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Ввиду необходимости современной визуальной куль-
туры общества в формировании специалистов высокой 
квалификации актуальным становится применение в 
высшем образовании конструктивистского подхода. 
Цель статьи – показать для образовательной среды пре-
имущества концепции конструктивизма относительно 
метафизической концепции создания изображений. 
Конструктивистский подход создает в образовании ра-
циональные, междисциплинарные и предпосылочные 
условия визуально-грамотного, художественно-эстети-
ческого построения моделей объектов культуры и фор-
мирования структуры механизмов субъекта в построе-
нии изображений. В учебном построении объектов ви-
зуальной культуры используются методы: умеренный 
конструктивизм в форме геометрического обобщения 
объектов (реализуется в комплексе структурных зна-
ково-символических элементов визуального языка); ра-
дикальный конструктивизм (проявляется во взаимо-
связи с художественными интерпретациями). Интер-
претации изображений геометрических структур объек-
тов осуществляются в системе стилевых признаков с 
опорой на принципы композиции и художественно-эс-
тетической выразительности. Результаты статьи могут 
внести существенные изменения в образование архи-
текторов и дизайнеров, повысить их возможности в по-
строении моделей культурных объектов. Это значимо 
для визуальной культуры общества. Теоретически и 
практически значимыми становятся следующие условия 
конструктивистского подхода: регулярное обновление 
содержания обучения конструктивному процессу, вы-
полняемое соответственно внутренним условиям сту-
дентов; создание образовательной среды обеспечения 
студентов универсальными средствами построения мо-
делей, общими для комплекса дисциплин; организация 
учебного конструирования в два этапа: первый этап раз-
вивает объективно-пространственное построение мо-
делей конвенционально узнаваемых объектов; второй 
этап формирует у студентов конструктивную активность 
в самостоятельном концептуально-художественном по-
строении объектов визуальной культуры. Этапы обуче-
ния спроектированы на основе закономерностей фор-
мирования структуры механизмов личности будущего 
дизайна. 

Following the need of modern visual culture of society in 
the formation of highly qualified specialists, the use of a 
constructivist approach in higher education becomes rel-
evant. Purpose of the article: to show the advantages of 
the constructivism concept in relation to the metaphysi-
cal concept of creating images in education. The con-
structivist approach creates in education rational, inter-
disciplinary and prerequisite conditions for the visually 
competent, artistic and aesthetic construction of models 
of cultural objects and the formation of the structure of 
the subject’s mechanisms in the construction of images. 
The following methods are used in the training construc-
tion of visual culture objects: moderate constructivism in 
the form of a geometric generalization of objects is real-
ized in a complex of structural sign-symbolic elements of 
the visual language; radical constructivism manifests it-
self in conjunction with artistic interpretations. Interpre-
tations of geometric structures images of objects are car-
ried out in a system of stylistic features based on the prin-
ciples of composition and artistic and aesthetic expres-
siveness. The results of the article can bring significant 
changes to the education of architects and designers, in-
creasing their capabilities in building models of cultural 
objects. This is significant for the visual culture of society. 
The following conditions of the constructivist approach 
become theoretically and practically significant: regular 
updating of the content of teaching the constructive pro-
cess is carried out in accordance with the internal condi-
tions of students; creating an educational environment to 
provide students with universal means of constructing 
models common to a range of disciplines; organizing 
training design in two stages: the first stage develops the 
objective-spatial construction of models of convention-
ally recognizable objects; the second stage forms stu-
dents’ constructive activity in the independent concep-
tual and artistic construction of objects of visual culture. 
The stages of training are designed on the basis of the 
laws of the formation of the personality mechanisms 
structure in future architects and designers.  

 

конструктивистский подход, высшее образование, 
условия обучения, изображение, умеренный и ради-
кальный конструктивизм, механизмы субъекта 

constructivist approach, higher education, learning con-
ditions, image, moderate and radical constructivism, sub-
ject mechanisms 
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Введение / Introduction 
 

В современном высшем образовании в ситуациях изобразительной деятельности 
существует борьба между двумя концепциями: метафизической и конструктивист-
ской. Метафизическая концепция в построении изображений не использует взаимо-
связи, а опирается лишь на собственный опыт человека, ограниченный рамками при-
близительных представлений. В этом заключается проблема несоответствия условий 
обучения изображению объектов и соответственного значимого для визуальной куль-
туры уровня обученности студентов.  

Аннотация Abstract 
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Метафизическая концепция непосредственного познания направлена на выяв-
ление в изображении индивидуальности человека, но не создает условий для ее раз-
вития. В создании изображений предметов метафизика основывается на подсозна-
нии. Общеизвестно, что подсознание формируется на основе сознательного опыта, 
но если такого опыта не было, то подсознание оказывается бедным. Человек, имею-
щий несовершенную метафизику, создает соответствующие представления образов и 
выполняет примитивные изображения предметов. Некоторые одаренные студенты 
могут выполнить изображения чего-либо относительно целостно, но не конструк-
тивно. В связи с этим способности этих студентов плохо переносятся на процессы про-
ектирования. Большинство студентов представляет хаотические образы и также 
неупорядоченно их изображает.  

Конструктивистская концепция использует идеи и всеобщие знания, осмыслен-
ные студентами как ценности средств познания и упорядоченного построения струк-
туры формы объекта. Ориентируясь на конструктивизм, студенты не срисовывают 
форму познавательного объекта, делая ее похожей, а выстраивают на основе знаний 
структуру модели. Выполнение конструктивных процессов имеет междисциплинар-
ный характер, несет существенные изменения в образе действия студентов, в связи с 
чем применение конструктивистского подхода в образовании актуально.  

1. Современное образование рассматривается как поливекторное образователь-
ное пространство. Первое векторное направление характеризует образование в качестве 
одного из важнейших механизмов трансляции, распространения, укоренения принци-
пиально новых «ходов мысли» и действия. Направление второго вектора – это формиро-
вание новой генерации специалистов посредством модернизации системы их подго-
товки, которая в максимальной степени обеспечивала бы как потребности культурного 
развития общества, так и профессиональную адекватность каждого специалиста [1]. Об-
разование осуществляет адекватную профессиональную подготовку архитекторов и ди-
зайнеров, нацеленных на конструктивную деятельность, в связи с чем необходимо при-
менить в образовании конструктивистский подход. 

2. В образовании создаются условия обучения, развития, воспитания и социа-
лизации молодых специалистов. В профессиональном образовании человек адапти-
руется к профессии, развивает свой творческий потенциал. Результатом образования 
становится изменение личности человека. 

 

Обзор литературы / Literature review 
 

1. Познание как конструирование объекта включает субъекта со своими возможно-
стями, объект как совокупность объективных условий и взаимосвязей формы и систему 
критериев. Немецкий философ, психолог К. Т. Яспер раскрывает три ступени познания, 
имеющие разные средства: первая – чувственная иллюзия, мнение и представление, обес-
печенные фактами опыта, дают недостоверное спутанное познание; вторая – вера в ис-
тинность конкретных понятий; третья – ясное и отчетливое познание сущностей предме-
тов [2]. Первые две ступени являются метафизическими, третья ступень относится к зна-
ниям. Вместе с тем Б. Г. Юдин объясняет, что реальный объект является исходным. Объек-
том исследования становится конструкция, выявляющая существенные свойства пред-
мета. Конструирование, аналогичное искусственно построенной организации, имеет ме-
сто в любом исследовании сложного объекта [3]. Конструктивизм основывается на иссле-
дованиях и построении сложноорганизованных объектов как систем, это связано с прин-
ципом научности, абстрактно-логическим или эвристическим созданием моделей.  
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2. И. А. Колесникова подчеркивает, что конструктивизм первоначально возник 
как инженерный метод, связанный с разработкой системы объекта из типовых эле-
ментов. В настоящее время понятие «конструктивизм» используется в построении си-
стем взаимосвязей, конкретизирующих различного рода проекты [4]. Конструкти-
визм исходит из целенаправленности выполняемых процессов, опирающихся на зна-
ния взаимосвязей, принципов организации и построения структуры объектов. Вместе 
с тем Б. И. Пружинин отмечает, что современный конструктивизм используется для 
обозначения идейных тенденций, раскрывающих себя в различных областях деятель-
ности – от математики до рисунка и живописи, от психологии до архитектуры [5]. 
Каждая специфическая область образования и деятельности конструирует свои мо-
дели объектов в присущих им формах и системах знаний. 

Мари Ламон объясняет, что конструктивистский подход к обучению был пред-
ложен в качестве альтернативы объективной модели познания как пассивного отра-
жения объектов. Эта модель рассматривается во всех бихевиористских подходах к об-
разованию. Решение проблем познания и практики в конструктивизме лежит в ос-
нове развития рационального мышления и изменений в понимании чего-либо. Это 
достигается за счет предварительных знаний и активной конструктивной деятельно-
сти учащихся. Люди глубоко понимают то, что сами сконструировали [6].  

Пол Мэйн характеризует конструктивизм как теорию продуктивного обучения, 
помогающего учащимся стать активными участниками самостоятельно выполняе-
мых процессов. Основной принцип конструктивизма заключается в усвоении учащи-
мися знаний и развитии понимания мира при активном взаимодействии с новой ин-
формацией, выполнением экспериментов и созданием моделей. Другой принцип 
теории конструктивизма заключается конструировании знаний, выходящих за рамки 
усвоения фактов. Ключевым аспектом конструктивизма становится когнитивное раз-
витие учащихся [7]. С. Пейперт, так же как и предыдущие авторы, связывает когни-
тивное развитие человека с рациональным мышлением, использованием опор и по-
гружением в ситуацию практики конструирования каких-либо моделей [8].  

Когнитивный конструктивизм в образовании нацеливается на дачу студентам тео-
ретических знаний, на обработку информации, на понимание и прогнозирование 
формы модели. В связи с этим И. Ю. Алексеева, Е. А. Никитина подчеркивают, что ко-
гнитивная наука относится к информационно-технологическому направлению позна-
ния, интегрирующему междисциплинарные комплексы знаний [9]. В когнитивном обу-
чении у студентов обогащаются и развиваются все познавательные процессы, они функ-
ционируют в анализе и синтезе учебного материала, в комбинировании элементов, оце-
нивании их на основе тех или иных критериев визуального построения объектов. Ю. Ха-
бермас, ссылаясь на работы Л. Кольберга и Ж. Пиаже, описывает обучение когнитив-
ному конструированию: знание как продукт обучения раскрывается в разрешении сту-
дентами проблем; процесс обучения управляется как педагогами, так и учащимися; в 
обучении устанавливаются отличительные друг от друга этапы [10].  

Этапы когнитивно-визуального конструирования моделей организуются в связи 
с умеренным и радикальным конструктивизмом, у них разные цели и ценностно-
смысловые основания. Конструктивность и обобщенность являются взаимодополня-
ющими понятиями. Поэтому визуальное построение моделей в умеренном конструк-
тивизме осуществляется знаково-символическим языком геометрического обобще-
ния реальных объектов. Знаки включают знания, а графические символы осуществ-
ляют функцию образного замещения знаков в изображении. Американский психолог 
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Эрнст фон Глазерсфельд разработал концепцию радикального конструктивизма. Со-
гласно концепции ученого, сконструированная модель может не соответствовать ре-
альному объекту [11]. Радикальный конструктивизм следует ценностно-смысловой 
позиции личности субъекта в вероятностном построении моделей объектов. 

3. По мнению Л. Сплиттер, конструктивистский подход и конструктивизм осно-
вываются на проектных и проблемных методах. Ученый подчеркивает, что для реше-
ния проблемы субъектам необходимо построить новую конструкцию знаний на фун-
даменте предварительных знаний или мировоззрения. Здесь важным становится ак-
тивность человека. Любая перестройка знаний порождает неопределенность, но 
также является возможностью расширения и обновления знаний обучаемого [12]. В 
осуществлении поиска взаимодействия между элементами системы и знаниями по-
строения модели объекта переосмысливается и перестраивается ранее накопленный 
опыт. Тем самым обеспечивается познавательное развитие студентов.  

Определение конструктивизма, данное в большой Российской энциклопедии, 
раскрывает то, что информация не содержится в объекте и не извлекается из него в 
ходе познания, а является продуктом того или иного субъект-объектного отношения, 
включающего позицию наблюдателя, средства познания и практики, в результате 
чего знания активно выстраиваются познающим субъектом в виде различного рода 
ментальных конструктов, моделирующих его деятельный опыт [13]. Следуя различ-
ным целям, субъекты проявляют разные отношения к объектам, в связи с чем струк-
тура объекта выстраивается в разных качествах. Цель начинает рассматриваться как 
совокупность задач. Каждая из задач становится единицей конструктивного про-
цесса. Заметим, что будущие специалисты строят визуальные модели объектов по-
средством решения профессиональных задач. Решая задачи, студенты проявляют 
конструктивную активность в использовании тех знаний, которыми обладают. 

Е. Н. Князева подчеркивает, что центральными положениями в конструкти-
визме становятся «построение знаний» и «интерактивные взаимодействия» участни-
ков коммуникации относительно предметов познания [14]. На основе знаний об объ-
ектах и процессах, обобщениях и интерпретациях формы, принципах формализации 
содержания развивается конструктивное мышление субъектов. Интерактивное об-
суждение проблем формы и содержания в построении моделей осуществляется при 
равной активности всех субъектов, как педагогов, так и студентов.  

Все вышесказанное становится передовым опытом в применении конструкти-
вистского подхода в образовании. Однако большинство педагогов изобразительного 
искусства продолжают считать, что изображения воспроизводятся на основе образ-
ного отражения. В. А. Лекторский и другие исследователи рекомендуют отличать 
конструктивистский подход от неконструктивного подхода, проявляющегося в том, 
что субъект при работе с объектом пытается выразить собственные представления и 
не интересуется его сутью. Рациональная направленность конструктивистского под-
хода подчеркивает не отражательную, а конструктивную природу познания, языко-
вую и культурно-историческую обусловленность сознания, опосредованного пони-
манием мира, альтернативным использованием конструктов и способов концептуа-
лизации [15]. Многие ученые пришли к осознанию того, что действительность позна-
ется человеком с определенным уровнем понимания структуры объекта и конструк-
тивного процесса с опорой на визуальные образы, представляющие знания изобрази-
тельных средств: Р. Г. Арнхейм характеризует визуальный образ как целостный и од-
новременно дискретный [16]; Б. М. Бернштейн рассматривает визуальный образ в 
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связи с одновременным видением двух содержательных аспектов – полноты призна-
ков образа в зрительном восприятии и представления системы [17]; согласно В. И. Жу-
ковскому, через наглядность формы образов объединяются абстрактные и конкрет-
ные свойства предметов [18]; М. М. Назаров М. А. Папантиму определяют визуальный 
образ как результат активного познания, соотносимого с предметностью и культур-
ным контекстом содержания [19]; В. Ф. Петренко считает, что знания, представляемые 
в визуальных образах, имеют отношение к построению моделей [20]; В. М. Розин ха-
рактеризует визуальный образ как обладающий определенными значениями смыс-
лов, представленными в зрительно воспринимаемых качествах [21]. 

4. Конструктивистский подход к образованию нацеливается на всеобще значи-
мое развитие конструктивного потенциала человека при активной роли самого сту-
дента в построении структурных моделей объектов. Подходу соответствует человеко-
преобразующая стратегия развития личности студента в деятельности. 

В структуре личности есть устойчивые характеристики, относящиеся к субъек-
тивному центру человека и способные к изменению. Внутренняя динамика личности 
начинается с включения в какой-либо процесс, образованный в результате взаимо-
действия различных функциональных систем (механизмов). Все подструктуры лич-
ности стремятся к внутренней упорядоченности [22]. Изменения личности студентов 
в построении изображений протекают в трех направлениях: в когнитивной сфере, в 
системе ценностно-смысловых ориентаций и в совершенствовании умений изобрази-
тельной деятельности.  

Таким образом, в отечественной и зарубежной литературе имеется достаточное 
количество аргументов в пользу применения конструктивистского подхода и кон-
структивизма в образовании, развивающих функциональные механизмы личности в 
изобразительной деятельности студентов, профессионально ориентированных на 
визуальную культуру общества. 

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Методология конструктивистского подхода создает условия, при которых обес-
печивается всегда новое целенаправленное взаимодействие в системе «субъект – объ-
ект», отображающее связь между целями, ценностно-смысловыми средствами субъ-
екта и результатами изображения объекта. При этом всегда новые конструктивные 
процессы зависят от применения субъектом новых идей преобразования культурных 
объектов, знаний, упорядочивающих идеи и открытия на практике новых знаний. С 
развитием механизмов субъекта изменяется характер его взаимодействия с объектом. 

Адекватность условий конструктивистского подхода внутренним возможностям 
студентов обеспечивает их саморазвитие путем усвоения рациональных знаний и фор-
мирования умений конструктивного построения визуальных моделей объектов. А. М. 
Ковалев утверждает, что адекватные деятельности условия могут породить соответству-
ющие функциональные структуры человека [23]. Условия составляют необходимую ос-
нову самообогащения, саморазвития и самореализации потенциала личности субъекта. 

Основным методологическим условием конструктивистского подхода к постро-
ению визуальных моделей объектов становится единство рациональности и метафи-
зики человека, так как образное создание идей и чувственно воспринимаемая фено-
менология личности имеют в построении изображений устойчивые метафизические 
начала – различные качества внимания, восприятия, глазомера, мышления, зритель-
ной памяти, представления образов и воображения.  



Н. Д. Калина 

 

20 
 

Конструктивистский подход обеспечивает образование рациональной ориенти-
ровочной основой действия и этим создает благоприятные условия развития у сту-
дентов механизмов. Рациональность рассматривается А. И. Ракитовым как относи-
тельно замкнутая, более или менее стабильная в определенных временных границах 
система общепринятых стандартов, норм, правил, принципов и ценностей, зафикси-
рованных в языке, поэтому понимаемых субъектами относительно однозначно как 
руководство для интеллектуальной и практической деятельности, значимой для дан-
ного сообщества. Ученый также отмечает, что все рациональные структуры в той или 
иной мере включают в себя иррациональные начала и другие формы познания [24]. 
Рациональность конструктивного мышления в построении изображений связана с 
использованием знаково-символического геометрического языка, правил взаимосвя-
зей в построении визуальной структуры моделей.  

Если опираться на методологический принцип «предпосылочности», то кон-
структивистский подход становится информационным. В конструктивных процессах 
в качестве предпосылок используются надпредметные общие для комплекса дисци-
плин знания. В. С. Швырев раскрывает предпосылочность конструктивизма в связи с 
идеей Канта. И. Кант условно называл предпосылочный конструктивизм классиче-
ским. Ученый считал, что порождающими механизмами конструктивизма выступают 
предзаданные основания познавательной деятельности [25]. Достоверность знаний 
проверяется опытно-экспериментальным путем. Становясь предпосылками констру-
ирования, знания становятся гипотезами построения визуальных моделей объектов. 

С. Неретина, А. Огурцов раскрывают понятие «процесс» как последовательность 
по-разному структурированных во времени отрезков деятельности. В связи с процес-
сом ученые объясняют темпоральность как образ времени, связанный с пережива-
нием. Причем каждый акт процесса обладает качественно временной спецификой, 
связанной с восприятием, ориентированным на настоящее, памятью, обращенной в 
прошлое, надеждой, устремленной к будущему, и размышлением как более сложным 
по своей структуре процессом, одновременно включающим настоящее, прошлое и 
проектирование будущего [26]. Конструктивный процесс протекает дискретно и 
непрерывно – сложная система, состоящая из нескольких относительно изолирован-
ных друг от друга этапов. Следуя цели, конструктивный процесс рассматриваем в 
двух взаимосвязанных подструктурах: структуре подцелей выполнения процесса и 
структуре формы, выражающей содержание объекта.  

Субъектам приходится выстраивать каждый раз новые структуры. Конструктив-
ный процесс всегда оказывается новым, включает различные по содержанию когни-
тивные, мотивационные, эмоциональные и волевые компоненты. Более того, в кон-
структивном процессе сливаются воедино восприятия, чувства и мышление, осозна-
ние, осмысление и рефлексия.  

Конструктивный процесс включает три ступени познания и практики. 
Первая ступень связана с накладыванием на восприятие реальных объектов теоре-

тических контекстов знаний. Понимание знаний, объясняющих структуру модели объ-
екта, обеспечивает переход от непосредственного восприятия действительности к более 
глубокому избирательно-визуальному восприятию признаков объекта. Заметим, что су-
щественные признаки объекта как структурные элементы могут выступать в восприятии 
на первый план, другие признаки предмета человек может не воспринимать. Понима-
ние знаний присутствует в каждом акте визуального восприятия, образующего бинар-
ный процесс познания, состоящий из двух составляющих: рациональной, объясняющей 
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знания строения формы объекта, и чувственной, связанной со зрением. В построении 
изображений рациональный и чувственный компоненты познания интегрируются. 
При необходимости интегративная рационально-чувственная система восприятия мо-
жет проявляться как в обобщенных, так и в конкретных восприятиях. Кроме этого визу-
альное восприятие, связанное с пониманием, является двуплановым, детальным и це-
лостным. Планы восприятия осуществляются попеременно.  

Понимание активизирует внутренние процессы человека, конструирующего 
свой индивидуальный и надындивидуальный опыт в восприятии объектов действи-
тельности. В. В. Знаков рассматривает понимание как условие изменения человека. 
Понимание связывается ученым с двумя признаками: первый состоит в том, что в про-
цессе понимания человек выходит за границы непосредственного восприятия и вклю-
чает знание в какой-либо широкий контекст; второй заключается в том, что человек 
соотносит понимаемое с представлениями о нормах. В. Знаков также считает, что по-
нимание может быть воссоздающим, связанным с умением соотносить знания с ре-
альным объектом, рефлексивным, направленным на критическое осмысление автор-
ской логики построения объекта, творческим, использующим в конструировании 
чего-либо модели знаний и порождение новых представлений [27]. Визуальное вос-
приятие позволяет проявляться конструктивной активности субъекта, выполняющей 
в единстве слова и образа предвосхищение конструктивного процесса.  

Вторая ступень относится к осмыслению процесса построения пространствен-
ных структур формы объектов, чему способствует конструктивное мышление. По 
форме конструктивное мышление является идеально-теоретическим и абстрактно-
логическим. Представляя идеальную форму объекта в построении изображений, 
мышление субъекта отображает материальный объект, обладающий объективными 
свойствами. По утверждению Д. И. Дубровского, идеальное мышление несет в себе 
единство следующих значений: раскрывает признаки теории познания и проектиро-
вания объекта в форме субъективной реальности и потенциальные признаки, появ-
ляющиеся в результате конструирования [28]. Согласование различных систем при-
знаков образует идеальный эстетически выразительный образ. Кроме этого конструк-
тивизм способствует установлению общих смысловых связей в организации целост-
ных объектов. В своей целостности образ превосходит сумму частей. Соответственно, 
субъект, достигающий целостного результата, открывает новые для себя знания. 

К. Р. Поппер указывает, что взаимодействие между мирами объективных зна-
ний, субъективных процессов и продуктов сознания определяет критерий реально-
сти человека и ее последующее развитие. В связи с этим ученый отмечает, что между 
человеком и продуктом его творчества происходит взаимообмен. Человек учится у 
своих произведений. Результат может подсказать новую идею. Как только новая идея 
становится объективной, человек связывает ее с другими идеями конструирования, 
перестраивает систему и достигает непредвиденных результатов, превосходящих его 
актуальные возможности. К. Поппер считает, что мир продуктов развивает человека, 
так как производит усиленные воздействия на два других его мира [29]. Конструкти-
визм, детерминированный знаниями, обеспечивает саморазвитие мыслительной ак-
тивности. Потенциальное развитие мышления субъекта происходит тогда, когда 
опыт построения модели объекта выходит за рамки имеющихся знаний и умений.  

По мнению Б. В. Григорьева, метафизика направляется в основном на имена по-
нятий, категорий и не включает суждения и умозаключения. Кроме того, метафизика 
исключает нормы и законы. Конструктивный процесс в большинстве случаев 
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является абстрактно-логическим. Б. Григорьев считает, что логика начинается с уста-
новления границ какой-либо определенности. Логическое умозаключение образует 
переход от одних суждений к другим. Свойствами логики становятся нелинейность, 
комбинаторность, точный анализ логических сочетаний известных элементов и отно-
шений. Ученый также отмечает, что логика, изучающая идеальные отношения между 
знаками языка, наиболее точно передает отношения между мыслями, смыслами в 
анализе тождества и различия элементов в системе [30]. Продуктивный результат ло-
гики конструктивного процесса нацеливается на знания взаимосвязей и представля-
ется в визуальном образе, поэтому развивает метафизику человека.  

В конструировании модели объекта порождающая часть мыслительных процес-
сов преобладает над исполнением и контролем. Конструктивное мышление является 
аналитико-синтетическим и экспериментальным, позволяющим субъекту мысленно 
перестраивать объекты, расчленять и изменять пространственные отношения, осмыс-
ливать взаимосвязи и создавать на основе знаний новые модели. Самостоятельное раз-
витие конструктивного мышления осуществляется в активном поиске путей достиже-
ния постоянно новых целей, также в решении различного типа задач и разрешении 
визуальных проблем. Кроме того, мышление развивается в систематизации данных и 
осмыслении системы взаимосвязей в построении структуры объекта. Отвечая каждой 
новой системе взаимодействия субъекта с объектом, личность нацеливается на сопря-
жение известного и неизвестного. Для того чтобы выполнить систематизацию зна-
ний, субъект осуществляет поиск недостающих знаний. Поисковая активность сту-
дента расширяет сферу его знаний. Новая система знаний, положенная в построение 
модели объекта, изменяет представления о процессе и результате. Каждый новый 
конструктивный процесс осуществляет переход познавательного развития субъекта 
из одного качественного состояния в другое.  

Третья ступень конструктивного процесса связана с принятием решений, обдумыва-
нием плана действий и представлением визуальных образов, демонстрирующих знания 
средств построения объективно-пространственной или художественно-эстетической 
структуры объекта. Каждый из визуальных образов имеет свой смысл в составе целого, 
также осмысливается как звено конструктивного процесса и изображения формы объекта 
в материале. Практика, связанная с экспериментальным построением визуальных обра-
зов, является конечным этапом конструирования объектов визуальной культуры.  

В выполнении всех ступеней конструктивного процесса осуществляется пере-
стройка и развитие внутренних функциональных механизмов субъекта. Конструк-
тивный процесс характеризуется признаками локальности, в связи с чем разрабаты-
вается по областям профессиональной деятельности.  

 

Результаты исследования / Research results 
 

Формирование конструктивно-процессуальных механизмов визуальной куль-
туры личности студента происходит в междисциплинарных связях дисциплин «Ри-
сунок», «Живопись», «Композиция», «Компьютерные технологии» и «Проектирова-
ние». Эти практико-ориентированные дисциплины раскрывают конструктивно-про-
странственные и художественно-образные параметры изображений, формируют у 
студентов конструктивно-процессуальные механизмы построения моделей объектов 
визуальной культуры.  

Потенциальное саморазвитие механизмов субъекта осуществляется на основе акту-
альных форм. Актуальные структуры механизмов работают в парах – аналитико-
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синтетический и координационно-пространственный механизмы, организационно-
управленческий и комбинаторно-синтезирующий механизмы. К средствам формирова-
ния механизмов относится рационально-чувственная система познания. Каждая пара 
механизмов субъекта образует микросистему, включающую рациональные и чувствен-
ные средства познания и практики. При обновлении внешних условий в качестве предъ-
явления новых знаний возникают новые содержания внутренних процессов анализа и 
синтеза, способствующих преобразованию актуальных свойств механизмов, функцио-
нирующих под воздействием адекватных условий. При каждом изменении содержания 
обучения компоненты пары механизмов образуют динамическое равновесие, при кото-
ром переходные формы механизмов пары находятся в рассогласованном состоянии друг 
с другом и с требованиями условий. Кратковременная рассогласованность в структуре 
механизмов зависит от возникшей дисгармоничности между компонентами в системе 
рационально-чувственного познания и практики. При достаточной тренировке между 
рациональными и чувственными компонентами познания образуется равновесие, кото-
рое переходит на механизмы личности, способствуя преодолению их рассогласованно-
сти. Так, рациональный аналитико-синтетический механизм постепенно приобретает 
равновесие с чувственным координационно-пространственным механизмом, а рацио-
нальный организационно-управленческий механизм – с чувственным комбинаторно-
синтезирующим механизмом. 

В режиме микродинамизма изменяющихся условий актуальное состояние меха-
низмов субъекта саморазвивается до потенциального. Затем при достаточной трени-
ровке потенциальное состояние снова становится актуальным. Субъект каждый раз 
самореализуется в построении все новых и новых форм, выражающих содержание 
объектов визуальной культуры. 

Готовность к развитию механизмов до нового качественного состояния формиру-
ется у студентов в связи с сознательным отношением к изображению, основанным на 
применении определенных систем знаний: познавательное отношение развивается в 
связи с объяснительными знаниями существенных свойств объектов, разделением це-
лого на части, анализом и синтезом взаимосвязей в построении структуры объекта; раз-
витие конструктивного отношения осуществляется на целесообразной и ценностно-
смысловой основе выбора интерпретационных знаний как средств и принципов эстети-
ческой выразительности. На основе отношений студенты формируют функциональные 
структуры механизмов, совмещающие в себе рациональные и иррациональные, аб-
страктно-логические и образно-пространственные подсистемы.  

В образовании архитекторов и дизайнеров создается два основных условия.  
Первое условие – создание образовательной среды института. Среда проектиру-

ется исходя из целей и задач обеспечения студентов средствами конструирования 
учебных моделей, а также создания условий формирования механизмов у будущих 
субъектов визуальной культуры. Кроме этого среда включает систему педагогиче-
ских, психологических и культурологических влияний на студентов в связи с профес-
сиональной направленностью на визуальную культуру создаваемых студентами мо-
делей и проектов. В связи с этим среда оказывает обучающее, развивающее и цен-
ностно воспитывающее воздействие на личность каждого студента.  

Конструктивистский подход нацеливается на организацию структурных и ин-
формационных характеристик образовательной среды как носителей целенаправ-
ленных воздействий на элементы структуры механизмов личности будущих архитек-
торов и дизайнеров. Для оказания на студентов системных влияний структурные 
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характеристики среды моделируются педагогами в междисциплинарных связях. 
Междисциплинарные связи позволяют увидеть одно и то же явление с разных точек 
зрения и получить синтез знаний для решения задач построения пространственных 
или художественных структур моделей объектов. Информационные характеристики 
среды организуются в систематизации универсалий, представленных в геометриче-
ском языке, и художественных интерпретациях, которые становятся общими для каж-
дой из дисциплин, в связи с чем конструирование студентами визуальных моделей 
объектов не сводится к узкоинструментальному функционированию, а ориентиру-
ется на широкий контекст знаний профессиональной деятельности, а также на осно-
вополагающие идеи, методы и принципы каждой из предметных областей.  

Конструктивистский подход, имея междисциплинарную направленность, ори-
ентирует студентов на дифференцированное и интегративное познание и построе-
ние структур целостных объектов, образованных в результате обобщения нескольких 
содержательно-дисциплинарных направлений. В результате подход нацеливается на 
развитие потенциала конструктивной активности студента в смысловом выражении 
формы и содержания визуальных моделей. 

Активная конструктивная среда демонстрирует сложные визуальные структуры 
форм объектов реальной действительности, закодированные в геометрическом языке, и 
возможные проекты, вызывающие у студентов многообразные представления аналого-
вых и новых моделей. Построение моделей объектов на основе обоснованных в культуре 
знаний формирует у студентов ценности знаний. Ценности образуют смысловые струк-
туры конструктивного процесса, пробуждают у студентов активность. Если следовать 
конструктивной активности, то предметом оценки когнитивно-пространственного и ху-
дожественно-эстетического построения образов становятся знания, способствующие ви-
зуальной грамотности и визуальной культуре изображения.  

Знания теории и практики конструирования чего-либо, представленные в среде, 
требуют от студентов анализа реальных объектов, причем отдельные смыслы кон-
структивного процесса устанавливаются логикой и семантикой. К логике относится 
поиск определенной комбинации знаково-символических средств геометрического 
языка, выражающих смысл понятий. Художественные интерпретации соответствуют 
семантике, выявляющей значения и смыслы образа, в связи с чем смыслы применения 
знаний в порождении новых форм объектов становятся целесообразными.  

Коммуникативный аспект среды заключает условия самообразования личности, 
сотрудничества с педагогами и другими студентами. Включение субъектов в комму-
никативные связи и интерактивные взаимодействия развивает эталоны знаний как 
критерии конструирования. Усвоение универсальных знаний в конструировании со-
временных объектов культуры позволяет студентам делать для себя открытия, повы-
шать научный уровень знаний, развивать критическое мышление и умения исполь-
зовать знания в практике визуального построения любого рода моделей.  

Второе условие – построение в образовании архитектора и дизайнера двухуров-
невой модели формирования конструктивно-процессуальных механизмов визуаль-
ной культуры личности студента. Конструктивистский подход в системной органи-
зации обосновывает уровни развития учебной деятельности проектирования и кон-
струирования. Существенной особенностью подхода в визуально ориентированном 
образовании становится создание условий реализации исследовательской деятельно-
сти студентов, развивающей самостоятельность, формирующей субъектный опыт в 
преобразовании объектов действительности и экспериментировании со знаниями. 
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Междисциплинарными условиями конструктивистского подхода становятся следую-
щие устойчивые закономерности:  

– раскрытие объективно необходимой связи между процессом обучения, харак-
тером деятельности педагога, студентов, целями, содержанием, методами, сред-
ствами и ходом развития и формирования у студентов механизмов, отражающих 
многофункциональные и междисциплинарные процессы;  

– превращение условий образовательной среды в потребность развития и фор-
мирования у личности студента структуры механизмов реализуется посредством оп-
тимального соответствия между внутренними и внешними условиями обучения; 

– выявление общих междисциплинарных методов изображения объектов, мно-
гообразных по форме и содержанию (геометрического обобщения и их художествен-
ных интерпретаций), становится общей конструктивной основой, обеспечивающей 
практику построения изображений и компьютерную графику проектирования визу-
ально-грамотными структурами формы;  

– предъявление задач для решения с заранее известным результатом на геомет-
рическое обобщение объектов действительности и решение задач с заранее неизвест-
ным результатом – разрешение проблем художественной интерпретации; 

– использование знаний и методов многофункционального использования в по-
строении пространственных и художественных структур приобретает междисципли-
нарный характер, когда знания формируются в одной дисциплине, затем применя-
ются в других дисциплинах. Перенос знаний и умений создает дополнительные воз-
можности в выполнении конструктивных процессов и результатов;  

– осмысление хода познания как конструирования в рамках комплекса дисци-
плин развивает у студентов рефлексию в ее конструктивной и контрольной формах; 

– организация качественно различных систем образования с постоянным обнов-
лением содержания обучения и приспособления студентов к нему в результате инте-
грируется в структуру целого – уровни восходящего когнитивного и метакогнитив-
ного развития студентов от полной детерминированности средой на первом этапе к 
самодетерминации на втором этапе обучения. Каждое изменение содержания обуче-
ния обеспечивает развитие новых подструктур опыта, включенных в целостную 
структуру механизмов личности студента.  

Закономерность результатов конструирования архитектурных и дизайнерских 
проектов и моделей, выражающих визуально грамотное целенаправленно организо-
ванное взаимодействием частей в целостной форме объектов, вызывает в восприятии 
образа системный эффект в порождении художественно-эстетических свойств визу-
альной культуры как в объекте, так и в субъекте, конструирующем модели.  

Первый уровень образования осуществляет обучение комплексу знаний элемен-
тарных геометрически обобщенных структур (конструктов), в основе которых сту-
денты визуально-грамотно конструируют модели всего многообразия объемно-про-
странственных объектов, имеющих конвенционально узнаваемые всеми значения – 
структурный способ умеренного конструирования и проектирования объектов куль-
туры. Обучение нацеливается на жестко детерминированное аналитико-синтетиче-
ское построение идеальной пространственной конструкции при педагогическом кон-
троле и самоконтроле студентов. 

Умеренный конструктивизм следует нормам применения надындивидуального 
способа познания и практики, опирается на абстрактно-логический метод геометри-
ческого обобщения пространственных структур. В построении структуры субъекты 
используют причинно-следственные связи между универсальными 
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пространственными понятиями построения формы объекта и специфическими по-
нятиями, свойственными дисциплинам. Повторяемость знаний в каждой из дисци-
плин способствует их аналоговому упорядочиванию, причем целостные модели объ-
ектов всегда создаются новыми, а такие критерии достижения цели, как объективная 
точность и целостность конструкции, поддаются измерению. 

Геометрическое обобщение – это метод расчленения целого на части и опреде-
ления между частями взаимосвязей. Визуально-грамотное построение простран-
ственной структуры объекта зависит от познавательных когнитивно-оценочных про-
цессов и конструирующей роли знаково-символических средств геометрического 
языка. Знаки языка выражают понятия существенных признаков объекта в простран-
ственно-перспективных взаимосвязях. В построении изображений по представлению 
студенты сознательно комбинируют дискретные элементы знаково-символического 
языка, выстраивают при этом конструкцию объекта. Обучение имеет подробный 
набор указаний со стороны педагога. Педагог показывает образец способа геометри-
чески обобщенного действия и алгоритмический порядок достижения результата. 
Дискретная система ориентиров позволяет обучать построению изображений всех 
студентов, а не только одаренных. Анализируя существенные признаки предметов, 
студенты начинают видеть пространственную конструкцию во всех материальных 
объектах предметно-пространственного мира. Овладение способом действия позво-
ляет обучаемым решать новые задачи. Усвоение структурно-пространственного спо-
соба в построении рисунка соответствует всем видам визуального конструирования, 
поэтому свободно переносится в компьютерную графику и проектирование.  

Второй уровень образования нацеливается на создание условий, благоприятствую-
щих творчеству, проявлению индивидуальности в концептуальном конструировании 
моделей, имеющих многообразную художественно-эстетическую стилистику формы и 
содержания. Результаты построения художественно-эстетических форм культурных 
объектов реализуются в отступлении от норм – личностный уровень регулирования 
конструктивными процессами. Педагог задает общую для всех цель. Студенты сами вы-
бирают тематику работы и в условиях самодетерминации организуют конструктивный 
процесс по достижению заданного целью результата. В построении конструкций возни-
кают многообразные сочетания личностных смыслов и смыслового употребления зна-
ний. По необходимости студенты используют помощь педагога.  

Умственное развитие студентов зависит от активности познания, опыта примене-
ния продуктивных методов и художественных средств в построении моделей объектов. 
В создании оригинальных решений субъект включает опережающее представление об-
раза, создает идеи, применяет принципы художественной и композиционной вырази-
тельности, при этом постепенно наполняет геометрически обобщенный образ деталями 
формы и содержания. Конструкция системы знаний применяется в упорядочивании 
креативных идей, созданных воображением. Следуя объединению закономерного и ве-
роятностного, субъект использует творческое воображение, которое носит преднаме-
ренный характер создания новых предметно-пространственных образов, соответствую-
щих концепции автора. Являясь синтезирующим, воображение включает в построение 
модели объекта синтез реальных и условных средств. На этой основе с двух сторон раз-
вивается комбинаторно-синтезирующий механизм субъекта: выполняются различные 
сочетания формы объектов; в построении целого упорядочиваются системы признаков 
изображаемых предметов. Эти процессы достигаются в сравнении тождества и различия 
между элементами объектов и их признаками. 
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Креативная направленность радикального конструктивизма в построении изоб-
ражений основывается на художественных интерпретациях – эвристический метод 
многообразного альтернативного по форме и содержанию создания изображений 
чего-либо. Художественные интерпретации корректируют изображения геометриче-
ски обобщенных форм объектов, с одной стороны, делают их более совершенными в 
плане целостности и смысловой ясности, с другой – идеи интерпретации придают 
геометрическим формам другие содержательные контексты, с третьей – они обеспе-
чивают форме художественно-эстетическую выразительность.  

Образование архитекторов и дизайнеров характеризуется устойчивостью и из-
менчивостью условий конструктивистского подхода, подвижностью содержания обу-
чения при выполнении студентами конструктивных процессов. Структура механиз-
мов будущих субъектов культуры, в том числе и визуальной, приобретает закономер-
ный характер саморазвития, то есть она выходит за свои пределы и изменяется. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Возникновение конструктивистского подхода становится ответом на вызов со-
временности в отношении будущего развития образования. В образовании архитек-
тора и дизайнера условия рациональности, междисциплинарности и предпосылоч-
ности конструктивистского подхода нацеливаются на исследования, практику преоб-
разования объектов действительности и графическое построение новых моделей в со-
ответствии с современными представлениями о визуальной культуре. В связи с этим 
подход создает условия для формирования механизмов у студентов – архитекторов и 
дизайнеров. Обладая функциональными механизмами, студенты смогут в будущем 
творчески самореализоваться в визуальной культуре общества.  

Причины развития и формирования конструктивно-процессуальных механизмов 
субъекта заложены в системном усложнении учебно-конструктивных процессов. Кон-
структивистский подход в междисциплинарной системе образования архитекторов и 
дизайнеров создает условия разных уровней для построения студентами моделей объек-
тов в умеренной и радикальной формах. На первом этапе обучения геометрически обоб-
щенному построению изображений развивается и совершенствуется структура анали-
тико-синтетических и координационно-пространственных механизмов путем приспо-
собления обучаемых к новому содержанию выполнения конструктивных процессов и 
достижению заданных целью результатов. На втором продуктивном этапе обучения сту-
денты самостоятельно строят концепцию идей художественной интерпретации геомет-
рически обобщенных объектов действительности и создают новые модели в системе зна-
ний упорядочивания целостной художественно-эстетической структуры объекта. В 
связи с различными условиями обучения студенты приобретают способность к внутрен-
нему изменению актуальных возможностей на потенциальные структуры познания и 
построения различных по форме и содержанию изображений, что постепенно обеспе-
чивает развитие целостной структуры механизмов. 

Возрастающее значение конструктивистского подхода заключается в широте 
охвата различных областей деятельности при соответствующей методологической 
разработке. В образовательной практике подход усиливает проведение исследований 
и их результативность, тем самым изменяет качество образования, в связи с чем при-
менение подхода в образовании представляется перспективным.  
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