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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей изменчи-

востью окружающего мира и активной глобализацией, затрагивающей практически все 
сферы человеческой деятельности [2]. 

Социально-культурные перемены, сверхвысокие темпы роста техносферы, поиск 
новых взаимоотношений искусственного и естественного в человеческой цивилизации 
и природе привели к значительным изменениям в принципах создания среды обитания 
человека. 

Сегодня профессиональное сообщество архитекторов обеспокоенно качеством 
будущего развития среды обитания в быстро меняющемся мире и ставит проблему не-
совершенства, несоответствия динамики развития архитектурного образования уровню 
современных международных социально-экономических условий. 

По мере осознания архитекторами возрастающих потребностей общества, а так-
же возможностей, открывающихся перед ними в развивающихся сферах, возникает не-
обходимость большего многообразия в профессиональной практике, а, следовательно, 
и в архитектурном образовании [3], где главная задача – обучить методу архитектурно-
го проектирования. Основной целью обучения является формирование архитектора ши-
рокого профиля. 

Архитектурное образование всегда отличалось нацеленностью на построение 
инновационной учебной модели творческого процесса на основе идей проблемного, 
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личностного и особенно проектного методов. Сегодня особенно актуальным является 
метод комплексного проектирования. Возникает проблема анализа педагогических ус-
ловий для его реализации. 

Под педагогическими условиями реализации метода комплексного проектиро-
вания мы понимаем компонент педагогической системы, который объединяет совокуп-
ность факторов образовательной и материально-пространственной среды университета, 
оптимально воздействующий на образовательный процесс и обеспечивающий дости-
жение поставленной цели. 

В контексте изучаемой проблемы реализации метода комплексного проектирования 
на современном этапе мы считаем основными следующие педагогические условия: 

1. Организационно-педагогические условия: 
1.1. Создание особой организации учебного процесса, в котором резервы теоре-

тических и технических дисциплин направлены на ведущую дисциплину – архитектур-
ное проектирование. 

Комплексный метод решает проблему соединения теории и практики, научно-
технического, гуманитарного и художественного знания при подготовке архитекторов 
[1]. Он реализует междисциплинарный подход и предусматривает применение принци-
пиальных и общих познаний о природе, обществе и человеке, обеспечивает применение 
теоретических основ градостроительства, конкретных данных социологии, экологии, 
климатологии, охраны среды и бионики. При этом знания смежных дисциплин «при-
спосабливаются» к конкретной проблемной ситуации при проектировании. 

1.2. Создание учебно-методического обеспечения, пересмотр учебных программ 
и выбор педагогических технологий с учетом специфики комплексного архитектурного 
проектирования. 

Уже в начале обучения раскрывается понимание архитектуры как системы, 
имеющей свои закономерности. Студент получает знания, а на архитектурном проек-
тировании учится их применять в соответствии с действительностью. На 1–2-м курсах 
предполагается связь с изобразительными дисциплинами, историей искусств, начерта-
тельной геометрией и архитектурными конструкциями, что должно способствовать 
развитию творчества студента. На практике этот процесс сопряжен со значительными 
организационными трудностями. Для реализации комплексного курсового проектиро-
вания необходимы хронологическая последовательность изучения разных дисциплин 
и совмещение сроков выполнения практических работ, что не всегда удается. Также 
усложняется работа педагогов технических дисциплин. При обычном методе обучения 
выдаются типовые задания по исходным данным, а для успешной реализации метода 
комплексного проектирования требуется проработка с каждым студентом его индиви-
дуального решения. 

На старших курсах используется совмещение консультаций преподавателей 
смежных кафедр, исполнение технических заданий (разделов) непосредственно в ав-
торском проекте. Обязательно привлечение кафедр рисунка и живописи для отработки 
умения визуализировать и оформлять свои идеи. Данные консультации схожи с техно-
логией мозгового штурма, когда участники свободно выдвигают предположения. В ре-
зультате комплексно раскрывается проблема, повышается скорость генерирования 
идей, устанавливается динамическая связь между студентом и коллективом специали-
стов. По сути моделируется ситуация работы архитектурно-проектного коллектива 
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с многоступенчатой структурой принятия проектного решения и вырабатывается навык 
работы в команде. 

1.3. Наличие соответствующих студий, лабораторий для исследовательской 
работы, библиотеки, базы данных и новых информационных технологий. Реализация 
метода комплексного проектирования не представляется возможной без наличия соот-
ветствующей материальной базы. 

2. Психолого-педагогические условия: 
2.1. Создание психолого-педагогической ситуации, при которой все дисциплины 

изучаются с ориентацией на профилирующую дисциплину – архитектурное проекти-
рование. 

Комплексное проектирование представляет собой единство информационного 
и коммуникативного методов. Студент аккумулирует информацию, перерабатывает ее 
в соответствии с проектными потребностями. Запускается процесс художественной ин-
терпретации информации и познания. Далее при обмене информацией используется 
коммуникативный метод, интегрирующий познание, толкование, творческую деятель-
ность. Разрозненные представления студента переводятся в логическую и доказатель-
ную форму. У студента развивается профессиональная рефлексия [4]. 

2.2. Создание условий для индивидуальной проектной работы как диалога пре-
подавателя и студента. 

Необходимо постоянное взаимодействие архитектурного образования с архитек-
турной практикой. 

3. Дидактические условия: 
3.1. Формирование знаний, умений и навыков осуществляется в процессе совме-

стной деятельности студентов, преподавателей-предметников и руководителей по 
архитектурному проекту. 

На практических занятиях педагоги выступают как организаторы творческого 
труда студентов. Цель метода – формировать у студента эстетические, технические 
и социально-пространственные концепции, идеи и способствовать становлению про-
фессионального мышления и интеллекта, воздействовать на эмоциональную и волевую 
сферу. 

3.2. Разработка адекватной системы оценивания учебного архитектурного 
проекта с учетом одновременного решения теоретических и практических задач. 

Необходима комплексная оценка проекта. 
Данный комплекс педагогических условий, по нашему мнению, в совокупности 

должен обеспечивать реализацию метода комплексного проектирования. 
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Профессиональное обучение на предприятиях входит в круг научных интересов 

автора. При исследовании проблемы учебно-профессионального взаимодействия ра-
ботников микропредприятия мы вполне сознательно отошли от термина наставничест-
во [2], так как в современной науке нет однозначного определения этого термина, а са-
мо слово вызывает устойчивые ассоциации с образом советского наставника, например, 
художественно представленного в фильме «Непутевые». Удивительно, что и у постсо-
ветского поколения этот образ достаточно четко обозначен. На вопрос «Кто такой на-
ставник?» студенты 2-х и 3-х курсов единодушно отвечают: опытный человек, который 
наставляет, помогает, обучает. В данной статье нами дается обоснование необходимо-
сти конкретизации термина с современной научной точки зрения. 

Обучение – фундаментальная внутренняя потребность человека. На протяжении 
всей жизни человек стремится получить новую информацию, освоить новые умения, 
приобрести навыки в деятельности. Если человек перестает узнавать новое, он разоча-
ровывается в жизни, теряет надежду, становится пассивным потребителем благ циви-
лизации. Именно поэтому обучение необходимо на протяжении всей жизни, и эта по-
требность может быть удовлетворена современным рынком образовательных услуг, 
а также непосредственно в период выполнения трудовых обязательств, если на пред-
приятии созданы условия для этого сложного процесса. 

С другой стороны, в человеке заложено бессознательное стремление реализовы-
вать себя через обучение менее опытных или более молодых, потому что это означает 




