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ВОЗМОЖНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В РАМКАХ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Аннотация. В то время как в разных частях мира появляются здания различного типа, в которых 

воплощяются структурные и функциональные особенности цветочной анатомии, «Флоризм» все еще 

находится в стадии эволюции как дополнительное свойство биомиметической архитектуры. В связи 

с распространением архитектурных проектов, ориентированных на биомиметику, в данной работе 

предложена схема модельного подхода, основанного на флоризме, и которая может быть использо-

вана при формировании архитектурных объектов. Представляются примеры, охватывающие основ-

ные биомиметические принципы, характерные для флоризма. При создании этой модели основное вни-

мание уделяется интеграции устойчивых и экологически безопасных архитектурных концепций, ко-

торые имеют первостепенное значение. В процессе разработки модели рассматриваются возмож-

ности, позволяющие черпать особенности в цветочной морфологии в рекомендациях по их интеграции 

в архитектурные проекты. В связи с этим в работе предпринята попытка определить набор элемен-

тов здания, ориентированных на функцию, устойчивость и поддержание экологически безопасного 

режима, а также представить соответствующий набор флористических примеров, в помощь про-

ектирования объектов в качестве основы для комплексного понимания флоризма в современной архи-

тектурной практике. Объектом рассмотрения являются здания и сооружения с общественной функ-

цией. 
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Введение. Статья призвана представить 
взгляды на формирование архитектурных объек-
тов, отвечающих термину «устойчивая архитек-
тура» – экологически ориентированная архитек-
тура высоких технологий с минимизацией нега-
тивного влияния на окружающую среду [1]. Вся 
тема биомиметики представляет собой широкий 
спектр рассмотрения природных примеров и осо-
бенностей [1, 2]. С целью определения границ ис-
следования в статье рассматриваются только 
флористические аспекты биомиметики. В связи с 
этим вводится термин «Флоризм», отражающий 
намерение рассматривать только особенности 
представителей Флоры. Под этим понимается 
философия и система проектирования, включаю-
щая в себя принципы, основанные на структур-
ных природных особенностях Флоры в их опре-
делённых функциональных значениях для обес-
печения энергоэффективности, устойчивости, эс-
тетики формы и целостности. Во введении в био-
миметику Отто Шмидта [3] и основополагающих 
работах Ю. Лебедева - «Архитектурная Бионика» 
[4], Джанин Бениус («Биомимикрия: инновации, 
вдохновленные природой» [5]) и ряда других ав-
торов исследуется широкой спектр природных 
особенностей «Флоры» и «Фауны». Конкретная 
тема, касающаяся «Флоры» в отношении «Архи-
тектуры» недостаточно изучена и в большей мере 
представляется эпизодами, а не целостным под-
ходом к формированию архитектурного объекта.  

В предлагаемой статье делается попытка 
представить схематичную модель комплексного 
подхода в проектном процессе с учетом реализа-
ции основных принципов «устойчивой архитек-
туры»: комфортная среда, уменьшение негатив-
ного влияния на среду, использование экологиче-
ски чистых материалов, энергоэффективности, 
использование дождевой воды и т. д. 

На пути достижения конечной цели исследо-
вания, касающейся Флоризма по использованию 
природных «достижений» в функциональном от-
ношении, объединении возможностей флористи-

ческой морфологии в рамках архитектурного 
проектирования, естественно требуется решение 
ряда задач. В качестве основных следует отме-
тить нижеследующее. 

1. Создание структуры, разъясняющей 
принципы "Флоризма", с уделением особого вни-
мания стратегической интеграции элементов 
проектирования, основанных на природных при-
мерах. 

2. Оценка и иллюстрирование практиче-
ского применения флористической биомимик-
рии в архитектурном проектировании, охватыва-
ющее такие аспекты, как системы вентиляции, 
автоматизированные строительные системы, 
адаптируемые фасады, управление водными ре-
сурсами, флористическая симметрия, интегра-
ция энергии ветра. 
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3. Изучение потенциала «Флоризма» в ре-
шении функциональных и экологических вопро-
сов в архитектурных проектах, подчеркивая 
устойчивые и адаптивные аспекты, навеянные 
цветочной морфологией. 

4. Создание комплексной модели, учитыва-
ющей различные функциональные аспекты 
«Флоризма» в архитектурном проектировании, 
способствующей созданию адаптируемой, эколо-
гически чувствительной и эстетически привлека-
тельной среды. 

5. Выявление практических решений в сти-
листике флористической биомимикрии для соот-
ветствия принципам «устойчивой архитектуры», 
и функциональной эффективности. 

Следует отметить, что в статье представ-
лены некоторые материалы авторского вклада в 
исследование в виде проектных предложений об-
щественного здания в Шри-Ланке - «Националь-
ный общественный центр в г. Хамбантота» (рис. 
18, 19). Тема использования флористических 
приемов архитектурного проектирования осо-
бенно актуальна и важна для географических зон 
с особыми климатическими условиями суще-
ствования - на примере Шри-Ланки с жарким и 
влажным климатом в основной части территории 
острова.  

В связи с ограничением объёма статьи  в ана-
литике архитектурных решений, иллюстрирую-
щих «ботанические» особенности, представлено 
по одному примеру, наиболее характерному по 
отношению к конкретным свойствам представи-
телей Флоры. 

Материалы и методы. При разработке схе-
матичной модели выявлены структурные и функ-
циональные возможности различных частей цве-
точной анатомии, изучаемых в рамках морфоло-
гии растений [6]. В связи с этим изучаются ме-
тоды заимствования структурных систем Флоры.    
Соответственно,  делается попытка подчеркнуть, 
что необходимо учитывать при: 1) принятии кон-
структивных особенностей устьиц при проекти-
ровании систем вентиляции [7], 2) достижении 
эффекта лотоса при разработке биомиметиче-
ских строительных материалов [8], 3) следовании 
биологическим принципам при создании автома-
тизированных систем зданий [9], 4) моделирова-
нии эффектов гелиотропизма на адаптируемых 
фасадах зданий [10], 5) моделировании систем 
управления водными ресурсами на основе гид-
равлических стратегий кактусов [11], 6) соблюде-
нии последовательности Фибоначчи (в цветах) 
при разработке проекта на принципах «устойчи-
вой архитектуры» [12], 7) применении цветочной 
симметрии в архитектурных проектах [13], 8) 
внедрении аналогов ветряных турбин в архитек-
турные проекты [14] и  9) объединении архитек-
турных элементов, вдохновленных особенно-
стями мимозы-пудики [15]. Все рассуждение, 
связанные с флоризмом, приводятся в девяти от-
дельных подразделах в рамках последовательной 
структуры, которая перерастает в модель, адап-
тируемую к различным географическим усло-
виям.  

Схема модели на основе флористических 
принципов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема модели на основе флористических принципов 
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Вентиляционные системы, создаваемые 
на основе устьиц. В процессе освоения особен-
ностей цветочного дизайна в соответствии с 
принципами флоризма наше внимание в первую 
очередь обращается на устьица (рис. 2) [7, 16]. 
Крошечные поры на поверхности листьев, из-
вестные под ботаническим термином «устьица», 

играют важнейшую роль в дыхании и транспира-
ции растений [7]. Уникальная функция устьиц в 
листьях лотоса может послужить источником 
идей для биомиметических вентиляционных 
стратегий при проектировании зданий, соответ-
ствующих принципам архитектуры, ориентиро-
ванной на флоризм. 

 

 
Рис. 2. Фотография пруда Нелумбо в ботаническом саду Аделаиды, Аделаида, Южная Австралия, на которой 
крупным планом изображена центральная пластинка (а) и нитроцеллюлозные слепки устьиц центральной пла-

стинки (CPS), показывающие плотность устьиц (б), закрытые устьица (в) и открытые устьица (г). 
© 2013 John Wiley & Sons Ltd [7] 

 

Имитируя принципы газообмена в листьях 
лотоса, архитекторы могут создавать фасады и 
проемы зданий, использующие естественное 
движение воздуха для оптимизации циркуляции 
воздуха в помещениях и снижения зависимости 
от механических систем вентиляции. Реакция 
устьиц на уровень влажности в листьях лотоса 
может послужить примером для разработки вла-
гочувствительных вентиляционных механизмов 
в зданиях [17]. В этом смысле биомиметические 
конструкции могут включать в себя чувствитель-
ные строительные материалы или механические 
системы, которые модулируют воздушный поток 
в зависимости от желаемого уровня влажности, 
способствуя оптимальным методам циркуляции 
воздуха в помещении [18].  

Биомиметические системы могут воспроиз-
водить принципы транспирационного охлажде-
ния, что позволяет разрабатывать устойчивые, 
водоэффективные системы охлаждения зданий 
на основе естественных процессов, наблюдаемых 
в листьях лотоса. В целом, биомиметические си-
стемы вентиляции, вдохновленные «Устьицем», 
могут внести вклад в стратегии регенеративной 
очистки воздуха в зданиях. Имитируя газообмен-
ные функции устьиц, проектировщики могут раз-

рабатывать системы «живых стен», биофильтра-
ционные установки и другие биологически ак-
тивные вентиляционные компоненты, очищаю-
щие воздух в помещениях и улучшающие само-
чувствие жильцов. 

Здание Gherkin (рис. 10), хорошо известное в 
Лондоне, признанное за свой устойчивый дизайн. 
Оно демонстрирует сбалансированную интегра-
цию принципов естественной вентиляции, что 
может служить отличным примером для архитек-
торов, которым следует следовать и разрабаты-
вать системы вентиляции, вдохновленные фло-

ризмом. Хотя он напрямую не имитирует процесс 
образования устьиц в листьях лотоса, он все же 
может дать ценную информацию для разработки 
устойчивой архитектуры [19] (табл. 1). 

Биомиметические строительные матери-
алы, с использованием эффекта лотоса. Подра-
зумевается, что, отраженные эффектом лотоса 
(рис. 3), биомиметические строительные матери-
алы разрабатываются для воспроизведения су-
пергидрофобных свойств листьев лотоса [8, 20]. 
Эти материалы предназначены для создания по-
верхностей, эффективно отталкивающих воду, 
противостоящих загрязнениям и способных к са-
моочистке, что дает целый ряд практических пре-
имуществ для эксплуатации. 
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Рис. 3. Супергидрофобная поверхность листьев лотоса. (а) Макроскопический внешний вид поверхности; 

(б) и (в) свойство самоочищаться (Copyright 2009 Elsevier) [20] 
 

Такие супергидрофобные строительные ма-
териалы могут применяться в архитектурных фа-
садах и облицовочных системах, обеспечивая по-
верхности, отталкивающие воду и загрязнения. 
Это не только облегчает уборку, но и способ-
ствует поддержанию эстетики здания, снижает 
необходимость в частой уборке и тем самым эко-
номит водные ресурсы. Биомиметические покры-
тия и материалы, созданные на основе эффекта 
лотоса, могут быть использованы в кровельных и 
оконных системах [20, 21]. Отталкивая воду и 
препятствуя накоплению грязи, такие поверхно-
сти способствуют снижению потребности в об-
служивании и продлевают срок службы элемен-
тов здания. Использование супергидрофобных 
строительных материалов для внутренних по-
верхностей и полов повышает их устойчивость к 
образованию пятен и загрязнений. Это облегчает 

уборку и способствует созданию более гигиенич-
ных и не требующих особого ухода интерьеров 
зданий. 

Например, Монреальский Дворец Конгрес-
сов (рис. 11)  использует гидрофобные матери-
алы для использования эффекта лотоса, демон-
стрируя твердую приверженность экологичным 
строительным практикам, основанным на прин-
ципах флоризма [22] (табл. 1). 

Биологические аналоги для автоматизи-
рованных строительных систем. Многие расте-
ния, такие как кувшинки и ипомеи, демонстри-
руют циркадные ритмы, которые управляют их 
биологической активностью, включая цветение, 
движение листьев и обмен веществ. Эти ритмы 
синхронизированы с 24-часовым циклом "свет-
темнота", а в некоторых случаях и с сезонными 
колебаниями, что влияет на поведение растений 
в зависимости от времени суток или времени 
года (рис. 4) [23].  

 

 
Рис. 4. Промежуточный лепесток определяет ритм движения раскрытия и закрытия цветка. 

a – ритм раскрытия и закрытия цветка у срезанных цветков Nymphaea nouchali отслеживался с 7:00 до 23:00; 
b – ритм раскрытия и закрытия цветка без чашелистика; c – без чашелистика ритм раскрытия и закрытия цветка 

отслеживался, когда оставался только 1 см лепестка; d – без чашелистика и тычинки ритм раскрытия 
 и закрытия цветка отслеживался, когда оставался только 1 см лепестка [23] 
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Биомиметические автоматические системы, 
созданные на основе циркадных ритмов, могут 
оптимизировать условия внутреннего освещения 
в зданиях. Регулируя уровень искусственного 
освещения и цветовую температуру, автоматизи-
рованные системы могут имитировать естествен-
ный ход дневного света в течение дня, способ-
ствуя улучшению самочувствия и повышению 
энергоэффективности. Автоматизированные си-
стемы управления микроклиматом, основанные 
на циркадном ритме, могут регулировать темпе-
ратуру, вентиляцию и влажность в зависимости 
от времени суток и сезонных изменений [18].  

Системы автоматизации, основанные на 
циркадных ритмах, обеспечивают адаптивную 
устойчивость к изменениям окружающей среды, 
подобно тому, как водяные лилии и ипомеи реа-
гируют на естественные колебания света и тем-
пературы. Эти системы могут способствовать со-
зданию зданий, чутко реагирующих на измене-
ния окружающей среды, ресурсосберегающих и 
устойчивых к ним. 

Например, Центр Устойчивого Развития Го-
родов «Crystal» (рис. 12) демонстрирует иннова-
ционный подход к экологичному дизайну, вдох-

новленному флоризмом, умело организуя цир-
кадный ритм для оптимального использования 
дневного света [24] (табл. 1). 

Адаптируемые фасады зданий, навеян-
ные свойствам Гелиотропизма. При проекти-
ровании фасадов зданий, адаптированных к су-
точному ходу, можно взять пример с гелиотроп-
ного поведения подсолнухов (рис. 5), следящих 
за движением солнца в течение дня. Утром бу-
тоны и цветки подсолнечника направлены на во-
сток, следуя по пути восходящего солнца. С тече-
нием дня головки подсолнечника постепенно пе-
рестраиваются, отслеживая положение солнца, и 
к вечеру оказываются обращенными на запад.  В 
случае подсолнухов гормон, известный как аук-
син, позволяет стеблю переориентироваться и 
следовать по пути солнца в течение дня [10]. 

Поэтому предполагается, что биомиметиче-
ские фасадные системы, созданные на основе ге-
лиотропизма, могут имитировать направленную 
адаптацию подсолнечника, оптимизируя затене-
ние и контроль солнечного света [9]. Кроме того, 
предполагается, что адаптируемые затеняющие 
элементы, такие как регулируемые жалюзи или 
динамические элементы фасада, могут переори-
ентироваться в течение дня для оптимизации 
проникновения естественного света [9]. 

 

 
Рис. 5. Гелиотропизм растения подсолнечник 
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Как обсуждалось выше, понятно, что биоми-
метические фасады, имитирующие гелиотроп-
ные движения, могут способствовать адаптив-
ному энергоэффективному проектированию зда-
ний. Динамически регулируя проем и прозрач-
ность элементов фасада, эти системы могут опти-
мизировать сбор дневного света и пассивное сол-
нечное отопление, снижая потребление энергии 
и улучшая качество окружающей среды внутри 
помещений. Башни Аль-Бахар в Абу-Даби (рис. 
13) являются прямым примером адаптивного фа-
сада, который отражает гелиотропизм, наблюда-
емый у подсолнухов [9] (табл. 1). 

Системы управления водоснабжением на 
основе гидравлических «стратегий» кактусов. 

Системы управления водоснабжением в зданиях, 
ориентированных на флоризм и спроектирован-
ных на основе кактусов, представляют собой ин-
тересную возможность для интеграции устойчи-
вых решений, учитывающих особенности при-
роды [11]. Кактусы (рис. 6), адаптированные к за-
сушливым условиям, научились эффективно со-
бирать и удерживать воду. Их способность 
накапливать воду и минимальная транспирация 
служат ценными моделями для стратегий устой-
чивого управления водными ресурсами в архи-
тектурных контекстах, особенно в засушливых 
регионах, страдающих от нехватки воды [11]. 

 

 
Рис. 6. Шаровой кактус (Parodia magnifica) в окружении клоновых детенышей. 

© Stephan von Mikusch/Fotolia (источник изображения  https://www.britannica.com/plant/ball-cactus) 
 

Кактусы демонстрируют адаптивность в по-
глощении воды, регулируя уровень гидратации в 
зависимости от условий окружающей среды [11]. 
Такая способность к адаптации может стать сти-
мулом для разработки систем зданий, динамиче-
ски реагирующих на доступность воды, что поз-
воляет снизить потери воды и обеспечить рацио-
нальное использование ресурсов. Способность 
кактусов к длительному хранению воды позво-
ляет интегрировать в здания эффективные реше-
ния по хранению воды, способствующие повы-
шению самодостаточности и устойчивости водо-
снабжения, особенно в регионах, испытывающих 
дефицит воды. 

Музей «ArtScience» (рис. 14) внедрил стра-
тегии экономии воды, продемонстрировав при-
верженность к интеграции экологических сооб-
ражений в архитектурный дизайн [25]. Хотя на 
дизайн музея не оказали непосредственного вли-
яния кактусы, он соответствует принципам фло-

ризма. Это соответствие может послужить полез-
ным примером для систем управления водными 
ресурсами, которые черпают вдохновение в как-
тусах (табл. 1). 

Последовательность Фибоначчи в цветах. 
Для инноваций в области устойчивого развития 
архитектурных проектов последовательность 
Фибоначчи (рис. 7), проявляющаяся в различных 
аспектах цветочной морфологии, служит пре-
красной музой [12]. Наблюдаемая в расположе-
нии лепестков цветов, головок семян и в общей 
динамике роста растений, последовательность 
Фибоначчи подчеркивает математическую гар-
монию, которая звучит во всей природе. Включе-
ние этих закономерностей в архитектурные эле-
менты может способствовать формированию 
биофильной атмосферы, связывая обитателей со-
ответствующих зданий с органическим миром 
[12]. Эффективность, присущая узорам, вдохнов-
ленным Фибоначчи, может стать основой для ис-
пользования материалов и методов строитель-
ства, минимизируя отходы и потребление ресур-
сов в процессе строительства [12]. Поэтому пред-
ставляется, что, применяя пространственные 
схемы, вдохновленные Фибоначчи, можно опти-
мизировать планы этажей таким образом, чтобы 
пропорции и пространственное деление перекли-
кались с природными гармониями, способствуя 
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ощущению равновесия и согласованности в со-
здаваемой среде. 

Здание «Core» (рис. 15), являющееся важ-
ным элементом проекта Eden Project, демонстри-

рует дизайн, вдохновленный флоризмом. Вдох-
новением для его дизайна послужили модели раз-
вития растений, в которых используются проти-
воположные спирали, рассчитанные с помощью 
последовательности Фибоначчи [26] (табл. 1). 

 

 
Рис. 7. Последовательность Фибоначчи (золотое сечение), видимая на дисковых соцветиях подсолнечника 

(источник изображения - https://ladailypost.com/amateur-naturalist-the-mathematics-of-sunflowers/) 
 

Цветочная симметрия. Симметрия цветов 
предлагает элегантный и устойчивый план архи-
тектурного дизайна на основе флоризма, в кото-
ром принципы симметрии и гармонии пересека-
ются с принципами устойчивости и биофиличе-
ского восприятия [13, 27]. Симметричные формы 
цветов, такие как радиальная симметрия у марга-
риток или двусторонняя симметрия у орхидей, 
являются богатым источником вдохновения для 
создания архитектурных макетов, фасадов и 
внутренней организации пространства, отвечаю-
щих природной элегантности и балансу. Таким 
образом, цветочная симметрия может вдохно-
вить на создание планировок зданий и про-
странств, оптимизирующих использование ре-
сурсов и пространственную эффективность [13]. 

Храм Лотоса (рис. 16), также известный как 
Дом поклонения Бахаи, является культовым ар-
хитектурным шедевром в Дели, Индия. Его ха-
рактерная форма напоминает распустившийся 
цветок лотоса, вдохновленный самим лотосом. 
Симметричный дизайн храма Лотоса, как и мно-
гих других культовых сооружений Бахаи, вклю-
чает в себя цифру девять [28] (табл. 1). 

Эффект ветряных турбин. В условиях вы-
сокого энергопотребления установка ветряных 
турбин рассматривается как своевременная стра-
тегия, позволяющая противостоять вызовам, воз-
никающим в связи с конкуренцией за энергоснаб-
жение [14]. В этой связи предлагается стратеги-
чески грамотно интегрировать вертикально-осе-
вые ветряные турбины в фасад здания, что позво-

лит улавливать энергию ветра визуально неза-
метным способом, способствуя развитию архи-
тектурной изобретательности и устойчивому 
производству энергии [14]. Для реализации этого 
предложения можно взять за образец пестик ли-
лии каллы (рис. 8), чья утонченная и обтекаемая 
форма призвана обеспечить эффективный поток 
воздуха и распределение пыльцы. Изящная кони-
ческая форма пестика, по своей сути являющаяся 
аэродинамической, минимизирует сопротивле-
ние и способствует плавному движению воздуш-
ного потока. Этот принцип может быть положен 
в основу конструкции ветрогенераторов, инте-
грированных в здания. Обтекаемая форма пе-
стика может вдохновить архитекторов на проек-
тирование зданий с аэродинамическими характе-
ристиками, которые направляют и контролируют 
поток ветра, создавая естественные ветровые ка-
налы для оптимизации сбора энергии встроен-
ными турбинами. Биомиметические ветряные 
турбины могут быть гармонично вписаны в 
структуру здания, обеспечивая баланс функцио-
нальности и визуальной целостности, что способ-
ствует устойчивому производству энергии без 
ущерба для архитектурной эстетики [14]. 

Вдохновленный формой и структурой лилии 
каллы, Энергетическая башня в китайском го-
роде Ухане (рис. 17) является одним из самых 
значительных примеров архитектуры флоризма. 
Здание включает в себя несколько флористиче-

ских принципов, в том числе выработку ветровой 
и солнечной энергии, естественную вентиляцию 
и сбор дождевой воды [14] (табл. 1). 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2024, №2 

50 

 
Рис. 8. Zantedeschia Aethiopica "Гигантская белая" (Калла)  

(источник изображения - https://pondplantsofamerica.com/products/calla-lily) 
 

Сочетание адаптивных архитектурных 
элементов, основанное на свойствах «Mimosa 
Pudica». Mimosa pudica (рис. 9), известная своей 
чуткой и отзывчивой листвой, является привле-
кательным материалом для разработки иннова-
ционных архитектурных элементов [15, 29]. Ее 
быстрая и заметная реакция на прикосновение и 
воздействие окружающей среды дает возмож-
ность наполнить архитектурные проекты дина-
мичными, адаптивными элементами, реагирую-
щими на действия жильцов и раздражителей 
окружающей среды, что соответствует принци-
пам архитектуры, основанной на флоризме и под-
черкивающей гармоничную интеграцию с при-
родной средой. 

Имитация реакции растения на изменение 
освещенности и прикосновения может вдохно-
вить на разработку элементов здания, динамично 
адаптирующихся к изменениям окружающей 
среды. Чувствительность и изящная реакция рас-
тения на внешние раздражители служат образ-
цом для интеграции адаптивных и отзывчивых 
элементов в архитектурные проекты, способ-
ствуя формированию чувства биофильного един-
ства и природного резонанса в построенной среде 
[29]. Башни Аль-Бахар в Абу-Даби также могут 
служить примером отзывчивости Mimosa Pudica 
[9] (табл. 1). 

 
Рис. 9. Листья M. pudica (а) нестимулированные, (б) стимулированные и (в) с изображением клеточной 

архитектуры вокруг пульвинуса. Обратите внимание, что сторона пульвинуса с вялыми клетками 
направлена в сторону сгибания листочков. Масштабная линейка = 0,5 мкм. 

Фото: © Pearson Education, Inc. (Benjamin Cummings), 2005 [15] 
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Таблица 1 

Примеры применения архитектурных решений флоризма 
 

Цветок Пример Описание 

Кувши́нка, Нимфея The Gherkin (30 St Mary Axe), 
Лондон, Великобритания [19] 

 
Рис. 10.  30 St Mary Axe Tower / Foster 
+ Partners- © Nigel Young - Foster + 
Partners  

Здание Gherkin было спроектировано с учетом 
требований экологической безопасности. В 
нем предусмотрена система естественной вен-
тиляции, которая позволяет воздуху циркули-
ровать между уровнями через зазоры в полу. 
Кроме того, в атриумах на фасаде установлены 
открывающиеся панели, через которые посту-
пает свежий воздух. Затем этот воздух распре-
деляется между этажами через перепады давле-
ния. В результате эта система вентиляции сме-
шанного типа обеспечивает пассивное охла-
ждение и обогрев в зависимости от сезона. В 
зимнее время года в здании поддерживается 
теплая температура благодаря изолирующему 
эффекту пассивной солнечной энергии. И 
наоборот, в летний сезон более теплый воздух 
выводится из конструкции за счет разницы 
внешнего давления. Этот процесс позволяет 
конструкции вдыхать и выдыхать воздух, про-
ходящий через нее [19]. 

Часть цветка 
Устьица 
Функциональность 
Вентиляция 
методы интеграции 
Специализированн-
ые вентиляционные 
каналы "отверстия, 
похожие на поры", 
для естественной вен-
тиляции 

Цветок Пример Описание 

Лотос Монреальский Дворец Конгрессов 
[22] 

 
Рис. 11. (источник изображения - 
https://glasspaint.com/iconic-glass-
structures-palais-de-congres-de-mon-
treal/) 

Конгресс-центр в Монреале оснащен самоочи-
щающимся гидрофобным фасадом здания, что 
стало возможным благодаря фотокаталитиче-
скому покрытию, содержащему наночастицы 
диоксида титана (TiO2). Основным эффектом 
такого покрытия является значительное сниже-
ние адгезии грязи к поверхности. Стоит отме-
тить, что термин "самоочистка" в данном кон-
тексте может ввести в заблуждение. Он вовсе 
не означает, как принято считать, что поверх-
ность не нужно чистить. Скорее, он предпола-
гает, что интервал между циклами очистки дол-
жен быть значительно увеличен. Это особенно 
важно для зданий, требующих технического 
обслуживания [22]. 

Часть цветка 
Листья 
Функциональность 
Супергидрофобная 
поверхность “эффект 
лотоса" 
методы интеграции 
Супергидрофобны-е 
фасадные материалы 

Цветок Пример Описание 

Ипомея/ Нимфея Центр устойчивого развития городов 
Crystal [24] 

 

Crystal - замечательное здание, получившее 
максимальные сертификаты LEED и BREEAM 
за свою концепцию устойчивого развития. В 
нем используются циркадные методы, такие 
как естественное освещение и интеллектуаль-
ные системы управления освещением, позволя-
ющие адаптироваться к изменяющимся усло-
виям дневного света. Очень важно определить 
места, где энергия расходуется неэффективно, 
и принять соответствующие меры. Модели 
энергопотребления, выполненные на этапе 
проектирования, показали, что основной про-
блемой является охлаждение, а не обогрев, и 
что дополнительная изоляция фасада не при-
вела к значительной экономии энергии, не-
смотря на существенное увеличение стоимо-
сти. С технологической точки зрения важно 
было минимизировать солнечное излучение. 

Часть цветка 
Гены, чувствительные 
к темноте/ 
Ауксиновые гормоны 
Функциональность 
Циркадный ритм 
 
методы интеграции 
Системы энергосбере-
жения на солнечной 
энергии и автоматизи-
рованн-ого освещения 
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Рис. 12. (источник изображения -  
https://wilkinsoneyre.com/projects/the-
crystal) 

Этого удалось добиться за счет уменьшения ко-
личества прозрачных стекол, расположения их 
под углом от прямого солнечного света и ис-
пользования высокоэффективных солнечных 
стекол [24]. 

Цветок Пример Описание 

Подсолнечник Башни Аль Бахар в Абу-Даби [9] 

 
Рис. 13. (источник изображения - 
https://inhabitat.com/exclusive-photos-
worlds-largest-computerized-facade-
cools-aedas-al-bahr-towers/al-bahar-
towers-lead2/)  

Высокая температура и солнечные блики в 
Абу-Даби могут сделать комфортную обста-
новку в помещении практически невозможной, 
если не позаботиться о ней надлежащим обра-
зом. Экран расположен в двух метрах от фасада 
здания на собственной раме, выступая в каче-
стве навесной стены с решетчатым затеняю-
щим устройством. Каждый треугольник этого 
устройства покрыт стекловолокном и предна-
значен для адаптации к движению солнца. Ве-
чером экраны будут выключены. На ночь они 
складываются и закрываются, что позволяет 
лучше видеть фасад. Фасад здания спроектиро-
ван таким образом, чтобы реагировать на дви-
жение солнца, при этом вертикальная полоса 
вдоль восточной стороны закрывается с восхо-
дом солнца утром и движется вместе с солнцем 
в течение дня, следуя принципам гелиотро-
пизма [9]. 

Часть цветка 
Стебель 
Функциональность 
Отслеживание 
солнечной активности 
методы интеграции 
Фасады с солнечным 
отслеживанием 

Цветок Пример Описание 

Кактус Музей ArtScience, Сингапур [25] 

 
Рис. 14. (источник изображения - 
https://www.safdiearchitects.com/pro-
jects/marina-bay-sands-artscience-mu-
seum) 

Музей ArtScience расположен в сингапурском 
комплексе Marina Bay Sands и представляет со-
бой архитектурный шедевр, в котором иде-
ально сочетаются инновации, устойчивость и 
творческое самовыражение. Крыша музея вы-
полнена в форме тарелки, что не только при-
дает ей эстетическую привлекательность, но и 
выполняет функциональную функцию, разме-
щая в себе умную систему сбора и циркуляции 
воды.  Музей оснащен уникальным водным 
объектом, который собирает дождевую воду и 
направляет ее через окулус, создавая водопад, 
питающий внутренний пруд. Кроме того, 
собранная дождевая вода повторно 
используется в здании [25]. 

Часть цветка 
Стебель 
Функциональн-ость 
Водопоглощение 
методы интеграции 
Стратегии управления 
водными ресурсами, 
сбор дождевой воды 

Цветок Пример Описание 

Подсолнечник Рис. 15. Здание «Core в Eden Project» 
[26] 

Здание «Core в Eden Project» известно своим 
инновационным и экологичным архитектур-
ным дизайном. В дизайне использована после-
довательность Фибоначчи, вдохновленная под-
солнухом. Главной особенностью конструкции 
является крыша с чешуйками, похожими на 

Часть цветка 
головка семян 

Функциональность 
природные формы 

методы интеграции 
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Крыша для естествен-
ной вентиляции и 
освещения 

 
 

сосновые орехи, сделанными из сетки деревян-
ных панелей, изолированных переработанной 
газетой. Крыша включает в себя множество пи-
рамид и окон, которые обеспечивают есте-
ственную вентиляцию и освещение выставоч-
ного пространства и кафе [26]. 

Цветок Пример Описание 

Лотос Храм Лотоса, Нью-Дели, Индия [28] 

 
Рис. 16. (источник изображения - 
https://exploreyourway.in/lotus-temple-
delhi-nearest-metro-timing-photos/) 

Храм Лотоса, расположенный в Нью-Дели, Ин-
дия, является известной архитектурной досто-
примечательностью, знаменитой своим пора-
зительным дизайном, вдохновленным цветком 
лотоса. Его симметричная и эстетически захва-
тывающая форма вдохновлена цветком лотоса, 
что создает естественную элегантность и ба-
ланс, которые поистине уникальны. Использо-
вание цветочной архитектуры является приме-
чательной особенностью этого сооружения. 
Дизайн храма отражает духовное значение 
цветка лотоса и включает в себя природные 
элементы для создания гармоничного архитек-
турного слияния. Планировка и дизайн храма 
сосредоточены вокруг символической и орга-
нической симметрии, присущей цветку лотоса 
[28]. 

Часть цветка 
цветок 
Функциональность 
Симметричная форма 
и структура 
методы интеграции 
Супергидрофобны-е 
фасадные материалы 

Цветок Пример Описание 

Калла-лилия Энергетический цветок -Институт 
новой энергетики, Ухань [14] 

 
Рис. 17. (источник изображения - 
https://slidesdocs.com/background/sci-
ence-future-technology-building-city-
sunny-overhead-shot-landmark-look-
down-day-powerpoint-back-
ground_8ac61cb18f) 

Энергетическая башня в китайском городе 
Ухань должна стать энергетическим центром 
города.  Его дизайн вдохновлен цветком лилии 
каллы: высота главного офисного здания со-
ставляет около 140 метров, а по бокам от него 
расположены лаборатории в форме листьев. 
Экологичное сооружение спроектировано та-
ким образом, чтобы создавать собственную 
тень жарким китайским летом, а также отлича-
ется нулевым выбросом углекислого газа и 
стремлением к нулевому потреблению энер-
гии. Крыша цветка состоит из солнечных бата-
рей, которые вырабатывают электричество, а 
дождевая вода собирается в чаше и использу-
ется для снабжения всего здания. Пестик пред-
ставляет собой удивительную конструкцию, 
состоящую из вертикальных ветряных турбин, 
которые генерируют энергию ветра. Край чаши 
служит солнечным люком, который регулирует 
температуру в здании. В здании предусмотрена 
естественная вентиляция, а центральная сол-
нечная труба высотой более 120 метров способ-
ствует естественной циркуляции воздуха в ра-
бочих помещениях [14]. 

Часть цветка 
Пестик 
Функциональность 
Центральный эле-
мент, экологичность и 
регенерация, есте-
ственное освещение и 
вентиляция 
методы интеграции 
Центральный элемент 
с ветряными турби-
нами и системами 
сбора воды 

В практическом и научном плане была сде-
лана авторская попытка реализации флористиче-

ских принципов в проекте "Национальный обще-
ственный центр" (рис. 18) в Шри-Ланке. Архи-
тектура здание задается структурой лотоса и во-
площает симметричную форму с интеграцией 

ряда инновационных функциональных решений. 
В результате исследований проект был обновлен 
включением нескольких элементов (рис. 19), ко-
торые ставят во главу угла экологичность объ-
екта. К таким элементам относятся ветряные тур-
бины, расположенные на лепестках лотоса, сбор 
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дождевой воды для внутреннего и внешнего ис-
пользования, двойные фасады (double skin) для 
организации системы вентиляции, солнечные ба-
тареи и оптимизированное использование днев-
ного света. Кроме того, на стеклянные поверхно-
сти конструкции предполагается нанесение гид-
рофобных покрытий. Потенциально проект мо-
жет быть адаптирован к условиям местности и 

климатическим особенностям региона путем до-
бавления аналогов природных эффектов. Кроме 
этого, в проекте использован комплексный под-
ход к включению растительности в окружающую 
среду. Проект, вдохновленный лотосом, не 
только имитирует структуру цветка, но и вопло-
щает его культурное и духовное значение. 

 

 
 

Рис. 18. Национальный общественный центр в Шри-Ланке 
 

 
Рис. 19. Национальный общественный центр в Шри-Ланке: 1 – применение ветряных турбин в лепестках  

цветов, 2 – использование дождевой воды в пруда, 3 – естественная вентиляция с двойным фасадом,  
4 – использование прогулочных солнечных панелей, 5 – оптимизация системы дневного освещения 
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Выводы. Данное исследование было прове-
дено с целью создания схематичной модели на 
основе флористических особенностей, которые 
могут быть использованы в качестве руководства 
для создания визуально привлекательных и ори-
ентированных на человека проектов, вдохнов-
ленных структурными и функциональными осо-
бенностями цветов.  В представленной работе 
предпринята попытка выявить флористическую 
морфологию и внешние органические структуры 
цветов, таких как лотос, подсолнечник, ипомея, и 
творчески использовать их при проектировании 
различных элементов здания, таких как системы 
вентиляции, автоматизированные устройства 
слежения за солнцем, реализованные в фасадах. 
Были определены восемь биомиметических 
принципов, ориентированных на флоризм, кото-
рые могут способствовать проектированию зда-
ний в различных климатических и географиче-
ских зонах по всему миру. Методология, осно-
ванная на флоризме  и на идее гармоничной ин-
теграции с миром природы, представляет собой 
преобразующую парадигму, которая по-новому 
может определять архитектурную среду, эффект-
ное образное формообразование и сопутствую-
щее инженерное сопровождение. Кроме этого, 
продемонстрировано практическое применение 
результатов этих исследований в рамках проекта 
"Национальный общественный центр" в Шри-
Ланке с иллюстрацией ощутимой интеграции 
биомиметических принципов в реальный архи-
тектурный контекст. Это приложение подчерки-
вает осуществимость и актуальность выявленных 
флористических принципов и демонстрирует их 
потенциал для информирования и улучшения 
процесса архитектурных разработок, особенно в 
контексте «устойчивой архитектуры», ориенти-
рованной на человека. 
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A FRAMEWORK TO FOLLOW IN DESIGNING STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
ARCHITECTURAL OBJECTS WITHIN A FLORISM-BASED MODEL 

Abstract. Although several buildings of cultural and commercial significance, have emerged in different 

parts of the world, imbibing the structural and functional features of floral anatomy, Florism is still at an 

evolutionary stage as a new dimension of biomimetic architecture. In response to the worldwide adoption of 

flower-oriented architectural designs, this paper proposes a framework to follow in developing a florism-

based model that could be used while forming structural and functional architectural objects to suit buildings 

constructed under multi-dimensional urban development projects. A detailed presentation of the exercise is 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2024, №2 

57 

created, encompassing all the essential biomimetic principles based on florism. When constructing this frame-

work, the primary focus is on integrating sustainable and environmentally conscious architectural concepts, 

which are paramount to the proposal. During the development of the model, techniques for drawing inspiration 

from floral morphology and behavioural patterns are examined, along with guidance on how to integrate them 

into architectural designs. In that respect, the paper strives to identify a set of fundamental elements in a 

building focused on its usage, sustainability, and maintenance in an environment-friendly mode as well as 

presents an appropriate set of floristic sources to assist the design of objects of the boundary field of "biology", 

laying the foundation for a comprehensive understanding of florism in contemporary architectural activity. 

The focus of this paper is on public multifunctional buildings. 

Keywords: Florism, Biomimetic Architecture, Sustainability, energy effectiveness, Biomimetic principles, 

architecture and flowers. 
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