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Введение: Рассматривая технологии, применяемые в современном архитектурном маке-
тировании, нетрудно заметить, что сегодня архитектурный макет возможно представить в
двух видах: физический (реальный) или компьютерный (виртуальный).

Отталкиваясь от этих принципиальных видов макета, мы можем определить две обла-
сти технологий, которые возможно исследовать:
1. технологии, связанные с ручной работой при изготовлении макета;
2. технологии, связанные с компьютерным моделированием.

Нас будет интересовать в первую очередь процесс учебного макетирования. Мы рас-
смотрим технологию в архитектурном макетировании как совокупность способов обра-
ботки различных материалов для создания объемно-пространственной модели.

Основная часть: Для получения физического макета возможны три технологии. Первая
- это создание макета с помощью ручной работы, минуя какое-либо применение компьютера.
Вторая – получение макетной формы с применением промежуточных электронных форм,
последующей обработкой файлов и дальнейшей сборкой элементов. Третья способ – это со-
здание полной компьютерной модели на этапе разработки и реализация этой модели с помо-
щью определенного оборудования, например, 3d печати. В этом случае ручная работа сво-
дится к минимуму.

Коснемся физических моделей, создаваемых непосредственно вручную. Есть острая
необходимость в работе над такими моделями  в связи с учебным процессом.  Современные
поиски в области архитектурного формообразования тесно переплетены с поисками новых
технологических возможностей создания пространства, объема, плоскости [1]. Тем не менее,
в арсенале средств архитекторов и дизайнеров по-прежнему остаются приемы, изобретенные
много веков назад. Макетное эскизирование, как один из этапов проектной деятельности,
происходит с применением вполне традиционных материалов и инструментов: бумаги, кар-
тона, макетных ножей, линеек и т.п. [2].

Современный рынок различных материалов предоставляет возможность точной пере-
дачи текстуры, ландшафта, растительности, а также различных визуальных эффектов, таких,
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например, как подсветка или создание движущихся объектов. Необходимо упомянуть нали-
чие на рынке разнообразных полимерных материалов. Среди них и широко используемые
пластики ПВХ, экструдированный полистирол XPS, пенополистирол EPS, оргстекло, поли-
карбонат. Давно известны мягкие и жидкие полимеры, позволяющие имитировать специаль-
ные эффекты: воду, траву, горные породы. Технологии обработки этих материалов широко
представлены в интернете.

Не стоит забывать, что природный материал, упаковочные материалы и различные от-
ходы – это прекрасная и доступная возможность для работы над макетом. Учебная практика
показывает, что иногда выбор каких-то бытовых предметов (упаковочной тары, старых пле-
ночных кассет, CD-дисков, веревок, лесок и др.) бывает не менее плодотворным в процессе
учебного макетирования, чем наличие какого-либо особенного материала и дорогостоящего
технологического оборудования. Скорее в учебном макетировании должны присутствовать
элементы и того, и другого. Сегодняшняя действительность такова, что в процессе обучения
требуется знакомить студентов-архитекторов с целым спектром возможных технологий об-
работки материалов.

Технологические приемы тесно связаны с материалами, которые при этом используют-
ся. В этом смысле очень важно понимание учащимися такого аспекта в работе, как тектоника
[3]. Любой материал имеет определенные физические свойства. Эти свойства обуславливают
его внутреннюю структуру, гибкость или жесткость, упругость, твердость или мягкость,
рыхлость, плотность, фактурность или гладкость, глянец, цвет [4]. Имея в руках материал,
будущий архитектор должен анализировать его различные свойства и, исходя из этого, мо-
делировать архитектурную форму [1]. Это путь поискового формообразования.  В этом про-
цессе становится очевидной связь материала, способа его обработки и формы. Пластическое
решение должно рождаться из тех свойств материала, которые проявляются, когда человек
этот материал исследует в руках: трогает, мнет, взвешивает. В ходе такой практики студент
учится анализировать формообразующие свойства материалов. Отсюда рождается грамот-
ный подход к форме в точки зрения тектоники. Есть еще один важный аспект макетного
формообразования. Можно не просто проанализировать свойства материалов, но в букваль-
ном смысле ощутить тактильным способом работу конструкции, прилагая усилия в опреде-
ленных точках модели [5].

Кроме понимания свойств материала необходимо анализировать, каковы возможности
инструментов и оборудования, которые имеются в наших руках. Макетчик по-прежнему
должен владеть резцами, лобзиками, измерителями, позволяющими придавать материалу не-
обходимые формы. Однако нельзя недооценивать тот факт, что учащемуся нужно давать по-
нимание, как работают станки различных видов (раскроечные, токарные, фрезерные) [6].
Практика показывает, что именно наличие оборудования, позволяющего обработать более
твердые материалы, такие как дерево, металл, бетон дают мощный стимул для осмысления
формообразования. Наилучшая ситуация для обучения, когда у студента есть возможность
попробовать своими руками работать на станке.

Иногда физический макет требует создания исходной компьютерной модели. Она явля-
ется основой для дальнейшей работы. Очевидно, что для учебного макетирования требуется
применение некоторых программных продуктов. Дисциплина «Информатика», преподавае-
мая на кафедре «Дизайн архитектурной среды», позволяет учащемуся освоить специальные
приемы создания формы. Такие приложения, как AutoCAD, Revit, ApchiCAD позволяют по-
лучить виртуальные модельные формы. В случае если модель предполагается собирать
вручную, потребуется специальная подготовка: разделение модели на части и отправка их в
память устройства с ЧПУ. Станок или плоттер самостоятельно закончит этот технологиче-
ский этап.

Особенный способ создания макета – печать модели с помощью 3d принтера. Аддитив-
ные технологии [7] позволяют создавать макет в ускоренном темпе. Сегодня доступны каче-
ственные и недорогие 3d принтеры, позволяющие печатать различными материалами. На се-
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годняшний день существуют технологии, позволяющие получить готовую модель, практиче-
ски не требующую вмешательства ручной работы. Такие модели создаются, например, мето-
дом спекания порошковых материалов, ламинированием листовых материалов. В отличие от
них, экструзионный метод и метод полимеризации требуют в некоторых случаях определен-
ной доработки модели – механического удаления подпорных элементов.

Среди полимеров, широко применяемых для 3d печати, термопластики ABS, PLA, SBS
и PETG. В этой группе материалов наиболее экологичным считается PLA, получаемый из
некоторых сельскохозяйственных продуктов. Часто применяются фотополимерные материа-
лы. Есть принтеры, печатающие специальными смесями: жидкой бумажной массой, песком,
керамической массой, крахмальными или гипсовыми порошками.

Очевидно, что для организации полноценного процесса обучения современная учебная
макетная мастерская должна иметь оборудование, которое может позволить учащемуся по-
лучить представление о современном процессе макетирования. Должны быть задействованы
технологии, связанные с элементами автоматизации [8]. Для этого необходимо организовать
технологический процесс, в основу которого положена определенная технологическая це-
почка: головной компьютер, связанный со станками с ЧПУ, выполняющими самые различ-
ные операции: резку, сверление, фрезеровку, шлифовку.  В этом процессе необходимы ре-
жущие плоттеры, дающие возможность получения уплощенной формы из различных листо-
вых материалов.

Если сравнить, какой вид макета, физический или компьютерный, сегодня наиболее
популярен, можно заметить, что это компьютерный макет. В связи с широким применением
различных графических 3d приложений создание виртуального макета уже не представляет
сложностей. В этой ситуации есть свои плюсы и минусы. Несомненными плюсами виртуаль-
ной модели является возможность передачи на другие компьютерные устройства. Электрон-
ный файл можно отправить в другую точку мира. Такую модель также можно подвергать до-
работке, если она потеряла актуальность.

Виртуальная модель может быть разной степени проработки. Можно прорабатывать
объект весьма условно, но возможна высочайшая степень детализации, вплоть до фактуры
поверхностей элементов. Качество модели определяется возможностями компьютерного
оборудования.

Однако макет, представленный в электронном виде, требует специального оборудова-
ния. Причем, чем более сложный и проработанный макет, тем более мощного оборудования
он требует. Для демонстрации таких макетов нужен не только мощный компьютер. Тут мо-
гут быть задействованы специальные дисплеи для видеостен, очки, шлемы виртуальной ре-
альности.

Хочется только отметить, что ценность этого продукта анализируется с различных то-
чек зрения и вызывает споры. На сегодняшний день тема – это предмет для обсуждения ши-
рокого круга специалистов.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно понять, что учебный процесс должен
включать в себя handmade, результатом которого являются макеты из различных подручных
материалов. В ходе такого макетирования можно получать быстрый и эффективный резуль-
тат, который достигает поставленной цели: обучению объемно-пространственной компози-
ции [9]. Но для качественного освоения дисциплины «макетирование» требуется организа-
ция учебного процесса с использованием элементов автоматизации, современного оборудо-
вания, позволяющего применять в процессе обучения новые технологии.

Обучаясь архитектурному макетированию, студент должен получать знания и навыки,
которые позволят ему вступить на профессиональное поприще уверенно. Только в связке
традиционных и новых технологий архитектурного макетирования можно получить высокий
результат, который соответствует современным требованиям, предъявляемым к современно-
му архитектору.
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АРХІТЭКТУРНА-ДЫЗАЙНЕРСКІЯ ПРЫЁМЫ ЧАСОВАЙ ЭКСПАЗІЦЫІ ПАЛАЦА
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ВАЎКАВЫСКАГА РАЙОНА
ARCHITECTURAL AND DESIGN TECHNIQUES OF THE TEMPORARY EXHIBITION OF

THE PALACE AND PARK COMPLEX IN V. PODAROSK OF THE VOLKAVYSS DISTRICT

Аннотация: В статье представлены примеры использования различных архитектурно-
дизайнерских приемов при создании временной экспозиции в Музее шляхты в д. Подороск
Волковысского р-на. Задача создания экспозиции без артефактов обусловила необходимость
приоритетной проработки средств композиции, светового дизайна, графики и инсталляции.
Abstract: The article presents examples of the use of various architectural and design techniques
when creating a temporary exhibition in the Museum of the szlachta in the village of Podorosk,
Volkovysk district. The task of creating an exposition without exhibits required the means of com-
position, lighting design, graphics and installation
Ключевые слова: архитектурно-дизайнерские приемы, временная экспозиция, композиция,
световой дизайн, инсталляция
Key words: architectural and design techniques, temporary exhibition, composition

Дызайн экспазіцыі з’яўляецца складанай творчай дзейнасцю, спроба структураваць
якую заўсёды будзе супярэчлівай. Адзін з падобных падыходаў звязаны з вылучэннем так
званых “архітэктурна-дызайнерскіх прыемаў”, якія трэба разумець як адзінства мастацкай


