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свободному и в тоже время ответствен-

ному процессу развития уникальных 
творческих, самоактуализирующихся 
личностей учащихся.  
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В  статье раскрывается содержательный аспект разработки технологии сквозного курсово-
го проектирования (СКП). Приведены семантический граф, связывающий основные понятия 

дисциплин, а также структурно-логическая схема содержания и выполнения СКП, составлен-

ная на основе анализа структур интегрируемых курсовых. 
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Переход к двухуровневой системе об-

разования требует пересмотра и актив-
ной трансформации структуры, содер-

жания и организации процесса обуче-
ния. При получении степени «бакалавр» 

по «укрупненным базовым направлени-

ям» без «излишней» специализации «бу-

дут урезаны возможности подготовки 

компетентного специалиста» [6], тре-
бующегося работодателю. Поэтому по-

вышение результативности базового 

уровня обучения важно как для основной 

массы выпускников-бакалавров, так и 

для той сравнительно небольшой части, 

которая пойдет на второй уровень – в ма-
гистратуру. В связи со снижением, по 

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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сравнению с подготовкой специалистов, 
нормативного срока освоения студента-
ми основной образовательной програм-

мы бакалавриата, а также уменьшением 

количества аудиторных часов особенно 

остро встает вопрос интенсификации 

учебного процесса.  
В качестве одного из направлений ре-

шения этой проблемы мы предлагаем 

внедрение разработанной и эксперимен-

тально проверенной нами технологии 

сквозного курсового проектирования (СКП), 

т. е. учебного проектирования в условиях 
междисциплинарной интеграции. Кур-

совые проекты и работы (КП и КР) – это 

наиболее продуктивная и трудоемкая 
часть в профессиональной подготовке 
студентов по направлению «Строитель-
ство», которая формирует не только 

профессиональные компетенции, в част-
ности проектно-конструкторскую, но и 

влияет на овладение многими из обще-
культурных компетенций. 

В более ранних публикациях [3, 4, 5, 7 

и др.] мы уже раскрывали специфику 

процесса обучения студентов-строителей 

сквозному курсовому проектированию, 

приводили разработанный нами в рам-

ках компетентностного подхода диагно-

стический инструментарий, доказывали 

результативность практической реализа-
ции технологии СКП.  

В данной статье представлены некото-

рые рекомендации по конструированию 

содержания СКП на примере двух дис-
циплин: СД.01 «Архитектура граждан-

ских и промышленных зданий и соору-

жений», КП №1 (преподаватель – Куль-
гина Л.А.) и ОПД.Ф11.01 «Теплогазо-

снабжение и вентиляция», КР (препода-
ватель – Потапова Т.А.), изучаемых сту-

дентами специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». Дисцип-

лины имеют общий объект исследования 
– гражданские здания, но рассматривают 
его с разных дисциплинарных подходов 
и в различных аспектах. Интеграцион-

ные связи между ними можно отнести к 

исследовательско-междисциплинарным 

прямым связям проблемного характера, а 
по критерию пространственно-времен-

ного расположения – к горизонтальным 

(дисциплины изучаются одновременно). 

Тема архитектурного проекта – «Проек-

тирование многоэтажного жилого здания 
в панельных конструкциях и пристроен-

ного общественного здания по серии 

1.020». Темой КР принято «Центральное 
водяное отопление и вентиляция жилого 

здания». Их выполнение в рамках СКП 

по разработанной нами серии индиви-

дуальных междисциплинарных заданий 

(двух уровней сложности по объемно-

планировочному решению) показывает 
студентам, насколько важно своевремен-

но согласовывать планировочные и кон-

структивные решения с системами ото-

пления и вентиляции здания и другой 

санитарной техникой.  

Основным требованием к разработке 
содержания высшего профессионального 

образования, наряду со стремлением «в 
максимальной степени адаптировать 
учебные планы, программы и учебники 

к требованиям производства», должна 
быть «адаптация содержания образова-
ния к интересам и потребностям лично-

сти студентов с учетом индивидуальных 
особенностей, мотивов и ценностных 
ориентации каждого из них». 

Поэтому для оптимального заполне-
ния объема курсового проектирования 
проведен сравнительный анализ спе-
цифики подходов этих дисциплин к по-

лю общих проблем: увязка систем ото-

пления, вентиляции и газоснабжения с 
применяемыми строительными конст-
рукциями зданий, зависимость отопи-

тельно-вентиляционных систем от объ-

емно-планировочных решений зданий, 

влияние вентиляционных устройств на 
архитектурную композицию и другие 
аспекты. Произведено разбиение дисци-

плин на модули и согласование их по 

времени. В структуру модулей включены 

следующие блоки, реализуемые в разных 
формах организации обучения: 1) на 
вводной лекции: входной блок оценки го-

товности к усвоению модуля; блоки 

обобщения системных представлений и 

генерализации содержания модуля; 2) на 
практических занятиях: блок актуализа-
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ции опорных понятий и способов дея-

тельности, освоенных методов и опыта 
учебного проектирования, показываю-

щий связь с предыдущими дисциплина-
ми, включающими ГР и КР; проблемный, 

нацеленный на постановку профессио-

нально-прикладных проблем; выходной 

блок контроля – промежуточного (после 
изучения модуля) и итогового (защита 
проекта); 3) во время внеаудиторной са-
мостоятельной работы: эксперименталь-
ный блок – для выполнения рабочих эс-
кизов и блок применения – для принятия 

и описания проектных решений; 4) на 
междисциплинарных консультациях: 
блок стыковки проектных решений по 

смежным дисциплинам; блок корректиро-
вания и устранения ошибок с указанием 

их возможных причин и способов ис-
правления; блок углубления с материалом 

повышенной сложности для студентов, 
особенно интересующихся спецдисцип-

линами. 

При отборе содержания подготовки 

студентов «необходимо помнить, что это 

содержание может определять только 

система понятий. При этом, чем больше 
связей одного элемента системы с други-

ми, тем шире его политехническая 
функция» [2, с. 145]. Кроме того, пра-
вильное определение содержания и воз-
можностей междисциплинарных связей в 
осуществлении СКП способствует «обес-
печению органического единства и пре-
емственности» образования и профес-
сиональной деятельности. В работах ряда 
исследователей (А.П. Бобырева, Н.Ф. Та-
лызина, В.Я. Ляудис, О.Е. Мальская и др.) 

указывается на необходимость включе-
ния в содержание обучения, кроме соб-

ственно предметных знаний, некоторых 
компонентов знаний логико-методологи-

ческого характера, т. к. это существенно 

повышает качество их усвоения, осоз-
нанность, целостность и системность. 
«Сведения о логической структуре науч-

ных знаний, составляя важнейший ком-

понент учебной деятельности, органи-

зуют и регулируют выполнение учащи-

мися учебных действий, направленных 
на уяснение содержания» [9]. 

Мы считаем, что на вводной лекции 

студентам необходимо не только расска-
зать о сложной структуре курсов, их 
междисциплинарных и внутридисцип-

линарных связях, но и обязательно про-

демонстрировать эти связи в наглядной 

графической форме. Ведь если «сово-

купность модулей представляет из себя 
линейную структуру», то структура со-

вокупности понятий гораздо сложнее, т. 
к. «каждый модуль взаимодействует со 

знаниями из других модулей и генери-

рует свои собственные понятия и свойст-
ва» (И.В. Акимова). Для того, чтобы сту-

денты могли анализировать базовую 

структуру изучаемых понятий, а также 
свои собственные уже имеющиеся зна-
ния, включать в их систему и более эф-

фективно использовать в проектной 

учебной деятельности вновь приобре-
тенные знания, необходим «инструмент 
познаний». В качестве такого инструмен-

та удобно использовать семантические 
графы, представляющие основные поня-

тия дисциплин, употребляемые в СКП, а 
также существенные связи и взаимоот-
ношения между ними.  

Пример семантического графа, скон-

струированный нами применительно к 

СКП по рассматриваемым дисциплинам, 

приведен на рис. 1. Так, например, раз-
мещение функциональных зон, верти-

кальных и горизонтальных коммуника-
ций и пространственные связи между 

ними определяются функциональными 

и/или технологическими процессами и 

назначением проектируемого объекта. 
Качество объемно-планировочного ре-
шения здания во многом зависит от ра-
циональности пространственной органи-

зации функциональной схемы, кроме 
того, его разработка ведется с учетом 

конструктивных, архитектурно-компози-

ционных, экономических и физико-

технических требований, а также распо-

ложения в окружающей застройке. Внут-
ренняя планировка определяет градо-

строительную маневренность здания. 
Конструктивная и строительная система, 
возможность привязки типового или не-
обходимость разработки индивидуаль-
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ного проекта зависят от назначения зда-
ния, требуемой планировки и архитек-

турной выразительности, значимости в 
композиции городской застройки и при-

родного окружения, частоты пользова-
ния объектом, климатических особенно-

стей района строительства, строительной 

базы и многих др. факторов. Планиро-

вочная структура и конструктивные эле-
менты здания непосредственно связаны с 
системами инженерного оборудования. 
Так, на удельную тепловую характери-

стику здания и применяемую систему 

отопления оказывают значительное 
влияние его объем, форма, этажность, 
теплоограждающие конструкции, разме-
ры остекления, требуемый при опреде-
ленном назначении объекта температур-

ный режим и др. факторы. Вопрос о том, 

какой тип системы вентиляции следует 
устраивать, решается в зависимости от 
назначения помещений, характера вред-

ностей, схемы движения воздушных по-

токов в здании. Схемы подземной про-

кладки в черте города магистральных и 

распределительных тепловых сетей на-

кладывают определенные ограничения 
на планировочную организацию проек-

тируемого земельного участка, завися-

щую от многих градостроительных тре-
бований, – и так далее. 
Таким образом, «техническое проек-

тирование объективно требует от инже-
нера системного подхода. (…) Появляется 

необходимость согласования и принятия 
системного решения» [8, с. 371]. В строи-

тельном проектировании «часто возни-

кает необходимость параллельного, од-

новременного решения нескольких задач 

различного уровня, что требует от инже-
нера гибкого творческого мышления, 
интуитивных догадок». Поэтому для сис-
темного рассмотрения структуры курсо-

вого проектирования необходимо выде-
лить ряд уровней с учетом сложности 

состава элементов [8, с. 372]. Это позволя-

ет выявить взаимодействие элементов в 
системе КП на внутри- и междисципли-

нарном уровне, их субординацию, мо-

дификацию отдельных требований в за-
висимости от общего решения.  

 

 

 
 

Рис. 1. Семантический граф взаимосвязей основных понятий, используемых в СКП. 
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Анализ структур курсовых по рас-
сматриваемым дисциплинам послужил 

основой для составления структурно-

логической схемы (графа) содержания и 

выполнения СКП (рис. 2). При этом про-

ектирование начинается с вводной лек-

ции, обобщающей системные представ-
ления о взаимосвязях основных понятий 

данных курсов, используемых в КР и КП. 

Элементы проектных работ, т. е. «логи-

чески завершенные смысловые блоки 

теоретического материала, на основании 

которого могут быть выполнены опера-
ция, действие или деятельность», на 
графе расположены последовательно в 
порядке их выполнения. Установление 
системы междисциплинарных и внутри-

дисциплинарных связей проводилось в 
общей логике развития процесса сквоз-
ного проектирования. Для этого прове-
дена тщательная обработка учебного ма-
териала: выделены главные идеи струк-

турных составляющих дисциплин, вхо-

дящих в СКП; выявлена система проти-

воречий и проблем, подлежащих реше-
нию; четко представлены алгоритмы 

процессов дискретного (отдельно по ка-
ждой дисциплине) и сквозного проекти-

рования; вскрыта взаимозависимость 
учебных элементов и более крупных 
блоков. Пример содержания элементов 
КП и КР приведен в таблице 1 совместно 

с графиком проектирования, в котором 

отражены объемы элементов работ и 

сроки (промежуточные и окончательные) 
их выполнения. Пример описания меж-

дисциплинарных и внутридисципли-

нарных связей – в таблице 2. Элементы 

1.1÷1.3 структурно-логической схемы от-
носятся к междисциплинарному про-

странству. Модуль «Жилые здания» в 
курсе «Архитектура гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений» со-

ставляют следующие элементы: 3.2÷3.7 

(кроме п. 3.4), модуль «Общественные 
здания» – п. 3.8÷3.12, модуль «Планиров-
ка селитебных территорий» – п. 3.4, 3.13, 

3.14. В курсе «Теплогазоснабжение и вен-

тиляция» в КР включены модули: «Ото-

пление зданий» – п. 2.2÷2.8, «Вентиляция 
и кондиционирование воздуха» – п. 

2.9÷2.13. Предпроектные и послепроект-
ные действия – п. 2.1, 2.14, 2.15, 3.1, 3.15, 

3.16. Предложенное построение учебной 

проектной деятельности, на наш взгляд, 

обеспечивает оптимальные условия для 
формирования технического мышления 
и профессиональных компетенций сту-

дентов. 
Д.В. Чернилевский указывает на необ-

ходимость при проектировании учебно-

го процесса учета критерия сложности 

содержания, для оценки меры труда и 

меры времени, необходимых для его ус-
воения на требуемом уровне. Содержа-
тельная сложность учебного материала, 
вошедшего в структурно-логическую 

схему, характеризуется такой количест-
венной характеристикой системы, как 

степень графа ρ, которая равна отноше-
нию удвоенного числа связей к числу 

учебных элементов [10]. При реализации 

СКП по приведенной на рис. 2 схеме сте-
пень графа равна:  

ρСКП =
⋅

=
34

235
 2,06. 

Данное значение ρ по [10, с.121] свиде-

тельствует об удовлетворительной струк-

турной сложности состава системы зна-
ний-умений СКП. Подсчет этого крите-
рия для случая традиционного выполне-
ния работ отдельно по дисциплинам без 
учета междисциплинарных связей (в 
этом случае увеличивается количество 

элементов и внутридисциплинарных 
связей) показал следующие значения:  

ρАГиПЗиС =
+

⋅+
=

216

2)413(
 1,89; 

ρТГСНиВ    =
+

⋅+
=

415

2)812(
 2,11. 

Из чего следует, что выполнение 
учебного проектирования по технологии 

СКП не повышает содержательную 

сложность учебного материала, труд-

ность и время выполнения проектов. 
Кроме того, интеграция курсовых позво-

ляет студентам использовать архитек-

турно-строительные чертежи планов и 

разрезов жилых зданий для работы над 

графической частью КР по дисциплине 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
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уменьшая ее объем на 15-20 %, а также 
однократно выполнять теплотехниче-
ский расчет, требуемый в обеих работах. 
Это дало возможность в связи с измене-
нием задания несколько усложнить и 

приблизить к реальной проектной прак-

тике расчеты инженерных систем (тра-
диционно они проектируются для двух-

этажных зданий, при СКП – для пяти- 

или девятиэтажных). 

Для стыковки проектных решений 

при СКП, взаимоувязки и распределения 
междисциплинарных консультаций, 

представления дальнейшего использова-
ния в последующих семестрах графиче-
ских и текстовых материалов проекта (в 

электронном виде) разработана техноло-

гическая карта, включающая стадии раз-
работки курсового проекта и формы уча-
стия преподавателей смежных дисцип-

лин. Участие преподавателей смежных 
дисциплин и кафедр в проведении кон-

сультаций также приближает учебное 
проектирование к обстановке проектной 

практики, т. к., по замечанию Б.Г. Бархи-

на [1], обмен мнениями специалистов на 
проекте вскрывает новые проблемы и ог-
раничения, ставящие студента перед не-
обходимостью найти компромисс между 

различными требованиями к объекту. 

Расширяются и углубляются аспекты его 

проработки. 

Таблица 1  

 

Содержание элементов КР и КП совместно с графиком проектирования 

  

№ 

п/

п 
Элемент проектной работы 

№ не-

дели 

семест-

ра 

% вы-

пол-

нения 

Междисциплинарное пространство 
1.1 Вводная лекция по СКП 1-я – 

1.2 Выдача междисциплинарного задания 1-я – 

1.3 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 2-я 5 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», КР 

2.1 Предпроектный анализ данных 1-я – 

2.2 Расчет потерь тепла через теплоограждающ. конструкции зда-
ния 

3-4-я 10 

2.3 Определение удельного расхода тепла на отопление здания.  
Тепловые характеристики здания 

5-я 5 

… … … … 

2.1

4 
Доработка и оформление чертежей и пояснительной записки 

15-я 5 

2.1

5 
Защита КР 

16-17-я – 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений», КП №1 

3.1 Предпроектный анализ данных 1-я – 

3.2 Функциональное зонирование квартир жилого здания 2-я 3 

3.3 Эскизы планов, разреза жилого здания 3-я 10 

… … … … 

3.1

5 
Доработка и оформление чертежей и пояснительной записки 

15-я 5 

3.1

6 
Защита КП 

16-17-я – 
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Рис. 2. Структурно-логическая схема содержания и выполнения СКП. 

 



Проблемы социально-экономического развития Сибири                                            . 

108 
 

Таблица 2  

 

Содержание междисциплинарных и внутридисциплинарных связей СКП 

 

№
 п

/п
 

Междисциплинарные 

связи 

Т
ес
н
от
а 

 

св
я
зи

 

Внутридисциплинарные связи 

«Теплогазоснабже-

ние  
и вентиляция», КР 

«Архитектура граждан-

ских и промышленных 

зданий 
и сооружений», КП №1 

I 

Система связей между 

понятиями, используе-
мыми в проектировании, 

в общем виде (семантиче-
ский граф)   

1 
Текстовые и графиче-
ские исходные дан-

ные 

Текстовые и графические 
исходные данные 

II 

Исходные условия для 

теплотехнического расче-
та. Нормы проектирова-
ния 

1 

Пункт строительства, 
требуемый темпера-
турный режим. Нор-

мы проектирования 

Количество, категория, 
тип и комнатность квар-

тир. Нормы проектирова-
ния 

III 
Конструкции наружных 
ограждений 

1 
Величина теплопо-

терь 

Структура пространст-
венных связей между по-

мещениями и зонами 

квартир разного назначе-
ния 

I

V 
Параметры наружных 
ограждений 

1 
Тип нагревательных 
приборов 

Программа дальнейших 

действий по упорядоче-
нию проектных решений 

V Назначение помещений 0,75 
Расположение вводов 
магистральных тру-

бопроводов в здание 

Формы планов зданий, 

расположение главных 
входов, возможные вари-

анты пристройки. Нормы 

проектирования  

… … … … … 

 

Еще одним положительным моментом 

является восстановление в сознании сту-

дентов смысловых связей нового мате-
риала с пройденным в более ранних се-
местрах. Таким образом, выполнение 
СКП по междисциплинарным заданиям 

является средством формирования ин-

формационной основы профессиональ-
ной деятельности, навыков  практиче-
ской реализации основных положений 

смежных дисциплин и комплексного 

применения знаний. 

В настоящее время по учебному плану 

бакалавриата 2011 года (направление 
270800 «Строительство», профиль «Про-

мышленное и гражданское строительст-
во») рассматриваемые дисциплины пре-
терпели серьезные трансформации. Из-

менены названия (Б3.В.3 «Архитектура 
зданий», Б3.Б.4.1 «Теплогазоснабжение с 
основами теплотехники»). Первый архи-

тектурный курсовой проект заменен на 
курсовую работу, а курсовая работа по 

«Теплогазоснабжению» – на контроль-
ную. Они перенесены из 5-го в 4-й се-
местр. Время на аудиторную работу по 

дисциплине «Архитектура зданий» сни-

жено на 17 часов.  
Следует отметить, что это, конечно, не 

сказывается на сущности разработанной 

технологии СКП, но требует внесения 
некоторых поправок в структурно-

логическую схему сквозного проектиро-

вания по рассматриваемым дисципли-

нам. Так, придется «пожертвовать» гра-
фическим листом по «Теплогазоснабже-
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нию», ограничиваясь отдельными эски-

зами. Но из расчетной части, судя по 

требованиям к проектно-констру-

кторской компетенции, «выбросить» ни-

чего нельзя. Выход один – решение ло-

кальных задач в рамках контрольной ра-
боты на графическом и информацион-

ном материале архитектурной КР (в свою 

очередь сокращенной по сравнению с 
объемом КП). 

Таким образом, если по результатам 

экспериментальной работы по представ-
ленному в статье примеру СКП в услови-

ях подготовки дипломированных спе-
циалистов мы говорили о выявлении оп-

тимального объема междисциплинарных 
связей, о повышении сбалансированно-

сти учебной нагрузки и результативно-

сти процесса обучения, то в новых усло-

виях СКП – это жизненно необходимая 
мера. Разработав технологию СКП, мы 

нашли возможность приблизить учебное 
проектирование в рамках предыдущих 
учебных планов к условиям профессио-

нальной деятельности, а благодаря ее 
использованию при подготовке бакалав-
ров мы имеем возможность сохранить 
достигнутый уровень. 
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