их традиционными способами заняло бы 

в сотню раз больше времени и сил. 

Рассматривая вопрос глубже, все же стоит го-

ворить о вычислительной составляющей, ком-

плексно затрагивающей все стороны архитек-

туры. В проектировании, например, взятая за ос-

нову парадигма позволяет выводить концеп-

цию объекта из очень абстрактных вещей. Архи-

тектор проводит масштабное исследование тер-

ритории, визуальную аналитику местности (ис-

пользуя существующий природный и антропо-

генный ландшафт) и в итоге выявляет законо-

мерности, которые должны максимально соот-

ветствовать его требованиям и требованиям 

среды. Если посмотреть на все это со стороны, 

то можно заметить, что алгоритмы, закономер-

ности и т. д. представляют собой не что иное, как 

набор данных и цифр. А компьютер в данном 

случае является способом обработки больших 

массивов информации и этих самых данных. 

Концепция в большинстве случаев заключается 

в возможности создать структуру, соответству-

ющую именно этой местности, климату, среде 

и т. д. 

На самом деле задача параметрического ар-

хитектора состоит не в том, чтобы придумать 

форму, а прежде всего, в выявлении закономер-

ностей и связей, в результате работы с кото-

рыми уже складывается образ. Работа все так же 

должна отвечать конструктивным, эстетиче-

ским и функциональным требованиям, 

но важно придумать не просто интересные фа-

сады, а количественную и качественную си-

стему уже существующей среды. Ничего не появ-

ляется случайно. Поэтому проектировщик дол-

жен уметь чувствовать структуру, замечать ал-

горитмы и закономерности природы, точки со-

прикосновения, чтобы не создавать архитектур-

ного конфликта между средой и ее элементами. 

Одним из развивающихся направлений явля-

ется живая, или динамическая, архитектура. 

Люди грезят этим с 1920-х гг., но в таком виде, 

в каком она представлена сейчас, динамическая 

архитектура стала возможна только в 90-е гг. 

ХХ в. Произошло это во многом благодаря бур-

ному развитию компьютерных технологий и ис-

пользованию научных дисциплин (таких как 

геометрия, физика, химия и биология) как ис-

точника новых алгоритмов. Постепенно возни-

кают суперкомпьютеры, технологии, про-

граммы, они дешевеют, становятся доступ-

ными, а чем больше людей имеет к ним доступ, 

тем быстрее происходит процесс накопления 

знаний. Классические каноны меняются в сто-

рону сложных бионических форм, а параметри-

ческое проектирование – как раз наиболее удоб-

ный метод работы с ними. 

Интерактивная архитектура как часть пара-

метрической отвечает за сообщение антропо-

генной среды с человеком. Не стоит путать ее 

с интерактивной оболочкой или фасадом, где 

все моргает, мерцает и везде сенсоры – это 

не обязательно интерактивная архитектура [4]. 

Собственно, само определение «интерактивная 

архитектура» подразумевает изменяемую 

среду, пространства, компьютеризированные 

экосистемы, материалы, взаимодействующие 

с окружающей средой. И это делает обычную ар-
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хитектуру как будто развивающейся во вре-

мени, живой: например, бесконечно достраивае-

мые здания, трансформируемые и пересобираю-

щиеся. 

Архитектура перестает быть статичной. Сей-

час мы живем в некой среде, разделенной 

на субпространства, и, сами того не замечая, мы 

обладаем способностью «смешивать» эти про-

странства между собой. К примеру, просто от-

крыв окно, мы можем «смешать» пространство 

комнаты с уличным пространством, и это наи-

простейший вариант подобного взаимодей-

ствия, а в недалеком будущем станут возможны 

куда более сложные манипуляции, ведь техно-

логии не стоят на месте [5]. 

В настоящее время комплексных математи-

ческих исследований в архитектурной сфере 

насчитывается немного. Сегодня параметры 

и алгоритмы являются совершенно неотдели-

мой частью архитектуры, они играют еще боль-

шую роль, чем ранее. Способы создания проек-

тов с каждым разом все более усложняются, бла-

годаря чему появляется потребность во все бо-

лее сложных расчетах. Сегодня единственной 

границей возможностей архитектора являются 

законы физики и свойства материалов.  

За всю историю архитектуры люди вдохнов-

лялись природной геометрией, внимательно 

наблюдали и впитывали знания о ней. И только 

в последнее время большая часть этих знаний 

стала закономерной и логичной. Благодаря 

этому появилась возможность создания совер-

шенных природных форм, которые активно 

применяются в архитектуре. 

Существует два направления применения 

математических методов в проектировании. 

Первое направление заключается в изучении 

математических закономерностей в опреде-

ленные исторические эпохи. В основном это 

советы или конкретные указания для архитек-

торов при проектировании. Одними из пред-

ставителей данного направления можно счи-

тать Андреа Палладио и Антонио Филарете. 

В книге «Трактат об архитектуре» Филарете 

еще в описании объясняет, что, по сути, он со-

здал пособие по проектированию, касающееся 

всех сфер деятельности, затрагивающих архи-

тектуру на тот момент. В эпоху Древней Гре-

ции геометрия являлась одним из разделов ар-

хитектуры. Считалось, что современный архи-

тектор должен быть знаком с такими поняти-

ями, как ритм и различные соотношения его 

рядов, которые делают объект наиболее гар-

моничным и выразительным. Вместе с тем он 

должен был знать основы высшей математики, 

теории матриц, аналитическую геометрию 

и математический анализ, владеть методами 

математического моделирования. Неслучайно 

при подготовке архитекторов за рубежом 

большое внимание уделяется уровню матема-

тической подготовки и владению компьютер-

ными программами [6]. 

В рамках второго направления рассматрива-

ется возможность применения современных ма-

тематических методов в практике архитектур-

ного проектирования, а также переосмысление 

взглядов на труды прошлого об использовании 

золотого сечения в соответствии с современ-

ными возможностями. Вследствие изучения 

данного направления дальнейшее развитие по-

лучает выявление пропорций, разрабатываются 

инструменты гармонизации в виде компьютер-

ных программ, пропорциональных треугольни-

ков и сеток (рис. 2). 
 

  
 

Рис. 2. Парк (курсовой проект студентки АГАСУ А. А. Галуткиной). Построенная модель (слева) 

и создание элемента с помощью компьютерных программ (справа) 

 

Говоря о вычислительном подходе, тем бо-

лее в контексте носимого дизайна, нельзя не от-

метить, что нам нужна инфраструктура данных, 

на которые мы можем опереться. Одной из важ-

ных частей этой инфраструктуры является ан-

тропометрия.  

Если посмотреть шире, можно заметить, что 

эталон длины какой бы страны вы бы ни взяли, 

в любые времена, в разных местах земного 

шара – все они основаны на параметрах челове-

ческого тела. Ле Корбюзье в ХХ в. уделил особое 

внимание данному направлению и доказал, что 

антропометрические меры обладают ценней-

шим для архитектуры качеством. Это объясня-

ется тем, что такие параметры по своей природе 

соразмерны человеку, а выявив какой-либо мо-

дуль, возможно конструировать наиболее удоб-

ную искусственную среду обитания людей.  
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В человеческих параметрах естественным обра-

зом заложена гармония природы. А благодаря 

возможностям компьютерных программ можно 

думать о возможности существования индиви-

дуализированной архитектуры, лично приспо-

собленной для каждого или под особенности 

среды. 

Математика является фундаментом, лежа-

щим в основе правильной архитектуры, на кото-

ром строятся различные абстрактные формы [7]. 

Опираясь на все вышесказанное, уже сейчас 

можно получить идеальную и абсолютную архи-

тектурную модель. 

Бионика – прикладная наука, изучающая 

применение в технических устройствах и систе-

мах принципов организации, свойств, функций 

и структур живой природы, то есть формы жи-

вого в природе и их промышленные аналоги. 

Следовательно, бионика – это своеобразный 

симбиоз биологии и техники. 

Существует два направления использования 

алгоритмов, взятых из природы, в архитектуре. 

Первое – это выявление образцов, которые 

имитируют реальное поведение конструкций 

или материалов, или, например, перемещение 

толпы в замкнутом пространстве. Этот процесс 

незаменим при конструировании. С одной сто-

роны, конструкции, созданные природой, иде-

альны и гармоничны сами по себе; с другой сто-

роны, эстетическая составляющая вопроса поз-

воляет наиболее полно вписать объект в суще-

ствующую среду без ощутимого вреда. Имити-

руя тот или иной процесс, можно предметно 

изучить, как этот процесс происходит в реаль-

ном мире, предусмотреть возможные неудачи. 

А при создании параметрической модели можно 

уже механизированно рассчитать нагрузки 

и сравнить с материальной моделью.  

Во втором направлении внимание концен-

трируется в большей степени на выявлении все-

возможных математических алгоритмов, свой-

ственных природе. Если рассматривать кон-

кретную территорию, то множество таких ча-

стей – алгоритмов, вложенных друг в друга 

и связанных между собой, – могут составить ка-

чественную параметрическую модель с опреде-

ленной территориальной привязанностью. Эти 

куски могут быть как небольшими общеприня-

тыми и повсеместно используемыми вспомога-

тельными алгоритмами (кривая Безье, выборка 

случайных чисел, булевы операции), так и фун-

даментальными алгоритмами, как, например, 

фракталы или клеточный автомат. Теперь 

можно материализовывать проектную концеп-

цию, обуславливающую сущность проектного 

решения, при помощи этих самых алгоритмов 

в определенной параметрической модели. Так, 

и проектная концепция, и алгоритм параметри-

ческой модели несут в себе смысл и задание, 

не просто придуманные человеком, а созданные 

самой природой [8].   

Собственно, как раз эти стандартные модели 

и алгоритмы, такие как диаграммы Вороного 

и Делоне, принцип спирали и дифференциации, 

становятся отправной точкой многих архитек-

турных концепций.  

Возможно, есть точка зрения, согласно кото-

рой все принципы и закономерности приду-

маны математиками, и только после они нашли 

свои прототипы в природе, отвечающие этим же 

функциям. Но несмотря на это человечество все-

гда подсматривало у природы различные хитро-

сти, и сфера архитектуры в том числе, и только 

с помощью этих алгоритмов возможно гра-

мотно описать процессы, свойственные природ-

ным системам. 

Архитекторы всегда вдохновлялись приро-

дой, процессами, протекающими в ней. Но оста-

ется одна проблема: в природе формы получили 

такие конфигурации благодаря многим усло-

виям (постоянная изменяемость климата, при-

способление, выживание), и они не существуют 

просто для красоты. Проектировщики же, восхи-

щенные природой, берут за основу бионические 

прототипы, модели которых часто несовме-

стимы с возможностями, которыми располагает 

современная архитектура. Бионические формы 

подчиняются множеству физических законов 

и, как результат, иногда очень сложны в пони-

мании и построении. Благодаря этому посте-

пенно формируется ряд возможностей и огра-

ничений, отвечающих разным материальным 

условиям. Одни принципы формировали дру-

гие; так постепенно складывалась многоуровне-

вая система правил, по которым формировалась 

природа [9]. 

Можно рассмотреть такие принципы, как 

фрактальность и симметрия, на примере листа 

папоротника. Такая форма образовалась путем 

сложного развития на клеточном уровне. Релик-

товые клетки этого растения находились в усло-

виях ограничения на хранение малой информа-

ции и возможности реплицировать эту инфор-

мацию путем их деления. В процессе эволюции 

были выделены простейшие инструменты 

в виде фрактальных алгоритмов, которые поз-

волили создать из колоний клеток сложную жи-

вую систему. Папоротник с его фрактально-

стью – это один из возможных ответов, которые 

смогла дать эволюция на возможности и огра-

ничения, свойственные физическим и биохими-

ческим условиям на планете. 

Практически все математические алго-

ритмы, свойственные природе, сформировались 

благодаря необходимости хранить информа-

цию. Поэтому даже в человеческом теле можно 

выделить модули, которые соразмерны у лю-

бого человека на планете, несмотря на беско- 
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нечное разнообразие. Каждый отдельный вид 

развивался в своем направлении, будь то живот-

ное, растение или человек, и даже в форме ске-

лета на ранних этапах жизни можно проследить 

полную идентичность. 

В свою очередь, даже в отрыве от фундамен-

тальных законов в архитектуре за время ее раз-

вития сформировались свои искусственные ал-

горитмы, что позволило создать объекты иного 

порядка, учитывающие экономичность и функ-

циональность, факторы, отвечающие сложив-

шимся культурным, ресурсным и антропоморф-

ным требованиям. 

Бионическая архитектура как таковая 

не должна быть копией форм природы, а, ско-

рее, должна являться неким синтезом вдохнов-

ленных природой форм и имеющихся в распоря-

жении архитекторов и конструкторов, вырабо-

танных прогрессом творчества, техники и науки 

средств (рис. 3). 
 

  
 

Рис. 3. Примеры бионических форм в архитектуре: потолок базилики Святого Семейства в Барселоне (слева)  

и формообразующие элементы парка (справа) 

 

Последователи бионики считают, что любое 

органическое создание, будь то растение или 

животное, представляет собой оптимизирован-

ную с точки зрения выживания и функциональ-

ности структуру. Более того, за счет непрерыв-

ного процесса эволюции, заключающейся в по-

стоянной адаптации к окружающей среде и при-

способлении к изменяющимся условиям, обес-

печивается постоянство форм и структур биоло-

гических систем. Одним из ярких примеров 

адаптации в архитектурной среде является мо-

бильная архитектура [5]. Она дает возможность 

быстро реагировать на меняющиеся условия, 

потребности и образ жизни людей и, при необ-

ходимости, изменение координат в простран-

стве. Это так называемая динамическая адапта-

ция архитектурного объекта, которая преду-

смотрена на всех стадиях его существования. 

На основе трудов Ю. С. Лебедева были прове-

дены аналогии между основными принципами 

формообразования в живой природе и архитек-

туре с дальнейшим выявления новых законо-

мерностей и алгоритмов [10].  

Принцип взаимодействия двух «конусов» 

[5] – «конуса устойчивости» и «конуса роста 

и развития». Лебедев объясняет это как своеоб-

разное взаимодействие двух начал. С одной сто-

роны, наблюдается стремление к наибольшей 

устойчивости (например, стебли растения или 

ствол дерева); отсюда аналогия природной 

формы с формой конуса – устойчивая форма. 

С другой – развитие из точки вширь, в простран- 

ство; отсюда конус основанием вверх – динами-

ческая форма конуса. Этот принцип часто интер-

претируется в мобильной архитектуре. Его 

можно рассмотреть на примере энергоэффек-

тивных домов (рис. 4). Благодаря использова-

нию этого принципа было создано комфортное 

и удобное пространство, его тентовая конструк-

ция играет еще и роль коллектора воды, кото-

рая может использоваться в дальнейшем для 

технических нужд. 

Принцип спирали сформировался в условиях 

эволюционной ограниченности. Он одновре-

менно является как формообразующим, так 

и функциональным алгоритмом. Архитекторы 

на протяжении сотен лет развития использо-

вали это принцип как идеальное воплощение 

творений природы. Его можно рассмотреть 

на примере различных раковин моллюсков, 

улиток, стеблей плетущихся растений. Спи-

раль – форма, обеспечивающая свободный рост 

и придающая большую устойчивость конструк-

ции. Аналогом использования принципа спи-

рали в архитектуре можно считать башню «Эво-

люция» в г. Москве. Конструкция башни пред-

ставляет собой спиралевидную основу со стек-

лянным покрытием. 

Принцип «ящик в ящике», или «простран-
ство в пространстве», о котором упоминает 

Ю. С. Лебедев, означает не столько функциональ-

ную, сколько микроклиматическую дифферен-

циацию архитектурного пространства. Из мо-

бильных архитектурных форм примечательны 
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в данном отношении купола-оболочки, тентовые 

конструкции, имеющие возможность перекры-

вать большие территории и организовывать 

внутри дополнительные пространства. Приме-

ром такого пространства могут служить много-

численные проекты города под куполом, когда 

жилые территории, находящиеся в плохих клима-

тических условиях, накрываются своеобразным 

куполом, который, с одной стороны, создает ком-

фортный микроклимат внутреннего простран-

ства, а с другой – выполняет защитную функцию. 

Принцип стандартизации проявляется 

в повторяемости одинаковых элементов 

в формах живой природы (видовая и межвидо-

вая унификация). В природе, к примеру, это че-

шуя рыбы или ячейки пчелиных сот. Приме-

рами в архитектуре могут служить и использо-

вание модуля (рис. 5), и геодезические купола 

(сферические поверхности), которые собира-

ются из повторяющихся элементов различных 

геометрических форм, например, купол Фул-

лера. 
 

  
 

Рис. 4. Принцип взаимодействия двух «конусов» на примере курсового проекта «Высотный жилой дом»  

студентки АГАСУ А. А. Галуткиной: конструктивный каркас (слева) и визуализация (справа) 

 

 

  
 

Рис. 5. Использования модуля в оболочке на примере курсового проекта «Музей запахов»  

студентки АГАСУ А. А. Галуткиной 

 

Конструктивно-тектонические особенности 

в живой природе и архитектуре также могут ис-

пользоваться как основы при проектировании. 

Природные принципы построения стеблей рас-

тений, различных оболочек-скорлуп, структур-

ных решеток, пневматических систем активно 

применяются архитекторами для создания кон-

струкций различных объектов. В проектирова-

нии и строительстве особую роль играет также 

свет и цветовой мир природы, циклы его изме-

нений. Природа, кажется, иногда задается це-

лью перемешать наши представления о ценно-

сти того или иного сооружения. Она поглощает 

архитектуру, и ежедневно можно наблюдать 

светоцветовые вариации на заданную пластиче-

скую тему. 

Изучение данных принципов дало понять, 

что проектирование на основе бионического 

подхода позволяет глубже постичь законы 

структурного построения форм и создает эсте-

тическую основу для творчества, а математиче-

ский анализ, в свою очередь, дает возможность 

материализовать индивидуальную и идеаль-

ную архитектуру. 

Таким образом, перспективы в изучении 

формообразования архитектуры, достигнутые 

с помощью развития архитектурной бионики, 

позволяют подстраиваться под требования 
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и условия, которые диктует современная 

жизнь; кроме того, она является на сегодняш-

ний день высокотехнологичным современным 

трендом. Архитектура позиционируется как 

место соприкосновения бионики и человече-

ской логики. 

Показать взаимосвязь архитектурного и при-

родного пространств, наличие явных отличи-

тельных региональных особенностей и отсут-

ствие конфликта при взаимодействии с ними 

(полный отрыв от среды) и было целью данной 

статьи. Ведь если подытожить все вышесказан-

ное, становится ясно: технологии развиваются 

с неимоверной скоростью, и скоро станет воз-

можно создавать уникальные модели  

пространств, не просто отвечающие эстетиче-

ским и функциональным требованиям, а дина-

мично подстраивающиеся под среду или чело-

века, полностью и идеально соответствующие им.  

Это натолкнуло на мысль о проведении визу-

ального биологического анализа [12] предста-

вителей региональной фауны. Выявление мате-

матических алгоритмов в геометрии различных 

растений Астраханской области поможет наибо-

лее точно воссоздать ту самую бионическую ма-

тематику в архитектуре, а в дальнейшем, воз-

можно, подобные исследования станут произво-

диться для создания индивидуальной идеаль-

ной параметрической модели, привязанной 

к месту на региональном уровне (табл. 1). 

Таблица 1 

Графический анализ природных форм 
 

 
 

  



Научно-технический журнал   

 
57 

 

 
  



  Инженерно-строительный вестник Прикаспия 

 
58 

 

 
 

Список литературы 
1. Bozdoc M. The history of CAD. Auckland, NZ, 1999–2003. 
2. ИТ-прогресс-2012. URL: http://2045.ru/news/31045.html 
3. Есипова А. А., Аганова А. Ю., Комарова Н. Д. Параметрическая архитектура – ведущий стиль в архитектуре будущего. Ми-

неральные Воды, 2014. 
4. Керешун А. И. Возможности «Интерактивной» архитектуры». URL: http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/ 

archvuz14_pril/22/template_article-ar=K21-40-k28.htm 
5. Архипова А. А. Бионика в архитектурном генезисе мобильной архитектуры. // Архитектон: известия вузов № 42. Прило-

жение. Сентябрь 2013. URL: http://archvuz.ru/2013_22/2 
6. Горнеева О. С., Хайман Э. Математические методы и модели в архитектуре. Нижний Новгород, 2010.  
7. Ширянин Е. // Autodesk Community Magazine. 2012. № 1 (3).  
8. Хайман Э, Параметрическая инфраструктура городских данных // Точка ветвления, М., 2013, сентябрь. 
9. Emergence: MorphogeneticDesignStrategies // ArchitecturalDesign. 2004. Vol. 74, № 3 (Profile № 169).  
10. Лебедев Ю. С., Рабинович В. И., Положай Е. Д. и др. Архитектурная бионика. М. : Стройиздат, 1990. 
11.Легкая конструкция в архитектуре и в природе. Штутгарт, 1983. 
12. Коваленко Д., Цитман Т. О. Формирование модели архитектурно-экологического пространства на примере г. Астра-

хани // Сборник XXII Международного смотр-конкурса дипломных проектов / СПБГАСУ. Санкт-Петербург, 2014. С. 80–84. 
 

© Т. О. Цитман, А. А. Галуткина 
Ссылка для цитирования: 
Цитман Т. О., Галуткина А. А. Методология проектирования на основе выявления математических алгоритмов в природной 
среде на примере г. Астрахани // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал 
/ Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2016.  
№ 1–2 (15–16). С. 49–58.  


