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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Предпосылкой для преобразований в 
высшем профессиональном архитектурном образовании выступает Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации (на период до 2020 г.), которая предусматривает необходи-
мость формирования градостроительной политики, направленной на соз-
дание новой архитектурной среды, комфортной для жизни людей, харак-
теризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстети-
ческими особенностями, а также Национальная доктрина образования в 
России, определяющая задачу подготовки специалистов, способных к про-
фессиональному росту.

В работах Е.Д. Катульского, А.К. Марковой, Н.А. Селезнева и других 
рассмотрены основные характеристики современного человека с высшим 
образованием как гражданина, профессионала и интеллектуала. Современ-
ный молодой специалист, по словам Р.М. Петруневой, должен быть состо-
ятельным не только в своей профессиональной области. Он должен быть 
способен выходить за рамки своего предмета и осуществлять прорыв в 
смежные области деятельности. Кроме того, по мнению ученых, совре-
менные молодые специалисты должны обладать способностями к реше-
нию задач, которые выдвигает перед ними общество, владеть метазнани-
ями и современными фундаментальными дисциплинами. Общие требо-
вания к молодому специалисту приводятся в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО), отражающих государственную образовательную поли-
тику современного общества.

На V пленуме правления Союза архитекторов России, проходившем 
18 октября 2010 г. в Москве, были рассмотрены пути совершенствования 
отечественного высшего архитектурного образования, одной из основ-
ных проблем которого является несоответствие учебных программ под-
готовки будущего архитектора современным запросам общества. В связи 
с этим на рынке труда молодых архитекторов наблюдается дефицит спе-
циалистов, способных к самостоятельному и творческому решению про-
фессиональных архитектурных задач. Пленум указал, что одним из реше-
ний этой проблемы является разработка новых общероссийских профес-
сиональных стандартов архитектурной деятельности.

В соответствии с новым образовательным стандартом высшего образо-
вания, профессиональные компетенции архитектора включают в себя кон-
структорскую компетенцию, позволяющую осуществлять авторский и тех-
нический надзор за строительством проектируемых объектов, контролиро-
вать соответствие применяемых строительных материалов, конструкций, 
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изделий утвержденным проектам, стандартам и техническим усло виям 
на строительство. Научные исследования М.Г. Бархина, В.А. Веснина, 
И.Н. Гаврилова, В.А. Пономарева и других показали, что для формирова-
ния конструкторской компетенции в профессиональной деятельности мо-
лодой архитектор должен обладать конструкторскими знаниями, умения-
ми, способностями отбирать и композиционно создавать архитектурные 
образы, конструкторскими навыками. Основываясь на определениях раз-
личных видов функциональной грамотности, данных А.А. Леонтьевым, 
Н.И. Гендиным, Н.В. Кривощековой и другими, можно предположить, что 
синтез всех этих составляющих представляет конструкторская грамот-
ность, формируемая в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Обладая конструкторской грамотностью, архитектор может использо-
вать свои способности для разрешения трудных ситуаций, применять их в 
других сферах своей деятельности, что говорит о многофункционально-
сти понятия «конструкторская грамотность», его универсальности и над-
предметности. Многомерность конструкторской грамотности подтверж-
дается использованием архитектором в своей профессиональной деятель-
ности межпредметных умственных процессов и интеллектуальных уме-
ний, которые становятся более мобильными, вариативными, применимы-
ми в любой ситуации и на любом материале (Е.Б. Ерцкина, Е.В. Маслов, 
С.И. Осипова и др.). Таким образом, конструкторская грамотность явля-
ется существенно значимой для современной архитектурной деятельно-
сти, что определяет необходимость ее формирования.

По данным нашего диагностического исследования, проведенного в 
Астраханском инженерно-строительном институте, лишь 9,0% будущих 
архитекторов демонстрируют высокий уровень конструкторской грамотно-
сти (осознание значимости конструкторской грамотности в будущей про-
фессиональной деятельности, стремление к творчеству, самостоятельно-
сти); 38,3% находятся на низком уровне (слабая потребность в конструк-
торских знаниях, отсутствуют самостоятельность в принимаемых решени-
ях и самооценка), и 52,7% — на среднем уровне сформированности кон-
структорской грамотности (фрагментарное видение перспективы овладе-
ния конструкторской грамотностью, самостоятельность при стимулиро-
вании со стороны преподавателя, самооценка, близкая к адекватной). 
Исследования Г.Н. Веслополова, Г.Н. Синицина, Н.Д. Калиной, Е.Р. Корни-
енко, В.И. Нилова, В.А. Рукавишникова, Н.Ю. Бугакова и других показы-
вают, что такое распределение носит характер тенденции, что затрудняет 
формирование у будущего архитектора профессиональной компетенции.

На основании результатов нашего исследования, а также работ Г.А. Ба-
ранец, С.А. Матовникова, Н.Ф. Метленкова данное обстоятельство можно 
объяснить тем, что, во-первых, ни одна из современных педагогических 

концепций профессионального образования не ориентирует на развитие 
у будущего архитектора готовности и способности эффективно осущест-
влять конструкторскую деятельность, направленную на органичную связь 
архитектуры и конструкции, которая основана на поиске конструкторского 
решения, отвечающего архитектурной идее; во-вторых, имеющиеся науч-
ные рекомендации по формированию конструкторской грамотности буду-
щего специалиста, как правило, ориентированы на знаниевый аспект пре-
подавания, предлагают ограниченный набор информации, а также частные 
улучшения; в-третьих, отсутствуют систематизированные научные основы 
содержания процесса формирования конструкторской грамотности буду-
щего архитектора. Очевидно, практика архитектурного образования нуж-
дается в моделях оптимизации формирования конструкторской грамотно-
сти будущего архитектора в процессе обучения в вузе.

Первые модели конструирования, рассматриваемые как система, даю-
щая представление о техническом творчестве, исследованы в научных тру-
дах Т. Рибо и П.К. Энгельмейера. Дальнейшее научное развитие этой про-
блемы нашло отражение в трудах таких ученых, как М.И. Блох, С.М. Ва-
силейский, Н.И. Лапшин, В.А. Моляко, Н.Н. Нечаев, П.М. Якобсон и др.

В фундаментальных работах В.И. Белозерцева, Б.И. Ивановой и 
В.В. Че шевой рассмотрены логико-исторический и методологический 
аспекты изучения технического знания. Исследования этих ученых откры-
ли возможность для выделения проблем развития технического мышле-
ния как одного из составляющих компонентов процесса конструирования 
(Т.Б. Кудрявцев). В зарубежных трудах проблема конструирования рассмат-
ривалась Дж. Гордоном, Дэвисом, Мэтчеттом, Цвикки и др. (методика 
конструирования), Дж. Диксоном, Я. Дитрихом, Э. Криком, А. Раскиным, 
П. Ханзеном, П. Хиллом и др. (механизмы решения конструкторских задач).

В настоящее время наука располагает обширной информацией о 
психолого-педагогических предпосылках формирования конструктор-
ской грамотности будущего архитектора посредством расширения тех-
нического кругозора, развития пространственного восприятия и вообра-
жения (Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, В.А. Моляко и др.), пространствен-
ных представлений, образного и логического мышления в конструктор-
ской дея тельности (А.Д. Ботвинников, И.Я. Лернер, И.С. Якиманская и 
др.). Решением проблемы формирования конструкторских знаний и уме-
ний занимались Н.Ю. Бугакова, В.И. Нилова, С.И. Осипова, М.В. Роман-
кова, В.А. Рукавишников и др.

Вопросы подготовки специалиста к конструкторской деятельности 
исследовались в трудах П.Р. Атутова, А.Г. Дорошенко, И.А. Жариновой, 
В.И. Качнева, К.В. Матяш, А.И. Половинкина, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хо-
тунцева, Е.С. Рапацевича и др. Проблемы преподавания и формирова-
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ния содержания конструкторских дисциплин исследованы В.Ф. Беловым, 
П.К. Кузьминым, В.Б. Миничевым, И.П. Норенковым, В.Я. Советовым, 
Ю.М. Соломенцевым, Л.Ф. Тюриным, В.Г. Федорюком, В.М. Чёрнень-
ким, Г.И. Шабановым и др.

Проблемы гуманизации образовательного процесса, системно-комп-
лексного подхода к анализу педагогических явлений и процессов отраже-
ны в трудах Н.М. Борытко, Б.С. Гершунского, В.К. Загвязинского, Р.М. Пе-
труневой, М.Н. Скаткина, В.А. Сластёнина и др. Вопросам изучения тех-
нологий подготовки архитектора к профессиональной деятельности по-
священы работы Б.Г. Бархина, А. Гутнова, А.В. Степанова и др.

Таким образом, анализ научных работ свидетельствует об устойчивом 
научном и практическом интересе к исследованию процесса формирова-
ния современного специалиста, в том числе молодого архитектора. Одна-
ко вопрос о конструкторской грамотности в рамках профессионального 
архитектурного образования не получил должного теоретического обо-
снования. Направленность архитектурного образования на архитектур-
ное конструирование требует решения проблемы целостного представ-
ления о конструкторской грамотности архитектора, а также системы ее 
критериев и уровней, которые пока еще не получили полного осмысле-
ния. Следует также отметить, что в ранее выполненных научных педаго-
гических исследованиях отсутствуют научные основы разработки моде-
ли формирования конструкторской грамотности будущего архитектора в 
процессе обучения в вузе.

Исследование состояния современной педагогической теории и прак-
тики позволяет выявить ряд противоречий между:

 необходимостью формирования конструкторской грамотности бу-
дущего архитектора и отсутствием специальных исследований о сущно-
сти этого профессионального качества архитектора;

 потребностью строительной практики в архитекторе, обладающем 
конструкторской грамотностью, и недостаточной разработанностью прин-
ципов и содержания подготовки такого специалиста;

 необходимостью использования моделей формирования конструк-
торской грамотности в практике подготовки будущего архитектора и от-
сутствием технологического обеспечения этого процесса;

 потенциальными возможностями образовательной среды вуза в фор-
мировании конструкторской грамотности будущего архитектора и неразра-
ботанностью педагогических условий для реализации данного процесса.

Указанные противоречия позволили сформулировать проблему ис-
следования, связанную с неразработанностью компетентностно ориен-
тированных моделей профессиональной подготовки архитектора в вузе.

Постановка проблемы определила выбор темы исследования: «Фор-
мирование конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе».

Объект исследования — процесс профессиональной подготовки ар-
хитектора в вузе.

Предмет исследования — формирование конструкторской грамотно-
сти будущего архитектора в вузе.

Цель исследования — научно обосновать и практически проверить эф-
фективность модели процесса формирования конструкторской грамотности 
будущего архитектора в вузе.

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 
формирование конструкторской грамотности будущего архитектора бу-
дет проходить успешно, если:

 конструкторскую грамотность архитектора рассматривать как 
осознанное владение системой конструкторских знаний, умений и навыков, 
позволяющих выбирать и создавать архитектурные образы и композиции 
на основе пространственного мышления, творчества и интуиции;

 формирование  конструкторской  грамотности будущего архи-
тектора представить как процесс приобретения будущим архитектором 
совокупности конструкторских знаний, умений, способностей (простран-
ственного мышления, интуиции и творчества) и навыков;

 модель  процесса  формирования  конструкторской грамотно-
сти будущего архитектора в вузе будет содержательно раскрывать про-
гнозирующий, формирующий и практический этапы процесса формиро-
вания готовности к конструкторской деятельности, направленной на соз-
дание новых архитектурных образов;

 в вузе будут созданы  педагогические  условия, способствующие 
эффективности процесса формирования конструкторской грамотности 
будущего архитектора: сотрудничество с архитектурными организация-
ми, способствующее включению будущего архитектора в реальный твор-
ческий процесс уже на первом курсе; сотрудничество с промышленными 
партнерами и другими ключевыми участниками при разработке учебных 
заданий по архитектурному проектированию; включение в состав препо-
давателей по архитектурному проектированию преподавателя по строи-
тельным конструкциям.

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза определили задачи иссле-
дования:

 уточнить сущностные характеристики конструкторской грамотно-
сти архитектора;

 конкретизировать принципы и содержание формирования конструк-
торской грамотности будущего архитектора;

 разработать модель процесса формирования конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе;
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 выявить педагогические условия формирования конструкторской 
грамотности будущего архитектора в вузе.

Методологическую основу исследования составили: концепции 
деятельностного и компетентностного подходов к развитию лично-
сти (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Р.М. Петрунева, С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Хуторской, В.В. Краевский и др.) в части направленности процесса 
деятельности и его соотнесения с различными психическими процесса-
ми, позволившие конкретизировать содержание формирования конструк-
торской грамотности; положения целостного подхода о системности пе-
дагогических явлений, единстве преподавания и учения (В.С. Ильин, 
Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.), давшие возможность исследовать про-
цесс формирования конструкторской грамотности как целостный феномен; 
теории моделирования педагогического процесса о структуре и принципах 
построения модели (В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, В.И. Щеголь и др.), 
позволившие конкретизировать логику построения процесса формирова-
ния конструкторской грамотности будущего архитектора.

Этапы организации исследования. Исследование проводилось в три 
этапа в течение 10 лет.

Первый этап (2003—2004 гг.) — поисково-теоретический. На 
основе анализа философской, архитектурно-строительной, психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования была сформули-
рована его цель, определены структура, объект, предмет, гипотеза, мето-
дология и методы, сформулирован понятийный аппарат проблемы. Изуча-
лось состояние объекта исследования, выявлялся уровень подготовки бу-
дущих архитекторов к овладению конструкторской грамотностью в вузе 
в процессе профессионального обучения.

Второй этап (2004—2011 гг.) — экспериментальный. В этот период 
проводился эксперимент с целью выявления исходного уровня формиро-
вания конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе. Разра-
ботана модель и уточнена система средств организации учебного процес-
са по формированию конструкторской грамотности будущего архитектора.

Третий этап (2011—2013 гг.) — обобщающий. Уточнены теоретиче-
ские и экспериментальные данные, осуществлены анализ и систематизация 
результатов исследования, оформлены основные выводы и рекомендации.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
использовались следующие методы исследования:

 на 1-м этапе — сравнительно-сопоставительный анализ философ-
ских, психолого-педагогических источников по проблеме формирования 
конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе; понятийно-
терминологический анализ;

 на 2-м этапе — анкетирование, наблюдение, беседа, тестирование, 
педагогический эксперимент (исходно-диагностический, формирующий 

и аналитико-результативный), статистическая и качественная обработка 
результатов исследования;

 на 3-м этапе — теоретическое обобщение и систематизация научно-
теоретических и опытно-экспериментальных данных; качественный и ко-
личественный анализ экспериментальных данных.

Эмпирическую базу исследования составили:
 Государственное автономное образовательное учреждение Астра-

ханской области высшего профессионального образования «Астрахан-
ский инженерно-строительный институт» (АИСИ);

 диагностический эксперимент, проведенный в различные экспери-
ментальные периоды со студентами дневной формы обучения специаль-
ности 270000 «Архитектор» (128 человек). Контрольные группы — 73 че-
ловека (три группы выпусков 2008—2010 гг.). Экспериментальные груп-
пы — 55 человек (три группы выпусков 2011—2013 гг.). Состав групп ме-
нялся каждый год.

Положения, выносимые на защиту:
1. Конструкторская грамотность архитектора в профессиональ-

ной деятельности рассматривается как осознанное владение системой кон-
структорских знаний, умений и навыков конструирования, позволяющих 
выбирать и создавать архитектурные образы и композиции на основе про-
странственного мышления, творчества и интуиции.

Конструкторская грамотность архитектора выполняет следу-
ющие функции в его профессиональном становлении: инновационно-
творческую, проявляющуюся в овладении методологией рационального 
и эффективного добывания и использования знаний, навыками конструк-
торской деятельности, опытом реальных разработок и технического твор-
чества, современными технологиями в области науки, техники, строитель-
ства и архитектуры; синкретическую, проявляющуюся в развитии уме-
ния видеть связи объекта, в значительной мере скрытые от непосредствен-
ного наблюдения, отношения между назначением и строением предмета 
и его частями, связь между формой и устойчивостью строительных дета-
лей, между прочностью постройки и особенностями расположения в ней 
строительных элементов и др.; мотивационно-гедонистическую, задаю-
щую степень и направление развития способностей архитектора в процес-
се конструкторской деятельности; самоактуализирующую, которая реали-
зуется через активную познавательную и конструкторскую деятельность, 
способность вдумываться в смысл конструкторских процессов, для кото-
рых предназначены те или иные архитектурно-конструкторские разработ-
ки; образовательную, призванную обеспечить непрерывное профессио-
нальное становление архитектора как личности и специалиста.

2. Процесс формирования конструкторской грамотности будущего 
архитектора строится в соответствии с системой принципов (систематич-
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ности и последовательности, детерминизма, социальной ориентированно-
сти, креативности, фундаментальности, единства обучения, профессиональ-
ной и научной деятельности), которые основываются на психологических 
закономерностях становления профессионального и личностного опыта спе-
циалиста, и компонентов этого процесса: мотивационно-ценностного 
(осознание значимости конструкторской грамотности для будущего архи-
тектора, наличие положительного мотива к овладению конструкторской 
грамотностью, личностного смысла и удовлетворенность собственной кон-
структорской деятельностью), познавательного (овладение системой кон-
структорских знаний, умений и навыков конструировать, их сознательное 
использование будущим архитектором в профессиональной деятельно-
сти), деятельностного (ориентация будущего архитектора на постанов-
ку и решение конкретных задач — познавательных, исследовательских, 
преобразующих, проективных и т.д.), рефлексивно-оценочного (осмыс-
ление, анализ и оценка будущим архитектором собственных результатов 
освоения конструкторской грамотности, опирающихся на его готовность 
к решению конструкторских задач).

3. Модель процесса формирования конструкторской грамотности 
будущего архитектора в вузе описывает три этапа его реализации (про-
гнозирующий, формирующий, практический).

Цель прогнозирующего этапа составляют выявление уровня сформи-
рованности конструкторской грамотности, прогнозирование и планирова-
ние достижений будущего архитектора. Средствами выступают диагности-
ческий комплекс по выявлению уровней формирования конструкторской 
грамотности будущего архитектора, интегрируемые знания спецдисци-
плин «Архитектурно-строительное черчение», «Архитектурная физика», 
«Объемно-пространственная композиция», самостоятельная работа по ре-
шению архитектурно-конструкторских задач.

Целью формирующего этапа выступает становление конструктор-
ской грамотности с учетом уровня начальной подготовленности, выяв-
ленного на первом этапе обучения. Средствами выступают: проблемные 
ситуации взаимодействия элементов пространственного архитектурного 
объекта с окружающей средой; сквозное проектирование зданий или со-
оружений; консультации, проводимые одновременно преподавателями-
архитекторами, преподавателями по строительным конструкциям и дру-
гими педагогами смежных кафедр по всем заданиям объемного проекти-
рования; комплекс самостоятельных заданий по решению реальных кон-
структорских проблем с помощью компьютерных программ (“Archicad”, 
«Компас 3D 12» и др.), использование для решения конструкторских задач 
научной архитектурно-строительной литературы, участие в конференци-
ях и научных семинарах по вопросам архитектуры и строительства, ин-

тегрируемые знания спецдисциплин «Конструкции гражданских и про-
мышленных зданий», «Архитектурное проектирование», «Архитектур-
ное материаловедение», «Экономика архитектурных решений в архитек-
турном проектировании».

Целью практического этапа являются организация и самоорганиза-
ция применения конструкторской грамотности. Средства достижения по-
ставленной цели — тренинги по созданию реальных архитектурных обра-
зов, требующих от будущего архитектора современных конструкторских 
решений; задания для дипломного проектирования, разработанные с уча-
стием промышленных партнеров; комплекс учебных заданий по созданию 
реального архитектурного образа для учебной практики.

4. Педагогические условия формирования конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе, использующиеся комплексно 
на каждом ее этапе: организационные (сотрудничество с архитектурны-
ми организациями, способствующее включению будущего архитектора в 
реальный творческий процесс с первого курса; организация внеаудитор-
ной (в лабораториях, на производстве) проектной деятельности по зада-
ниям архитектурных организаций; организация учебного пространства 
с доступным современным инженерным оборудованием для практиче-
ской подготовки будущего архитектора; участие промышленных партне-
ров в разработке учебных заданий по конструированию); методические 
(стимулирование активности и сознательное включение будущего архи-
тектора в процессы конструирования; разработка заданий по архитектур-
ному проектированию, имеющих практическое значение при примене-
нии в профессиональной практике; разработка учебных заданий, вклю-
чающих знания из различных областей науки и конструкторской практи-
ки, при выполнении которых осваиваются дисциплинарные знания, а так-
же личностные, межличностные компетенции и умение создавать новые 
архитектурные произведения); диагностические (диагностирование ка-
чества реализации межпредметных связей, способствующих становлению 
будущего архитектора как мыслителя, умеющего вложить в свое произве-
дение содержательный смысл; диагностирование уровня прочности усво-
ения спецдисциплин, развивающих у будущего архитектора личностные 
качества специалиста и формирующих общекультурные и профессиональ-
ные (в том числе конструкторские) компетенции, навыки их реализации в 
практичес кой деятельности).

Новизна научных результатов исследования заключается в том, что:
 уточнена сущность конструкторской грамотности архитектора, 

что дополняет положения о содержании конструкторской деятельности
В.М. Заёнчик, А.А. Карачёва, В.Б. Косминской, С.И. Осиповой, М.В. Ро-
манковой и других спецификой архитектурной деятельности;
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 конкретизированы критерии и уровни сформированности конструк-
торской грамотности архитектора, которые, в отличие от принятых подхо-
дов к определению критериев и уровней сформированности профессиона-
лизма молодых специалистов, учитывают сущность конструкторской де-
ятельности архитектора, представляющую собой деятельность по созда-
нию пространства для жизнедеятельности человека в соответствии с на-
значением, современными техническими возможностями и эстетическими 
воззрениями общества, которое впоследствии становится явлением куль-
туры;

 разработана модель процесса формирования конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе, которая дополняет имеющиеся в 
педагогической практике средства подготовки архитектора (Н.Ю. Бугако-
ва, А.К. Маркова, В.И. Нилова, В.А. Рукавишников и др.);

 научно обоснованы педагогические условия процесса формирова-
ния конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе, дополня-
ющие исследования развития образного и логического мышления, про-
странственных восприятий и представлений в конструкторской деятель-
ности (А.Д. Ботвинников, И.Я. Лернер, И.С. Якиманская и др.).

Теоретическая значимость результатов определяется уточнением си-
стемы функций, структуры, критериев и уровней сформированности кон-
структорской грамотности будущего архитектора, что расширяет совре-
менные представления об исследуемом феномене; обоснованием модели 
и педагогических условий процесса формирования конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе, что дополняет теорию организа-
ции профессионального инженерно-архитектурного образования. Полу-
ченные результаты являются рекомендательной теоретической базой на-
учных исследований по проблемам совершенствования подготовки буду-
щего архитектора.

Практическая ценность результатов исследования обусловлена 
тем, что:

 разработанный критериально-диагностический материал расширя-
ет спектр педагогических средств профессиональной подготовки будуще-
го архитектора, что позволяет эффективно диагностировать формируемое 
свойство;

 определены перспективы практического применения модели про-
цесса формирования конструкторской грамотности будущего архитекто-
ра в вузе с учетом требований ФГОС ВПО, существующих методов обу-
чения и требований предприятий-работодателей, что дополняет практику 
организации профессионального инженерно-архитектурного образования;

 созданная система дидактических средств формирования конструк-
торской грамотности будущего архитектора, включающая в себя совокуп-

ность конструкторских задач, решение которых обеспечивается знаниями, 
полученными при изучении спецдисциплин «Архитектурно-строительное 
черчение», «Архитектурная физика», «Объемно-пространственная компо-
зиция», «Конструкции гражданских и промышленных зданий», «Архи-
тектурное проектирование», «Архитектурное материаловедение», «Эко-
номика архитектурных решений в архитектурном проектировании», спо-
собствует обогащению методического арсенала преподавателей вуза и мо-
жет использоваться в научно-методическом сопровождении специалистов 
в области инженерно-конструкторской деятельности, в системе повыше-
ния квалификации архитектора;

 научно обоснованные условия реализации процесса формирования 
конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе могут стать ре-
гулятивами деятельности педагога в профессиональной подготовке буду-
щего архитектора.

Достоверность результатов исследования обусловлена тем, что:
 экспериментальная работа в рамках диссертационного исследова-

ния показала устойчивую повторяемость основных результатов в услови-
ях различных вузов;

 имели место целостный подход, т.е. исследование сущности кон-
структорской грамотности, принципов, содержания, модели, педагогиче-
ских условий ее формирования у будущего архитектора, к решению про-
блемы формирования конструкторской грамотности будущего архитектора 
в вузе, методологическая обоснованность и непротиворечивость исход ных 
теоретических положений;

 результаты базируются на корректной организации опытно-
экспериментальной работы; оптимальной количественной базе экспери-
мента, практическом подтверждении основных положений и научной об-
работке полученных в ходе эксперимента данных, сопоставлении резуль-
татов исследования с массовым опытом;

 использованы единство общенаучных и конкретных методов иссле-
дования процессов формирования конструкторской грамотности будуще-
го архитектора в вузе в условиях компетентностного подхода, адекватно-
го объекту, цели, задачам и логике исследования, современные методики 
сбора и обработки исходной информации, методы сравнения полученных 
экспериментальных данных различных студенческих групп, сопоставле-
ние полученных результатов с массовым педагогическим опытом.

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме вы-
ступлений и обсуждений на заседаниях кафедры социальной педагогики 
и психологии факультета педагогики и социальной работы Астраханско-
го государственного университета (2008—2013 гг.). Основные положения 
и результаты исследования отражены в публикациях, материалы которых 
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освещались в ходе научных мероприятий: Международная научная кон-
ференция «Образование, наука и практика в строительстве и архитектуре» 
(Астрахань, 2007 г.), I Международная научно-практическая конференция 
«Наука в современном мире» (Москва, 2010 г.), IV Международная научно-
практическая конференция «Модернизация регионов России: инвестиции 
в инновации» (Астрахань, 2010 г.), Международная интернет-конференция 
«Актуальные вопросы современной науки» (Таганрог, 2010 г.), III Меж-
дународная заочная научно-практическая конференция «Научная дискус-
сия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, 2012 г.), IX Междуна-
родная научно-практическая конференции «Теоретические и методоло-
гические проблемы современного образования» (Москва, 2012 г.), а так-
же были размещены в научных, научно-методических изданиях (опубли-
ковано 15 работ, в том числе 6 — в периодических изданиях, рекомендо-
ванных ВАК Минобрнауки России).

Внедрение результатов исследования осуществлялось в практической 
деятельности самого исследователя, в работе преподавателей, ответствен-
ных за подготовку будущего архитектора в Государственном автономном 
образовательном учреждении Астраханской области высшего професси-
онального образования «Астраханский инженерно-строительный инсти-
тут» (АИСИ).

Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах про-
цесса, получении исходных данных и научных экспериментах, обработ-
ке и интерпретации экспериментальных данных, в подготовке основных 
пуб ликаций по выполненной работе и т.п.

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом 228 с. 
включает в себя введение (16 с.), две главы (127 с.), заключение (6 с.), би-
блиографический список (260 ист.), приложение. Текст исследования со-
держит 10 таблиц, 14 рисунков, 12 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические осно-
вы формирования конструкторской грамотности будущего архитектора» 
состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Сущность конструк-
торской грамотности архитектора» раскрыты сущностные характе-
ристики конструкторской грамотности архитектора.

Исследуя особенности конструкторской деятельности архитектора 
и основываясь на работах М.Г. Бархина, В.А. Веснина, И.Н. Гаврилова, 
Л.К. Илюхина, Л.П. Холодова, Э.Р. Гайнеева и других, мы пришли к вы-
воду, что ее ведение подразумевает наличие у архитектора конструктор-

ских знаний, умений, способностей (мышления, интуиции и творчества) 
и конструкторских навыков, которые в совокупности и составляют кон-
структорскую грамотность архитектора.

Опираясь на существующие определения подвидов функциональ-
ной грамотности (Д.Б. Богоявленская, Н.И. Гендин, А.А. Леонтьев и 
др.), мы дали определение конструкторской грамотности архитектора.

Конструкторская грамотность архитектора — осознанное владение 
системой конструкторских знаний, умений и навыков, позволяющих выби-
рать и создавать архитектурные образы и композиции на основе простран-
ственного мышления, творчества и интуиции.

В диссертационном исследовании дана характеристика:
 конструкторских знаний архитектора (знание, в первую очередь, 

конструкций зданий и сооружений, способов их соединения, строитель-
ных технологий, включающих в себя знание истории искусств, теории ар-
хитектуры, архитектурных стилей, национальных традиций, компьютер-
ных программ “ArchiCad”, “AutoCad” и др.);

 конструкторских умений архитектора (усвоенная совокупность 
конструкторских действий, составляющих структуру конструкторской де-
ятельности, определяющих ее качество — общие уровни умственного раз-
вития и качества ума);

 конструкторского навыка архитектора (автоматизированный спо-
соб выполнения конструкторских действий, обеспечивающих эффектив-
ность последних);

 конструкторских способностей архитектора (пространственное 
мышление архитектора — специфический вид мыслительной деятель-
ности, которая имеет место в решении конструкторских задач, требующих 
ориентации в практическом и теоретическом видимом и воображаемом про-
странстве; интуиция архитектора, позволяющая ему находить яркие, ори-
гинальные и оптимальные по своим конструктивным качествам решения, 
подсказывает форму конструкции, которая затем проверяется расчетом; 
творчество архитектора, порождающее качественно новый технический 
образ, отличающийся неповторимостью, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью).

Анализ зависимостей между особенностями конструкторской деятель-
ности и конструкторской грамотностью архитектора привел к выделению 
функций конструкторской грамотности архитектора в его профессио-
нальной деятельности: инновационно-творческая функция (проявляет-
ся в овладении методологией рационального и эффективного добывания 
и использования знаний, в повышении навыков конструкторской деятель-
ности, в участии в реальных разработках и архитектурном творчестве, в 
освоении современных технологий в области науки, техники, строитель-
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ства и архитектуры); синкретическая функция (проявляется в развитии 
умения видеть все связи объекта, в значительной мере скрытые от непо-
средственного наблюдения: отношения между назначением и строением 
предмета и его частей, связь между формой и устойчивостью строитель-
ных деталей, между прочностью постройки и особенностями расположе-
ния в ней строительных элементов и др.); мотивационно-гедонистическая 
функция (задает степень и направление развития архитектора в процессе 
профессиональной деятельности); самоактуализирующая функция (реали-
зуется через активную познавательную и конструкторскую деятельность, 
способность вдумываться в смысл конструкторских процессов, для кото-
рых предназначены те или иные архитектурно-конструкторские разработ-
ки); образовательная функция (обеспечивает непрерывное профессио-
нальное становление архитектора как личности и специалиста).

В диссертации сделан вывод о том, что конструкторская грамотность 
архитектора является составляющей его профессиональной деятельности, 
поэтому во втором параграфе первой главы «Принципы и содержание кон-
структорской грамотности будущего архитектора в вузе» рассмотре-
ны компоненты, закономерности, принципы формирования конструктор-
ской грамотности будущего архитектора в вузе, а также критерии и уров-
ни ее сформированности.

На основе анализа существующих определений процесса формирова-
ния (И.П. Подласый, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов) и понимая 
его в нашем исследовании как процесс приобретения совокупности устой-
чивых качеств в результате социализации, обучения, воспитания и само-
развития, мы выделили два пространственно-временных периода форми-
рования и становления архитектора, характеризующиеся уровнями разви-
тия: первый — обучение в вузе; второй — развитие и совершенствование 
специалиста-профессионала в сфере архитектурно-конструкторской дея-
тельности, период качественного состояния архитектора, характеризую-
щегося социальными и профессиональными типами, уровнями сформиро-
ванности конструкторской грамотности, период работы по специальности. 
В диссертационном исследовании рассмотрен первый период.

Формирование конструкторской грамотности будущего архитек-
тора — это процесс приобретения будущим архитектором совокупности 
конструкторских знаний, умений, способностей (пространственное мыш-
ление, интуиция, творчество) и конструкторского навыка во время обуче-
ния в вузе. Результатом формирования конструкторской грамотности бу-
дущего архитектора является осознанное владение системой конструктор-
ских знаний, умений, способностей и конструкторского навыка. Послед-
нее рассматривается как интегративный показатель результата подготовки 
в вузе будущего архитектора к конструкторской деятельности.

С опорой на определенную сущность конструкторской грамотности ар-
хитектора нами раскрыто содержание процесса формирования конструк-
торской грамотности будущего архитектора как единство его компо-
нентов: мотивационно-ценностного (осознание значимости конструк-
торской грамотности для будущего архитектора, наличие положительного 
мотива к овладению конструкторской грамотностью, личностного смысла 
и удов летворенность собственной конструкторской деятельностью), по-
знавательного (овладение системой конструкторских знаний, умений и на-
выков конструирования, их сознательное использование будущим архитек-
тором в профессиональной деятельности), деятельностного (ориентация 
будущего архитектора на постановку и решение конкретных задач — по-
знавательных, исследовательских, преобразующих, проективных и т.д.), 
рефлексивно-оценочного (осмысление, анализ и оценка будущим архи-
тектором своих результатов освоения конструкторской грамотности, опи-
рающихся на его готовность к решению конструкторских задач).

Формирование конструкторской грамотности через перечисленные 
компоненты ставит во главу угла не передачу информации, а развитие го-
товности овладевать целостной профессиональной конструкторской дея-
тельностью, создавать условия для собственного целеобразования и це-
леосуществления в профессии архитектора.

Рассматривая структуру формирования конструкторской грамотности 
будущего архитектора как единство компонентов содержания конструктор-
ской грамотности, мы вывели следующие критерии, позволяющие оце-
нивать степень сформированности конструкторской грамотности: осо-
знанность смысла конструкторской деятельности; аргументированность 
в применении инженерных знаний для решения профессиональных си-
туаций, выдвижение собственного мнения в решении коммуникативно-
производственных ситуаций; способность осуществлять конструктор-
скую деятельность; способность анализировать и контролировать резуль-
таты своей деятельности.

Процесс формирования конструкторской грамотности имеет поуров-
невый характер, основу которого составляет определение результатов 
обучения, достигнутых будущим архитектором, оценка которых осущест-
влялась с помощью диагностики и мониторинга.

Основываясь на исследованиях Н.В. Кузьминой, Н.В. Кухарева и 
Г.А. Засобиной, мы выделили подражательный (низкий), нормативно-
репродуктивный (средний), активно-практический (высокий) и творческий 
(высший) уровни формирования конструкторской грамотности.

Подражательный, или низкий, уровень сформированности кон-
структорской грамотности будущего архитектора характеризуется 
слабой потребностью в получении конструкторских знаний, бессистем-



18 19

ным общим и конструкторским мировоззрением, неинициативностью, не-
умением пользоваться справочно-нормативными документами, определя-
ющими и регламентирующими профессиональную деятельность, равно-
душием к научно-техническому прогрессу в области конструирования, от-
сутствием реальной самооценки конструкторских способностей, неразви-
той предметной и личностной рефлексией.

Нормативно-репродуктивный, или средний, уровень сформирован-
ности конструкторской грамотности будущего архитектора харак-
теризуется фрагментарным видением перспективы и смысла в овладении 
конструкторской грамотностью, стремлением к профессиональному са-
моопределению, систематизацией конструкторского мировоззрения, про-
явлением самостоятельности при добывании профессионально значимых 
знаний в области конструкторской деятельности при некотором стимули-
ровании со стороны преподавателя, умением давать оценку своим спо-
собностям, близкую к адекватной, самокритичностью в ситуации внеш-
него давления.

Активно-практический, или высокий, уровень сформированности 
конструкторской грамотности архитектора характеризуется осозна-
нием необходимости и значения конструкторской грамотности в будущей 
профессиональной деятельности, доминированием стремления к творче-
ству, самореализации, профессиональному развитию, применением при 
решении новых конструкторских задач полученного опыта конструирова-
ния, системным характером конструкторского мировоззрения, инциативно-
стью, тягой к самостоятельной деятельности, инновациям, адекватным со-
отношением своих возможностей с требованиями в области формирования 
конструкторской грамотности в будущей профессиональной деятельности.

Творческий, или высший, уровень сформированности конструктор-
ской грамотности архитектора характеризуется способностью к твор-
ческому самосовершенствованию, саморегуляцией и умением корректи-
ровать свою деятельность с учетом собственных возможностей, нахожде-
нием в процессе постоянного познавательного поиска: полученные знания 
студент дополняет новыми и стремится закрепить их практикой, активно 
участвует в различных творческих соревнованиях, не удовлетворен своими 
достижениями в конструкторской деятельности, стремится их улучшить.

Чтобы проследить динамику формирования конструкторской грамот-
ности будущего архитектора на начальной и конечной стадиях обучения, 
выполняются расчеты уровней развития всех компонентов формирования 
конструкторской грамотности каждого будущего архитектора.

С учетом закономерностей изучаемого процесса были сформулированы 
принципы формирования конструкторской грамотности будущего архитек-
тора: принцип систематичности и последовательности (требует фор-

мирования у обучающихся системы знаний, а не просто суммы сведений из 
разных наук), принцип детерминизма (признание необходимости изучать 
закономерные зависимости явлений от порождающих их факторов), общие 
принципы профессионального образования (фундаментальность, взаимо-
обусловленность обучения, профессиональной и научной деятельности, со-
циальная ориентированность, целостность государственной, региональной 
и национальной составляющих образования, креативность).

Вторая глава диссертационного исследования «Содержание и результат 
опытно-экспериментальной работы по формированию конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе» состоит из двух параграфов. В пер-
вом параграфе «Моделирование процесса формирования конструкторской 
грамотности будущего архитектора в вузе» представлена разработанная 
модель педагогического процесса, нацеленного на формирование конструк-
торской грамотности будущего архитектора в вузе.

Модель процесса формирования конструкторской грамотности 
будущего архитектора в вузе содержательно раскрывает прогнозирую-
щий, формирующий и практический этапы формирования готовности к 
конструкторской деятельности, направлена на становление и развитие у 
будущего архитектора конструкторских качеств (синтез и анализ, логика, 
внимание, зрительная память, креативность, чувство ритма, гармонии, 
пропорции, наблюдательность, ответственность, реалистичность, орга-
низаторские способности и др.).

Цель процесса формирования конструкторской грамотности бу-
дущего архитектора в вузе составляют формирование у него элементов 
пространственного мышления, графической грамотности и конструктор-
ских умений, начальное конструкторское развитие.

Компонентами модели процесса формирования конструкторской гра-
мотности будущего архитектора в вузе явились: целевой (определение бло-
ка целей и задач процесса формирования конструкторской грамотности и 
включение в него элементов пространственного мышления, графической 
грамотности и конструкторских умений), процессуально-содержательный 
(выбор методов и средств, с помощью которых осуществляется процесс фор-
мирования конструкторской грамотности в рамках реализации существую-
щих образовательных программ), рефлексивно-оценочный (систематиче-
ское оценивание хода процесса формирования конструкторской грамотно-
сти будущего архитектора). Все перечисленные компоненты связаны меж-
ду собой в единое целое и находят отражение на каждом этапе (прогнози-
рующем, формирующем, практическом) этого процесса.

Цель прогнозирующего этапа — выявление уровня сформированно-
сти конструкторской грамотности, прогнозирование и планирование до-
стижений будущего архитектора. Средствами выступают: диагностиче-
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ский комплекс по выявлению уровней формирования конструкторской 
грамотности будущего архитектора, интегрируемые знания спецдисцип-
лин «Архитектурно-строительное черчение», «Архитектурная физика», 
«Объемно-пространственная композиция», самостоятельная работа по ре-
шению архитектурно-конструкторских задач.

Целью формирующего этапа является становление конструкторской 
грамотности с учетом уровня начальной подготовленности, выявленного на 
первом этапе обучения. Средствами выступают: проблемные ситуации вза-
имодействия элементов пространственного архитектурного объекта с окру-
жающей средой; сквозное проектирование зданий или сооружений; кон-
сультации, проводимые одновременно преподавателями-архитекторами, 
преподавателями по строительным конструкциям и другими педагогами 
смежных кафедр по всем заданиям объемного проектирования; комп лекс 
самостоятельных заданий по решению реальных конструкторских про-
блем с использованием компьютерных программ (“Archicad”, «Компас 
3D 12» и др.), научная архитектурно-строительная литература, конферен-
ции и научные семинары по вопросам архитектуры и строительства, ин-
тегрируемые знания спецдисциплин «Конструкции гражданских и про-
мышленных зданий», «Архитектурное проектирование», «Архитектур-
ное материаловедение», «Экономика архитектурных решений в архитек-
турном проектировании».

Цель практического этапа — организация и самоорганизация приме-
нения конструкторской грамотности. Средства достижения поставленной 
цели — тренинги по созданию реальных архитектурных образов, требу-
ющих от будущего архитектора современных конструкторских решений; 
задания для дипломного проектирования, разработанные с участием про-
мышленных партнеров; комплекс учебных заданий по созданию реально-
го архитектурного образа для учебной практики.

Для проверки разработанной технологической модели было проведе-
но экспериментальное исследование, которое осуществлялось в 2004— 
2012 гг. на базе Государственного автономного образовательного учреж-
дения Астраханской области высшего профессионального образования 
«Астраханский инженерно-строительный институт» (АИСИ). Результа-
ты и принципы реализации модели описаны во втором параграфе второй 
главы диссертационного исследования «Педагогические условия реали-
зации процесса формирования конструкторской грамотности буду-
щего архитектора в вузе».

Всего в опытно-экспериментальной работе приняли участие 128 чело-
век: экспериментальная группа — 55 человек (I курс — 55, II курс — 50, 
III курс — 46, IV курс — 41, V курс — 41, VI курс — 38 респондентов), 

контрольная группа — 73 человека (I курс — 73, II курс — 69, III курс — 
61, IV курс — 49, V курс — 46, VI — 44 респондента).

Эксперимент проводился по следующим направлениям:
1) диагностика исходного уровня сформированности конструкторской 

грамотности будущего архитектора;
2) реализация модели процесса формирования конструкторской гра-

мотности будущего архитектора в вузе;
3) анализ результатов опытно-экспериментальной работы и выявление 

педагогических условий учебно-образовательной деятельности, способ-
ствующих эффективной реализации разработанной модели.

Опытно-экспериментальная работа включала в себя три стадии.
На первой — исходно-диагностической — стадии экспериментальной 

работы было проведено констатирующее исследование, которое показало 
исходный уровень сформированности конструкторской грамотности буду-
щего архитектора. В экспериментальных и контрольных группах высший 
уровень не проявился. Высокий уровень был выявлен у 9,0% респонден-
тов в контрольных группах и 8,9% — в экспериментальных группах. Сред-
ний уровень проявился у 52,7% в контрольных группах и 52,9% — в экс-
периментальных группах. Низкий уровень был выявлен у 38,3% респон-
дентов в контрольных группах и 38,2% — в экспериментальных группах.

На второй — формирующей — стадии была реализована модель про-
цесса формирования конструкторской грамотности будущего архитекто-
ра в вузе.

На третьей — аналитико-результативной — стадии опытно-
экспериментальной работы была проанализирована динамика уровня сфор-
мированности конструкторской грамотности будущего архитектора, вы-
явлена достоверность результатов эксперимента и определены педагоги-
ческие условия успешной реализации модели.

В диссертации представлен анализ реализации разработанной модели, 
а также результаты контрольных и промежуточных срезов. Итоги послед-
него этапа экспериментального исследования по внедрению модели про-
цесса формирования конструкторской грамотности будущего архитектора 
в вузе свидетельствуют о том, что уровень сформированности в экспери-
ментальной группе значительно вырос. Высокого уровня достигли 34,1% 
будущих архитекторов, что на 15,6% превышает показатель в контрольной 
группе; среднего уровня — 54,5% (в контрольной — 55,8%); низкого — 
11,4% (в контрольной группе — 25,7%), что составляет разницу в 14,3%.

Общая динамика сформированности конструкторской грамотности бу-
дущего архитектора представлена в таблице.
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Динамика развития конструкторской грамотности
будущего архитектора в вузе

Уровень
сформиро-
ванности

конструкторской
грамотности

Распределение волонтеров по уровням сформированности
конструкторской грамотности, %

на начало эксперимента на конец эксперимента

эксперимен-
тальная 
группа

контрольная 
группа

экспери-
ментальная 
группа

контроль-
ная группа

Высокий 8,9 9,0 34,1 18,5
Средний 52,9 52,7 54,5 55,8
Низкий 38,2 38,3 11,4 25,7

Таблица свидетельствует, что количество представителей низкого уров-
ня конструкторской грамотности в экспериментальной группе снизилось 
с 38,2 до 11,4%, т.е. уменьшилось на 26,8%, в то время как в контрольной 
группе — с 38,3 до 25,7%, т.е. уменьшилось на 12,6%. Таким образом, по-
ложительная динамика на низком уровне в экспериментальной группе пре-
восходит в 2,1 раза аналогичную в контрольной группе.

Количество будущих архитекторов со средним уровнем конструк-
торской грамотности в экспериментальной группе изменилось с 52,9 до 
54,5%, т.е. увеличилось на 1,6%. В контрольной группе аналогичный по-
казатель увеличился на 3,1% (с 52,7 до 55,8%). Количество будущих ар-
хитекторов со средним уровнем конструкторской грамотности в экспери-
ментальной группе увеличилось в 1,03 раза, а в контрольной группе их 
стало в 1,06 раза больше.

Количество представителей высокого уровня сформированности кон-
структорской грамотности будущих архитекторов в экспериментальной 
группе выросло на 25,2% (с 8,9 до 34,1%), в контрольной — на 9,5% (с 
9,0 до 18,5%). Таким образом, положительная динамика на высоком уров-
не в экспериментальной группе превосходит в 2,7 раза подобную в кон-
трольной группе.

Статистическая обработка эмпирических материалов с помощью χ2 — 
критерия Пирсона позволила нам определить статистическую значимость 
различий в экспериментальной группе (χ2

крит. 0,01 = 9,21; χ2
эмп. = 29,32). В 

контрольной группе статистическая значимость различий не обнаружена.
Можно констатировать, что показатели изменений по результатам фор-

мирующего эксперимента в экспериментальной группе более значитель-
ны по сравнению с контрольной.

Позитивная динамика сформированности конструкторской грамотно-
сти будущего архитектора в экспериментальной группе подтверждает эф-
фективность предлагаемой нами модели, успешной реализации которой 

способствует учет выявленных в исследовании педагогических условий, 
применяемых комплексно на каждом этапе исследования: организацион-
ных (сотрудничество с архитектурными организациями, способствующее 
включению будущего архитектора в реальный творческий процесс с пер-
вого курса; организация внеаудиторной (в лабораториях, на производстве) 
проектной деятельности по заданиям архитектурных организаций; орга-
низация учебного пространства с современным инженерным оборудова-
нием для практической подготовки будущего архитектора; участие про-
мышленных партнеров в разработке учебных заданий по конструирова-
нию); методических (стимулирование активности и сознательное вклю-
чение будущего архитектора в процессы конструирования; разработка за-
даний по архитектурному проектированию, имеющих практическое зна-
чение при применении в профессиональной практике; разработка учеб-
ных заданий, включающих знания из различных областей науки и кон-
структорской практики, при выполнении которых осваиваются дисци-
плинарные знания, а также личностные, межличностные компетенции и 
умение создавать новые архитектурные произведения); диагностических 
(диаг ностирование качества реализации межпредметных связей, способ-
ствующих становлению будущего архитектора как мыслителя, умеющего 
вложить в свое произведение содержательный смысл; диагностирование 
уровня прочности усвоения спецдисциплин, развивающих у будущего ар-
хитектора личностные качества специалиста и формирующих общекуль-
турные и профессиональные (в том числе конструкторские) компетенции, 
навыки их реализации в практической деятельности).

В заключении диссертации подчеркивается, что конструкторская гра-
мотность будущего архитектора значительно повышает эффективность его 
профессиональной деятельности. Педагогические условия реализации раз-
работанной модели могут служить ориентиром в процессе формирования 
конструкторской грамотности будущего архитектора в вузе.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой про-
блем конструкторской грамотности будущего архитектора на основе дру-
гих методологических подходов.

Основные результаты диссертационного исследования отражены 
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