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Аннотация. Профессиональные стандарты в части определения трудовых функций работников в различных об-
ластях производственной деятельности часто используют понятие профессиональной культуры, безусловным 
компонентом которой для инженерных профессий является уровень геометро-графической подготовки, способ-
ность визуализировать проблему, мысленно трансформировать объект. Обладание развитостью и подвижно-
стью образного мышления, наличие сформированных пространственных представлений являются составляю-
щими профессиональной базовой культуры личности инженера. В современных условиях основная общая обра-
зовательная программа школы не реализует развивающий потенциал геометро-графических дисциплин на 
уровне, соответствующем требованиям высшей школы. Систематически проводимый входной контроль на ка-
федре начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики подтверждает чрезвычайно слабую 
геометро-графическую подготовку в рамках основного общего образования и позволяет сформулировать задачи 
и цели так называемой «преддисциплинарной» подготовки к обучению графическим дисциплинам в вузе в усло-
виях сокращения времени на изучение основных тем и задач по формированию геометро-графической культуры. 
Цель настоящей статьи – на основе теоретического анализа и изучения практического опыта преподавания гео-
метро-графических дисциплин в вузе определить организационно-педагогические условия, которые бы позво-
лили преодолеть пробелы довузовской подготовки и осуществить геометро-графическую подготовку на высоком 
уровне, обеспечивающем овладение профессией в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 
и реалий производственно-технической сферы. Организационно-педагогические условия, разработанные на ос-
нове принципов деятельностного подхода, личностно ориентированного образования, индивидуализации и 
дифференциации обучения, должны обеспечить эффективный процесс обучения графическим дисциплинам и 
формирования геометро-графической культуры будущего бакалавра. Методологическую базу исследования со-
ставляет деятельностный подход. Авторами сформулированы организационно-педагогические условия успеш-
ного обучения инженерной графике студентов первых курсов технических направлений подготовки. Результаты 
могут быть использованы при преподавании графических дисциплин в технических вузах. 
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Введение 
 

Подготовка бакалавров технических направлений осуществляется, как правило, 
на базе тех кафедр технических вузов, которые долгие годы выпускали инженеров. 
Попытки переработать учебные планы, по которым готовили инженеров, привели к 
тому, что образовательные программы бакалавров техники и технологии стали пред-
ставлять собой «урезанный» вариант программ обучения инженерных профилей и 
направлений. Поскольку «владельцами» образовательных программ являются выпус-
кающие кафедры, сиквестированию подверглись общепрофессиональные дисци-
плины, изучение которых осуществлялось на невыпускающих кафедрах, таких как 
кафедра графических дисциплин, сопромата, теоретической механики и проч. 

В условиях снижения планируемой аудиторной нагрузки и контактной работы 
преподавателя со студентом в целом на кафедрах, ведущих общепрофессиональную 
подготовку будущих бакалавров техники и технологии, создалась такая обстановка, 
когда годами реализуемые методики обучения перестали быть эффективными. На 
кафедре начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики Орен-
бургского государственного университета в связи с этим был организован научно-ме-
тодический семинар «Эффективность развития геометро-графической культуры у 
студентов-бакалавров технических направлений», по результатам работы которого 
были выработаны организационно-педагогические условия формирования гео-
метро-графической культуры бакалавров технических направлений как базовой со-
ставляющей фундамента инженерного образования. 

Развитие геометро-графической культуры будущего бакалавра неразрывно свя-
зано с процессом внедрения профессиональных стандартов в организации и промыш-
ленные предприятия, на которых будут работать выпускники вузов. Определение ос-
новных целей и видов профессиональной деятельности, формулирование обобщенных 
и конкретных трудовых функций, детализация их по трудовым действиям, необходи-
мым умениям и необходимым знаниям ставят перед образовательным процессом задачи 
по формированию заданных компетенций в новых темпово-временных условиях, дик-
тующих необходимость повышения эффективности контактной работы.  

Организационно-педагогические условия, разработанные на основе принципов 
деятельностного подхода, личностно ориентированного образования, индивидуали-
зации и дифференциации обучения, должны обеспечить эффективный процесс обу-
чения графическим дисциплинам и формирования геометро-графической культуры 
будущего бакалавра как базовой составляющей профессиональной культуры инже-
нера, необходимого компонента успешной профессиональной деятельности, конку-
рентоспособности и востребованности на рынке труда. 

 

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
 

Формирование геометро-графической культуры, как и формирование куль-
туры вообще, безусловно, является сложной педагогической задачей, решение кото-
рой неразрывно связано с развитием личности обучающегося и с созданием условий 
для изменения состояния мотивационной сферы и становления её отдельных компо-
нентов – смыслов, мотивов, целей и эмоций.  
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Философы в общее определение культуры с необходимостью включают способ-
ность к творческому восприятию, пониманию и креативному преобразованию дей-
ствительности в той или иной сфере деятельности [1]. Графическая культура, как и 
культура вообще, опирается на специфические механизмы рождения, передачи, пре-
образования информации и посредством конкуренции и саморегуляции формирует 
устойчивые структуры и их воспроизведение в других культурных средах. Большин-
ство ученых культуру рассматривают в двух аспектах: во-первых, как результат труда 
деятельности субъекта; во-вторых, с точки зрения образовательно-воспитательного 
результата. В связи с этим педагог В. П. Зинченко понимает культуру интегративно, 
как универсальный способ деятельности и как способ целостного освоения мира, про-
тивопоставляя ее комплексу наборов знаний и профессиональных умений, которыми 
вооружает людей традиционная система образования [2].  

 Сущность же инженерной культуры, базовой составляющей которой является гео-
метро-графическая культура, мы рассматриваем как комплекс ценностей и идеальных об-
разов человека, владений технологиями, умений выполнения проектных работ, способно-
стей к реализации замысла, квалификации для осуществления экспертной оценки инже-
нерной деятельности, готовности к учению и обучению через всю жизнь. Цель подготовки 
бакалавра инженерного профиля с высоким уровнем развития инженерной культуры – 
сформировать у будущих инженеров такие способы деятельности и мировоззрение, ре-
зультатом которых станет не только высокий уровень знаний, умений и навыков, но и 
«мотивация к инновациям» и «инженерная ответственность» [3].  

Дисциплины графического цикла – начертательная геометрия, инженерная гра-
фика, технический рисунок – оказывают влияние на развитие пространственного вооб-
ражения, способность к визуализации проблем и умение решать инженерные задачи. 

Х. Штахель в своей работе Descriptive Geometry – Vision Guided Spatial Reasoning 
приводит цитату У.-Д. Сайт Кликс (Дрезден, 2001), в которой он называет начерта-
тельную геометрию уникальной дисциплиной, повышающей уровень простран-
ственных представлений, фундаментальной для творческой деятельности инжене-
ров, вырабатывающей способность выразить пространственные идеи графически 
так, что они становятся понятными любому [4]. 

Кунио Кондо, Казуко Менде, Кенджиро Сузуки, рассматривая статус графиче-
ских дисциплин в инженерном образовании в Японии, подчеркивают необходимость 
увеличения контактной работы со студентами для выполнения большего количества 
упражнений и задач, развивающих проектное мышление и графическую культуру 
обучающихся [5]. 

Дусан Валло, Люция Руманова, Вильям Дюрис в своей статье ссылаются на ис-
следования словацких и чешских ученых, утверждающих абсолютную необходи-
мость обладания студентом достаточным уровнем пространственного воображения 
(Шедивы (2006), Мольнар (2009), Перни и др.) для успешного решения инженерных 
задач. Они делают вывод об эффективности программного обеспечения в поддержке 
конструктивного мышления студентов и преодолении объективных трудностей, воз-
никающих у обучающихся при решении стереометрических задач по причине сла-
бой развитости пространственных представлений [6]. 

 Моника Срока-Бизон в своих работах подчеркивает важность понимания про-
странства и владения начертательной геометрией для дизайнеров и архитекторов, 
поднимает проблему развития пространственного воображения как фундамента 
творческой мысли [7]. 
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Олаф Вронски обосновывает в своей работе, что качество выполнения графиче-
ских чертежей на последних этапах проектирования существенно влияет на успех 
проекта, возможности его финансирования и реализации. На этапе генерации про-
екта, по его мнению, особое значение имеют идеи, чертежи, схемы, графики, диа-
граммы, технические чертежи и эскизы; кроме того, графика является важным сред-
ством любого вида продукта на всех этапах проектирования проекта. Вронски опре-
деляет цель формирования графической компетентности студентов как развитие их 
пространственного мышления, что является одним из лучших качественных показа-
телей инженерной деятельности. По его мнению, графическая активность облегчает 
развитие разума, обеспечивает активизацию процессов пространственной памяти, во-
ображения и логического мышления [8]. 

Таким образом, проблема формирования геометро-графической культуры ба-
калавров технических направлений становится не столько образовательной задачей, 
сколько задачей воспитания и развития личности будущего инженерного работника. 
Стержнем концепции инженерного образования становится не только задача форми-
рования специалиста, обладающего набором требуемых компетенций, но и форми-
рование личности инженера, обладающего высокой профессиональной культурой, в 
том числе и графической как базовой составляющей.  

Способность воплощать свои мысли в схемы и чертежи, выражать идеи и рацио-
нализаторские предложения современным графическим языком, оперировать знани-
ями и образами с использованием проектных технологий, быть готовым к анализу и 
прогнозированию производственного процесса, опираясь на знания и опыт, получен-
ные при изучении дисциплин графического цикла, – необходимая составляющая 
подготовки современного инженера. Инженер как носитель графической культуры 
может сформироваться исключительно при реализации образовательных программ 
вузов, учебные планы которых отводят достаточное количество времени для изуче-
ния общепрофессиональной дисциплины первого курса «Начертательная геометрия 
и инженерная графика». Графическую культуру исследователи называют основопо-
лагающей стержневой частью профессиональной культуры инженера [9]. 

Таким образом, логично поставить вопрос о проектировании или создании ме-
тодической системы, призванной оптимизировать процесс формирования графиче-
ской культуры студентов, обучающихся инженерным специальностям, как неотъем-
лемой составляющей их профессиональной культуры и успешности в решении про-
фессиональных задач. 

Термин «графическая культура» изучается педагогами-исследователями доста-
точно системно и применяется в различных контекстах Л. Н. Анисимовой, А. Д. Бот-
винниковым, В. А. Гервером, С. И. Дембинским, Ю. Ф. Катхановой, Е. И. Корзиновой, 
А. В. Кострюковым, М. В. Лагуновой, А. А. Павловой, В. П. Молочковым, Е. И. Шанги-
ной [10–19].  

Ю. Ф. Катханова подчеркивает влияние процесса обучения графическому обще-
нию в контексте диалога культур на творческое развитие студентов, считает важней-
шим фактором развития интеллектуального потенциала обучающейся личности 
опору на междисциплинарные графические знания [20]. 

А. В. Кострюков, используя аксиологический подход в своем исследовании, считает 
возможным и оптимальным условием развития графической культуры студентов техни-
ческого вуза формирование ценностных ориентаций личности, создание условий для 
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воспитания гуманистической направленности личности инженера, развитие его духов-
ных интересов и потребностей, стремления к самосовершенствованию [21].  

М. В. Лагунова предложила методику развития мышления обучаемых в процессе 
формирования графической культуры в военном вузе, основу которой составляют 
теоретические положения развивающего обучения [22]. 

В. П. Молочков рассматривает формирование графической культуры на основе 
использования информационных технологий обучения [23]. 

Междисциплинарная функция графической культуры, её развивающий потен-
циал для изучения сложных технических дисциплин на старших курсах, положительное 
влияние высокого уровня графической культуры на успешность студента в учебном 
процессе технического вуза обосновывает в своём исследовании Е. И. Шангина [24].  

В то же время ученые отмечают, что проведенный анализ теоретического содер-
жания графической подготовки и изучение вузовской методики обучения специали-
стов инженерного направления показывают, что геометро-графические дисциплины 
ориентированы на решение конкретных графических задач. Эти задачи на первый 
взгляд кажутся оторванными от настоящей профессиональной деятельности, а гра-
фическая культура не осмысливается студентами как базовая составляющая профес-
сиональной культуры будущего инженера [25].  

Таким образом, можно отметить устойчивый интерес исследователей к пробле-
мам геометро-графической подготовки будущих бакалавров техники и технологии. 
Однако в работах не представлены современные методики развития и формирования 
геометро-графической культуры, отвечающие изменившимся условиям обучения и 
требованиям, определенным профессиональными стандартами для специалистов 
технических профилей. 

 

Методологическая база исследования 
 

На поисковом этапе изучались диссертационные исследования по изучению 
графической деятельности, по теории и практике формирования графической куль-
туры у студентов технических вузов в условиях модернизации высшего профессио-
нального образования на примере начертательной геометрии и инженерной гра-
фики, изучались организационно-педагогические условия, реализуемые в образова-
тельных учреждениях.  

В методологическую базу исследования включались теоретические методы срав-
нительного анализа, статистический анализ полученных данных по входному кон-
тролю и тестированию групп, обучающихся на технических направлениях подго-
товки в Оренбургском государственном университете. Использовалась теоретическая 
и методическая база глобальной сети Интернет, образовательных педагогических 
порталов. Учитывался опыт, представленный в российских и международных публи-
кациях сборников научных статей и научно-методических периодических изданий, 
рассматривающих проблемы подготовки инженеров в части формирования про-
странственного воображения, технического интеллекта и геометро-графической 
культуры. Организационно-педагогические условия в исследовании разработаны на 
основе принципов деятельностного подхода, личностно ориентированного образова-
ния, индивидуализации и дифференциации обучения. 
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Результаты исследования 
 

Понятие «организационно-педагогические условия» (далее – ОПУ) в термино-
логическом аппарате педагогической науки используется достаточно широко. Иссле-
дователи применяют его, как правило, для описания той среды обучения и воспита-
ния, которая должна быть создана в учебном заведении для достижения оптимально 
высоких результатов педагогической деятельности. Определение ОПУ в контексте ав-
торского исследования позволяет устранить вариативность формулировок этого по-
нятия в педагогической науке и практике, продемонстрировать достоверность науч-
ных результатов в смысле их принадлежности к организационно-педагогическим 
концептам изучения образовательного процесса в тесном единстве с воспитательным 
и обеспечить объективную оценку одобряемых авторами исследований ОПУ. 

Возможность выбора наиболее эффективных наборов, сочетаний, компонентов 
и композиций ОПУ для решения различных научно-педагогических задач остается 
за педагогом-практиком и находится в прямой зависимости от специфики образова-
тельных программ, контингента обучаемых и возможностей образовательной орга-
низации. Кроме того, разработка любых условий в научно-педагогическом исследо-
вании требует их соотнесения с результатами субъективного отражения исследовате-
лем педагогической реальности в форме педагогической действительности. Исследо-
ватели рекомендуют группировать условия исходя из определения форм педагогиче-
ской реальности и выделять условия-предпосылки (возникающие в познаваемой дей-
ствительности), условия-обстановку (в поименованной), условия-требования (в нор-
мативной) [26]. В качестве предпосылок ОПУ рассматривается информационный ре-
сурс, в объеме которого преподаватель формирует разнонаправленные комплексы, 
обеспечивающие объединение обучающего и обучаемого в индивидуально спроек-
тированный образовательный процесс; предметное поле, в котором сочетаются спе-
цифика дисциплины, кадровые возможности структурного подразделения (ка-
федры, факультета), материально-техническое обеспечение (аудиторный фонд, обес-
печенность оргтехникой, количество обучаемых на одного преподавателя), инфор-
мационно-методические и прочие условия, гарантирующие результативность по-
ставленных педагогических целей. ОПУ-обстановка представляют собой информа-
ционный ресурс, в объеме которого преподаватель реализует информационно-регла-
ментирующую составляющую деятельности педагога и обучаемого в природосооб-
разном образовательном процессе; предметное поле представляет собой нормативно 
сообразную документированную процедуру процесса образования: планы, инструк-
ции, правила, положения, порядок действий, показатели и прочее, обеспечивающие 
достижение установленных педагогических целей; ОПУ-требования реализуются че-
рез информационный ресурс, в рамках которого преподаватель реализует разного 
рода контрольно-регулятивные действия с позиции руководителя процесса, гаранти-
рующие коррекцию действий педагогов и обучаемых в эффективном образователь-
ном процессе; предметным полем в этом случае служат подходы и технологии для 
осуществления контрольно-аналитических и корректирующих процедур, обеспечи-
вающих достижение планируемых педагогических целей.  

В педагогике термин «организационные условия» используется только в контек-
сте решения педагогических задач, поэтому, как правило, все исследователи их назы-
вают «организационно-педагогическими». На наш взгляд, можно термину «органи-
зационные условия» присвоить собственные специфические индикаторы, которые 
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прямо не связаны с педагогическими условиями, но являются необходимыми и очень 
важными для организации процесса обучения.  

Исследователи в области педагогической науки относят к организационным 
условиям использование содержания деятельности субъектов образовательного и вос-
питательного процесса, управление деятельностью, оценку результатов на основе ди-
агностики [27]. 

Диагностика – важнейший компонент организационно-педагогических условий, 
оказывающий влияние на условия-предпосылки, условия-обстановку и условия требо-
вания. Условия-предпосылки практически должны базироваться на результатах диа-
гностики, особенно по поводу начального уровня подготовленности по дисциплине. 
Это позволит грамотно определить предметное поле и выработать план реализации 
мероприятий по эффективному обучению дисциплине и формированию элементов 
профессиональных компетенций, определенных учебным планом по направлению 
подготовки. Систематически проводимый входной контроль на кафедре начертатель-
ной геометрии, инженерной и компьютерной графики подтверждает чрезвычайно 
слабую геометро-графическую подготовку в рамках основного общего образования 
[28] и позволяет сформулировать задачи и цели так называемой «преддисциплинар-
ной» подготовки к обучению графическим дисциплинам в вузе в условиях сокращения 
времени на изучение основных тем и актуальных задач по формированию геометро-
графической культуры. Одной из основных задач является обеспечение снижения 
негативного восприятия дисциплины по причине непонимания, отсутствия базовых 
знаний по черчению и слабой геометрической подготовленности. Таким образом, ор-
ганизационно-педагогические условия должны быть специфически отобраны именно 
для преподавания объективно сложных графических дисциплин. 

В первую очередь ОПУ должны учитывать возможности применения информа-
ционных технологий, учет количества обучающихся на одного преподавателя, реа-
лизацию различных организационных форм обучения – фронтальной, групповой, 
индивидуальной, коллективной. К организационным условиям мы относим также 
возможности ресурсной лабораторной базы, удобство расписания для обучающих и 
обучаемых, освещенность и оснащенность учебных аудиторий, обмен педагогиче-
скими кадрами с родственными образовательными структурами, программы обмена 
обучающимися, обладание учебным подразделением некой эмблемой, знаменем, 
гимном, связь со средствами массовой информации и многое другое. Особенно важ-
ное значение имеют организационные условия, связанные с созданием условий для 
разработки планов занятий и контрольно-измерительных материалов. Часто педа-
гоги используют нормативные документы и опираются на собственный опыт при раз-
работке материалов к курсам дисциплин. Однако для эффективного использования 
всех ресурсов образовательного процесса необходима диагностика знаний, умений, 
навыков и компетенций обучающихся, способностей и интересов каждого участника 
процесса обучения, уровней активности, самостоятельности, адаптивности и пред-
расположенности к сотрудничеству либо к индивидуальным формам организации 
обучения. Диагностика обеспечивает точный выбор преподавателем организаци-
онно-педагогических условий обучения. 

Организация обучения студентов с разным уровнем геометро-графической 
культуры требует особой методики и технологии. Исследователи предлагают два спо-
соба решения данной задачи: 1) дифференциация обучения, согласно которой изу-
чаемый материал распределяется по степени сложности, направленности или другим 
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параметрам, для чего обучающихся обычно делят на группы в соответствии с уров-
нем сформированности геометро-графической культуры; 2) создание индивидуаль-
ной собственной образовательной траектории для каждого обучающегося [29]. Поло-
жительный эффект дают оба способа, однако второй является предпочтительным 
именно при обучении начертательной геометрии и инженерной графике в силу осо-
бой специфики графических дисциплин, усвоение которых происходит в различном 
темпово-временном режиме, зависит от индивидуальных способностей и возможно-
стей обучающихся, условий довузовского образования, сформированности культуры 
восприятия графических знаков и символов. Результативность и эффективность ра-
боты по индивидуальным образовательным траекториям при изучении геометро-
графических дисциплин обеспечивается и наличием разработанных на кафедре ком-
плектов вариантов заданий, которые предлагаются конкретному студенту и являются 
оригинальными, не совпадающими с заданиями других студентов. Будущий инже-
нер получает задание, которое, кроме него, никто не выполняет. Это в какой-то сте-
пени моделирует квазипрофессиональную деятельность, ее успешность во многом 
определяется наличием сформированных качеств определенного свойства, важней-
шими из которых являются ответственность, аккуратность, внимательность, самосто-
ятельность, способность к принятию решений. 

В каждой группе обучающихся, поступивших на первый курс вуза для получе-
ния инженерного образования, можно выделить приблизительно 3–4 уровня разви-
тия геометро-графической культуры личности. Каждый отдельно взятый индивид 
обладает присущим только ему пространственным представлением и набором зна-
ний, умений, навыков и компетенций в области геометро-графической культуры, и 
развивать их необходимо в соответствии с индивидуальными особенностями каж-
дого. Результаты Единого государственного экзамена по математике в части решения 
геометрических задач иллюстрируют достаточно слабые навыки выпускников сред-
них школ в области стереометрии [30]. Перед преподавателем встает сложная задача 
по созданию условий для дифференцированного обучения и возникает проблема по-
иска путей организации образования обучающихся по индивидуальным способно-
стям. Для успешного решения геометрических задач и изучения инженерной геомет-
рии необходимо, чтобы студент обладал достаточным уровнем пространственного 
воображения (Дусан Валло, Люция Руманова, Вильям Дюрис), развитие которого ча-
сто тормозится на этапе довузовского образования. В итоге на кафедре обучаются сту-
денты с различным уровнем геометро-графической подготовки, что вызывает опре-
деленные проблемы при реализации стандартных организационно-педагогических 
условий. Таким образом, возникает проблема организации таких форм и методов 
обучения, которые помогли бы устранить эти несоответствия и запустить процессы 
фасилитации в обучении. 

В связи с вышеизложенным остро стоит вопрос о необходимости разработки та-
ких учебных материалов, методов обучения и преподавания, которые позволят ре-
шить выявленные проблемы или хотя бы снизить их тяжесть [31]. 

Опираясь на определения понятий «математическая культура», «графическая 
культура», «информационная культура», «культура архитектора», можно сформули-
ровать междисциплинарное понятие «геометро-графическая культура» специалиста. 
Структура данного феномена, на наш взгляд, включает три взаимосвязанных ком-
плекса: 1) ценностно-ориентационный; 2) типологический; 3) понятийно-процессу-
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альный. Основные способы деятельности современного проектировщика и конструк-
тора, требования общества и государства к результату его деятельности определяют 
содержание каждого элемента геометро-графической культуры.  

Ценностно-ориентационный комплекс включает: 1) мировоззрение, ориентирован-
ное на осознание будущим специалистом своей социальной зоны ответственности, 
этических и эстетических границ поиска проектно-творческих решений; 2) учебно-
познавательную активность (целеустремленность, стремление к саморазвитию и 
овладению инновационными приемами геометро-графической деятельности). Типо-
логический комплекс содержит творческие конструктивные и пространственные спо-
собности по уровням (репродуктивный, частично-поисковый; проблемный; исследо-
вательский). Понятийно-процессуальный элемент предполагает: 1) знание математиче-
ских, конструктивных и функциональных характеристик технических объектов в ре-
шении прикладных задач; 2) свободную ориентацию будущего инженера в среде ин-
формационных графических технологий [32]. 

Формирование междисциплинарной геометро-графической культуры буду-
щего инженера и есть тот внешний системообразующий фактор, обеспечивающий, 
на наш взгляд, целостность и непрерывность геометро-графической подготовки в тех-
ническом вузе [33]. 

 

Заключение 
 

В Оренбургском государственном университете ведется планомерная работа по 
разработке и внедрению междисциплинарной системы геометро-графической под-
готовки как результата реализации комплекса ОПУ, апробированных кафедрой 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики [34, 35]. Для по-
этапного формирования необходимого уровня геометро-графической подготовки и 
реализации ОПУ применяются инновационные технологии обучения, позволяющие 
использовать индивидуальный подход, применять разноуровневые конструктивно-
аналитические задачи, выполнять в рамках элитарного образования (факультативное 
обучение) межпредметные инновационные проекты, организовывать олимпиады по 
графическим дисциплинам, проводить предметные экскурсии, тематические вы-
ставки и студенческие научные конференции.  

Инновационная среда вуза, реализующая научно обоснованные ОПУ, разрабо-
танные с учетом специфики дисциплины, может формировать гарантированно вы-
сокий уровень знаний, умений, навыков, адекватное социально и профессионально 
ориентированное мировоззрение, включающее мотивацию к инновациям, професси-
ональное инженерное самоопределение. 
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Organizational and pedagogical conditions for the formation of geometric and graphic culture of bachelors in tech-
nical universities 
Abstract. Professional standards in terms of determining the labour functions of workers in various areas of production activities 
often use the concept of professional culture, the unconditional component of which for engineering professions is the level of 
geometrical and graphical training, the ability to visualize the problem and to transform an object mentally. Possessing the devel-
oped ability for active graphic thinking, along with formed understanding of spatial representations are the components of the 
professional basic culture of an engineer's personality. At present, the basic general educational program of secondary school 
does not realize the developing potential of geometrical and graphic disciplines at a level corresponding to the requirements of 
higher school. Systematically exercised entrance control at the Descriptive Geometry, Engineering and Computer Graphics Chair 
confirms extremely weak geometrical and graphical training level within the framework of basic general education and allows us 
to formulate the tasks and objectives of the so-called "pre-disciplinary" training for learning graphical disciplines at the university 
in the conditions of shortening classes for studying the basic topics and actual problems of geometrical and graphical culture 
formation. The purpose of this article is to determine, on the basis of theoretical analysis and the study of practical experience of 
teaching geometry and graphic disciplines at the University, organizational and pedagogical conditions that would allow to over-
come the drawbacks of pre-university training and to provide geometrical and graphical training at a high level, ensuring acquire-
ment of the professional skills in accordance with the requirements of professional standards and realities of the industrial and 
technical spheres. Organizational and pedagogical conditions, developed on the principles of the activity approach, personality-
oriented education, individualization and differentiation of education, should provide an effective process of learning graphic 
disciplines and the geometrical and graphical culture formation for a future bachelor. The activity approach serves as the meth-
odological basis of the research. The authors have formulated the organizational and pedagogical conditions for the successful 
learning of the engineering graphics for junior students of technical professions. The results may be used for teaching graphic 
disciplines at technical universities.  
Key words: geometrical and graphical training, training of technical professions bachelors, organizational and pedagog-
ical conditions. 
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