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Значение графической культуры 
как одной из составляющих  компетенции современного инженера 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования графической куль-
туры у студентов технических вузов, включающей знание стандартов и грамот-
ное оперирование нормативными документами при изучении графических и спе-
циальных дисциплин. 
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Существенные изменения в экономической, социально-политической, 
культурной жизни общества современной России оказывают большое влияние на 
характер связей сферы образования с социальными институтами, наукой, 
производством и т. д., что в свою очередь является причиной обновления самой 
системы образования. Особое место занимает направление гуманистической 
ориентированности образования, требующее пересмотра отношения к творческим 
характеристикам личности. Это подразумевает их перемещение из контекста 
обслуживания общественного производства в область развития личности в 
интересах самой личности.  

Современным рынком труда востребованы не конкретные знания и умения, а 
компетенция специалистов, их личностные качества. После присоединения России к 
Болонскому процессу возникла необходимость перехода на общую терминологию, с 
помощью которой можно было бы описать образовательный процесс, в частности, его 
цели и результаты. Стандарты профессионального образования нового поколения 
формулируются на языке компетенций, однако внедрение компетентностного подхода 
в образовательный процесс требует решения еще многих исследовательских задач. 

Одной из таких задач является определение сущности компетентности специа-
листа, содержания и взаимосвязи категорий «компетентность» и «компетенция», по-
скольку на сегодняшний день единого общепринятого мнения в этом отношении не 
существует. Другой важной задачей реализации комптентностного подхода – это 
определение места этих понятий в общей системе педагогического целеполагания. 
«Дело в том, что в педагогике и психологии высшего образования наряду с понятием 
«компетенции» и «компетентность» используются такие понятия, как «ключевые 
компетенции», «квалификации», «профессиональная компетентность», «ключевые 
квалификации», «профессионально важные личностные качества». Здесь также 
присутствуют разные подходы к классифицированию, что осложняет использование 
этих понятий» [1]. 

А. В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предла-
гает следующие определения. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
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определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к ним.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [2]. 

Перенос конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет 
решать проблему, типичную для российского высшего образования, когда студенты 
хорошо овладевают набором теоретических знаний, но испытывают существенные 
трудности в дальнейшей профессиональной деятельности, требующей использова-
ния этих знаний для решения конкретных практических задач или проблемных ситу-
аций. В конечном счете, уменьшается разрыв между образованием и жизнью. 

Однако хотелось бы отвлечься от общих теоретических рассуждений о сущно-
сти «компетенции» в целом, а рассмотреть формирование профессиональных ком-
петенций (ПК), регламентируемых рабочими программами, составленными с учетом 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки инженеров (без уточнения специ-
альностей, поскольку рассматриваемые профессиональные компетенции должны 
быть присуще каждому инженеру). 

Из ПК следует, что выпускаемый специалист-инженер готов разрабатывать 
проекты, оборудование, устройства, системы … способен использовать норматив-
ные документы и т. д. 

Формирование данных компетенций частично реализуется в ходе освоения 
дисциплины «Инженерная графика», относящейся к «Профессиональному циклу», 
именно поэтому «Инженерная графика» - это одна из фундаментальных общетехни-
ческих дисциплин, определяющих общеинженерную подготовку студентов техниче-
ских специальностей. Неизменной функцией интеллектуальной деятельности инже-
нера является оперирование образными графическими, схематическими и знаковы-
ми моделями объектов, позволяющими в абстрактной, символической форме выра-
жать взаимооднозначное соответствие объектов и их графических изображений. По-
этому целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются: развитие 
пространственного воображения; повышение технической эрудиции; выработка зна-
ний и умений для выполнения зарисовок и наглядных изображений объектов, разра-
батываемых в инженерной практике. 

Стремительное развитие информационных технологий предъявляет возраста-
ющие требования к визуально-мысленным навыкам. «Уровень подготовки специали-
ста, таким образом, в большей мере определяется тем, насколько он готов к мыс-
ленным преобразованиям образно-знаковых моделей, насколько развито и подвиж-
но его пространственное мышление. В этих условиях императивной становится 
необходимость анализа сущности, структурных компонентов, динамики и механиз-
мов формирования графической культуры» [3]. 

Проблема совершенствования геометро-графической подготовки инженерных 
кадров уходит корнями ко временам Петра I, считавшего графические знания «нуж-
нейшей частью инженерства». 

И на сегодняшний день развитие инженерного графического образования в Рос-
сии имеет тенденции к усилению его «общеобразовательного и развивающего компо-
нентов при сохранении традиционного профессионального. Оно требует основатель-
ности геометро-графической подготовки и смещения акцента на формирование про-
странственного мышления и креативной графической деятельности. Это обусловлено 
изменениями в содержании инженерного труда в условиях информатизации обще-
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ства, уровнем результативности образования. Интегральным показателем творческо-
го начала профессиональной деятельности является культура специалиста, склады-
вающаяся в единстве и взаимодействии многообразных составляющих» [4]. 

Актуальным остается дополнение геoметро-графичеcкого компонента в станов-
лении профессиональной культуры специалиста, особенно в «контексте неразре-
шенных противоречий между реальной низкой результативностью довузовской под-
готовки, традиционно сложившейся моделью геoметро-графичеcкой подготовки и 
утвердившимся новым типом профессиональной деятельности инженера с преоб-
ладающей ориентацией на развитие профессиональной компетентности, предпола-
гающей формирование дивергентного мышления, способностей к поиску нестан-
дартных решений, профессиональной мобильности и пр.» [5]. 

Термин «графическая культура» в различных контекстах встречается в педаго-
гической и научно-исследовательской литературе. В этой связи особое значение 
имеют труды учёных, исследующих формирование графической культуры при обу-
чении в вузе: Л. Н. Анисимовой, А. Д. Ботвинникова, В. А. Гервера, Ю. Ф. Катхановой, 
Е. И. Корзиновой, А. В. Кострюкова, М. В. Лагуновой, М. В. Молочкова, А. А. Павло-
вой, Н. Г. Преображенской, С. Ю. Ситниковой, Л. С. Шебеко, В. И. Якунина и др. 

Исходя из проведённого анализа различных подходов к определению понятия 
профессиональной культуры, можно остановиться на следующем определении, 
уточнённом в своих педагогических исследованиях Л. Брыковой: «графическая куль-
тура выпускника технического вуза – это базовое, интегральное качество личности, 
проявляющееся в высоком уровне владения и оперирования знаниями в области 
графики, в осознании их ценности для профессионального будущего, в способности 
к анализу и прогнозированию производственного процесса, базирующейся на ис-
пользовании геометро-графического потенциала для эффективного решения про-
фессиональных задач... Культура специалиста складывается в единстве и взаимо-
действии всех её компонентов». Далее Л. Брыкова представляет структурный состав 
определяющих графическую культуру компонентов: гностический; технологический; 
эмоционально-ценностный; организационно-проектировочный [6] . 

Особенно хочется выделить содержание технологической компоненты: «спо-
собность рационально выполнять чертежи, вносить в них изменения в соответствии 
с технологическим процессом и технической реконструкцией; умение читать и вы-
полнять чертеж детали с глубоким осмыслением её конечного результата как эле-
мента технологического процесса; готовность студента к конструированию, модели-
рованию, к решению технических и технологических задач производственного про-
цесса». Из перечисленного видно, что знание стандартов и грамотное оперирование 
нормативными документами не включены как обязательные составляющие графи-
ческой культуры инженера! В то время как одним из критериев компетентности ин-
женера является не только знание требований стандартов, но и обязательное их со-
блюдение! И это не единственное игнорирование столь важной составляющей гра-
фической грамотности инженера. Во многих других работах, посвященных исследо-
ванию формирования графической культуры студентов технических вузов, умалчи-
вается актуальность владения и соблюдения студентами требований стандартов 
при выполнении графических и текстовых документов. 

Именно в ходе изучения «Инженерной графики» на начальных курсах обучения, 
впервые будущие инженеры знакомятся с наиболее востребованными стандартами 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), регламентирующими 
оформление чертежей, схем, графиков и таблиц. На занятиях по графическим дис-
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циплинам (начертательной геометрии, инженерной графики, компьютерной графи-
ки…) студент получает первичные знания и умения работы с соответствующими 
стандартами. Графические работы по инженерной и компьютерной графике, выпол-
няемые студентами 1-ого и 2-ого года обучения оцениваются не только за грамотное 
содержание, аккуратность и рациональность вычерченных изображений, но и 
насколько данные работы соответствуют требованиям стандартов ЕСКД. То есть 
осуществляется жесткий так называемый нормоконтроль, без которого ни один чер-
теж не считается действительным. 

Однако, как показывает практика, на этом знакомство с данного рода норматив-
ными документами заканчиваются, в приоритет входят другие стандарты, необходи-
мые для становления того или иного специалиста. И при выполнении графических 
частей курсовых работ по другим дисциплинам студент, а зачастую и руководитель, 
абсолютно игнорируют жесткие требования стандартов к выполнению и оформле-
нию чертежей. Особенно это заметно в работах, выполненных с использованием 
графического пакета AutoCAD, поскольку данный пакет абсолютно не привязан к 
стандартам ЕСКД (в отличие от чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-
ГРАФИК, ориентированного на Российские стандарты). 

И как результат, на выходе будущего специалиста, в его дипломных работах 
сплошь и рядом серьезные нарушения стандартов, не отметить которых просто нель-
зя. Более того. Эти незнания стандартов, к сожалению, не исчезают, а переходят с 
ним в большую жизнь, где неоднократно дискредитируют молодого специалиста.  

К наиболее распространенным нарушениям относятся: 
– использование нестандартных масштабов изображений и неправильное их 

оформление (ГОСТ 2.302-68); 
– использование линий конкретных начертаний не по назначению 

 (ГОСТ 2.303- 68); 
– выполнение надписей нестандартным по высоте и начертанию шрифтом 

(ГОСТ 2.304- 81); 
– много нарушений при нанесении и простановке размеров на чертежах 

 (ГОСТ 2.307- 2011) и т. д., это далеко не полный список. 
Выпускники с такими пробелами в знании основных нормативных требований к 

графическим и текстовым документам, не могут называться квалифицированными 
инженерами с высокой графической культурой, которая является неотъемлемой со-
ставляющей их профессиональной компетенции. 

Такое внимательное отношение к формированию графической культуры специ-
алиста также обусловлено параллельным формированием у студентов самодисци-
плины, которая характеризует собой эмоционально-ценностный компонент графиче-
ской культуры. Осознание студентом своих графических знаний и умений как воз-
можности достижения профессиональной успешности стимулирует его на наиболее 
грамотное выполнение графических частей курсовых и дипломных работ. Соблюде-
ние стандартов даже в, казалось бы, незначительных деталях, позволяет искоренить 
привычку пренебрежения к правилам и требованиям. 

Надо помнить, что образовательный и воспитательный процессы взаимосвяза-
ны. Роль преподавателя в осуществлении этих процессов значительна.  

Поскольку государством требуется подготовка специалистов с высоким творче-
ским потенциалом, и как следствие, важно чтобы образовательный процесс стал 
преимущественно самообразовательным и саморегулируемым, нельзя забывать, 
что в ходе становления студента специалистом необходим постоянный контроль со 



Садекова Е. В. Значение графической культуры как 
одной из составляющих  компетенции современного 
инженера // Концепт. – 2013. – № 06 (июнь). – 
ART 13128. – 0,4 п. л. – URL: http://e-
koncept.ru/2013/13128.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-
49965. – ISSN 2304-120X.  

  ~ 5 ~ 

ART 13128 УДК 378.147:766  
стороны преподавателей, позволяющий отследить закрепление полученных ранее 
обязательных знаний и умений.  

Возможно, имеет смысл вести мониторинг остаточных знаний по наиболее вос-
требованным темам тех или иных дисциплин в течение всего периода обучения сту-
дентов, независимо от того, как давно закончился изучаться этот цикл, или его изу-
чение длится несколько семестров. В таком случае важна активная междисципли-
нарная связь, чтобы те дисциплины, что изучались на младших курсах, нашли свою 
прикладную значимость при изучении специальных дисциплин.  

Возвращаясь к проблеме формирования графической культуры, можно предпо-
ложить, что, проводя на каждом последующем году обучения мониторинг знаний ос-
новных требований стандартов к выполнению чертежей, графиков, таблиц реально 
добиться полноценного усвоения данного материала. Не обязательно давать в каче-
стве контроля сложные задания, выполняя которые студент покажет, как усвоены те 
или иные стандарты. Достаточно регулярно предлагать студентам простые тесты, 
которые, благодаря своей краткости и разнообразности будут стимулировать сту-
дентов помнить основные моменты, активизировать необходимые знания, тем са-
мым формировать свою графическую культуру.  

В качестве примера предлагается один вариант тестов на остаточные знания 
по дисциплине «Инженерная графика», используемых на кафедре «Кораблестрое-
ние и авиационная техника» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный техни-
ческий университет им. Р. Е. Алексеева» (рис. 1). 

Рис. 1. Пример тестов на остаточные знания по дисциплине «Инженерная графика» 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что будущий инженер, несо-

мненно, должен иметь высокую графическую культуру, позволяющую ему выполнять 
любой графический документ грамотно не только по содержанию, но и по оформле-
нию, что должно стать неотъемлемой составляющей его профессиональной компе-
тенции. И развитие графической культуры, совершенствование компетенции студен-
тов должно осуществляться в ходе всего обучения в техническом вузе, при переходе 
от изучений одних дисциплин к другим, являясь важным интегрирующим междисци-
плинарным звеном. 
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