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порогами индивидуума [5]. Во избежание такого рассогласования преподавате-
лю важно знать: как показывать «что»; как показывать «как»; как показывать 
«сколько»; как показывать «где» [6]. Можно даже сказать, что качество этих 
материалов в массе пока ниже, чем у старых добрых комплектов плакатов, 
разработанных в свое время C.К. Боголюбовым.  

Учитывая и зарубежный опыт, который показывает, что ГГП, образно го-
воря, растворилась в среде общетехнической и специальной подготовки, можно 
предвидеть следующее. Или кафедры графики усиливают свое влияние, реа-
гируя на ведущие тенденции и потребности учета межпредметных методоло-
гий (СЕ, РLМ, NL[2]) и продолжают развиваться, оставаясь востребованными 
в части обеспечения базовой ГГП, или ... потребности специальных кафедр ре-
ализуются путем совмещения геометро-графической подготовки с решени-
ем своих прикладных образовательных задач, используя возможности со-
временных САD-систем. 
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Учебно-методический комплект определяется как собранные в одном месте и 
по одному (тематическому) признаку разноплановые средства обучения, кото-
рые соответствуют, например, единой теме программы, но разработаны разны-
ми авторами, с различными теоретическими и методическими основаниями, 
обладают неравнозначными дидактическими возможностями, иногда могут 
быть взаимозаменяемы или исключены из состава комплекта без ущерба для 
занятий [1]. 
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На сегодняшний день распространено понятие «учебно-методический ком-
плекс», который понимается как система средств обучения (включающая науч-
но-методическое обеспечение), представленная через неразрывно связанные 
между собой компоненты, разработанная на единых научных основаниях, еди-
ным авторским коллективом и в логике современных технологий обучения, 
средствиально и поэтапно (через учебные ситуации) обеспечивающая осмыс-
ленную и продуктивную деятельность обучающихся и оргуправленческую дея-
тельность преподавателя с целью достижения педагогического эффекта, близ-
кого к максимально возможному [2]. 

При сравнении становится понятным, что «комплект» отличается от ком-
плекса тем, что первый подразумевает использование разноплановых учебно-
методических материалов в процессе обучения, а так же вариативность их при-
менения при обучении студентов различных экономических специальностей и 
специализаций. Однако учебно-методический комплекс является более содер-
жательным понятием по сравнению с учебно-методическим комплектом и 
включает не только учебно-методические материалы, но и организационные, 
программно-технические, дидактические и методические средства, обеспечи-
вающие протекание учебного процесса.  

Наша современность такова, что происходит постоянное изменение образо-
вательных стандартов и типовых учебных программ. Например, по экономиче-
ским специальностям в 2008 году начался процесс перехода на 4-летнее обуче-
ние, следовательно, очень много дисциплин претерпели изменения. Так, появи-
лась единственная учебная дисциплина «Компьютерные информационные тех-
нологии», предметом которой являются способы автоматизации информации, 
вместо 4-5 дисциплин, которые имели тот же предмет, но освещали разные сто-
роны профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Однако не все экономические и управленческие специальности претерпели 
подобные изменения. Например, специальность1-26 02 01 «Бизнес-администри-
рование» осталась без изменений и по сей день содержит отдельную дисципли-
ну «Базы данных и знаний», которая не является составной частью новой трёх-
семестровой дисциплины «Компьютерные информационные технологии». 

Произошла ситуация, когда один и тот же учебный материал преподносится 
студентам различных специальностей под разным наименованием. Это обстоя-
тельство подразумевает подготовку отдельных, самостоятельных учебно-мето-
дических комплексов по каждой дисциплине, имеющей собственное «уникаль-
ное название». Структура таких комплексов остаётся неизменной: конспект 
лекций, методические рекомендации по выполнению практических заданий, 
перечень заданий для самостоятельной работы, вопросы к экзамену и прочее.  

Единственной константой в этих изменениях и трансформациях является 
учебно-методический комплект преподавателя, т.е. методический арсенал, ко-
торый преподаватель использует при преподавании учебных дисциплин с раз-
ным наименованием, но одинаковым содержанием. 

Таким образом, можно говорить, что учебно-методический комплект являет-
ся «фундаментом» для учебно-методического комплекса. Комплекс призван ре-
ализовать технологию обучения той или иной дисциплины по чётко заданной 
траектории, в то время как комплект, как совокупность дидактических средств, 
позволяет организовать и реализовать процесс обучения и достижение студен-
тами профессиональных компетенций. 
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Национальная стратегия устойчивого развития РБ (НСУР-2020) большое 
значение придает совершенствованию системы высшего технического образо-
вания. Рост объема научной информации и развитие информационных техноло-
гий изменили труд инженера-строителя: в его основе лежит проектно-конструк-
торская работа с использованием компьютерных программ. Вуз должен обес-
печить качественную подготовку будущих специалистов в этой области. Воз-
никает необходимость разработки новых учебных программ и совершенствова-
ния методики преподавания архитектурного проектирования на основе новых 
информационных технологий обучения. 

Архитектурное проектирование базируется на знаниях, полученных студен-
тами при изучении начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графики, основ автоматизированного проектирования, которые дают навыки 
использования возможностей компьютерной техники. 

Уменьшение количества аудиторных занятий в учебном процессе повысило 
роль самостоятельной работы студентов, однако содержание и объем материала 
по архитектурному проектированию и требования к знаниям, полученным в 
процессе изучения дисциплины, не только не уменьшаются, а значительно уве-
личиваются и усложняются: необходимо усвоить большой объем информации в 
таком темпе, который необходим для изложения всего объема учебного мате-
риала, предусмотренного рабочей программой. 

Особая сложность возникает при необходимости производить записи и пере-
рисовывать схемы и чертежи. Использование современных мультимедийных 
технологий для изложения изучаемого на лекциях материала дает возможность 
до такой степени увеличить информационную емкость занятий, что ведение кон-
спекта даже с использованием опорных конспектов довольно затруднительно. 

Выход видится в широком применении различных технических средств обу-
чения. Целесообразно предоставить студентам лекционные материалы в элек-
тронном виде, которые дают возможность изучать их во время самостоятельной 
работы. Целостное представление о рассматриваемой теме позволяют создать 
выполненные в Microsoft Power Point презентации с графической и текстовой 
информацией, трехмерные модели зданий и их элементов, двухмерные графики 
в виде строительных чертежей. 


