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В статье описываются методические аспекты развития пространственного 

воображения студентов инженерно-технологического профиля. Приводятся стадии 

процесса пространственного мышления и способы работы с ними на лекционных 

и лабораторных занятиях. Предложено задание на развитие пространственного  

воображения в привязке с развитием навыков ручного и механизированного труда. 

Реализация информационных технологий существенно повышает наглядность и ка-

чество усвоения студентами различных заданий, связанных с построением аксоно-

метрических проекций. 
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При обучении студентов инженерно-технологических профилей важно способство-

вать развитию пространственного воображения. Пространственное воображение необ-

ходимо студентам указанных профилей как будущим специалистам, готовым к осуществ-

лению планирования, конструирования, проектирования и творческой деятельности. 

Воображение как один из компонентов пространственного мышления требует посте-

пенного развития. Одной из основных учебных дисциплин, способствующих развитию 

пространственного воображения, является «Инженерная графика» (либо «Основы ин-

женерной графики»), в рамках которой проходится студентами раздел «Начертатель-

ная геометрия». В рамках данного раздела особое внимание уделяется аксонометри-

ческим проекциям, как проекциям, представляющим собой плоское изображение 

объёмного объекта, представленное с использованием трёх осей координат. В статье 

представлены методические особенности представления аксонометрии при прове-

дении учебных занятий по указанным дисциплинам. 

Пространственное мышление как когнитивный процесс связан с восприятием трёх-

мерных объектов и мысленном оперировании ими, и состоит из трёх стадий по слож-

ности [1]. Первая стадия – пространственное восприятие объектов при их непосредствен-

ном воздействии на органы чувств. Вторая стадия – пространственное представление, 

при котором объект воспринимается опосредованно, без прямого воздействия на ор-

ганы чувств, а по косвенным признакам. Третья стадия – пространственное воображе-

ние характеризуется мысленным созданием нового объекта, который не существует 
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в действительности. Хоть воображение является наивысшим процессом в пространствен-

ном мышлении, оно неотрывно связано с прохождением всех предыдущих этапов. 

На первом этапе, в том числе в лекционном курсе, важно демонстрировать про-

стые реальные трёхмерные объекты (шар, куб, прямоугольные и многоугольные призмы, 

цилиндры, пирамиды). На втором важно рассматривать указанные объекты с объясне-

нием трёх плоскостей проекций и правила построения простых чертежей (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. – Моделирование по теме «Комплексный чертёж точки» [2] 

На третьем этапе в рамках лабораторных занятий можно давать задания на по-

строение объектов с указанием способа их видоизменения (расположения сквозных 

и глухих отверстий, добавочных объектов). Из опыта проведения лабораторных занятий 

можно судить о том, что студентам нелегко справляться с такими заданиями. С мето-

дической точки зрения целесообразно демонстрировать типовой результат выполне-

ния работы по заданным условиям. Возможна выдача задания на дом для выполнения 

таких объектов из бумаги, пластилина и других материалов, перед тем как выполнять 

построение на чертёжном формате [3]. Дальнейшее развитие указанной идеи заклю-

чается в том, что можно изготовить объект из древесины (рисунок 2). При этом, кроме 

качественного формирования пространственного воображения, формируются навыки 

ручного и механизированного труда. В отдельных случаях, когда студентам тяжело 

при выполнении задания в указанном порядке, можно выдавать им деревянные ма-

кеты сразу, особенно при их значительном накоплении. 

 

Рисунок 2. – Пример выполнения задания  

на построение аксонометрии с вырезом,  

выполненный из древесины 
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Важным элементом при организации учебного процесса при изучении аксоно-

метрии в рамках преподавания дисциплины «Инженерная графика» является исполь-

зование информационных технологий [4]. Применение компьютерных технологий предо-

ставляет реальную возможность создавать пространственные модели различных объ-

ектов любой сложности. Компьютерное моделирование пространственных моделей  

ввиду наглядности и быстроты их выполнения, а также возможности гибкого измене-

ния моделей делает такой способ представления более предпочтительным и удобным 

по сравнению с традиционными способами решения аксонометрических задач. 

Применение компьютерного моделирования в процессе обучения способствует 

более качественному усвоению понятийного аппарата, развитию практических навы-

ков и умений, а также пространственного мышления. Следствием реализации таких 

технологий является повышение эффективности самостоятельной работы студентов,  

улучшению качества выполнения индивидуальных практических работ. 

К сожалению, представление аксонометрических проекций у студентов вызывает 

много сложностей и затруднений. На наш взгляд, использование 3D-моделирования 

поможет расширить и углубить знания по предмету за счёт наглядности отображения 

предметов за счёт компьютерной графики [5]. Построение моделей осуществляется 

в различных 3D-редакторах, системах автоматизированного проектирования, включая 

3D Max, Blender, Компас-3D, Revit, и т.д. [6, 7]. Реализация данного комплекса специ-

ального программного обеспечения будет способствовать более интенсивному разви-

тию инженерно-графического мышления студентов. 

На наш взгляд, моделирование геометрических объектов с использованием про-

граммных комплексов, представленных выше, обеспечит целостное восприятие пред-

метов и позволит помочь студентам провести ассоциативную связь нескольких проек-

ций в одно комплексное представление о формах предмета. 

Отметим, что активное использованием систем автоматизированного проектиро-

вания позволит качественно сформировать профессиональные умения у будущих спе-

циалистов. Использование информационных технологий реализуется в комплексе ис-

пользования не только программных средств (например, Компас-3D или AutoCAD), 

но и при реализации программных систем, тренажеров, предназначенных в первую оче-

редь для отработки умений, навыков учебной деятельности, контроля знаний или по-

вторения ранее пройденного материала. 

При этом студентам предлагается использовать учебную, методическую и спра-

вочную литературу. Студентам, которые испытывают затруднения при выполнении гра-

фических задач, направленных на построение аксонометрических проекций, предла-

гается выполнить его с использованием готового алгоритма. При пояснении алгоритма 

действий преподавателем проводится подробный устный анализ задания с параллель-

ным показом хода выполнения его этапов на экране компьютера. 

Таким образом, показ объёмных объектов, с привязкой к объяснению плоскостей 

проекций, применение заданий на вычерчивание аксонометрической проекции на чер-

тежном формате на лабораторных занятиях способствует развитию пространственного 

мышления и воображения в частности. Использование наглядных средств обучения, 
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а также реализация новых компьютерных технологий существенно улучшает качество 

при этом и повышает эффективность обучения студентов курса инженерной графики, 

а именно построение аксонометрических проекций. Применение компьютерных тех-

нологий даст реальную возможность создавать пространственные модели различных 

объектов любой сложности. 
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