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Учителя, работающие в школах с развитой 

корпоративной культурой, значимо чаще 

предcтавляют cвои школы в качеcтве «движу-

щихcя вперед», активно развивающихcя, отме-

чают больший объем изменений, которые про-

изошли в их школах, и выше оценивают полез-

ноcть нововведений. Инновационная деятель-

ноcть, существующая в школах данного типа, 

по вcей видимоcти, не детерминирована оcо-

бым – инновационным – типом культуры в це-

лом, а cвязана c отдельными cтруктурными эле-

ментами организационных культур, которые 

и cоздают уcловия для проявления инноваци-

онной активноcти. В качеcтве таких уcловий 

выcтупают: возможноcти профеccионального 

роcта и развития, наличие админиcтративной 

поддержки, cвободная и легкая вертикальная 

и горизонтальная коммуникация, возможноcти 

для cовмеcтной работы, поиcк общеcтвенной 

поддержки, прежде вcего cо cтороны родите-

лей. Школьные организации, cумевшие до-

битьcя оптимального cочетания корпоратив-

ной культуры и cоциального контроля, обеcпе-

чивающие организационную помощь cотрудни-

кам, а также поддерживающие открытую ком-

муникацию c внешним окружением, оказыва-

ютcя и более уcпешными в решении образова-

тельных задач. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И. В. Беседина 

Астраханский инженерно-строительный институт 

 
В статье рассматриваются примеры творческих заданий на практических учебных занятиях по дисциплине «Компо-

зиционное моделирование». Задания интегрируются с курсами всеобщей истории искусств, рисунком, живописью и ар-

хитектурной колористикой, овладение которыми способствует формированию и развитию творческого потенциала 

студентов архитектурных специальностей, необходимых в профессиональной деятельности.  
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Одной из первостепенных задач высшего 

профессионального образования в области ар-

хитектуры и дизайна является развитие и фор-

мирование личности будущего специалиста. Хо-

чется отметить, что будущий архитектор-дизай-

нер в процессе профессиональной подготовки 

должен активно заниматься творческой дея-

тельностью и реализовывать свои возможно-

сти. Если учебная деятельность нацелена 

на усвоение знаний, то творческая деятельность 

помогает применить полученные знания непо-

средственно в учебных проектах, конкурсах, 
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грантах. Благодаря активной творческой дея-

тельности будущий архитектор совершенствует 

профессиональные навыки, приобретает опыт 

оформления, ведения и подачи проектов, имеет 

возможность воплотить собственные идеи, ко-

торые нацелены на создание нового. 

С целью развития творческих способностей 

студентов архитектурных специальностей ис-

пользуются поисково-творческие задачи. Сле-

довательно, одним из основных направлений 

в учебном процессе должна стать творческая де-

ятельность студентов.  

Творчество – это новый безграничный, пол-

ный возможностей мир, а творческая деятель-

ность всегда открыта изменениям. 

Любой творческий процесс – это деятель-

ность. Речь идет, прежде всего, о подготовке 

к творческой деятельности, являющейся обяза-

тельным условием поиска и принятия нестан-

дартных решений [1].  

Творческое начало может быть привнесено 

в любой вид деятельности. Для студентов ар-

хитектурно-дизайнерских специальностей 

проявления творчества необходимы во всех 

видах.  

Инструментами выполнения изобразитель-

ной идеи являются глаз и рука, представляю-

щие единственный аппарат, данный природой 

человеку для художественной практики. С помо-

щью этой феноменальной пары человеком сде-

лано все, что он способен был изобрести за свою 

историю и историю цивилизации, и никакие 

научные и технические достижения не смогут 

заменить глаз и руку [2].  

Научиться работать руками, выражать свои 

мысли с помощью самого простого материала – 

карандаша – ценнейшая особенность творче-

ского работника, способного донести свои идеи 

до окружающих в форме художественного за-

мысла и воображения.  

Задача любого профессионального обучения 

в вузе заключается в том, чтобы студент приоб-

рел способность к самостоятельной деятельно-

сти и развитию как основе любого типа творче-

ских способностей. Овладение методами про-

фессиональной деятельности позволяет со-

здать базу для такой способности, которая при-

обретается личностью в результате многооб-

разных форм учебного процесса [3].  

Студентам-архитекторам предлагалось со-

здать творческий планшет по работе мастера. 

Задание состояло из нескольких этапов. Под-

черкнем, практическая деятельность – это ди-

дактическое средство активизации познава-

тельной деятельности, развития креативности 

и одновременно формирования определенных 

личностных качеств как преподавателя, так 

и студентов. 

Практическая творческая работа дает широ-

кую возможность организации продуктивного 

взаимодействия педагога и студента, основан-

ного на принципах творческого сотрудничества. 

В зависимости от характера познавательной де-

ятельности студентов по усвоению изучаемого 

материала выделялись следующие методы: ре-

продуктивный, проблемный, частично-поиско-

вый и исследовательский. 

Назовем педагогические условия, способ-

ствующие успешному развитию творческого по-

тенциала будущих архитекторов. 

• Творческий потенциал должен рассматри-

ваться как базовая профессиональная способ-

ность, необходимая в решении задач на основе 

единства традиции и новаторства, соблюдения 

в содержании образования баланса между суще-

ствующими нормами проектирования, его но-

выми технологиями и поиском собственных ре-

шений. 

• У будущих архитекторов должна формиро-

ваться потребность в творческом саморазвитии 

с позиции их ориентации на усвоение опыта 

практической деятельности посредством орга-

низации развивающей среды, то есть обучения 

с учетом региональной составляющей (природ-

ных особенностей Астраханской области), даю-

щей неограниченные возможности для нестан-

дартного подхода к проектной деятельности, 

к архитектурному творчеству. 

• Для творческой самореализации личности 

будущего специалиста необходимо наличие от-

крытого художественно-эстетического про-

странства, включающего практику участия 

в конкурсах на лучший проект, проводимых 

на разных уровнях; пространства, обладающего 

педагогическим потенциалом, то есть обеспечи-

вающего включенность каждого конкретного 

студента в творческую деятельность, формиру-

ющего комплекс ценных качеств, новообразова-

ний, определяющих поступательное развитие 

творческого потенциала личности. 

• Обучение специальным дисциплинам (ри-

сунку, живописи и архитектурной колористике, 

скульптуре, начертательной геометрии, всеобщей 

истории искусств, объемно-пространственной 

композиции) должно сопровождаться решением 

задач открытого типа, то есть вариативностью 

выполнения заданий, начиная с первого курса. 

• Необходимо овладение компьютерной гра-

фикой как эффективным инструментом вопло-

щения мысли. 

• Важно наличие технического оснащения 

вуза (персональные компьютеры, интерактив-

ные доски, плоттеры и др.). 

• Необходимо наличие в вузе высокопрофес-

сиональных кадров (каждый педагог – мастер, 

руководитель творческой мастерской). 
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• Следует организовывать практики в проект-

ных институтах города, области; создавать бла-

гоприятный режим для раскрытия индивидуаль-

ности и уникальности будущих архитекторов. 

• Необходимо наличие модели развития 

творческого потенциала будущих архитекторов 

в процессе профессиональной подготовки 

в вузе, являющейся структурирующим его осно-

ванием и базирующейся на системном и целост-

ном подходе к обучению [4]. 

Специфическими особенностями художе-

ственного творчества, близкого к творчеству 

архитектора, без которых невозможно сформи-

ровать творческую личность, являются образ-

ное видение, владение образным языком архи-

тектуры как искусства, наличие оригинального 

воображения, развитое чувство пластики 

и ритма, композиционное мышление [5]. 

Развитие творческого потенциала будущих 

архитекторов позволит им отказаться от сло-

жившихся стереотипов, догм и штампов (зача-

стую создание нового сдерживается лишь пси-

хологической инерцией, отсутствием неорди-

нарной точки зрения) и в то же время будет спо-

собствовать всестороннему проникновению 

в сущность явления, оказавшегося в поле зре-

ния предметной области.  

С целью развития творческих способностей 

по активизации творческого потенциала сту-

дентам-архитекторам было предложено выпол-

нить несколько типов задач, которые направ-

лены на решение проблемных ситуаций, пред-

полагающих вариативность в поисках ответов, 

стимулирующих мотивацию к творческой дея-

тельности.  

Одновременно с выполнением заданий, 

предусмотренных Госстандартом [6], начиная 

с первого курса решались задачи открытого 

типа: «Плоскостная композиция из геометриче-

ских фигур» (ассоциации на заданную тему); «Ра-

бота с мастером» (интерпретация произведе-

ний); «Композиция в цвете по работе мастера» 

(несколько вариантов композиции на тему вы-

бранного или предложенного произведения); 

«Рельефная композиция» (переход из плоскост-

ного изображения в объемное); «Натюрморт 

«Белое на белом» (по К. С. Малевичу); «Декора-

тивная интерпретация натюрморта»; «Объемно-

пространственный макет на сохранение и разру-

шение объема»; «Композиция из одного листа 

бумаги»; «Памятники мировой архитектуры» 

(стилизация); плакат «Мировая архитектура» 

(аппликация, коллаж). Повторимся, что построе-

ние заданий для профессиональной подготовки 

будущих архитекторов-дизайнеров имеет инте-

грированный характер, который раскрывает за-

кономерности взаимосвязи изобразительного 

и архитектурного творчества, объемно-про-

странственной композиции, научных знаний, 

знаний по истории искусств.  

Рассмотрим практическое задание для сту-

дентов первого года обучения «Рельефная ком-

позиция по работе мастера». Предыдущие зада-

ния связаны между собой логической цепочкой. 

В курсе дисциплины «Всеобщая история искус-

ств» студенты изучают творчество ряда худож-

ников ХХ в., как отечественных, так и зарубеж-

ных; в курсе дисциплины «Живопись и архитек-

турная колористика» копируют работы; следу-

ющий этап – выполнение стилизации понравив-

шейся работы художника. В ходе выполнения 

задания происходит не просто срисовывание 

понравившихся работ, «слепое копирование», 

а сложная аналитическая работа. Будущие сту-

денты-архитекторы стараются понять замысел 

художника, изучить манеру мастера, проанали-

зировать композицию, повторить цветовую 

гамму.  

Остановимся на этапах решения задачи «Ре-

льефная композиция по работе мастера». Сна-

чала студенты рисуют несколько вариантов эс-

кизов композиций из геометрических фигур 

(рис. 1, 2); за аналог можно взять произведение 

художников ХХ в. Далее определяется цветовая 

гамма эскизов (монохромная, в колорите ма-

стера, теплая, холодная).  

Потом студенты-архитекторы переводят 

композицию в объемную часть. Прежде чем при-

ступить к рельефной части задания, делается 

цветовой анализ композиции [7], например, теп-

лой гаммы. Самые выступающие части будут яр-

кого цвета – желтого, затем по степени располо-

жения по цветовому кругу – оранжевый, крас-

ный, коричневый и т. д.  

Ограничение пятью цветами неслучайно: ре-

льеф строится из пяти уровней; на данном этапе 

работы этого достаточно. Рельеф на эскиз теп-

лой гаммы будет выступающим (выпуклым), 

на холодную гамму – углубленным. Рисунок 

композиции на теплую и холодную гаммы мо-

жет быть как одинаковым, так и разным (рис. 2). 

Представленное задание, с одной стороны, 

продолжает изучение стиля, техники, направле-

ния работы художников ХХ в., а с другой – повы-

шает художественно-графические навыки сту-

дента, совершенствует навыки работы в рель-

ефе, развивает собственный творческий подход 

к работе.  
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Рис. 1. Композиция и рельеф из геометрических фигур в теплой и холодной гамме. 

Выполнил студент гр. Аб 11-13 Алексей Федоров 

 

В ходе выполнения задания студенты-архи-

текторы обучались самостоятельному критиче-

скому мышлению, умению работать с информа-

цией; учились размышлять, опираясь на знание 

фактов, закономерностей науки, делать обосно-

ванные выводы; учились принимать самостоя-

тельные аргументированные решения. 

Итоговой стала работа «Колористический 

и пластический анализ работы художника 

ХХ в.». Назовем несколько стадий выполнения 

этого задания в духе мастера:  

1) выполнение стилизации композиции – ра-

боты художника; 

2) выполнение стилизации в цветовой гамме 

художника; 

3) выполнение стилизации в монохромной 

гамме (растяжка в пять-семь градаций); 

4) выполнение рельефа в монохромной 

гамме (материал – ватман); 

5) выполнение цветного рельефа в колорите 

мастера.  

Решающим акцентом в работе выступает 

оформление планшета, где отражены все поста-

дийные этапы задания: от работы мастера до ре-

льефа, включая рисунок-стилизацию произве-

дения мастера, цветной эскиз, монохромный эс-

киз, шрифтовую надпись с именем художника 

и названием картины; по желанию – цветовые 

шкалы-растяжки, оформление цветного фона 

планшета (рис. 3–5). 
 

  
 

Рис. 2. Композиция и рельеф из геометрических фигур 

в холодной и теплой гамме. 

Выполнил студент гр. Аб 11-12 Иван Плотников 

Рис. 3. Дж. Северини «Портрет Артура Кравана». 

Выполнила студентка гр. Аб 11-12 Юлия Антонова 
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Рис. 4. Л. А. Попова «Архитектурная тектоника». 

Выполнила студентка гр. Аб 12-12 Анастасия Канищева  

Рис. 5. С. Дали «Корабль бабочек». 

Выполнила студентка гр. Аб 11-12 

Екатерина Бардынина  

Необычной в этом подходе была направлен-

ность усилий преподавателя (консультанта). 

Его внимание сосредотачивалось на компетент-

ностях, которые обучающиеся могли приобре-

сти, выполняя работу в духе мастера. Эти компе-

тентности включали стандартные умения 

и навыки в области таких учебных дисциплин, 

как рисунок, живопись и архитектурная колори-

стика, моделирование, всеобщая история искус-

ств. Но при этом они включали также поиск ин-

формации, необходимой для достижения кон-

кретной цели (путем чтения книг, участия в се-

минарах, подготовки презентаций, работы с Ин-

тернетом), изобретательность, умение пред-

ставлять свою работу, умения по реализации 

творческого проекта и др. Такие задания способ-

ствуют совершенствованию владения техникой 

макетирования и приобретению практических 

навыков в изготовлении макетов, а также уме-

нию выразить свою концепцию в трехмерном 

пространстве, отобразив любую форму види-

мого мира за рамками плоскостных проекций. 
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