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В образовании архитектора и дизайнера существует 
противоречие между профессиональной направленно-
стью на конструктивизм и натуралистическим подходом 
к изображению. Актуальной становится оптимизация 
учебного процесса. Цель статьи – исследовать преиму-
щества построения изображений объектов на основе 
научных знаний и конструктивных методов в отличие от 
сенсуализма. В теоретическом исследовании проблемы 
оптимизации образования ведущим становится кон-
структивистский подход. Результаты исследования 
научных источников определили систему междисци-
плинарных условий оптимизации изобразительной дея-
тельности. Оптимизируется содержание обучения в по-
знании взаимосвязей, исследовании объектов и постро-
ении пространственной или художественной структуры 
формы и методов: системно-геометрический конструк-
тивизм приводит студентов к адаптации в алгоритмиче-
ском построении обобщенных моделей – используется 
при включении научного понятия перспективы в зна-
ково-символические средства визуального языка; воз-
можный художественно-интерпретационный конструк-
тивизм позволяет личности студента самореализо-
ваться – применяется при выявлении содержания обра-
зов и стилевых конструкций, в этом процессе сохраня-
ется пространственная структура формы объектов; поис-
ково-исследовательский метод применяется в поиске 
взаимосвязей между частями композиции. Результаты 
статьи несут существенные изменения в образование 
архитекторов и дизайнеров, в повышении визуальной 
грамотности и художественно-эстетической культуры 
изображения. Теоретическая и практическая значи-
мость статьи определяется условиями оптимизации об-
разования: применение знаково-символического спо-
соба изображений, в отличие от опоры на чувственное 
восприятие, не вызывает психофизических детермина-
ций, – способствует обучению всех студентов с разными 
когнитивными стилями познания; педагог как фасилита-
тор предоставляет регулятивную визуализацию обоб-
щенных знаний и проводит в интерактивном обучении 
дискуссии – коллективные методы стимулирования и 
активизации самостоятельного осмысления студентами 
концептов построения моделей объектов; педагог 
также применяет индивидуальные методы сотрудниче-
ства со студентами и консультирует их; конструктивный 
потенциал визуального восприятия и системного мыш-
ления как высших когнитивных процессов формируется в 
проблемном обучении учащихся при изменении по эта-
пам содержания, методов и структуры учебного процесса.  

In the education of architects and designers, there is a 
contradiction between a professional focus on construc-
tivism and a naturalistic approach to the image. Optimi-
zation of the educational process becomes relevant. The 
aim of the article: to explore the advantages of construct-
ing images of objects based on scientific knowledge and 
constructive methods, as opposed to sensationalism. The 
constructivist approach becomes principal in the theoret-
ical study of the problem of optimizing education. The re-
sults of the study of scientific sources determined a sys-
tem of interdisciplinary conditions for optimizing graphic 
activity. The content of learning is optimized in the 
knowledge of relationships, the study of objects and the 
construction of spatial or artistic structures, forms and 
methods: systemic geometric constructivism leads stu-
dents to adaptation in the algorithmic construction of 
generalized models – it is used when incorporating scien-
tific concepts of perspective into the sign-symbolic 
means of visual language; possible artistic and interpre-
tive constructivism allows the student’s personality to 
self-actualize – it is used to identify the content of images 
and style structures, the spatial structure of the shape of 
objects is preserved in this process. The research method 
is used in searching for relationships between parts of a 
composition. The results of the article bring significant 
changes in the education of architects and designers, in 
improving visual literacy and artistic and aesthetic culture 
of the picture. The theoretical and practical significance 
of the article is determined by the conditions for optimiz-
ing education: the use of the sign-symbolic method of 
making images, in contrast to relying on sensory percep-
tion, does not cause psychophysical determinations, and 
contributes to the learning of all students with different 
intellectual styles of cognition; the teacher as a facilitator 
provides regulatory visualization of generalized 
knowledge and conducts discussions in interactive learn-
ing – collective methods of stimulating and activating stu-
dents’ independent understanding of the concepts of 
constructing object models; the teacher also uses individ-
ual methods of collaboration with students and their con-
sultation; the constructive potential of visual perception 
and systemic thinking as higher cognitive processes is 
formed in problem-based learning of students with 
changes in the content, methods and structure of the ed-
ucational process at different stages. 

 

оптимизация, конструктивистский подход, образова-
ние, условия обучения, изображение, геометрический и 
художественно-интерпретационный конструктивизм, 
визуальное восприятие, системное мышление 

optimization, constructivist approach, education, learn-
ing conditions, image, geometric and artistic-interpretive 
constructivism, visual perception, systemic thinking 
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Введение / Introduction 
 

В современной культуре общества и педагогической практике конструктивизм 
приобрел высокую значимость. Но в реальном обучении архитекторов и дизайнеров 
наблюдается противоречие между двумя видами создания изображений. Один из видов 
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представляет конструирование графической структуры формы объекта при целена-
правленном самоуправлении студента. Другой вид изображения создается на основе 
чувственного восприятия натуры и спонтанности внутренних процессов учащегося. 
Чувственному восприятию изначально свойственна неопределенность, бесструктур-
ность и стихийность. Здесь цель в действиях отсутствует и нет необходимого учебной 
деятельности педагогического объяснения. Сенсуализм как вид обучения не соответ-
ствует будущей конструктивной деятельности архитектора и дизайнера. Находясь в 
плену чувственных и неадекватных профессиональной деятельности представлений, 
учащиеся не видят в своих действиях смысла и не проявляют мыслительной активности.  

Конкретные образы чувственного восприятия вызывают у человека эмоции и 
впечатления. Но как способ познания чувственное восприятие имеет свои недостатки: 
ограничивается представлением лишь внешней стороны предметов; формирует 
субъективные результаты; характеризуется психофизическими пределами; включает 
ошибки, искажающие истинную картину. Знаменитый немецкий философ И. Кант 
говорил, что постижение всего начинается с опыта – «работы» органов чувств. В этом 
процессе ученый выделил несколько этапов. На первом этапе внешний мир «запечат-
левается» в памяти человека буквально как он есть, на втором – у человека формиру-
ются понятия, суждения и понимание воспринятого. Третий этап познания заверша-
ется созданием знания, позволяющего интерпретировать первоначальные образы [1]. 
Конструктивизм в определении И. Канта строится на осмыслении предмета, анализе 
и синтезе рациональных схем с восприятием объекта. Поэтапный процесс развития 
визуального восприятия как познания находится в единстве устойчивости и измен-
чивости, имеет динамический характер. Общее рациональное знание, способствуя 
относительной устойчивости в познании и конструировании моделей объектов, при-
обретает в обучении фундаментальное значение.  

Б. Рассел отмечает, что физические объекты отличаются от их восприятия. Харак-
терными чертами чувственного восприятия являются неясность, приблизительность и 
создание наивного реализма. Полная ясность объясняется знанием. В связи со знаниями 
восприятие предмета углубляется. Кроме этого ученый утверждал, что пространство со-
стоит из воспринимаемых отношений между частями восприятия, то есть пространство 
единого предмета является конструкцией [2]. Рассел раскрывает синтез восприятия и ра-
ционального знания, так как человек обращает внимание на то, что знает.  

Американский философ, психолог и педагог Д. Дьюи утверждал, что знания 
научных теорий – полезные инструменты для предсказания явлений вместо прибли-
зительного описания физического мира. Основным понятием в теории познания, по 
мнению ученого, становится исследование, выполняемое методом теоретически обос-
нованного наблюдения. Результаты наблюдений приводят человека к новому пони-
манию [3]. Образование должно вооружать студентов конструктивными элементами 
активного исследования объектов и практического достижения поставленных целей.  

В. Старозубцев отмечает, что стимулом развития практико-ориентированного об-
разования выступают потребности социальной практики, запрашивающей квалифи-
цированные кадры определенного уровня и профиля квалификации. Сегодня работо-
датели ожидают не просто выпускников, знакомых с той или иной профессией, а со-
трудников, которые с первых дней будут выполнять поставленные задачи и добиваться 
необходимых результатов [4]. Образование архитектора и дизайнера нацеливается на 
профессиональное развитие студента – развитие визуального восприятия, системного 
мышления и формирование творческой индивидуальности специалиста. 
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Противоречие между требованиями, выдвигаемыми профессией архитектора и 
дизайнера, имеющей конструктивную направленность, и несоответствием процесса 
обучения изобразительной деятельности разрешается в применении конструкти-
вистского подхода к учебному процессу. Графическое конструирование моделей ори-
ентируется на достижение целей – построение упорядоченной организации согласо-
ванных элементов структуры формы объектов на основе научных знаний.  

Тема статьи актуальна, определяется потребностями современной культуры в 
оптимизации визуальной сферы образования архитекторов и дизайнеров.  

 

Обзор литературы / Literature review 
 

Конструктивизм как теория построения моделей объектов порождает смыслы при-
менения знаний. Движение конструктивного процесса зависит от опыта визуаль-ного 
восприятия, системного мышления и принятия решений. Мышление реализует-ся на 
основе цели и критериев результата. Это значит, что любой конструктивный процесс 
становится рациональным, очищенным от ненужных данных и дополненным недоста-
ющими знаниями, в связи с чем конструирование модели объектов всегда оптимально. 
Однако конструктивное обучение пока еще встречается редко. Поэтому требуется опти-
мизация научно обоснованной системы преподавания дисциплин, в частности рисунка, 
живописи, композиции, компьютерной графики и проектирования. 

Советский ученый Ю. Бабанский первый в педагогической науке дал в 1977 году 
определение: оптимизация учебного процесса представляет собой целенаправлен-
ный подход к построению обучения, организации и управления на основе всесторон-
него учета закономерностей, принципов, форм и методов обучения, также особенно-
стей данной системы, ее внутренних и внешних условий с целью достижения наибо-
лее эффективных результатов и максимально возможного качества обучения с точки 
зрения функционирования процесса при заданных критериях, также и минималь-
ных затратах времени и сил [5]. Оптимально организованное конструктивное обуче-
ние студентов – архитекторов и дизайнеров нацеливается на визуально грамотное по-
строение изображений. В результате обеспечивается развитие визуального восприя-
тия как познания и системного мышления у студентов.  

По мнению Б. Елисеева, задача оптимизации связана с построением системы 
обучения как некоторой педагогически управляемой структуры с обратными свя-
зями и жестким контролем всех элементов. При заданном сроке обучения и развитии 
внутренних средств оптимизация позволяет обеспечить качество подготовки специа-
листов на уровне не ниже заданного [6]. Оптимизация учебного процесса представ-
ляет основной конструктивный смысл функционирования образования архитектора 
и дизайнера как целостной системы и каждого из его элементов. 

В условиях современного времени Т. Базылевич утверждает, что оптимальность 
включает в образование конструирование принятых обществом норм обучения и ста-
новления личности учащегося при сформированности деятельных мотивов, личност-
ных потребностей и гармонизации индивидуальности человека. Кроме этого в сферу 
оптимальности входит результативность, продуктивность, эффективность в деятель-
ности, включающей процессы профессионального развития, сохранения здоровья, 
стимулирования активности, работоспособности при эмоциональном удовлетворе-
нии собой и окружающим миром [7]. Оптимальное овладение профессией архитек-
тора и дизайнера предполагает алгоритмическое достижение системы целей. В связи 
с целями создаются оптимальные условия, формы, методы и средства, достигаемые в 
единстве содержательной и процессуальной сторон учебного процесса.  
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По мнению Ю. Гут и других педагогов, оптимизация учебного процесса требует 
от преподавателя открытости новому опыту. Ученые разработали методологию раз-
вития инновационной активности преподавателей высшего образования, состоящую 
из двух основных направлений: средовое – создание инновационной научно обосно-
ванной образовательной среды; субъективное – формирование мотивации личности 
преподавателя в повышении уровня профессиональной компетентности [8]. Иннова-
ционный педагогический опыт используется в образовании архитектора и дизайнера 
с целью создания оптимальной системы учебного процесса, при котором студенты 
должны овладеть различными способами обучения.  

Концептуальный художник и педагог Л. Хо, имеющий опыт в архитектуре и ди-
зайне, считает, что эффективное обучение моделированию изображений должно 
включать следующие способы: визуальный (с помощью концептов изображения); вер-
бальный (с помощью устной и письменной речи); логический (с помощью систем рас-
суждений); физический (с помощью практики, выполняемой руками); социальный (с 
помощью коммуникаций в группах); индивидуальный (с помощью выполнения са-
мостоятельной работы) [9]. В визуальное конструирование моделей включаются все 
выделенные Л. Хо способы деятельности, но не все сразу. В каждом из моментов вре-
мени студент сосредоточивается на одном способе и потом переходит к другому.  

Повышение эффективности учебного процесса нацеливается на формирование 
у студентов конструктивного потенциала высших когнитивных процессов, таких как 
визуальное восприятие и системное мышление. В построении модели как системы 
взаимосвязанных элементов восприятие становится визуальным, когда основывается 
на осмыслении способов построения объекта и достижения заданного целью резуль-
тата средствами знаний и аналитико-синтетической деятельности. По сути, визуаль-
ное восприятие объекта является умозрительным, одновременно осуществляется в 
вербальной и изобразительной формах. Кроме того, все детали, даже самые малень-
кие, осмысливаются в определенных значениях и смыслах. Развитие визуального вос-
приятия как познания осуществляется в основе двух составляющих – рациональной 
и чувственной. В построении изображений эти составляющие познания интегриру-
ются. При необходимости интегративные формы визуального восприятия могут про-
являться как в обобщенных, так и конкретных представлениях.  

Системное мышление студентов нацеливается как на объект, так и на процесс, 
оперирующий конструктивными элементами визуального геометрического языка.  

В конструировании моделей объектов используется универсальное логически и 
теоретически обоснованное знание, которое понимается как система понятий и пра-
вил, принятых в какой-либо деятельности. Д. Левин раскрывает универсалии как род 
сущностей. Познание сущности зависит от теории, объясняющей стороны предметов 
и процессов. Сущности постигаются через понятия и объекты определенного типа 
[10]. Применяя универсальные знания сущностей, системное мышление включается 
в междисциплинарный аналитико-синтетический процесс решения задач построе-
ния различного рода моделей объектов. В связи с этим системное мышление, осно-
ванное на взаимосвязи формально-логических и семантически-смысловых компонен-
тов в конструировании изображений, может осуществляться по-разному. Согласно 
этому результаты мышления становятся экспериментальными, при этом развивается 
умение находить аналоги схем мышления для переноса знаний с одних ситуаций 
практики на другие.  
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Визуальное восприятие и системное мышление студентов развиваются в примене-
нии системы понятий взаимосвязей и иерархии отношений между частями целого – ум-
ственные концепты, используемые в изображении объектов. Понятия раскрываются на 
уровне объективного познания однородных существенных признаков пространствен-
ных объектов, включая знания геометрии, закономерных явлений перспективы и свето-
тени, в связи с чем студент формирует системный характер понимания единства пред-
метов и явлений, существующих в действительности и воображении.  

Развитие конструктивного потенциала заложено в следующих оптимально со-
зданных и опосредованно действующих условиях. 

1. Конструктивная активность студента в изображении моделей познавательных 
объектов основывается на анализе и синтезе знаний, усвоенных в учебном процессе. Ко-
гнитивный опыт конструирования складывается из универсальных понятий и принци-
пов, идеальных схем и смысловых конструктов культуры, в связи с чем М. В. Романова 
создала педагогическую систему эффективных условий выполнения изобразительной 
деятельности. Основанием разработки системы условий послужила идея конструктив-
ного обучения, раскрывающая то, что знания не передаются учащимся в готовом виде, а 
приобретаются студентами самостоятельно в познании и конструировании моделей 
объектов. Оптимальными становятся следующие условия: а) целостное погружение сту-
дентов в информационную среду на основе технологий конструирования и проектиро-
вания систем объектов; б) партисипативное управление деятельностью студентов – по-
степенное наращивание самоуправляющих функций обучаемых; интенция в режиме 
саморазвития учащихся на основе актуализации студентами равного действия мотивов 
и целей и выхода в рефлексивную позицию [11]. При условии, когда субъект начинает 
понимать пространственную структуру объекта и конструктивный процесс, он может 
графически построить модель системы объекта.  

2. Характеризуя конструктивное обучение, Ш. Манахер пишет, что конструкти-
визм ставит студента в центр обучающей системы, учитывает активность и самостоя-
тельность личности учащегося в создании смысла построения модели и когнитивного 
развития познавательных процессов. Все это призывает студента к рефлексии пони-
мания и построения знаний. В статье также подчеркивается, что педагоги-конструк-
тивисты выступают в роли фасилитаторов, направляющих учащихся к построению 
новых моделей в основе концепций и исследований [12]. Понятие «фасилитация» рас-
крывается (от англ. facilitate – облегчить, содействовать). Иногда фасилитатора обу-
чения действиям называют коучем. Ч. Саньял разъясняет роль педагога как фасили-
татора, который с помощью критических вопросов помогает учащимся установить 
связь между обучением и опытом работы. Данный процесс стимулирует выполнение 
более эффективных действий. Вместе с тем педагог поддерживает, помогает распо-
знавать, чем новая ситуация отличается от предыдущих, и вырабатывать правильные 
решения в выборе новых действий [13]. Согласно фасилитации педагог стимулирует 
самостоятельное конструирование студентами объектов на основе знаний, при этом 
создает гуманистический стиль субъект-субъектного общения и благоприятные усло-
вия для когнитивного развития учащихся. 

Г. Шепард считает, что обучение действиям – это прагматика с гуманистическим 
взглядом на человеческий потенциал. Личностно ориентированное консультирование, 
по мнению ученого, относится к фисилитации (оказания помощи), направленной на со-
действие профессиональному росту человека. Ученый придерживается позиции К. Род-
жерса и Р. Реванса, которые разделяли интерес к развитию человека как личности. Идеи 



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

61 
 

К. Роджерса, такие как эмпатия, конгруэнтность и позитивное отношение к человеку, 
включаются в фасилитацию обучения действиям. Роджерс соотносил индивидуальное 
развитие человека с принципом гуманизма, предполагающим личностно центрирован-
ное обучение и возможность самореализации человека. Р. Реванс понимал, что работа 
над проблемами является ключом к раскрытию человеческого потенциала [14]. Кон-
структивное обучение имеет гуманистическую направленность целесообразно-опти-
мального педагогического управления, обеспечивает обучаемым соответствие целей 
внутренним возможностям, а при условии возросшей самостоятельности – формирова-
ние субъекта как ответственного человека, принимающего решения в свободном выборе 
средств конструирования формы в связи с содержанием моделей. 

Гуманистическое образование раскрывается В. Беляевым и другими учеными 
как направление педагогической оптимальности, связанное с теоретическим обосно-
ванием процессов конструирования целостных систем практики, развивающих в не-
прерывном единстве общекультурное и профессиональное становление личности. 
Ученые отмечают, что гуманистическая идеология противостоит насильственному 
насаждению чего-либо как обязательному для всех, а ориентируется на высокое об-
щественное признание человека, его индивидуальное самопознание, самовыраже-
ние, терпимость и личностное стремление обрести внутреннюю свободу [15]. Педа-
гоги в позиции фасилитатора проявляют в консультациях со студентами гуманисти-
ческий стиль общения. Заметим, что при гуманном стиле общения учащиеся прояв-
ляют конструктивную активность вместе с аффективно-эмоциональной сферой лич-
ности, при которой сохраняется экология человека.  

3. Оптимальная система конструктивного обучения строится от адаптации к от-
носительной свободе. Адаптации способствует обучение когнитивному конструкти-
визму при устойчивом равновесии между внутренним и внешним выполнением дей-
ствий, при сбалансированности у студентов всех познавательных процессов.  

В качестве адаптивных условий обучения отметим теорию когнитивного конструк-
тивизма швейцарского психолога Ж. Пиаже, согласно которой человек не рож-дается зна-
ющим что-либо. В своей жизни и деятельности индивид динамично про-ходит стадии ко-
гнитивного развития, определяющие перестройку внутренних процессов при взаимодей-
ствии человека со средой. Непрерывно развивая когнитивные структуры, человек выстра-
ивает объяснения, смыслы и действия. В своей теории Ж. Пиаже утверждает, что каждый 
новый опыт конструируется человеком индивидуально на основе уже имеющегося опыта 
путем ассимиляции, аккомодации и равновесия как последовательной адаптации к дей-
ствительности [16]. Адаптация способствует организации и приспособлению опыта сту-
дентов к условиям обучения построению моделей на основе знаний и мышления. Здесь 
адаптацию определяет равновесие механизмов ассимиляции и аккомодации. Механизм 
ассимиляции встраивает новый опыт в уже имеющуюся систему знаний. Это приводит к 
видоизменению представлений и включению обновленного опыта в процессы познания. 
При аккомодации имеющиеся схемы действий преобразуются для приспособления к но-
вым ситуациям практики.  

Адаптация студента к построению моделей чего-либо в изображениях зависит 
от применения стабильного способа геометрического обобщения объектов, выполня-
емого в алгоритмах систем правил. Руководством адаптивного обучения становится 
когнитивное подкрепление. Для этого алгоритмы логических правил построения вза-
имосвязей первоначально разворачиваются во внешней визуализации, затем интери-
оризируются и осмысливаются учащимися в построении моделей различного рода 



Н. Д. Калина 

 

62 
 

объектов. Визуально грамотное построение модели доказывает, что понимание сту-
дента приспособилось к норме и способу изображения.  

4. По словам И. Шеффлера, педагогическое прогнозирование развития кон-
структивного потенциала нацеливается на стабильные условия. Но в реальной прак-
тике каждый человек развивается индивидуально – развитие подвержено изменчи-
вым психофизическим детерминантам. Кроме основных факторов, осмысление каж-
дой последующей стадии развития учащегося требует от педагога единовременных 
условий, учитывающих множество факторов. Ученый подчеркивает, что символиче-
ские системы, конструируемые студентами, не вызывают психофизических детерми-
наций [17]. Психофизическими условиями детерминируется чувственное восприятие 
первой сигнальной системы человека. Учащийся получает от объекта конкретную 
информацию. Конструктивное обучение ориентируется на вторую сигнальную си-
стему учащегося, опосредованную опытом культуры, при этом студенты получают 
объективную информацию. В отличие от чувственного восприятия, не позволяющего 
человеку изолированно воспринимать части от целого и находить общее между ча-
стями, вторая сигнальная система выполняется на основе таких конструктивных про-
цессов, как деконструкция, членение, анализ и синтез частей в целостной форме объ-
екта. Учебная деятельность построения студентами моделей реальных или вообража-
емых объектов целенаправленно организуется при использовании метода геометри-
ческого обобщения конструктивных элементов в визуальном аспекте знаково-симво-
лического языка. Знак включает понятие или смысл, а символ – изображение знака. 
Выполняя анализ, ориентированный понятиями, учащиеся сосредоточивают внима-
ние на отдельных частях целого, замещают их знаково-символическими элементами 
геометрического языка, представляющими общее в отождествлении частей целого 
разных по форме моделей объектов. Все это является оптимальным и устойчивым.  

5. Конструктивизм раскрывается как углубление и расширение теоретических 
знаний, поэтому выполняется при высшем типе сознательности, включающем когни-
тивные, мотивационные, эмоциональные и волевые компоненты. В конструктивном 
обучении построению изображений проявляется единство теории с практикой. Сту-
денты, конструируя модели, включают теоретические знания в визуальное восприя-
тие познавательных объектов и в построение изображений. Теоретические знания 
придают смысл практическим действиям, развивают мышление учащегося. Через ис-
следования объектов знания проявляются в визуальном контексте изображений, если 
соблюдается единство анализа, ориентированного знанием, и практического синтеза.  

Характер взаимосвязи теоретического и практического мышления объясняется 
Б. Тепловым. Практическое мышление, связанное с решением задач, формируется в 
постоянном эксперименте со знаниями, а теоретическое мышление проверяется на 
конечных результатах практики [18]. Благодаря решению практических задач на при-
менение теоретических знаний формируется практический опыт учащегося.  

Средством усвоения теории и практики в образовании становятся, по мнению 
В. Штейнберг, Н. Манько, дидактические средства, созданные в качестве регулятивов вы-
полнения деятельности. Ученые проанализировали логику изменения наглядных ди-
дактических средств от информационно-иллюстративных функций – через информа-
ционно-опорные и к информационно-регулятивным функциям – за счет усиления та-
ких важных характеристик, как визуальность и инструментальность. Практически зна-
чимым становится целесообразное проектирование визуальных инструментов с задан-



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

63 
 

ными характеристиками дидактических регулятивов логико-смыслового типа. В сово-
купность регулятивов включают подходы, принципы, правила и критерии как ориен-
тиры в деятельности. Смыслы применения регулятивов можно интерпретировать как 
технологию обучения или программу учебной деятельности, как образ или модель са-
моуправляемой деятельности студента [19]. Процесс построения моделей объектов в 
изображениях требует от студентов активности в системном понимании целостности и 
визуальном восприятии взаимосвязей. Конструктивизм в построении моделей исполь-
зуется в качестве основного регулятива в применении правил взаимосвязей, принципов 
тождества и различия, гармоничного единства в системе конструктивных элементов и 
достижения критериев визуальной грамотности и художественно-эстетической куль-
туры изображения. Все это не является иллюстрацией для репродуктивного обучения, а 
требует построения регулятивных моделей логико-смыслового типа. 

С. Суятно и другие педагоги разработали предметно-ориентированную педаго-
гику для максимального повышения эффективности управляемого обучения откры-
тиям. В связи с этим спроектирована динамическая система учебных материалов, по-
могающих педагогу выполнять основные задачи обучения. Практически-ориентиро-
ванные учебные средства, созданные на каждое занятие, стимулируют этапы анализа, 
проектирования моделей, включая в этот процесс критическое мышление учащихся 
[20]. На основе критики студенты выявляют проблемы. Системное мышление учаще-
гося нацеливается на разрешение проблем в построении моделей объектов.  

6. Метод проблемного обучения выполняется студентами в решении открытых 
задач на конструирование модели чего-либо. Педагог задает общую для всех цель. 
Студенты самостоятельно определяют задачи. Для студента противоречие между це-
лью и средствами, процессами и результатами становится проблемой, а неизвестное 
требует выдвижения гипотез и поиска недостающих средств. Метод проблемного 
обучения соответствует конструктивным взглядам, при которых нет единственного 
варианта решения проблем. Проблемный метод развивает у студентов умения кри-
тически мыслить, выполнять эксперименты с построением систем объектов.  

С. Уинстед считает, что метод проблемного обучения пробуждает активность 
студента в работе с реальными, открытыми проблемами и сценариями как средством 
изучения новых концепций. Метод не является универсальным. Способствуя цели 
учебного процесса, сценарии обучения каждый раз выстраиваются заново. Во всех ва-
риантах обучения педагог рассказывает то, что нужно сделать, и предлагает примеры 
возможного решения проблем. Студенты индивидуально работают над проблемой, 
когда они мотивированы и полны энтузиазма, то разрешение проблем укрепляет уве-
ренность учащихся в себе и повышает эффективность личности. Каждое эффектив-
ное решение проблемы развивает умения креативности более высокого порядка [21]. 
Практические проблемы, с которыми сталкиваются студенты в конструктивном обу-
чении построению моделей, разрешаются когнитивными и креативными, комбина-
торными и логическими процессами как инструментами конструктивной рефлексии 
учащегося, нацеленной на размышления в решении проблем.  

К. Коннолли, Т. Косгроув разработали педагогическую стратегию проблемного 
обучения выполнению целенаправленной деятельности, стимулирования усвоения 
студентами знаний и развития потенциала учащихся в понимании, объяснении, пе-
реосмысливании имеющихся данных в решении практических задач. Когнитивная 
теория Б. Лонергана обеспечивает концептуальную основу руководства обучением 
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учащихся, решающих практические задачи. Б. Лонерган рассматривает учебное по-
знание и практику как структурированный процесс. Особую роль ученый отводит 
здесь практическому знанию наряду с теоретическим знанием, при этом в решении 
задач не исключаются процессы прозрения и интуиции. В связи с этим ученый счи-
тает, что когнитивная осведомленность подкрепляет желание знать, тем самым поло-
жительно влияет на способность решать проблемы и обеспечивает удовлетворен-
ность личности от результатов. Успех в решении проблем укрепляет уверенность и 
мотивирует учащихся на решение более сложных проблемных задач [22]. Содержа-
ние задач постепенно усложняется, при этом увеличивается степень самостоятельно-
сти студентов. Когнитивное содержание задач развивает визуальное восприятие, 
наблюдение, исследование, работу с аналогами, а креативное содержание – вообра-
жение, комбинаторное моделирование и интерпретации. Отметим, что любое содер-
жание задач развивает поисковые умения.  

З. Болтаева характеризует конструктивное обучение как активный процесс, про-
текающий в проблемных ситуациях и определенном контексте. Конструктивный 
процесс становится в обучении ситуационным, многосторонним и системным. В за-
висимости от индивидуального и социокультурного контекстов происходит гибкое 
создание ситуаций обучения, при этом преподаватель стимулирует каждого студента 
[23]. Ситуации конструктивного обучения и профессионального становления лично-
сти происходят в освоении социокультурного опыта и развитии своего.  

Человек, сталкиваясь с новой проблемной ситуацией, в первую очередь обраща-
ется к знанию, которое в прошлой деятельности уже способствовало успешному ре-
шению задач схожей ситуации. Д. Гаветти и Я. Ривкин считают, что оптимальным 
условием в решении проблемных задач становится многообразный спектр аналогий. 
По мнению авторов, не каждая аналогия может стимулировать прорывное мышле-
ние. Ученые объясняют, что при идеальных аналогиях содержание соответствует 
цели. На противоположном конце спектра находятся проблемные аналогии, основан-
ные на поверхностном сходстве. Большинство аналогий находится где-то посередине: 
они несовершенны, но полезны [24]. Студенту необходимо учитывать, что ситуации 
изображения объектов никогда не повторяются полностью, а структуры объектов мо-
гут иметь разную сложность: чем сложнее конструируемая система, тем шире в по-
строении моделей диапазон аналогий. Аналогия может пониматься, например, как 
перевод пространственно-образной картины на язык компьютерной графики, вы-
полненной геометрическими средствами. 

Д. Икавати и другие авторы рассматривают педагогический дизайн в форме 
предметно-ориентированной педагогики. Педагогический дизайн представляет ре-
зультаты комплексного проектирования различных обучающих средств в одной ком-
позиции, помогает педагогу достигать целей проблемного обучения и стимулировать 
развитие учащихся. Методическая целесообразность педагога в создании комплекса 
обучающих средств способствует усвоению учащимися профессиональной системы 
знаний [25]. В конструктивном обучении педагог вооружает студентов обобщенными 
средствами решения проблем и развития у них самостоятельности и творчества – зна-
ния закономерностей, принципов. Кроме этого педагог акцентирует внимание на 
различных формах предоставления информации: целостных и детальных, конкрет-
ных и абстрактно-логических. В обучении проектированию педагог визуализирует 
разнородную структуру учебных средств, представленную в педагогическом дизайне 
одной композиции и в едином методологическом ключе: текст, чертежи, фотографии 
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и варианты проектных изображений. В разработке конструктивного обучения и са-
мообучения студентов педагогический дизайн является для педагога поисково-иссле-
довательским и конструктивно-творческим, а для учащихся – средством разрешения 
проблем и развития потенциала высших когнитивных процессов, таких как визуаль-
ное восприятие и системное мышление. 

Разработанные предшественниками теории и условия оптимизации процессов 
обучения построению моделей объектов нацеливают педагога на логическое кон-
струирование содержания учебного процесса, планирование продуктивного прове-
дения занятий, причем каждое эффективное взаимодействие педагога со студентами 
не повторяется полностью, поэтому конструируется заново. 

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Теоретико-методологической основой оптимизации образования архитекторов и 
дизайнеров становится применение конструктивистского подхода к оценке и выбору 
оптимальных условий, детерминированных специализацией вуза. Подход изменяет 
учебный процесс в построении изображений с натуралистического изображения объек-
тов на средства, методы мышления и конструирование моделей.  

Деятельность архитектора и дизайнера в преобразовании и созидании всегда стре-
мится к идеальным формам совершенствования объектов действительности или констру-
ированию новых моделей. Идеальное построение моделей объектов развивается от ре-
ально наблюдаемого к возможному. В различных ситуациях научного познания и кон-
струирования моделей идеализация служит выявлению существенных, понятийно обос-
нованных и закономерно повторяющихся отношений. В конструктивном построении 
изображений используется два вида идеализации: первый – построение пространствен-
ных структур познавательных объектов, включающее научные понятия в знаково-симво-
лические средства геометрического языка; в основе другого вида идеализации студенты 
производят художественные интерпретации геометрических структур. Применяя геомет-
рический язык и его интерпретации, студенты конструируют различные системы знаний, 
внося в форму и содержание объектов ценности культуры и свои личностные смыслы.  

Конструктивистский подход и конструктивизм имеют праксиологическую направ-
ленность. Праксиология обосновывает нормы, научные знания и содержание методоло-
гии практики. Методология конструктивистского подхода в противовес натуралистиче-
ской ориентации только на практику имеет двухстороннюю направленность: усиление 
опережающей функции теорий в практике построения объектов на основе знаний.  

Эффективные механизмы внедрения оптимальной деятельности педагогов и обу-
чаемых, по мнению И. Колесниковой, Е. Титовой, зависят от педагогической праксиоло-
гии. Цель педагогической праксиологии – получение и представление профессиональ-
ному сообществу практико-ориентированного методологического знания об общих за-
кономерностях и условиях достижения рациональности и продуктивности деятельно-
сти педагога. Здесь главной задачей становится разработка и обоснование норм эффек-
тивной деятельности педагога, норм максимальной целесообразности выполнения дей-
ствий учащимися [26]. Организация учебного процесса связывается с нормативным пла-
нированием, прогнозированием содержания обучения и методов профессионального 
формирования личности студентов при рефлексивном управлении со стороны педагога 
и самоуправления со стороны студентов. Принципами праксиологии становятся соот-
ветствие целей и средств, осмысление экономичности и целесообразности в организа-
ции процесса и результата деятельности. 
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При конструктивистском подходе рациональным методом теоретически ориенти-
рованного познания и практики идеального построения моделей становится конструк-
тивизм как метаметод. В то же время в решении задач моделирования чего-либо в раз-
личных соотношениях общего, единичного и особенного конструктивизм может быть 
междисциплинарным и дисциплинарным. Методология подхода ориентируется на си-
стему дисциплин, нацеленных на конструктивное построение изображений. Каждая из 
дисциплин системы использует общие положения конструктивизма и различное содер-
жание, свойственное дисциплинарной специфике.  

Междисциплинарные связи в системе дисциплин способствуют оптимизации 
учебного процесса. Л. Афремов, Т. Гнитетская считают, что междисциплинарные 
связи отражают свойства (методологические, дидактические и методические) и функ-
ции (мировоззренческие, воспитательные, развивающие). Междисциплинарные 
связи становятся условием оптимизации программ обучения. Наряду с этим студенты 
развивают интеграцию знаний, мышление и мировоззрение, позволяющие каждому 
реализовать свой конструктивный потенциал [27]. Междисциплинарные связи обес-
печивают системе дисциплин единую методологическую и дидактическую направ-
ленность на содержание обучения, ориентированное на построение взаимосвязей и 
конструктивные методы – геометрический метод, позволяющий строить обобщен-
ную модель объекта, которая может наполняться любым содержанием. Поэтому ме-
тод художественных интерпретаций также является междисциплинарным. Геометри-
ческое обобщение направляется на организацию системы взаимосвязей, а интерпре-
тации – на их преобразование в широком содержательном контексте. В связи с этим 
студенты развивают визуальное восприятие и системное мышление.  

Другим методологическим требованием конструктивистского подхода к оптималь-
ному темпу работы педагогов и учащихся становится научная организация структуры 
учебного процесса. Логическая структура учебного процесса включает круг решаемых 
задач, проблемное обучение, формы самостоятельной деятельности студентов, кон-
структивные методы обучения, деятельность педагога и учащихся, а также структурные 
связи между всеми компонентами функционирования процесса обучения.  

Конструктивизм реализуется учащимися самостоятельно. В. Краевский, Е. Бе-
режнова выделили методы, раскрывающие движение студентов от рециптивно-отра-
жательной позиции к конструктивно-деятельной. Система методов, по мнению уче-
ных, последовательно приближает учащихся к самостоятельному выполнению зада-
ний: информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) и репродук-
тивный методы, проблемный метод, эвристический (частично-поисковый) и исследо-
вательский методы [28]. В конструктивном обучении изобразительному моделирова-
нию объектов все методы, выделенные учеными, участвуют одновременно, но в раз-
ных пропорциях. Дидактика в этом случае становится конструктивной. Выполняя 
изображение, учащиеся производят исследование объекта, решают проблемные за-
дачи на преобразование полученных от объекта данных при выполнении геометри-
ческого обобщения или художественных интерпретаций. Решение учебных задач 
подкрепляется в обучении когнитивной визуализацией знаний и обобщенными ре-
гулятивами. Получая абстрактно-логические знания, обучаемые применяют их в кон-
кретных ситуациях практики построения модели объекта. Ситуации конструктив-
ного обучения всегда разные, в связи с чем они не относятся к репродуктивной дея-
тельности, но могут выполняться по аналогии. Поэтому структура обучения, базиру-
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ющаяся на научных основах решения конкретных проблем профессионального обу-
чения студентов, однажды выработанная, не используется постоянно, в каждом кон-
кретном случае, она либо корректируется, либо конструируется заново. 

В построении моделей отдается предпочтение практике проблемного обучения. 
По мнению В. Канке, при конструктивистском подходе к учебному процессу учащиеся 
должны обладать мотивацией учения, активностью, ответственностью и культурными 
установками, позволяющими делать собственные открытия. Ученый считает, что зада-
ния на построение моделей объектов должны учитывать исходное состояние развития 
личности студента и последующих стадий развития, достигаемых в процессе обучения. 
В учебном процессе осуществляется поиск эффективных соотношений педагогов и обу-
чаемых, стимулирующих активизацию внутреннего потенциала личности и самообуче-
ние студентов. Кроме этого В. Канке считает конструктивистский подход к построению 
моделей прагматическим, при котором синтактика и семантика находятся в тени праг-
матики [29]. Разрабатываемый нами конструктивистский подход ориентируется на ви-
зуальную знаково-символическую основу геометрического языка, использующего в рав-
ной степени контексты синтактики, семантики и прагматики. Синтактика нацеливается 
на отношения между знаками и символами языка и в результате на визуально грамотное 
изображение пространственных структур объектов. Семантика раскрывает в изображе-
нии образа систему значений и смыслов, а прагматика ориентируется на цели предпо-
лагаемого использования моделей. Субъекты при этом руководствуются когнитивными 
оценками и ценностно-смысловыми основаниями построения объективных моделей.  

В когнитивном плане контекст включает закономерности функционирования в 
конструктивном процессе механизма репрезентации знаний в теоретически ориентиро-
ванном структурировании, означивании и осмыслении результатов. Характеризуя 
смыслообразование, контекст выявляет в репрезентации образа и языковой знаково-сим-
волической структуре изображения значения и смыслы. В восприятии и мышлении 
субъекта контекст формирует объект. В связи с этим А. Вербитский, В. Калашников со-
относят контекстуальный подход с конструктивистским подходом. Ученые трактуют 
контекст в узком и широком, структурном и функциональном аспектах [30]. В осмысле-
нии образов визуальный контекст имеет свои границы, например, узкий контекст может 
проявляться в смысловых связях композиционного центра модели с другим содержа-
нием. Широкий контекст распространяется на замысел художественного образа, выра-
жающий целое, при котором содержание отдельных контекстов находится в тесной 
связи со всем остальным содержанием. Нарушение контекстуальных связей разрушает 
единство художественного образа. В построении изображений контекст используется, с 
одной стороны, в теоретическом и когнитивном планах, с другой – рассматривается в 
процессуальном и структурном построении. С точки зрения применения тех или иных 
теоретических знаний контекст представляет собой взаимосвязь, сцепляющую все части 
изображения в целостный образ, в связи с чем контекст организует концептуальную по-
зицию субъекта, использующего знания в процессе осмысления пространственной или 
художественной структуры объекта в изображении.  

Учебный процесс построения учащимися моделей объектов на основе знаний 
сочетает фронтальную работу с индивидуальной. Конструктивный потенциал сту-
дентов закладывается во фронтальной визуализации знаний, активизирующей мыш-
ление и самоуправление в конструировании моделей. Визуальные средства по своей 
сути являются интерактивными, имеющими двухстороннюю направленность. С од-
ной стороны, раскрывается содержание когнитивной визуализации, с другой – особое 
значение в обучении придается вопросам и ответам со стороны педагога и учащихся.  
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Вместе с тем Т. Панина, Л. Вавилова считают, что интерактивные процессы опти-
мизируют решение проблем – это компьютерная форма презентации знаний и парал-
лельной организации познавательного и коммуникативного процессов, совместной де-
ятельности педагога и учащихся и обучаемых между собой. В результате стимулируется 
активность всех участников учебного процесса. Обучаемые, действуя в рамках согласо-
ванных целей и задач, обмениваются информацией, оценивают собственные действия и 
действия других, погружаются в атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем [31]. Интерактивное обучение, связанное с дискуссиями, проводится в коллек-
тивной работе и групповом общении. Педагог как ведущий учебного процесса подчер-
кивает ценность каждого высказывания как альтернативы решения проблем в построе-
нии заданных целью моделей. В результате каждый студент оптимизирует свое позна-
ние и ориентировочную основу системного мышления.  

Сотрудничество педагога с каждым из учащихся происходит индивидуально. В 
каждом отдельном случае содержание сотрудничества изменяется. Одним студентам пе-
дагог максимально помогает, а другим показывает путь в выполнении работы, стимули-
руя и активизируя учащегося в выборе идей и решении проблем.  

Все вышесказанное показывает, что методологическим требованием конструкти-
вистского подхода становится учет определенной системы условий. Условия анализиру-
ются при выборе целей, методов и средств обучения – содержание конструктивного обу-
чения и опосредованное визуализацией знаний регулирование деятельности педагога и 
учащихся. В учебном процессе наглядно демонстрируется и обсуждается система поня-
тий, правил и принципов формообразования, которые дают студентам представление о 
критериях конструктивного процесса и результата. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

В профессиональном образовании архитектора и дизайнера создана оптималь-
ная модель учебного процесса по изобразительному конструированию студентами 
объектов. Деятельность архитектора и дизайнера творческая. В отличие от сенсуали-
стического создания изображений объектов, профессиональное творчество архитек-
тора и дизайнера нацеливается на конструирование интегративных моделей, вклю-
чающих многоуровневую систему знаний. В учебном процессе система знаний изу-
чается по этапам, обеспечивая студентам переход от линейных форм обучения к не-
линейным процессам, – закономерный процесс в развитии самостоятельного кон-
струирования учащимися моделей объектов. На первом этапе происходит адаптация 
учащегося к профессиональной деятельности. Студенты строят изображения в фор-
мах линейного геометрического конструктивизма, этот процесс регулируется обоб-
щенными алгоритмами, созданными педагогом. На втором этапе осуществляется 
профессиональное становление личности при концептуальном конструировании 
оригинальных форм объектов средствами стилевых художественных интерпретаций, 
выполняемых нелинейно, как «от руки», так и в компьютерной графике. Развитие 
высших когнитивных процессов у студентов, таких как визуальное восприятие и си-
стемное мышление, также происходит на двух уровнях: ситуативном и надситуатив-
ном. Логически обоснованная двухуровневая модель учебного процесса организуется 
от относительно объективного системно-геометрического познания и построения 
студентами моделей на основе систем знаний и аналогий, выработанных в культуре 
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и предоставленных педагогами, до вероятностного личностно значимого конструи-
рования и проектирования учащимися обобщенных объектов и их художественных 
интерпретаций.  

В учебном процессе оптимизируются содержание, методы и средства конструи-
рования моделей объектов.  

Содержание обучения нацеливается на изучение взаимосвязей – знания, исполь-
зуемые в построении пространственной и художественной структур объектов, изуча-
емых при последовательном изменении содержания от простого к сложному. 

Метод геометрического обобщения (системный) используется в построении 
пространственной структуры формы при изучении познавательного объекта. Заме-
тим, что из содержания изображений удаляется все, что не соответствует простран-
ственной структуре объекта и интересам субъекта. Метод основывается на есте-
ственно-научном познании понятий линейной перспективы и светотени, выполня-
ется по алгоритму в системе правил. Геометрическое обобщение в знаково-символи-
ческом аспекте визуального языка реализуется в аналитико-синтетическом изучении 
реальных объектов и построении моделей на основе знаний. Самостоятельное по-
строение новых пространственных структур объектов строится по аналогии с уже 
освоенными процессами или комбинациями их отдельных участков. Все это способ-
ствует адаптации студентов к конструктивному построению изображений.  

Метод художественной интерпретации выполняется рационально в относи-
тельно отвлеченном от реальной действительности концептуальном преобразовании 
пространственных структур формы объектов и построении художественно-образных 
моделей, выявляющих содержание. Здесь используется двойственное гуманитарное 
познание, ориентированное как на объект, так и на ценности субъекта. Каждый из 
системы визуальных концептов относится к области смысла, обладает графическими 
признаками, выражающими смысл и стиль изображения. Студенты нацеливаются на 
применение принципов порядка, меры, ритма, контраста, нюанса симметрии и др. 
Различные комбинации идей художественной интерпретации и принципов, исполь-
зуемых в качестве интерпретант, определяют содержание модели объекта, чему спо-
собствует творческая деятельность системного мышления, интуиция и воображение 
студента. Все это позволяет личности самореализоваться. 

Поисковый метод композиции выполняется студентами относительно самосто-
ятельно с ориентацией на комплекс идей изображения, обеспечивающих взаимосвязи 
между всеми элементами целого. Визуальная организация композиции достигается в 
комбинаторике и выборе более эффективной комбинации осмысленных элементов 
целого. Композиция, построенная во взаимосвязях, одновременно становится струк-
турной организацией изображения.  

На рациональной основе конструктивистского подхода выделены следующие 
положения оптимизации учебного процесса:  

‒  обеспечивается конструктивное обучение, развивающее визуальное восприя-
тие и системное мышление, позволяющее переходить от недифференцированного к 
дифференцированному познанию и построению моделей объектов; 

‒  создается нормативная модель учебного процесса, раскрывающая взаимо-
связи между целями, содержанием обучения, методами и средствами изображения 
объектов и формированием у учащихся знаний и определенных внутренних средств; 

‒  усиливается роль самостоятельности студентов в выполнении заданий про-
блемного и творческого характера; 
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‒  конструируются модели чего-либо с использованием двух видов универсалий: 
естественно-научных закономерностей природы – понятия явлений перспективы и све-
тотени, обеспечивающие студентам выполнение анализа и синтеза, и гуманитарных 
универсалий культуры, формирующих у студентов мировоззренческие смыслы;  

‒  осуществляется повышение уровня учебно-методической подготовки препода-
вателей, обучающих студентов графическому конструированию моделей объектов; 

‒  обеспечивается обучение всех учащихся с пространственно-образным и с вер-
бально-логическим познанием построению изображений при использовании систем-
ного метода геометрического обобщения, использующего детальные и целостные 
процессы в конструировании структуры объекта. У студентов с разными когнитив-
ными стилями познания появляется возможность учиться друг у друга; 

‒  проектируются теории «Закон формы» и «Выразительность художественного 
образа», представляющие системы знаний, углубляющие и расширяющие конструк-
ции знаний у студентов, используемых в преобразовательной деятельности геомет-
рического обобщения и художественной интерпретации;  

‒  конструируются учебные задачи в последовательности формирования у сту-
дентов самостоятельных решений на системно-логической основе;  

‒  выявляется круг проблемных ситуаций в процессах построения моделей объ-
ектов, необходимых для развития системного мышления учащихся; 

‒  стимулируется решение задач средствами визуализации регулятивных знаний;  
‒  усваиваются теоретические знания как когнитивно-оценочные и ценностно-

смысловые структуры опыта, ориентирующие системное мышление студента;  
‒  визуализируется учебный материал в моделях, в которых новые знания нахо-

дятся во взаимосвязях с ранее пройденными знаниями;  
‒  производятся дискуссии, сопровождающиеся постановкой активных вопросов;  
‒  осуществляются коллективные и индивидуальные формы обучения;  
‒  обеспечивается регулярная обратная связь, позволяющая производить диа-

гностику результативности учащихся и педагогов. 
Эвристическая деятельность архитектурного и дизайнерского проектирования 

подготавливается результатами скоординированной работы комплекса дисциплин, 
направленных на построение изображений, в связи с чем в образовании архитектора 
и дизайнера выстраивается междисциплинарное содержание обучения дисципли-
нам. Для этого согласовываются учебные программы на основе взаимосвязей внутри-
дисциплинарного содержания обучения дисциплин с интегративным содержанием 
выполнения студентами заданий по проектированию.  

Конструктивное обучение дисциплины «Рисунок» обеспечивает фундаментальную 
основу для других дисциплин профессиональной специализации будущих архитекторов 
и дизайнеров. Характерной чертой фундаментализации учебного процесса становится 
присутствие в нем общих действий для системы дисциплин. Конструктивная функция 
фундаментальна в любой деятельности, где она совмещается с другими функциями, свой-
ственными специфики дисциплин. Критерием фундаментализации становится науч-
ность, предсказуемость, универсальность и гипотетичность познания.  

Дисциплина «Рисунок» нацеливает студентов на построение пространственной 
структуры формы познавательных объектов методом геометрического обобщения. Ме-
тод создает в образовании архитектора и дизайнера общую для системы дисциплин ви-
зуальную структуру построения изображений, ориентируется на систему логических 
правил взаимосвязей. Основными в построении графических моделей становятся кон-
структивные формообразующие линии, выполняемые в зависимости от системы осей, 
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подчиненных естественно-научным закономерностям перспективы. Исследование взаи-
мосвязей по реальному объекту придает познанию объективный характер, а правильное 
построение знаний в рисунке способствует поиску и исправлению ошибок. Все это поз-
воляет адаптировать учащихся к процессам пространственного конструирования изоб-
ражений на основе понятий о взаимосвязях целостных образов. Этот процесс формирует 
умения анализа и синтеза связей в построении не только реально существующих объек-
тов, но и воображаемых. На основе геометрического метода строится рациональная 
научно обоснованная понятийная модель, убирающая все лишнее. Важным становится 
то, что визуально грамотное обобщение реального объекта в изображении исключает 
различного рода искажения формы, которые часто возникают на основе чувственного 
восприятия. Правильное выполнение знаково-символических средств геометрического 
языка приводит учащихся к усвоению научных понятий перспективы и светотени и вы-
соким результатам, при этом сокращается время в выполнении заданий.  

Метод художественных интерпретаций служит основанием перехода учебного 
процесса с одной организационной структуры на другую. Применение принципов и 
идей художественной интерпретации предполагает выражение дополнительного со-
держания и построение качественно новых объектов. Интерпретации пространствен-
ных структур формы проявляются в тенденции преодоления односторонних представ-
лений. Заметим, что устойчивые отношения геометрических структур при всех художе-
ственных модификациях сохраняют пространственные отношения и взаимосвязи. 
Мышление студента движется здесь к принципиально новым результатам в создании 
целостных художественно-эстетических изображений чего-либо, при этом каждая из ча-
стей целого осмысливается в общих и различных признаках. Кроме осмысления пласти-
ческой и стилистической формы образов, субъекты выполняют семантические преобра-
зования, в конструировании объекта они раскрывают в знаках и символах контекст зна-
чений и смыслов, выражающих эстетически выразительную модель.  

Конструктивное обучение построению моделей нацеливается на стилистику. 
Изображение образов на основе идей интерпретации выполняется во множестве сти-
лей, создаваемых на индивидуальной основе. Кроме знания принципов выразитель-
ности, способствующих интерпретации образов, в изображениях проявляется инди-
видуально-образный стиль деятельности. Это значит, что каждый из студентов, реа-
лизуя общую цель, получает альтернативный результат.  

Каждый из видов построения изображений использует определенные знания и 
сознательно выполняемые студентами процессы: оперативные, когнитивные, комби-
наторные, продуктивные и инновационные. От педагога требуется осмысленный вы-
бор познавательных объектов, связанных с изучаемыми знаниями и применяемыми 
методами построения изображений. Объяснение учебного материала осуществля-
ется педагогом в контексте теорий по двум моделям. Этот процесс требует от педагога 
трех умений: 1) структурировать учебный материал по логике проблемного изложе-
ния; 2) осуществлять перевод понятий в правила взаимосвязей; 3) объединять знания 
в целостные структуры и наглядно демонстрировать их для развития у студентов це-
лостной структуры объекта как понятийной модели.  

Дисциплина «Живопись» предполагает выражение через форму содержания образа 
средствами цвета и колорита. На первом этапе учебного процесса изучаются колористиче-
ские отношения между цветами, закономерности смешения цветов и гармонизации цвето-
вых сочетаний, способствующих созданию целостных изображений. Со светотенью и цве-
том связано восприятие пространства. Цвет во взаимосвязи с геометрическим обобщением 
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упорядочивает познание светотеневых и цветовых отношений в объекте. Все геометриче-
ские плоскости изображения формы предметов находятся в определенных направлениях 
по отношению к световому лучу. Поэтому каждая из плоскостей имеет свои светотеневые 
характеристики, выражающие свет, полутень, собственную тень, рефлекс и падающую 
тень. В связи с компонентами светотени в каждой из плоскостей изменяется цвет предмета. 
На втором этапе изучаются художественные интерпретации цветовых отношений в созда-
нии несложных моделей объектов. Идеи интерпретаций вербально осознаются в основе тех 
или иных знаний. Так, например, цветовой контраст в зависимости от того, что светлое при-
ближает, а темное удаляет, а также величины цветовых пятен одних и тех же цветов, может 
передавать передний план изображаемых предметов и создавать пространственную глу-
бину. Все это становится условием познания гармоничных взаимосвязей между цветами.  

Дисциплина «Композиция» в архитектуре и дизайне использует в качестве 
средств комбинации геометрических объемов и плоскостей. В связи с этим компози-
ция понимается как способ размещения предметов в плоскости изображения, а также 
построения гармоничной структуры, определяющей образный строй и функцио-
нальный смысл объекта. Все элементы целостной композиции концептуально свя-
заны между собой общим замыслом и единством стиля, раскрывающим взаимосвязи 
между признаками, силуэтами, пропорциями как соразмерными отношениями ча-
стей к целому. Средствами языка построения формы и содержания становятся прин-
ципы композиции, такие как симметрия и асимметрия, равновесие и ритм, статика и 
динамика и др. Кроме этого построение выразительной композиции предметов и их 
форм опирается на создание геометрических схем, организующих внутреннюю 
структуру изображения. Например, композиция может строиться в форме круга, 
овала или треугольника, в связи с чем формы композиции становятся активными, 
привлекающими внимание человека. В схемах намечаются конструктивные узлы, си-
ловые линии и пассивные зоны изображения. Целостная композиция не выглядит 
фрагментарно, если целенаправленно строится в системе взаимосвязей между ча-
стями целого. Для этого создается композиционный центр, представляющий опреде-
ленную иерархию отношений от главного к подчинительному. Здесь отдельные про-
странственные структуры художественно интерпретируются: главное отображается 
более выразительными средствами, а подчинительные формы строятся по принципу 
упрощения, то есть в них сокращается число стилистических признаков и связей.  

Дисциплина «Проектирование» нацеливает будущих архитекторов и дизайне-
ров на построение системы объекта. Во всех архитектурных и дизайнерских проектах 
решаются проблемы согласования естественно-природной, социально-культурной и 
предметно-пространственной сред. Функциональная структура возможного объекта, 
находящегося в среде жизнедеятельности людей, организуется студентами в компо-
зиционно-выразительной форме. Это значит, что различные по содержанию научно-
конструктивная и художественно-эстетическая сферы визуального творчества нахо-
дятся в проекте в тесной связи. В образовании определяются границы теории и прак-
тики оптимального обучения проектированию. 

Системное мышление будущего архитектора и дизайнера формируется в про-
ектировании систем объектов, при этом цели выполнения заданий выстраиваются от 
простого к более сложному выполнению проектов. Вовлеченность студента в кон-
структивный процесс сопровождается осмыслением текущей цели и назначения про-
фессиональной деятельности. В качестве условий обучения выполнению студентами 
проекта, представляющего собой интегрированное содержание комплекса дисци-
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плин, выступает решение системы задач. Конструктивные задачи решаются студен-
тами на создание функциональных структур культурных объектов и их композици-
онных организаций в графическом построении известных и новых форм в изображе-
нии, а также постепенном овладении умениями определять более сложные отноше-
ния и связи между частями целостных визуально-графических структур объектов.  

Индивидуальный конструктивно-творческий потенциал системного мышления 
субъекта реализуется в выполнении трех этапов проекта.  

Поисковый этап связывается с построением концепции проекта, предполагаю-
щей свободный выбор идей и использование принципов пространственной и худо-
жественной организации, реализующей в проекте общественные и личностные по-
требности. Здесь концепция проявляется в виде эскиза визуального построения куль-
турного объекта. Важным становится новизна и практическая осуществимость идей.  

Конструктивный этап проектирования соединяет два замысла: научно-техниче-
ский и художественно-эстетический. Техническая конструкция пространственных 
форм разрабатывается логически в построении схем взаимосвязей между функциональ-
ными элементами структуры целого, выполнении чертежей и точных расчетов с науч-
ным обоснованием проекта в документации. Художественно-эстетическая конструкция 
формы ориентируется на поиск композиции и гармоничного стиля изображений. 

Технологический этап опирается на планирование процесса и исполнение проекта 
средствами компьютерной графики. Сформированная цифровыми способами графика 
представляет собой автоматизированный процесс построения образа, этим она отлича-
ется от графики рисунка, выполняемой «от руки». Студент получает здесь не изобрази-
тельное, а технологическое развитие. В построении моделей в качестве средств визуаль-
ного языка обучаемые используют программные инструменты – геометрические имита-
торы и автоматизированное 3D-моделирование изображений. При использовании худо-
жественных интерпретаций к форме объекта добавляется освещение, фактуры и смысл. 

Дисциплина «Компьютерная графика» формирует у студентов эффективные 
средства выполнения проекта – цифровые технологии построения виртуальных образов 
в системе взаимосвязей множества пространств. На компьютере выстраиваются геомет-
рические формы в перспективе и светотени, каждая из которых имеет свою направлен-
ность и протяженность. Реализация проекта осуществляется на компьютере в простран-
стве экрана посредством определенной структурно упорядоченной модели. 

В конструктивном обучении компьютерной графике студент конструирует це-
лостные изображения объектов имитационными средствами – условные средства про-
граммного обеспечения. Поиск необходимых средств осуществляется путем про-смотра 
дискретных символов, находящихся в базах программ, – когнитивные единицы, образу-
ющие соотношения значений элементов объекта и смыслов конструктивного процесса. 
Компьютер предоставляет пространственные фрагменты, которые становятся носите-
лями понимания и конструирования моделей объектов. Результатами построения обра-
зов средствами графических имитаторов, имеющих различный характер прямолиней-
ных и криволинейных линий и плоскостей, становятся знаково-символическое средства 
геометрического языка и средства художественной интерпретации, сформированные в 
рисунке и живописи. Оригинальные эстетически выразительные композиционные и ко-
лористические решения становятся критериями оценки моделей. 

Методы геометрического обобщения формы и художественной интерпретации, 
сформированные в обучении рисунку, используются студентами в живописи и ком-
позиции, компьютерной графике и проектировании, где они углубляются соответ-
ственно специфике дисциплин. Ориентирование методов на построение идеальных 
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моделей пространственных и художественных структур взаимосвязей обеспечивает 
визуально грамотное построение частей в целостной форме, получение системного 
эффекта как порождения эстетически выразительных моделей и новообразований в 
визуальном восприятии и системном мышлении будущих специалистов. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Следуя своей процессуальной сущности, конструктивистский подход способствует 
изменению ориентации в создании изображений. С натуралистической ориентации по-
знание для изображения объектов изменяется на конструктивную и социокультурную 
направленность. Это значит, что объективность проявляется здесь не только в натуре, но 
и в использовании научных знаний, ориентирующих конструктивный процесс, наце-
ленный на графическое структурирование формы модели. Праксиологическое значе-
ние использования научных знаний в построении графических моделей заключается в 
оптимизации содержания обучения и методов учебного процесса. 

В применении конструктивистского подхода образование архитекторов и ди-
зайнеров раскрывается как процесс, ориентированный на нормы визуальной куль-
туры, инкультурирующие и социализирующие личность обучаемых. Подход явля-
ется не только управляемым, но и динамическим. Методологическая структура под-
хода включает в учебный процесс последовательную реализацию изменяющихся це-
лей, содержания обучения, моделирования различных сценариев организации учеб-
ного процесса и решения учащимися проблемных познавательно-практических за-
дач. Все это на протяжении определенного времени, обозначенного в учебных пла-
нах, изменяет знания и умения у студентов, формирует у них визуальное восприятие 
и системное мышление.  

Оптимизация в системе учебного процесса осуществляется в единстве научно-
теоретического и профессионально-практического формирования личности каж-
дого обучаемого. Конструктивистский подход как основной оптимизирующий меха-
низм позволяет производить научно-педагогический анализ организационных и ди-
дактических условий, формообразующего содержания, методов коллективной и ин-
дивидуальной работы. В результате подход позволяет педагогам и учащимся доби-
ваться качественного образования и успешного выполнения студентами конструк-
тивной деятельности соответственно критериям визуальной грамотности и визуаль-
ной художественно-эстетической культуры построения изображений, что отвечает 
запросам современного общества и каждой обучающейся личности. 
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