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ПРИМЕНЕНИЕ БИОАНАЛОГОВОГО МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ ЖИЛИЩ  

Аннотация. Биоаналоговый метод проектирования нацелен на совершенствование архитектур-

ных форм мобильного жилища путем отбора и применения оптимальных природных структур, выра-

ботанных в процессе эволюционного развития. В соответствии с этим целью исследования является 

определение принципов создания мобильных жилищ на основе биоаналогового метода проектирова-

ния, а задачей исследования служит изучение особенностей строения живых организмов и функцио-

нирования природных систем для определения способов формообразования и конструктивного реше-

ния мобильных зданий. Отмечается, что методы архитектурной бионики должны быть направлены 

на изучение структурных особенностей органических природных систем в течение всего их жизнен-

ного цикла. В процессе исследования изучены трансформирующиеся природные модели, способные из-

менять размеры и вид формы (растения суккуленты, насекомые из отряда чешуекрылых, рыбы се-

мейства иглобрюхих); мобильные природные объекты, обладающие способностью преодолевать рас-

стояния, передвигаясь в пространстве (растения из отдела грибов, животные из отряда членисто-

ногих, пресмыкающиеся из семейства ужеобразных). В результате исследования были определены 

следующие принципы создания мобильных жилищ – компактность конструктивной формы здания, ее 

способность к многократной трансформации объема и беспрепятственному передвижению само-

стоятельно или при помощи кинематических свойств других систем. Для рассмотрения вопросов 

формообразования в природе и архитектуре взяты опорные формы – конус, спираль, шестиугольная 

призма, сфера и пространственные природные конструкции, такие как – оболочки-скорлупы, ребри-

стые, решетчатые, сетчатые, складчатые и вантовые структуры. На основании исследования раз-

работаны концептуальные модели мобильных временных жилищ для туристов, геологов, исследова-

телей Севера и скотоводов-кочевников. 
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компактность, архитектурная бионика, биоаналоговый метод проектирования, природные кон-

струкции. 
 

Введение. В настоящее время архитектура 

временных, быстровозводимых жилых объектов 

решает проблему обеспечения в сжатые сроки 

жильем туристов, геологов, исследователей Се-

вера и скотоводов-кочевников, а также при рез-

ком изменении природно-климатических усло-

вий на планете и возникновении техногенных ка-

тастроф. 

Временное жилище известно с древних вре-

мен. Современные идеи автономных городов и 

проекты космических модулей берут свое начало 

с традиционных мобильных жилищ кочевых эт-

носов, которые исторически сложились в коче-

вых-номадических этнокультурных условиях. На 

протяжении всего периода существования харак-

терной особенностью временного жилища явля-

ется его способность к подвижности (мобиль-

ность) и трансформация. В настоящее время вы-

деляются следующие типы мобильного дома: 

жилье, на основе наземного транспортного сред-

ства, среди которых гужевые повозки и кибитки; 

переносное жилье в виде легких быстровозводи-

мых каркасных конструкций примерами которых 

служат юрты, яранги, чумы, типи и др. (рис. 1) 

[1]. В ряде некоторых кочевых племен принцип 

сооружения подобного дома не претерпел суще-

ственных изменений со временен глубокой древ-

ности, с XII–IX веков до н.э. и по настоящее 

время, так как этому способствовали следующие 

характерные особенности: легкость сооружения, 

достигаемая за счет применения облегченных 

конструкций каркасного типа из древесины; ти-

пизация элементов конструкции; сборно-разбор-

ный тип сооружения, где время сборки и раз-

борки достигало всего нескольких часов; высо-

кие теплотехнические свойства элементов соору-

жения (войлочное покрытие, оленьи шкуры, ци-

новки, кора), способных сохранять тепло зимой и 

«дышать» летом. Традиционное мобильное, 

трансформируемое, сборное жилье по-прежнему 

востребовано у жителей Севера, в Казахстане, 

Монголии, Кыргызстане, Туркмении и других 

странах, где сохранилось пастбищно-отгонное 

животноводство [2]. 

В начале 1950-х гг. современная мобильная 

форма жилья получила новый виток в своем раз-

витии из-за возникшей потребности в создании 

оптимальной среды обитания человека в усло-

виях передвижения и при обеспечении высокой 
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степени комфортности жилища (рис. 1). Установ-

лено, что прототипами автодомов, кемперов и ка-

раванов служат гужевые повозки и кибитки. Для 

отечественного опыта данного периода харак-

терно активное проектирование и внедрение мо-

дульных зданий в качестве временного размеще-

ния рабочих при освоении северных территорий 

СССР [3]. 

 

 
Рис. 1. Примеры мобильных жилищ в древности и современной архитектуре: а – тюркская юрта; 

б – проект «развертывающегося жилища», арх. Дж. Лоуис, П.М. Перрианд (авторская иллюстрация) 
 

Проектирование мобильных зданий в насто-

ящее время характеризуется внедрением метал-

лических конструкций в качестве материала кар-

каса и стен, интеграцией современных инженер-

ных систем в мобильные временные сооружения 

(водоснабжение, отопление, вентиляция, канали-

зация, альтернативные источники энергии, такие 

как миниветряки и солнечные батареи), а также 

поиск новых архитектурных форм зданий для 

улучшения теплотехнических свойств объекта.  

В настоящее время накоплен большой теоре-

тический опыт по теме мобильности и трансфор-

мации жилых зданий, который заключается в 

рассмотрении вопросов типологии мобильного 

жилища для временного пребывания и его клас-

сификационных признаков; приспособления жи-

лища к изменяемым потребностям обитателей в 

результате трансформации внутреннего про-

странства и достижения его многофункциональ-

ности; методики проектирования функцио-

нально-пространственных элементов мобиль-

ного жилища рекреационного назначения; проек-

тирования автономного резервного мобильного 

жилища в водной среде, основанных на принци-

пах адаптивной плавучести, трансформативно-

сти планировки, а так же вопросов создания ав-

тономных жилых зданий в экстремальных усло-

виях природного характера [4–9]. 

Существует множество решений мобильных 

жилищ, среди которых разработки объемно-

блочного и контейнерного типа, трансформиру-

ющиеся по горизонтали и вертикали, телескопи-

чески выдвигаемые и раскладывающиеся и скла-

дываемые в пакет здания, динамомобильные со-

оружения с использованием жёстких и гибких 

элементов, а также мобильные дома, оснащенные 

мебелью и оборудованием  

В тоже время в результате анализа научных 

работ и публикаций в области временного мо-

бильного жилья установлено, что недостаточно 

освящены вопросы архитектурного формообра-

зования мобильных жилищ, не структурированы 

и не определены основные принципы проектиро-

вания временных зданий с обеспечением ком-

фортности внутреннего пространства и учетом 

сохранения экологии окружающей среды (при-

родного ландшафта, почвенно-растительного по-

крова). Учитывая уровень научно-технического 

прогресса, инновационные строительные мате-

риалы и технологии, а также применяя современ-

ные подходы к проектированию мобильных зда-

ний, многообразие архитектурных форм может 

быть значительно дополнено.  

По мнению Сапрыкиной Н.А. достижения 

архитектурной бионики способны внести значи-

тельный вклад в развитие современной архитек-

туры. Метод архитектурной бионики заключа-

ется в изучении строения биоаналогов для разра-

ботки новых и более совершенных конструктив-

ных систем, эффективных материалов и техноло-

гий. Отмечается, что с помощью архитектурной 

бионики возможно решить самые разнообразные 
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вопросы архитектуры: «... определение дальней-

ших направлений дифференциации функцио-

нальной структуры архитектурных форм и архи-

тектурного пространства; углубление компози-

ционных приемов – тектоники, пропорций, рав-

новесия, симметрии, статики и динамики, метра 

и ритма, света, цвета; ... рационализация суще-

ствующих конструктивных решений и внедрение 

новых конструктивных форм» [10]. Таким обра-

зом, представляется целесообразным изучение 

проблемы мобильного жилья в контексте биоана-

логового метода проектирования. В соответствии 

с этим целью исследования является выявление 

принципов формирования мобильных жилищ 

для временного пребывания с помощью биоана-

логового метода. Задачей исследования служит 

рассмотрение способов архитектурного формо-

образования мобильных жилищ на основе ана-

лиза природных систем и живых организмов. 
Материалы и методы. Основными мето-

дами исследования является биоаналоговый ме-

тод проектирования, основанный на изучении 

принципов построения и функционирования 

природных систем и живых организмов, а также 

анализ природных структур для формирования 

концептуальных решений передвижных мобиль-

ных блоков. 

Основная часть. Поиск формообразующих 

возможностей конструкций в конкретных архи-

тектурных формах связан с изучением морфоло-

гических характеристик живой природы. 

Биоаналоговый метод проектирования за-

ключается не в простом копировании природной 

формы, а в исследовании законов построения и 

функционирования объектов живой природы.  В 

этой связи отмечается, что: «В архитектурной 

бионике исследуется сам процесс жизнедеятель-

ности организмов и растений, способы выжива-

ния, выработанные живой природой за многие 

миллионы лет эволюции. Рассматриваются все 

этапы жизненного цикла биологических систем 

от зарождения, роста и развития до размножения 

и затухания. Только силуэт или контур природ-

ных форм не интересуют архитектора. Для созда-

ния истинно бионической архитектуры необхо-

димо изучить все процессы, происходящие в ин-

тересующем природном объекте-аналоге» [11]. 

Принципы функционирования природных 

систем неразрывно связаны с закономерностями 

их формообразования. Изменение особенностей 

жизнедеятельности и строения живых организ-

мов складывались под влиянием многих внеш-

них факторов в условиях их постоянного эволю-

ционного развития. Адаптивность живых орга-

низмов к различным условиям существования 

позволила достичь многообразия природных 

форм и конструкций. 

Для выявления особенностей формообразо-

вания выбрано несколько опорных форм, одной 

из которых является конус (рис. 2). Форма конуса 

прослеживается в конструктивном построении 

природных объектов, таких как стебли соцветий 

и грибов, крона и стволы деревьев. Устойчивость 

конусообразных форм реализуется в статичном 

конусе или конусе гравитации, где форма распо-

ложена основанием вниз. Подобная конструкция 

способна оптимально воспринимать действия 

сил тяжести и ветровые нагрузки [10]. Конус ро-

ста или динамичный конус, где основание 

направлено вверх является выражением начала 

развития бионических систем. Взаимодействие 

статичного и динамичного конуса способствует 

возникновению множества форм в природе. 

Спираль аналогично динамичному конусу – 

это проявление движения, роста и развития при-

родных объектов (рис. 2). Различные виды спира-

лей оказываются оптимальными для протяжен-

ных форм, где посредством закручивания уда-

ется достичь компактного плотного состояния 

при экономном расходовании материала и энер-

гии. Подтверждением этому служат природные 

формирования, такие как завернутые в разных 

плоскостях поверхности стеблей растений, ле-

пестки цветов в бутоне, стебли огурцов или 

тыквы, ножки грибов, а также хвост хамелеона и 

рога козла, морские раковины, конструкции ске-

лета, опорные кости и конечности животных [12, 

14]. 

Следующей опорной формой выбрана сфера 

(рис. 2). Конструкции, имеющие форму сферы 

или приближенные к ней, обладают простран-

ственной компактностью. Сферические формы 

олицетворяют сосредоточение жизненной энер-

гии. В форме яйца и положении эмбриона чело-

века заключена концентрация данной энергии, в 

связи с тем, что в подобном состоянии накапли-

ваются, распределяются и сохраняются внутрен-

ние жизненные силы [13, 14]. Компактность сфе-

рических объемов может характеризоваться по-

казателем компактности, который определяет со-

отношение площади поверхности вращения к 

внутреннему объему сферы.  

В целом, изучив механизмы образования 

формы в природе, можно выделить в качестве 

требований к формированию мобильных жилищ 

стремление к пространственной конструктивной 

устойчивости на основе конусообразных форм, 

динамичности спиральных структур, достиже-

нии компактности и экономичности при помощи 

сферических объемов и шестигранных конструк-

ций.  
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Рис. 2. Графический анализ реализации объемно-пространственных особенностей опорных форм и конструкций 

в природных биоаналогах (авторская иллюстрация) 

Помимо опорных форм существует множе-

ство пространственных конструкций отличных 

по принципу работы, среди них – оболочки, реб-

ристые, решетчатые, сетчатые, складчатые и ван-

товые структуры (рис. 2). К природным оболоч-

кам относят панцири и раковины животных, 

скорлупы некоторых растений. Принцип работы 

подобных оболочек заключается в том, что бла-

годаря пространственно изогнутой форме равно-

мерно распределяются силовые нагрузки по 

всему сечению вследствие непрерывности и 

плавности объема [10]. Природные оболочки – 

сводчатые слоистые конструкции, характеризую-

щуюся большой прочностью, каждый слой обо-

лочки выполняет определенную функцию, что 

можно наблюдать в яичной скорлупе, состоящей 

из 7 слоев с общей толщиной 0,3 мм. Тонкая эла-

стичная пленка преобразовывает скорлупу в кон-

струкцию с предварительным напряжением. 

Предварительно напряженные системы анало-

гичны природным структурам, работающим по 

принципу сопротивляемости конструкций по 

форме. Листья манжетки обыкновенной, бука, 

лапчатки – это пространственные конструкции, 

обладающие жесткостью, прочностью за счет 

своей складчатой формы, способной восприни-

мать тяжесть во много раз превышающей ее вес 

[14]. 

Ребристые, решетчатые и сетчатые природ-

ные конструкции также характеризуются доста-

точной механической прочностью. Принцип по-

строения и работы данных конструкций основан 

на распределении материала по линиям главных 

напряжений, к примеру, это наблюдается в кры-

льях насекомых и листьях растений пронизанных 

сетью жилок. Листья тропического растения 

Виктории регии вырастают до 2-х метров в диа-

метре и выдерживают вес до 50 кг благодаря 

крепким и прочным прожилкам – канатам, свя-

занным между собой серповидными попереч-

ными диафрагмами [12, 14]. Природные кон-

струкции и структуры из тонких натянутых ни-

тей и мембран между ними обладают значитель-

ной прочностью и являются эффективными ре-

шениями для перекрытия больших пространств. 

Среди подобных природных моделей, в которых 

применяются натянутые нити (ванты) – паутин-

ные нити, перепончатые лапы водоплавающих 

птиц, плавники рыб, крылья летучих мышей и др. 

[14].  

В результате анализа природных простран-

ственных конструкций и принципов их построе-

ния и работы можно сделать вывод о том, что при 

создании прочных и эффективных решений кон-

струкций мобильных жилищ целесообразно ис-

пользовать биоаналоги для решения поставлен-

ных задач.  

Приспособляемость к изменениям окружаю-

щей среды живых организмов наблюдается не 

только в процессе их эволюционного развития, 

но и в повседневном функционировании природ-

ных систем. Улавливая изменения, происходя-

щие во внешней среде, организмы приспособи-

лись регулировать свое положение в простран-

стве и временно изменять форму. К примеру, рас-

тения способны реагировать на динамичные 
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условия среды, будь то это повышение влажно-

сти воздуха, освещенности и даже готовность к 

опылению (рис. 3). Реакция растений заключа-

ется в механизме открывания и закрывания 

цветка, лепестков. В зависимости от времени су-

ток и освещенности изменяют пространственную 

форму лепестки цикория, мака и шиповника, 

вслед за солнцем поворачиваются листья белой 

акации, хлопчатника и соцветие подсолнечника, 

отвечая на механическое раздражение, склады-

вают листочки актинии, росянка и мимоза [14]. 

Данные изменения растений осуществляются в 

основном за счет гибкости и упругости их ство-

лов. В животном мире подобная трансформация 

связана со строением тела, в особенности пан-

циря, состоящего из повторяющихся сегментов, 

под которым скрывается упругая кожа и сильные 

мышцы, способствующие передвижению и за-

щите от хищников. Трансформировать свою про-

странственную форму способны гусеницы, змеи, 

ежи, броненосцы, панголины, рыбы семейства 

иглобрюхих и др. (рис. 3) [13, 14]. 

Еще одним видом трансформации в природе 

является особенность организмов при воздей-

ствии воды или воздуха регулировать свое внут-

риклеточное давление. Данный принцип имену-

ется тургором, благодаря которому растения при-

обретают упругость. Гибкая оболочка природ-

ных конструкций характеризуется устойчиво-

стью и прочностью к любым видам нагрузок в 

силу создаваемого избыточного давления газа 

или жидкости в теле растения. Особенно ярко эта 

трансформация проявляется у растений сукку-

лентов, ткани которых насыщены водой, таких 

как кактус, агава, очитка, алоэ. Роль тургора 

важна в формообразовании живых моделей, у ко-

торых отсутствует арматурная ткань – это поми-

доры, патиссоны, гусеницы, медузы и др. [12, 14]. 

Принципы трансформации природных кон-

струкций и систем вследствие гибкости и упру-

гости стволов растений, сегментированной 

структуре некоторых животных и способности 

живых моделей изменять свою пространствен-

ную форму благодаря регулированию внутрикле-

точного давления могут быть положены в основу 

легких, складных, быстро трансформируемых 

мобильных жилищ с развитием их площади и из-

менением планировочной организации, а также 

способностью транспортироваться в сложенном 

компактном состоянии к месту возведения.  

Существуют различные способы расселения 

растений и животных, которые позволяют им за-

хватывать новые участки местности, увеличивая 

свой ареал обитания.  

К кочующим растениям относят легкие по 

своей структуре культуры, не закрепленные в 

почве, среди которых грибы и лишайники (рис. 

3). Примерами «мобильных» растений служат 

Пармелия блуждающая, Перекати-поле, Лопух 

большой, одуванчик и др. В основе строения тела 

Пармелии легкая, рыхлая структура со множе-

ством мелких вильчато-ветвящихся лопастей, за-

ворачивающихся в трубочки, которую способен 

поднять и перенести на новое место ветер. В 

свою очередь от малейшего дуновения плоды 

одуванчика разлетаются на зонтиках – пара-

шютах. Это происходит благодаря изменению 

давления воздуха под основанием плодика – се-

мянки, тогда как за счет шаровидной формы Пе-

рекати поле катится и переносит свои семена на 

дальние расстояния. Перекати поле – это высох-

шая форма растений, обладающая сферической 

формой, образованной густым сплетением мел-

ких побегов или листьев [13]. Помимо легкой, 

шаровидной формы растения распространяются 

при участии животных и человека, как в случае с 

Лопухом большим (Репейник), который путеше-

ствует, цепляясь за шерсть и одежду посредством 

крючков и зацепок. 

 
Рис. 3. Принципы формообразования мобильности и трансформации в природе (авторская иллюстрация) 
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Примерами «мобильных» животных явля-

ются пауки, белки-летяги, древесные муравьи и 

змеи и др. (рис. 3). Пауки для перемещения ис-

пользуют своеобразный легкий «воздушный 

шар» из паутины, который совместно с живот-

ными увлекает ветер, тем самым позволяя плани-

ровать между деревьями и перелетать на дальние 

расстояния. Управляемое парение свойственно 

древесным муравьям, тело которых превраща-

ется в парашют и позволяет им облетать дерево 

по спирали. Белки-летяги и древесные змеи спо-

собны скользить между деревьями путем задей-

ствования кожных перепонок между лапами и 

удачного строения тела с аэродинамической 

точки зрения, позволяющего опираться на восхо-

дящие потоки ветра [15]. 

Особенности процессов перемещения расте-

ний и животных, связанные со строением их тел 

и различными способами миграции, могут быть 

взяты за основу создания самодвижущихся, пере-

возных или переносных мобильных жилищ.  

Таким образом, рассмотрев внутреннее и 

внешнее строение живых организмов и изучив 

процессы, происходящие в природных системах, 

можно сделать вывод о том, что принципами 

формирования мобильных жилищ для времен-

ного пребывания являются компактность кон-

структивной формы, ее способность к многократ-

ной трансформации и передвижению (мобиль-

ность). На основании этого была сформулиро-

вана триада принципов формообразования вре-

менных жилищ – компактность, мобильность и 

трансформация при соблюдении которых дости-

гается сохранение природы и создание устойчи-

вой окружающей среды за счет минимизации ан-

тропогенных факторов, таких как изменение 

структуры земной поверхности, изменение со-

става биосферы, круговорота и равновесия, со-

ставляющих ее веществ (рис. 4). 

 
Рис. 4. Триада принципов формообразования  

мобильных жилищ: 1 – компактность;  

2 – мобильность; 3 – трансформация; 

 4 – сохранение экосистемы (авторская иллюстрация) 

Апробация данных принципов путем созда-

ния концептуальных проектов мобильных бло-

ков на основе природных аналогов проводилась 

на кафедре «Архитектура» НИУ МГСУ под руко-

водством профессора Банцеровой О.Л., являю-

щейся основателем творческого объединения ба-

калавров, магистрантов и аспирантов «Архитек-

турная бионика», и доцента Касимовой А.Р. В 

процессе проектирования в качестве биоаналогов 

были выбраны такие объекты живой природы, 

как панголины, броненосцы, рыбы из семейства 

иглобрюхих, одуванчики и различные цветы. По-

нятие мобильности в проектах было изучено не 

только с точки зрения передвижения, но и вре-

мени, затраченного на трансформацию здания и 

приведения его в эксплуатационное состояние. 

Эскизные решения представляют типы мобиль-

ных блоков различные по способу перемещения 

– самоходные, преодолевающие расстояния по-

средством колес, с помощью свойств своей 

формы или двигающиеся в качестве груза. Учи-

тывались принципы формообразования как по 

отдельности, так и в различных комбинациях – 

мобильность и компактность, компактность и 

трансформация. 

Рассмотрим эти проекты. В первом концеп-

туальном проекте туристской капсулы «Пере-

кати поле» мобильность осуществляется при по-

мощи формы травянистого растения Перекати 

поле. Мобильный блок имеет форму цилиндра, 

где в центре размещается неподвижное стацио-

нарное ядро, внутри которого во время движения 

находятся люди. Данный блок состоит из следу-

ющих оболочек: внутренний модуль из легких 

материалов по типу пластика; сепараторные ша-

рикоподшипники; внешняя оболочка, защищаю-

щая внутренний модуль от повреждений во 

время движения (рис. 5). 

Во втором концептуальном проекте летнего 

павильона «Морская раковина» предлагается 

сборно-разборная конструкция блока на основе 

спирального роста скелета моллюсков – морской 

раковины. Спиральная форма скелета является 

результатом скручивания тела моллюсков во 

время их роста, позволяющая экономно расходо-

вать материал и энергию, достигая при этом кон-

структивной жесткости и устойчивости объема в 

пространстве (рис. 5).   

Третий концептуальный проект мобильной 

капсулы для освоения пустынь «Передвижение 

одуванчика» предусматривает движение блока 

под воздействием ветровой нагрузки с использо-

ванием пневматических устройств для трансфор-

мации объема. Биоаналогом данного проекта яв-

ляются плоды травянистого растения – одуван-

чика. Мобильный блок не соприкасается с зем-

лей, тем самым, сохраняя почвенный покров, и не 
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требует для транспортировки применения гро-

моздких технических приспособлений. Кон-

струкция блока состоит из оболочки, покрытой 

двумя независимыми друг от друга цепями ячеек, 

расположенных по спирали. Ячейки заполняются 

газом при помощи компрессора (рис. 5). 

 

Рис. 5. Концептуальные проекты мобильных блоков на основе биоаналогов (авторская иллюстрация) 

Четвертый концептуальный проект мобиль-

ного пневматического павильона «Рыба фугу» 

подразумевает трансформацию мобильного 

блока за счет эластичности конструкций и объ-

ема. Рыба Фугу выступает биоаналогом для дан-

ного решения блока, так как она способна растя-

гиваться в три раза и принимать форму шара при 

возникновении опасности. Мобильный блок 

представляет собой куполообразную эластичную 

оболочку, которая при нагнетании воздуха за 

счет компрессора способна принимать форму 

шара (рис. 5). 

Поисковый характер проектов позволил 

определить пути формообразования мобильных 

структур в различных природных условиях с уче-

том природно-климатических и ландшафтных 

характеристик осваиваемых территорий. Биоана-

логовый метод проектирования помог найти не 

только форму объекта, но и его конструктивное 

решение, материалы и эффективные технологии. 

Выводы. В результате анализа живых орга-

низмов были выявлены принципы формирования 

мобильных жилищ для временного пребывания, 

такие как компактность конструктивной формы, 

способность здания к многократной трансформа-

ции и передвижению. Реализация данных прин-

ципов в архитектурном проектировании осу-

ществляется путем использования физических 

свойств природных объектов с учетом особенно-

стей их функционирования. Прочные и динамич-

ные структуры проектируемых зданий могут 

быть разработаны на основе конусообразных и 

спиральных систем, а также с использованием 
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природных пространственных конструкций в 

виде оболочек-скорлуп, ребристых, решетчатых 

структур. Компактность объема зданий воз-

можно достичь благодаря использованию таких 

опорных форм, как сфера или шестиугольная 

призма. Трансформация и способность к переме-

щению в сложенном состоянии характерна для 

объектов, обладающих сегментированной струк-

турой и гибкими, упругими элементами кон-

струкций. Мобильность жилых объектов обеспе-

чивается формированием легкой, разветвленной 

структуры шаровидной формы или созданием си-

стемы по образу летательных аппаратов живот-

ных. Использование биоаналогового метода для 

проектирования мобильных жилищ будет спо-

собствовать расширению многообразия архитек-

турных форм и удовлетворению современным 

требованиям, предъявляемым к мобильным объ-

ектам. 
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APPLICATION OF THE BIO-ANALOGUE DESIGN METHOD IN THE FORMATION  
OF MOBILE DWELLINGS FOR TEMPORARY STAY 

Abstract. The bio-analogue design method is aimed at improving the architectural forms of a mobile home 
by selecting and applying optimal natural structures drawn up in the process of evolutionary development. 
Accordingly, the purpose of the study is to determine the principles of creating mobile homes based on the bio-
analogue design method. The research task is to study the features of the structure of living organisms and the 
functioning of natural systems to determine the ways of shaping and constructive solutions of mobile buildings. 
It is noted that the methods of architectural bionics should be aimed at studying the structural features of 
organic natural systems throughout their life cycle. In the course of the study, transforming natural models 
capable of changing the size and type of shape are studied (succulent plants, insects order the Lepidoptera, 
the family puffers); mobile natural objects with the ability to overcome distances by moving in space (plants 
from the fungi department, animals from the arthropod order, reptiles from the grass snake family). In result, 
the following principles of creating mobile homes are determined: compactness of the structural form of the 
building, its ability to repeatedly transform the volume and unhindered movement independently or with the 
help of kinematic properties of other systems. To consider the issues of shaping in nature and architecture, 
reference forms are taken - a cone, a spiral, a hexagonal prism, a sphere and spatial natural structures, such 
as shells, ribbed, lattice, mesh, folded and cable–stayed structures. Based on the research, conceptual models 
of mobile temporary dwellings for tourists, geologists, researchers of the North and nomadic pastoralists have 
been developed. 

Keywords: mobile dwelling for temporary stay, transformation, mobility, compactness, architectural bi-
onics, biosimilar design method, natural structures. 
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