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Проведенные исследования показали новые возможности экологического подхода к проектированию. Природа показы-

вает нам эти возможности, так как все эволюционное развитие показывает взаимодействия организма и среды обитания. 
Особенности природной среды позволяют сформировать концепцию модели архитектурного объекта для конкретной 
местности. Уникальность природных характеристик средовой местности обуславливает присущие только ей решения для 
проектирования в конкретных условиях среды. Методология экологического дизайна создается на базе биомодели при-
родной среды Астраханской области. Адаптации природных форм создают предпосылки для применения данных особен-
ностей в архитектурном проектировании и инженерно-технологическом обеспечении, что позолит создание автономных 
адаптированных объектов.  
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Studies have shown new opportunities for an ecological approach to design. Nature shows us these possibilities, since all evolu-

tionary development shows the interaction of the organism and the environment. Features of the natural environment make it pos-
sible to form a concept of a model of an architectural object for a particular area. The uniqueness of the natural characteristics of the 
environment determines its inherent solutions for design in specific environmental conditions. The methodology of environmental 
design is created on the basis of a biomodel of the natural environment of the Astrakhan region. Adaptations of natural forms create 
the prerequisites for the application of these features in architectural design and engineering technology, which will allow the crea-
tion of autonomous adapted objects. 
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Современный век вступил в новую эпоху – 
развития информационных технологий и гло-
бальной цифровизации. Как следствие миро-
вые сообщества начали формулировать про-
блемы, которые затрагивают не только опре-
деленные виды общества, стран, континентов, 
а касаются мировых проблем, сформированных 
на протяжении существования человека. Со-
зданная человечеством техногенная архитек-
тура, формирование нового ландшафта, угод-
ного человеку, и в результате мы получили 
негативные воздействия антропогенных фак-
торов, разрушающих природную компоненту 
экосистемы нашей планеты. 

Тема об изменениях в экосистеме в настоя-
щее время является актуальной и бурно обсуж-
даемой, многие научные деятели озадачены 
принципиально новыми подходами к исполь-
зованию ресурсов планеты, снижению воздей-
ствия антропогенных факторов, новых позиций 
по эффективному строительству и новой ими-
тации жизни в комфортном устойчивом город-
ском развитии. Кроме того, типизация и уни-
фикация изделий и материалов в промышлен-
ном и гражданском строительстве выработала 
своеобразную архитектурную модель зданий, 
являющуюся стандартной для многих стран. 
Такая «стандартная модель» лишает уникаль-
ности города, исторически сформированных в 
границах территориальных наделов, характе-
ризующихся персональными показателями 
климата, природного ландшафта, ценной исто-
рико-архитектурной среды, подчеркивающей 

уникальность градостроительного формообра-
зования. Данные здания далеки от совершен-
ства, не работая в единой взаимосвязи с при-
родной средой, ухудшают индивидуальный 
микроклимат и нарушают видеоэкологию и 
уникальный образ города [1].  

Мировые тенденции в области строитель-
ства ориентированы на природную компоненту 
и призваны формировать новую «Зеленую ар-
хитектуру», осваивающие энергию природы 
подобно растительному миру. Можно сказать, 
что растения – это природные архитектурные 
сооружения. Подобно человеческому жилью 
они привязаны к одному месту, им приходится 
искать оптимальную стратегию выживания в 
данном регионе, за миллионы лет у них раз-
вился набор решений, постоянно улучшавший-
ся из поколения в поколение.  

Решение нового подхода к экологическому 
проектированию очевидно, его демонстрируют 
растения и такое проектирование будет уни-
кальным для территорий любой точки земного 
шара. Достаточно изучить сложившиеся усло-
вия, анализируя протобиомодель, и определить 
законы ее существования для формообразова-
ния проектируемого архитектурного объекта в 
средовом пространстве, обусловленные в 
первую очередь функциями ее жизнедеятель-
ности, заложенными в конструктивном теле 
необходимые элементы, определяющие в ко-
нечном итоге ее облик, и дающие представле-
ния о красоте биоформы.  
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Исследования в данной области уходят далеко 
вглубь веков с момента изучения человеком 
окружающего мира. Огромная исследовательская 
база была заложена в строение античного Акро-
поля. Система его пропорционирования учитыва-
ет правила «золотого сечения», отражающегося в 
закономерностях формообразования раститель-
ных и природных организмов. Выдающийся дея-
тель XVI века – Леонардо да Винчи выявил экспе-
риментальные модели технических изобретений 
и архитектурных элементов при заимствовании 
бионических форм [2].  

В ХIХ веке формы природы были применены 
Джозефом Пакстоном. Пакстон являлся архи-
тектором и садоводом-ботаником. На всемирной 
выставке в Лондоне он представил модель хру-
стального дворца в Гайд-парке. Проект был ос-
нован на модели листьев тропического растения 
Виктории Амазонской. Подобно прожилкам рас-
тения и тонкому листу между ними архитектор 
возвел сооружение, представленное каркасом из 
модульных металлических и деревянных эле-
ментов с легким заполнением из стекла.  

В конце ХIХ - начале ХХ веков архитектор 
Антонио Гауди развил принципы зооморфных 
форм в направлении архитектурного стиля 
«Модерн». Ему удалось не только с легкостью 
применить свойства природных форм в проек-
тировании, но и создать неповторимый образ 
Барселоны, используя новые строительные 
материалы и технологии для создания искус-
ственных элементов, новых конструкций и 
структур, следуя формам живой природы. Цвет, 
фактура и изящные изгибы линий, пронизы-
вающих город, создают и по сегодняшний день 
впечатление невероятной целостности с окру-
жающим миром и вселенской гармонии. 

В ХХ веке возникает новая наука «эргономи-
ка», определяющая возможности грамотного 
обеспечения процесса и средств труда для чело-
века. На базе конкретных экспериментальных 
исследований эргономики появляются произ-
водственные прототипы и изделия с превали-
рующим тяготением форм, приближенных к ор-
ганическим. В конце ХХ века, появившийся еще в 
эпоху XVI века термин «биомимикрия», получает 
новое развитие, вдохновляющее архитекторов и 
инженеров воплощать в жизнь новые экологич-
ные разработки. Исследования в области био-
мимикрии начала Джанин Бениус, выделив ос-
новные уровни имитации: формы организма; 
механизмов или процессов функционального 
существования организма; экосистемы [3, 4]. 

Актуализация и пропаганда технологий «Зе-
леной архитектуры» массово внедряется в сферу 
интеллектуального строительства. В ХХI веке при 
возведении объектов капитального строитель-
ства поощряется соблюдение норм, определяю-
щих экологическую безопасность, вводится про-

цедура сертификации зданий. Системы сертифи-
кации учитывают показатели энергоэффектив-
ности, качество и экологичность применяемых 
материалов, сокращение отходов, и дальнейшее 
влияние строительного объекта на окружающую 
среду. В области архитектурных и строительных 
направлений ориентация на экологическую со-
ставляющую получила поддержку ведущих про-
фессионалов и теоретиков. 

Теоретической базой отечественных совре-
менных исследований в области экологическо-
го дизайна стали работы: доктора архитектуры 
Иовлева В.И. «Экологические основы формиро-
вания архитектурного пространства (на при-
мере Урала)», в которой отображена методоло-
гия формирования экопространств [5,6]; док-
торов технических наук Ильичев В.А., Колчунов 
В.И., рассматривающих вопросы проектирова-
ния поселений с позиции биосферной совме-
стимости [7]; доктора технических наук Белько 
Т.В. «Природа. Искусство. Дизайн», описываю-
щей принципы формообразования от биониче-
ского организма [8]. 

Целью исследования явилось формирова-
ние концепции архитектурно-экологического 
пространства и создание экомодели для ис-
пользования в г. Астрахани. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

 провести анализ природно-климатических 
характеристик Астраханской области; 

 выполнить бионические исследования 
выбранных природных форм; 

 применить принципы бионического моде-
лирования в формировании структурных эле-
ментов архитектурной формы; 

 формирование приемов и методов для ис-
пользования в конкретной городской среде; 

 предложить пути реализации готовых ре-
шений в сложившейся городской среде. 

Формообразование в сложившейся город-
ской среде должно быть гармонично структуре 
и климатическим особенностям, и отвечать 
современным требованиям устойчивости, по-
добно растительно-природному миру, богатому 
своей уникальностью и сформированному в 
свойственной для него среде обитания. Как у 
растений существует процесс приспособления, 
с адаптацией к окружающей среде за счет 
внешнего вида и внутренними жизненными 
процессами, так приспосабливаясь к внешним 
факторам, современная архитектурная среда 
должна адаптировано вписаться в условия 
конкретного города. 

Применение проектного подхода в конкрет-
ных условиях Астраханской области, на базе 
местной биомодели растительного компонен-
та, позволит создать уникальный экологиче-
ский дизайн проектируемого объекта. Такой 
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симбиоз с биосферой городского пространства 
сформирует устойчивое городское развитие 
проектируемой среды. 

Ландшафтно-пространственные структуры 
и климат являются главными факторами, вли-
яющим на формирование архитектурного про-
странства. Такое сочетание можно представить 
в подобии тканной пространственной материи 
и влиянию в ее пределах совокупности средо-
вых воздействий и явлений. В упрощенной ин-
терпретации представленной модели участка 
земной поверхности планеты развивалась 
жизнь, адаптированная к конкретным услови-
ям и сформировавшая устойчивые формы жи-
лищ на протяжении истории. Выявление при-
чинно-следственных и экомодельного проек-
тирования формирований позволит просле-
дить потенциал уместный к ведению экоси-
стемного проектирования. 

Примером для проведения подобного экс-
перимента выбрана Астраханская область. Тер-
ритория характеризуется непростыми клима-
тическими условиями: высокими температура-
ми, до 41о летом, протяженный теплый период, 
небольшое количество осадков. Почва глини-
стая, не обогащенная гумусом. Растения адап-
тируются на бедных соленых почвах, соответ-
ственно природные ландшафты и раститель-
ность имеют свои уникальные особенности, 
механизмы и морфологические образования 
которых возможно использовать в архитектур-
ном проектировании [9]. 

При детальном исследовании структур био-
логических растительных организмов сформи-
рована методология создания объектов эколо-
гического дизайна на основе биомодели. Мето-
дология структурирована и разделена на этапы.  

Первостепенно проводится бионическое ис-
следование выбранной биомодели, ее адапта-
ционные свойства к климату и среде обитания. 
Природа невероятно органична, никаких из-
лишеств, все определяет конкретную функцию, 
а чаще несколько функций одновременно. Для 
анализа подбирается модель способная отве-
чать вопросам для организации пространства, 
свойства которой помогут улучшить качества 
экологического дизайна, повысить комфорта-
бельность пространства, и при этом оставаться 
в гармонии с природной компонентой.  

В исследовании растительности Астрахан-
ской области главной характеристикой является 
их жизненная форма – способ адаптации к при-
родно-климатическим условиям, влияющий на 
их внешний вид и структуру. Выработанные 
особенности в процессе адаптации и ложатся в 
основу архитектурного формообразования. 

Анализ территории Астраханского края при-
вел к ее разделению на три природных типа ме-
стообитания – пустынное, пойменное и морское. 

Для пустынного местообитания характерны не-
достаток влаги, засоление почв, ветер, а след-
ствие и подвижность почв (песок), резкая смена 
климатических периодов. Под влиянием этих 
факторов сформировались характерные призна-
ки структуры растений, приводящие к сокраще-
нию испаряющей поверхности, как следствие при 
такой адаптации на поверхности растений отме-
чается образование: колючек; толстой кутикулы, 
представляющей бесструктурную пленку, по-
крывающей листья и стебли; опушения, в виде 
легкой структуры мелких элементов волосков, 
образующих густой покров; легкой ветвистой 
конструкции, позволяющей также обороняться 
от ветра и сохранять влажностный режим; меха-
нического укрепления побегов, в виде развитой 
корневой системы, к которым можно отнести 
растения, такие как: лох серебристый, чертопо-
лох, тамарикс многоветвистый и т.д. 

Для пойменного и морского местообитания 
характерны следующие структурные особенно-
сти: прямой простой стебель, обычно с наличи-
ем внутри полой воздушной полости; крепкий, 
легкий и гибкий побег, к растениям такого ви-
да можно отнести камыш и ежеголовник; ли-
стья- с развитой мембранной сеткой, как к 
примеру, лотос; жесткая структура листьев 
подводных растений, часто содержащих в орга-
нике включения извести, покрытые водо- и 
газонепроницаемой кутикулой, к такому рас-
тению можно отнести водяной орех (чилим); 
сплюснутые листья имеют водоросли. 

Описание наиболее характерных видов, 
жизненных форм, адаптации и характеристик 
функционирования, приведены в таблице 1. 

Еще одной стороной изучения биомодели 
служит учет инженерных инновационных тех-
нологий, закладывающих фундамент устойчи-
вого развития проектируемых объектов эколо-
гического дизайна. В Астраханской области 
приспособительные реакции растений очень 
характерны - основой является защита от 
солнца, ветра (пыльных бурь), и незначитель-
ное водопотребление, основанное на возмож-
ности сохранять влагу. Каждое из рассмотрен-
ных растений обладает своими уникальными 
способностями приспосабливаемости, которые 
могут быть использованы при формировании 
экомодели. Защита от солнца - переплетающи-
еся ветки; защита от ветра - формирование фа-
садных экранов в соответствующей форме. 
Структура листьев удерживает влагу – это воз-
можность создания панелей для охлаждения 
фасадов. Форма цветков создает тень и защи-
щает растение от палящего солнца - это вари-
анты создания солнцезащитных устройств. От-
ражение света, защита от холода и жары, до-
полнительные воздушные пространства, за-
щищающие от перепадов температур – это ва-
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рианты создания чешуйчатых фасадов с высо-
кими теплотехническими характеристиками. 
Серебристый цвет в виде напыления – это до-

полнительный светоотражающий фактор для 
архитектурных объектов. 

 
Таблица 1 

Растительность Астраханской области 
Наименование\изображение Характер  

места 
Характеристики  

адаптации 
Структура 

/архитектурна
я форма 

Инновационные 
технологии 

Степные растения 
Полынь степная-многолетние травы и 
полукустарники с толстым деревянистым 
корнем [10] 

 

Особенно рас-
пространены в 
Средней Азии, и 
начинаются уже 
за Волгой, с 
Астрахани 

Влагостойкое, 
может долго 
обходиться без 
воды, опушен-
ные цветы и 
листья создают 
крону, защища-
ющую от солнца 
Цвет серебри-
стый-хорошо 
отражает сол-
нечные лучи 

Структура ли-
стьев ритмиче-
ски последова-
тельна, верхнее 
опушение со-
здает сомкну-
тое покрытие 

Опушенная струк-
тура соцветий –
структурные по-
крытия для защи-
ты от солнца, по-
лый стебель сбе-
регает воду, се-
ребристый цвет 
для решения фа-
садных систем, 
ограждения- от-
ражение солнеч-
ных лучей 

Тамарикс. Высокий, раскидистый ку-
старник с красноватыми молодыми побе-
гами. Листья узкие, шиловидные. Розо-
вые цветы собраны в рыхлые, метелки, с 
возможностью иметь цветущие растения 
в течение всего теплого периода [10]

Растет на со-
лончаковых 
почвах по бере-
гам рек, озер и 
лиманов. Пре-
имущественно, 
вдоль рек, на 
солонцах и со-
лончаках, по 
краям рвов, а 
иногда и на 
барханных пес-
ках, степных 
глинистых поч-
вах 
 

Засухоустойчив, 
не требователен 
к почве, свето-
любив, обладает 
особыми свой-
ствами, с помо-
щью которых 
соли выводятся 
наружу, отлича-
ется разнообра-
зием окраски 
цветков и лист-
вы 

Каркас кустар-
ника сформи-
рован раскиди-
стыми пере-
плетающимися 
ветками с 
ажурной зеле-
нью, так и 
весьма коло-
ритными цвет-
ками 
Формирование 
целостного 
массива мо-
дульных еди-
ниц 

Переплетающиеся 
ветки- защита от 
ветра-
(формирование 
фасадных экра-
нов) 
Структура листа 
удерживает влагу-
структурные пли-
ты для охлажде-
ния фасадов, 
 Создает тень и 
защищает расте-
ние от солнца-
солнцезащитные 
устройства 

Лох серебристый. Небольшое дерево, с 
развитым сильным корневищем, которое 
листья простые, расположены поочерёд-
но, овальной или яйцевидно-ланцетной 
формы, [10]. Плод — костянка, шаровид-
ной или яйцевидной формы 

Морозостойкое, 
за счет развито-
го корневища, 
ветки покрыты 
серебристыми 
чешуйками, 
защищающими 
от мороза и 
жары 
 

Длинный раз-
ветвлённый 
корень, чешуй-
чатое покры-
тие веток, по-
очередное рас-
положение 
листвы, сереб-
ристый налет 
на коре и ли-
стьях. 
Форма корня 
может стать 
прототипом 
основания 
объекта 

Защита от холода 
и жары, дополни-
тельные воздуш-
ные простран-
ства, защищаю-
щие от перепадов 
температур- со-
здание чешуйча-
тых фасадов с 
высокими тепло-
техническими 
характеристика-
ми, светоотража-
ющие покрытия 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование\изображение Характер  
места 

Характеристики  
адаптации 

Структура 
/архитектурная 

форма 

Инновационные 
технологии 

Чертополох. Двухлетнее растение в виде 
длинного стебля с колючками. Цветок-
небольшой пушистый бутон, фиолетово-
го цвета [10] 

 

 Произрастает в 
степной зоне на 
песчаных глини-

стых почвах. 
Тонкие листики 
и цвет хорошо 
отражает сол-
нечные лучи 

Имеет длин-
ный стебель, 
усыпанный 

колючками с 
листьями рас-
положенными 

поочередно 
которые могут 

быть интер-
претированы в 

сборно-
разборные 

конструкции 

Солнцезащитные 
устройства в виде 
колючего обрам-

ления стебля, 
ритмичное распо-
ложение листьев-
сохранение воды. 
Пушистое соцве-
тие защищает от 

ветра и солнца 

Пойменные и морские растения 
Лотос. Крупная водяная лилия, лепестки 
и листья которой покрыты восковым 
налетом, благодаря чему они не намока-
ют и всегда остаются над водой. Цветы 
лотоса в диаметре могут достигать до 30 
см, бывают розового, цвета [10] 

 

Произрастает 
по берегам во-
доемов. в воде, 
по заболочен-
ным берегам, 
болотам. неред-
ко образуя гу-
стые заросли 
 

Основное место 
обитание-
водная среда, 
теплые застой-
ные водоемы. 
Стебли погру-
жены глубоко 
под водой в 
грунт 
 

Форма цветка и 
плода гармо-
нична для со-
здания беседок 
и малых архи-
тектурных 
форм 
 

Форма листьев 
гибкая и с боль-
шой площадью-
возможность со-
здания простран-
ственных кон-
струкций для за-
щиты от солнца. 
Покрытие листьев 
позволяет создать 
гидрофобизиру-
ющие составы для 
поверхностей стен  

Камыш. Многолетнее растения 100—250 см 
высотой, с ползучим полым корневищем [10]

 

Растет камыш 
озерный по 
берегам водое-
мов. в воде, по 
заболоченным 
берегам, боло-
там. нередко 
образуя густые 
заросли 
 

Гибкий прямой 
стебель, полый 
внутри, Соцве-
тие щитковид-
но-метельчатое, 
реже сжатое, 
напоминает 
кисточку колю-
чих колосков 
 

Метельчатые 
соцветия поз-
воляют ис-
пользовать 
форму и струк-
туру для реше-
ния малых 
архитектурных 
форм – теневых 
навесов 

Защита от солнца 
за счет плотного 
чашуевидного 
покрытия (защит-
ные фасадные 
экраны) 
 

Ежеголовник- многолетние растения со 
сплюснутым ползучим корневищем, укоре-
няющимся в узлах. Стебли сплюснутые, вет-
вистые, с двурядно расположенными узкими 
листьями. Плоды полые и могут плавать [10]

 

Обитают боль-
шей частью на 
мелководьях 
или на глубине 
1—4 м, на мяг-
ком песчаном 
или илистом 
дне в спокой-
ных водах бухт 
и заливов 

Корневища мо-
ноподиальные, 
что позволяет 
растению креп-
ко удерживаться 
в условиях 
быстрого тече-
ния. Узкие ли-
стья имеют не-
значительную 
площадь, за счет 
чего сохраняют 
влагу 

Структура ли-
ста и стебля 
позволяет 
формировать 
несущие кон-
струкции архи-
тектурных 
элементов 

Соцветия мяси-
стые игольчатые 
аккумулируют 
влагу, по аналогу 
резервуара  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование\изображение Характер  
места 

Характеристики  
адаптации 

Структура 
/архитектурная 

форма 

Инновационные 
технологии 

Чилим. Гладкие листки в форме овала 
или ромба имеют зубья по краям и напо-
минают березовые листья. Линейные 
листки, расположенные друг напротив 
друга, формируются на стебле, находя-
щемся под водой [10]. 

Чилим также 
распространен 
в озерах со сто-
ячей водой и 
болотах, поймах 
небольших 
пресноводных 
рек с дном, по-
крытым илом.  

Стебель расте-
ния имеет 2 
вида листьев. 
Второй вид ли-
стьев напомина-
ет многоярус-
ную розетку, 
расположенную 
на поверхности 
воды.  

Структура ро-
зетки позволя-
ет использо-
вать подобную 
форму в наве-
сах, декоратив-
ных элементах, 
плитки  

Во время дозрева-
ния на их поверх-
ности появляются 
воздушные пусто-
ты или плава-
тельные пузырь-
ки, благодаря 
которым розетка 
может держаться 
на поверхности 
воды.  
Принцип создания 
сооружений на 
воде. 

 
Третьим этапом является поиск конструкций. 

Организмам пришлось придумать механизмы 
обеспечения своих нужд наиболее благоприят-
ным образом в среде своего обитания. Человече-
ство учится подобно растениям осваивать терри-
тории и сталкивается со схожими проблемами. В 
наше время инженеры, продумывая конструкции 
ставят те же задачи, призванные быть экономич-
ными, простыми в изготовлении, интеллекту-
ально-ориентированные с возможностью эволю-
ционировать и восстанавливаться. 

Зритель воспринимает пространство, де-
тально выстраивая его из отдельных элемен-
тов, акцентирующих на себе внимание или яв-
ляющихся фоном. Новые необычные формы 
делают архитектурное пространство специфи-
ческим для восприятия, активно воздействуют 
на психику человека. Это пространственные 
конструкции, обладающие не только вырази-
тельностью образа, но и свойствами, способ-
ствующими формированию городского про-
странства [11]. Легкие пространственные обо-
лочки способны защитить от прямого воздей-
ствия солнечной радиации, создать достаточ-
ные площади для отдыха в тени, а благодаря 
пластичности формы, могут гармонично впи-
саться в существующую застройку.  

Проведение анализа пространственной струк-
туры на основе растений лотос и тамарикс вы-
явили ключевые характеристики разрабатывае-
мой структуры: 

 подвижность конструкции (сборно-разбор-
ная конструкция); 

 образование внутреннего полузакрытого 
пространства; 

 динамичность пространства за счет транс-
формируемых конструктивных элементов; 

 легкая оболочка на опорах, система наве-
сов, создающих полузакрытое пространство 
зон отдыха (образование тени в жаркие летние 
дни, обеспечение свободного проветривания); 

 возможность использования озеленения. 
Модели разрабатываемых пространственных 

элементов (навесы) основаны на анализе прото-
типов, биформ, характере их строения, жизнен-
ных форм. В ходе исследования растительных 
образований выявлены принципы организации 
пространства в условиях приспособления к кли-
матическим условиям Астраханской области. 

Один из примеров такой трансформации 
поиска идейно-художественного образа на базе 
биомодели лотоса и образа водной глади, вы-
раженных решением системы навесов в усло-
виях жаркого летнего климата, при экстре-
мально высоких температурах на солнце. Орга-
низация полузакрытого пространства достига-
ется с помощью легких сборно-разборных кон-
струкций, представляющих собой стоечную 
конструкцию со значительной площадью верх-
ней части, подобно побегу и листьям лотоса, и 
водной глади, представляющей простран-
ственные конструктивные элементы, создаю-
щих большие площади для отдыха и прогулок, 
защищенные от прямых солнечных лучей, сво-
бодные для проветривания, с активным ис-
пользованием озеленения (рис.). 
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Рис. 1. Трансформация поиска идейно-художественного образа 

 
С выявлением объема и образа объекта на 

основе биомодели встает вопрос выбора мате-
риала для изготовления. Формирование орга-
нической архитектуры основывается на ис-
пользовании местных строительных материа-
лов. Астраханская область богата месторожде-
ниями природных материалов: песок, извест-
няк, гипс, песок, глина и суглинки, природный 
краситель - охристая глина.  

Использование природных материалов поз-
воляет экологизировать окружающую среду, 

избавив ее от изделий производственной инду-
стрии, приносящий пагубное воздействие в 
среду, образуя излишний перегрев территории 
за счет поглощения и передачи солнечной 
энергии, выделяя в атмосферу примеси хими-
ческих составляющих элементов. 

В результате анализа каждого природного ма-
териала выявляются их особенности, характер 
поверхности, получаемые на их основе строитель-
ные материалы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Природные материалы 

Прир. 
Мат. 

Общий вид Применение/ 
Стр. материалы 

Характерные особенности 
Фактура 

Глина 

 

Керамические  
материалы и изделия: 

кирпич, черепица, керамическая плитка 

Легкая пористая / 
матовая / вскрытая 

(очищенная) 

Песок 

 

Декоративные и стр. работы (структурные  
покрытия), благоустройство территорий /  

силикатные изделия 

Сыпучий материал из зерен / 
гладкая, шероховатая, матовая 

Камыш 

 

Готовый строительный материал, камышито-
вые плиты, плетеные изделия 

Легкая прочная структура / 
шероховатая 
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Важным компонентом эстетического аспек-
та являются материал, т.е. фактура и текстура, 
позволяющая преобразить пластику архитек-
турного объекта. Решения сочетаний фактуры 
и текстуры на базе природных компонентов 
Астраханской области обширны ввиду особен-
ностей региона. Поиск фактуры и текстуры 
можно определить в любом элементе природы.  

Мощное воздействие на человека совместно 
с применяемыми фактурами и текстурами ока-
зывает колористическое решение. Предлагает-
ся введение цветовой гаммы из палитры при-
родных компонентов [12]. Цвет для отдельных 
территориальных районов создаст цветовое 
кодирование городским пространствам, что 
позволит ввести ориентиры в среду, повысить 
узнаваемость территориального районирова-
ния и привлекательность рекреационных про-
странств и объектов капитального строитель-
ства масштабной экосистемы города. 

Решение открытых рекреационных про-
странств в природной гамме используемых ма-
териалов гармонично увяжет вписываемые 
объекты с ландшафтно-средовым окружением 
и позволит повысить качества видеоэкологии 
средового пространства. Природная компонен-
та оказывает позитивное и расслабляющее 
влияние на психоэмоциональное состояние 

человека, поэтому пребывание человека в та-
кой среде окажет благотворное действие.  

На протяжении всего времени пространство 
постоянно видоизменяется, следуя за новыми 
традициями уклада жизни человека и развити-
ем современных технологий. «Урбанизм озна-
чает уже не просто процесс, в ходе которого 
люди стягиваются в место, называемое горо-
дом, и встраиваются в его систему жизни», пи-
сал Луис Вирт [13]. Почти все великие мысли-
тели видели решение проблемы организации 
поселений человека, поиска идеальной модели 
устройства человеческого жилища в сотворче-
стве с природой, в заимствовании ее основных 
законов и принципов. Это позволит улучшить 
не только состояние пространства внутри го-
рода, но и ослабить негативное воздействие на 
экосистему в целом. Концепция формирования 
модели архитектурно-экологического про-
странства, основанная на применении принци-
пов архитектурно бионики, позволит наиболее 
эффективно использовать природные ресурсы 
Астраханской области. Правильно адаптировав 
городское пространство к особенностям регио-
нального климата, на примере того, как это с 
легкостью делает растительный мир, можно 
решить ключевые проблемы формирования 
архитектурно-экологического пространства. 
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