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Аннотация. В статье обобщается практический опыт оптимизации обучения 
студентов дисциплине Инженерная графика с  помощью деятельностного 
метода, который заключается в  применении разнохарактерных заданий, 
подобранных к  теме каждого занятия для оценки усвоения знаний, для 
констатации динамики результатов формирования проектируемых компе-
тенций по дисциплине.
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деятельностного метода.

Методика преподавания в  вузе достаточно 
консервативна и  имеет устоявшиеся законы, 
принципы, стратегию и  тактику. Тем не  менее, 

педагоги вузов испытывают потребность в новых техно-
логиях обучения студентов. Это связано с тем, что изме-
нилось информационное поле знаний, скорость появле-
ния новой информации. Изменились и  сами студенты, 
они не  готовы пассивно слушать или записать лекции 
под диктовку, а  просто записывают все кажущееся им 
важным, на телефон. Изменились технологии подачи ма-
териала преподавателем. Если раньше нужно было ис-
писать всю доску мелом, чтобы передать студентам азы 
предмета, то  теперь достаточно продемонстрировать 
презентацию и даже скинуть ее на электронные носите-
ли всем желающим.

В настоящее время вузы обновляют свои программы 
в  соответствии с  новыми стандартами. Новые стандар-
ты — это новые подходы к обучению. К работе по созда-
нию программы дисциплины у преподавателя появилась 
необходимость подобрать оценочные средства такие, 
которые могли  бы отразить сформированность компе-
тенций, описанных в конкретной программе. В програм-
ме существует графа «вид контрольного мероприятия», 
для лекции — это «вопросы к лекции». Для графической 
дисциплины, например, Инженерной графики такой вид 
контрольного мероприятия не подходит, хотя бы потому, 
что язык графики — знаки и символы [4; 7].

Мы не  будем углубляться в  проблему визуализации 
теоретической информации в знаковую, ясно одно, что 
общение студента и педагога на данном предмете про-
исходит с  помощью чертежей, эскизов, технических 
рисунков. Проблема начинается только у  тех студен-
тов, которые будучи школьниками, не изучали предмет 
Черчение. Эта проблема требует отдельного рассмо-
трения, если государство стремится возобновить под-
готовку высококвалифицированных инженеров. Для 
преподавателя высшей школы отсутствие технических 
знаний у первокурсников создает проблемы, усложняет 
доведения материала дисциплины до каждого студента 
на одинаковом уровне, не опуская планку до школьной 
программы, но  и  не  делая дисциплину не  усваиваемой 
60% студентов.

Наблюдая за  поведением студентов на  лекциях, на-
прашивается вывод о том, что традиционный вид «лек-
ции» устарел. Возможно, есть гениальные преподава-
тели, которые держат аудиторию в  наивысшей точке 
сосредоточения на  излагаемом материале за  счет ди-
намики подачи материала, за  счет интерактивных мо-
ментов. В большинстве случаев лекция вызывает у сту-
дентов желание тихо отсидеться, учащиеся достаточно 
рассеяны, сосредоточенно слушать теорию они могут 
непродолжительное время, часто опускают глаза вниз 
для того, чтобы общаться с  гаджетами. Пример из  жиз-
ни: студенты просят заменить лекцию на практику, аргу-
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ментируя тем, что «так быстрее и интереснее проходит 
занятие».

Этапы перехода учащегося от  пассивной позиции 
до  более активной изучена профессором Чикагского 
университета Бенджамином Блумом. Д. С. Толлинге-
рова более подробно разработала механизм приме-
нения идеи Б. Блума, подробнее расписав градации 
заданий: индивидуальные или групповые; контроль/
оценка выполняется самим преподавателем или с  по-
мощью самооценки; процесс решения компетитивный 
(соревновательный) или кооперативный (возникает 
в  сотрудничестве учащихся или педагога и  учащегося); 
задачи репродуктивные или на  развитие творческого 
мышления; задачи нескольких уровней сложности или 
одного уровня и  т. д. Д. С. Толлингерова доказала, что 
с  помощью учебных задач можно проектировать учеб-
ные действия учащегося так же, как и любую другую че-
ловеческую деятельность.

Необходимо также учитывать физиологические осо-
бенности современного студента. Эти особенности до-
статочно полно раскрыты в исследованиях С. Д. Смирно-
ва, Ю. Г. Фокина, З. А. Решетова и других. Разумеется, что 
современный студент отличается от  студента, учивше-
гося 20–30 лет тому назад. Причина этому — цифровые 
технологии и переизбыток информации.

Важнейшей проблемой восприятия информации сту-
дентами является проблема сбора информации, посту-
пающей из различных источников и различными спосо-
бами, включение индивидуальной системы восприятия 
для усвоения информации (мы не будем останавливать-
ся на  ведущих системах усвоения информации аудиа-
лами, визуалами кинестетиками), обмен информацией 
с окружающими.

В  дисциплине Инженерная графика информация 
представлена знако-символовой системой и  сначала 
учащемуся необходимо освоить язык знаков и  обозна-
чений, принятых в техническом языке [4].

Необходимо также выделить в  отдельную катего-
рию обучения — проблему запоминания информации. 
Данной проблемой занимались ученые Л. С. Выготский, 
П. И. Зинченко, А. А. Смирнов и другие.

Анализ всех видов памяти не входит в рамки нашего 
исследования, но,  учитывая особенности дисциплины 
Инженерная графика, а именно — общение с помощью 
знако-символовой системы, преподавателю необхо-
димо учитывать некоторые приемы мнемотехники для 
удержания информации. Как утверждает Б. Н. Конрад, 
чтобы удерживать информацию необходимо мыслить 
образами. При работе с чертежами этот прием наиболее 

приемлем и  гомологичен цели изучения Инженерной 
графики: научиться читать чертежи и  представлять ин-
женерную идею в виде эскиза, чертежа или техническо-
го рисунка [3; 7; 8].

Обучение студентов нетехнического вуза усложня-
ется еще тем, что при решении инженерных задач необ-
ходимо иметь развитое пространственное мышление, 
а эта проблема находится в психолого-физиологическом 
поле развития индивидуума. Обычно данный вид мыш-
ления ярко проявляется в  такой деятельности, в  кото-
рой необходимо изображать трехмерное пространство. 
Действия с  предметами активизирует наглядно-образ-
ное мышление, опирающееся на  представление; аб-
страктно-теоретическое, отражающее уровень развития 
логической стороны мышления и  конкретно-действен-
ное. А, по большому счету, задействуется именно прак-
тическое мышление.

Исследования ученых Н. Ф. Талызиной и  Ю. В. Кар-
пова подтверждают, что люди различаются не  только 
по способам восприятия информации, но и по способам 
работы с  ней на  стадиях осмысления и  переработки. 
В работах ученых отмечается то, что некоторые учащи-
еся лучше усваивают новый материал в словесно-логи-
ческом плане, другие — в наглядно-образном, третьи — 
только в наглядно-действенном плане.

Особенности восприятия информации также связы-
вают с ее визуализацией. Зарубежные ученые М. Гриндер 
и  D. A. Donis и  отечественные исследователи Н. И. Рез-
ник, А. Д. Ботвинников, И. С. Якиманская описывают раз-
ные стороны визуализации. В  их работах отмечается, 
что «выполнение учащимися рисунка-чертежа иногда 
успешно заменяет пространные объяснения», утвержда-
ется, что «применение схематических знаковых моделей 
может быть использовано в обобщении самого различ-
ного теоретического материала.

Когда-то в  Советском Союзе пропагандировался 
опыт педагога В. Ф. Шаталова, который всю тему урока 
представлял на школьной доске в виде схем и рисунков. 
Было доказано, что такой метод был успешным, но  это 
был глубоко «авторский» метод.

Д. А. Донис полагает, что развитие навыков визуа-
лизации формирует особый язык познания, в  основе 
которого лежит интуиция. В. Н. Ветров еще в  1954 г. об-
ращал внимание педагогов на то, что «графическая ра-
бота представляет собой синтез зрительной, моторной 
и мыслительной деятельности».

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отме-
тить, что в настоящее время механизм передачи инфор-
мации от  педагога к  студенту претерпевает изменения 
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и  требует системного обновления. Какие  бы не  проис-
ходили изменения программ, компетентностных под-
ходов, структурирования и  видоизменения дисциплин, 
основная деятельность преподавателя происходит в ау-
дитории и только ему виднее какую методику применить 
в том или ином случае.

Методы обучения выполняют разнообразные по-
знавательные функции, один и тот же метод в познании 
может выполнять разную функцию. Поэтому каждый 
конкретный метод используется в  учебном процессе 
в соответствии с определенными задачами. При выборе 
методов обучения педагог учитывает то, что любой ме-
тод, любая организация занятий сами по  себе не  дают 
нужного педагогического эффекта, если они, не способ-
ствуют активизации учащихся, не  обеспечивают глубо-
кого понимания изучаемого материала.

Идея «деятельностного метода» обучения, как ос-
новного для дисциплины Инженерная графика пришла 
потому, что в сельскохозяйственный вуз поступают уча-
щиеся без предварительной технической подготовки, 
без вступительных экзаменов по  графическим предме-
там. То есть вуз не считается техническим, поступившие 
в него студенты в основном — гуманитарии. Тем не ме-
нее, дисциплина Инженерная графика имеет свое про-
должение в таких предметах, как «Машины и механизмы 
в  сельском хозяйстве», «Ландшафтное строительство» 
и т. д. а значит, транслируемые знания должны быть хо-
рошо усвоены в отведенный программой срок [1; 5; 6].

Деятельностный метод можно охарактеризовать 
и как активный и как репродуктивный и как эвристиче-
ский. Деятельностный метод, тот же самый практический 
метод и  он распространен наряду с  более традицион-
ными — словесными и  наглядными. Мы не  будем углу-
бляться в  классификацию методов обучения, их очень 
много. Но в данный момент у нас нет цели — найти нишу 
в  классификационном списке для этого метода, а  есть 
цель — поделиться опытом его применения [1; 6].

В. П. Беспалько новый способ организации обучения 
называет «технологией деятельностного метода обуче-
ния» и  основным дидактическим принципом ее реали-
зации называет «принцип деятельности». Этот принцип 
заключается в том, что ученик, получает знания не в го-
товом виде, а, добывая их сам, осознавая при этом содер-
жание и  формы своей учебной деятельности, понимая 
и принимая систему ее норм, формируя деятельностные 
способности, общеучебные умения [1; 2].

В нашем понимании деятельностный метод побужде-
ния студента к усвоению знаний на всех этапах обучения 
заключается в интересной подаче информации, рефлек-
сии с помощью текущего контроля, бально-рейтинговой 

системы оценивания общей успеваемости. Таким обра-
зом, опираясь на идеи обеспечения мотивации к обуче-
нию, используя принципы деятельностного метода, мы 
обозначили проблему удержания и закрепления вновь 
полученных знаний с  помощью индивидуальных зада-
ний, выполняемых студентами на каждом занятии, в том 
числе и на лекции.

Лекция как форма подачи информации не устарела, 
она просто должна стать более результативной. В отли-
чие от  теории в  действии сразу видны результаты, так 
как понимание теории не в прослушивании ее, а в опы-
те. Главное преимущество деятельностного метода — 
это фиксирование и  предъявление педагогу и  (студен-
том) самому себе понимания теории. Очевидно, что 
эффективность лекции отражается в  результатах прак-
тического занятия. Студенты не  могут быть активными 
на  занятиях, если не  понимают то, что изучают, и  они 
не могут запомнить теорию без возможности применить 
полученные знания сразу  же, не  откладывая от  лекции 
до  практики, от  практики до  выполнения домашнего 
задания. Н. А. Менчинская подчеркивала, что учащимся 
сравнительно нетрудно сделать необходимые теорети-
ческие, логические выводы, труднее применять эти вы-
воды на практике, при закреплении усвоенного матери-
ала

Взяв за основу все принципы деятельностного подхо-
да и опираясь на многолетнюю практику, мы предлагаем 
включать на  всех видах занятий небольшие практиче-
ские задания, которые позволяют «разбавить» монотон-
ность лекций и  практик, добиться концентрации вни-
мания студентов на  изучаемом материале и  позволяют 
студенту набрать в свою копилку рейтинговые баллы.

Практические задания — это тесты, задачи на дочер-
чивание, дорисовывание, достраивание графических 
объектов, подобранные к  конкретной теме, последую-
щая рефлексия со  стороны учащихся и  преподавателя 
мы и  назвали деятельностным методом. Успешно вы-
полненные задачи, тесты также дают преподавателю 
уверенность, что учащийся готов к  прохождению сле-
дующей темы рабочей программы. Ритмичная провер-
ка знаний, прозрачность оценок исключают появление 
у студента страха перед итоговой оценкой знаний, заче-
том, экзаменом

Педагогическое мастерство преподавателя, ра-
ботающего с  применением деятельностного метода 
состоит в  том, чтобы отобрать нужное содержание. 
Педагогу для разработки банка заданий: тестов, опро-
сов, эскизов, приходится приложить огромные усилия 
по их созданию или поиску в литературных источниках. 
К счастью в интернете представлено большое количе-
ство графических заданий и  тестов, педагогу остается 
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отобрать их в соответствии с целями и задачами усво-
ения конкретной темы. Трудоемким становится про-
цесс подбора конкретного задания к конкретной теме. 
Поиск заданий осуществляется с  помощью интернета, 
именно на  его просторах встречаются авторские про-
граммы преподавателей различных вузов, а также есть 
уже проверенные времени учебные пособия с  твор-
ческими задачами таких авторов, как И. А. Воротни-
ков, В. В. Степакова, А. Д. Ботвинников, Е. А. Михайлова 
и другие.

К  каждому заданию педагог определяет цель, план 
выполнения задания, на  самом занятии стимулирует 
ритм выполнения задания, а затем оперативно подводит 
итоги, выявляя и озвучивая лучшие работы. При подоб-
ном подходе встречаются студенты, которые заинтере-
сованы переделать задание и  получить более высокие 
баллы, что приветствуется педагогом.

Задача преподавателя — методически правильно ор-
ганизовать выполнение студентами практических работ, 
умело направить деятельность учащихся, обеспечить 
занятие необходимыми инструкциями; четко поставить 
цели для каждого задания, а иногда и присвоить задани-
ям креативное название.

Подобная методика применения деятельностного 
метода имеет определенное значение в настоящее вре-
мя, когда ставится задача более интенсивного освоения 
дисциплины. Нужно отметить, что более эффективный 
характер носят задания, содержащие творческую изю-
минку, выполнение их требует обдумывания, умствен-
ной самостоятельности и выполняют такие задания уча-
щиеся с большим желанием.

Время проведения опроса с помощью заданий может 
быть выбрано самим педагогом. Для лекции оптималь-
нее проводить либо в  начале, либо в  конце ее. Перед 
началом лекции выдаются мини-задания для проверки 
усвоения предыдущего материла или, наоборот, для 
подготовки студентов к  восприятию новой информа-
ции. Это могут быть тесты, мини-чертежи на  достраи-
вание недостающих линий, это могут быть творческие 
задания, требующие умения мысленно вращать предмет 
в  пространстве. По  окончании лекции снова выдается 
мини-здание для закрепления полученных знаний, либо 
задание, которое помогает осмыслить домашнее графи-
ческое задание. Иногда такое задание становится как бы 
репетицией сложной графической работы. Характер 
задания зависит от конкретного материала, изучаемого 
вопроса.

Цель задания может быть:
 ♦ выявление нулевых знаний до  начала изучения 

темы или дисциплины;
 ♦ закрепление нового материала;
 ♦ подведение итога усвоения знаний по  одной за-

четной единице;
 ♦ опережающего характера, такие которые выявля-

ют знания еще не  транслировавшиеся в  рамках 
предмета, но  требующие подключения жизнен-
ного опыта;

 ♦ креативные, требующие смекалки, наблюдатель-
ности и т. д.

Техника выполнения таких заданий — это графика, 
это тесты и задания на дорисовывание отсутствующих 
линий, эскизное (от  руки и  без размеров) изображе-
ние предмета в  заданной проекции. При выполне-

Рис. 1. Комната
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нии каждого из них студенты совершают умственную 
и  практическую работу и,  главное, самостоятельно. 
Результаты, кроме того наглядно передают усвоение 
конкретной темы. При отсутствии такого контроля 
студенты не  могут объективно судить о  подлинном 
уровне своих знаний, слабо представляют свои недо-
работки.

Деятельностный метод очень эффективен и  может 
применяться на  любом этапе процесса обучения. Его 
преимущества:

1. 1. Отслеживается посещаемость (студент, не  полу-
чивший баллы за занятие, само собой не присут-
ствовал на нем);

2. 2. Задание, которое будет предложено в  конце ка-
ждой учебной пары мотивирует учащихся вни-
мательно воспринимать и осмысливать теорети-
ческий материал;

3. 3. Результат (оценка за задание) демонстрирует не-
достающие знания по теме;

4. 4. Каждая работа оценивается сразу  же и  сумми-
руется к  балла рейтинга, а  по  большому счету, 
обеспечивается соревновательность и соперни-
чество между однокурсниками, что также влияет 
на стремление к успешному обучению.

Для педагога в  таком подходе ценится обратная 
связь, отслеживание трудноусваиваемых тем, неуспева-
ющих для дальнейшей работы с ними на консультациях.

Вместе с  тем отмечаются зарождающиеся друже-
ские связи, поддержка и  помощь между студентами 
первокурсниками. Намечается появление в общей мас-
се лидера или лидеров по конкретной дисциплине или 
по  конкретной теме. Они, в  последствие, становятся 
помощниками педагога по  разъяснению трудных за-
даний, так как лучше понимают, что именно сложного 
в  нем, а  иногда объяснение сверстника бывает более 
действенным, чем объяснение преподавателя. Также 
встречаются и парадоксы, студент, не изучавший в шко-
ле предмет черчение, может удивить отличной успевае-
мостью и наоборот.

Нет ничего уникального в  деятельностном методе, 
новизна метода в  том, что в  структуру лекции входит 
индивидуальное практическое задание, закрепляющее 
полученные на лекции знания. А на практическом заня-
тии, в структуру вводится мини-задание по предыдущей 

теме. Что помогает вести учет присутствующих, попол-
нять индивидуальный рейтинг учащегося и  повторить 
пройденную тему.

Преподавателем подобран и  апробирован банк 
заданий к каждому занятию, но приводить иллюстра-
ции заданий не имеет смысла, так как каждый педагог 
выбирает конкретно для своего предмета задания 
с  определенной целью. Самое главное, чтобы зада-
ние не требовало много времени для его выполнения, 
и  чтобы в  задании не  было ошибок или нескольких 
верных ответов (это влияет на  пересчет результата 
в баллы).

Одно задание представлено на рис. 1. Задание звучит 
так: Изобразите комнату так, как будто Вы сидите в крес-
ле.

Цель данного задания: проверка пространственного 
мышления, а также умения изображать пространствен-
ные фигуры в прямоугольной диметрии.

В  заключение необходимо отметить, что обучение 
может быть результативным только тогда, когда учебная 
работа систематически и глубоко контролируется, когда 
сами учащиеся постоянно видят результат своей рабо-
ты. При отсутствии такого контроля в процессе усвоения 
учебного материала студенты не  могут объективно су-
дить о подлинном уровне своих знаний, слабо представ-
ляют свои недоработки.

Для анализа усвоения материала студентами препо-
давателю требуется поиск новых подходов к  препода-
ванию. Реализация деятельностного метода обучения 
позволяет педагогу не только повысить мотивацию уча-
щихся на предмет получения новых знаний, но и учить 
студентов, опираясь на  имеющийся у  них жизненный 
опыт, на  полученные знания, находить эффективные 
способы решения проблемы.

Деятельностный метод помогает педагогу подроб-
ным образом планировать образовательный процесс 
по  определенной дисциплине и  стимулировать посто-
янную активность обучающихся. А также своевременно 
корректировать программу в соответствии с результата-
ми контрольных мероприятий, объективно определять 
итоговые оценки по дисциплине с учетом систематиче-
ской деятельности.
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