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ООШЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAPO'IU

Актуальность проблемы. Графическая подготовка, днюшлл 
учащаяся рапионпльчно оснонн понимпиия /чтения/ и выполне
ния различных технических изображений /документов/, т .е .  оо- 
новн графической грамотн, имеет нопрохоллщее знвчение по мно
гих областях трудовой леятольнооти человеке.

- П птоле грпфичеокпя грамотность формируется совокупностью 
многих (факторов учебно!* деятельности, протекающей на урокпх 
целого ряла дисциплин при ведущей роли прелмета черчения. Чер
чение лает теоретические основы пропил построения, чтения и 
офотмлония различных графических документ on и реальные позмож- 
нооти формирования у учащихся обобтенннх приемов графической 
деятельности, используемых как при изучении других школьных 
дисциплин, так и в практической работе. Я овязи о этим процеоо 
исследования и разработки путой попншения качества графической 
подготовки учащихся общеобразовательной школы олодует рассмат
ривать как об тепе дягогиче скую проблему, а в контекоте о рабо
той по подготовке и повышению квалификации кадров в оистеме 
непрерывного образования и как государе тленную задачу.

В истории школы /как в дооктябрьский период Велвруои, так. 
и позже /  курс черчения неоднократно подвергался различной ре
организации. Квк обязателншя лвоциплинв он включен в учебный 
план в 1932 году, однако вплоть до оередины шестидесятых годов 
оотавалоя мало значимым, второстепенным предметом, оторванным 
от практической деятольности человека.

Такое явлзние обусловливалось несколькими причинами:
-  неразработанностью содержания школьного графического 

образования, направленного в те голы лишь на развитие навыков 
вычерчивания фигур и копирования чертежей; отсутствием учебни
ка и учебных иоообий для учащихся, методических рекомендаций 
для учителя, привлечением к ведению уроков черчения в школе 
лиц, не имеющих необходимого образовпния;

-  крайне слабой материальной базой: отсутствием кабинетов 
и методического обеспечения /раздаточного материала, наглядных 
пособий, технических деталей, моделей, динамических средств 
демонстрации/;

-  отоутотяием научных исследований, неудовлетворительным 
ооотоянием методической работы по черчению, обобщений мчооового



и передового опыта учительского груда.
К этому следует добавить низкую графическую КУ-ЛЬ'ЧИЗУ 

учителей математики, Физики и др. предметов,-и.как результат, 
отсутствие интереса к черчению со стороны самих учащихся.

В связи с этим возникла потребность провести изучение, 
а затем и широкое системное последование процесса формирова
ния приемов графической деятельности учащихся и студентов и 
на этой основе сформулировать научно обоснованные критерии 
построения школьных и вузовских программ, учебников и других 
средств обучения.

Некоторые аспекты рассматриваемой проблемы изучались
A. Д.Ботвинниксвым, К.А.Василенко, В.А.Гервером /все три на 
уровне докторских диссертаций/. Вопросы подготовки учителей 
на художественно-графических факультетах отчасти затронуты
B. И.Качневым, 1.1. Н.Макаровой, Н. Г. Преображен окон, Е.В.Шорохо- 
вым. В Беларуси применительно к техническим вузам, средней 
специальной и профессиональной школе изданы пособия и разра
ботки И.С.Альтцулера, В.И.Козела, Ю.1 .Козловского, Л.И.Нови- 
чихиной, В.В.Скурко, Б.И.Хоревского, Л.0 .Шабеко, В.С.Якубен- 
ко и др.

Однако в указанных работах не ставилась задача исследо
вания графического образования учащихся и отудентов во всей 
его полноте: школьные обязательные дисциплины, факультативы, 
вузовские курсы; как и не преследовались цели определения его 
содержания, структуры, организационных форм и создания на 
этой оонове комплекса методического обеспечения, включающего 
оиотецу учебно-методичеокой документации и средств обучения, 
необходимых для полного и качественного осуществления графи
ческой подготовки в школе и педвузе.

В связи с выполнением "Закона об образовании в Республи
ке Беларусь" началась работа по научно-методическому обеспе
чению системы образования, определению приоритетных направле
ний НИР, включающих и разработку содержания образования. Воз
никла необходимость в издании новых учебников для националь
ной школы, в стандартизации образования и разработке образова
тельных технологий:' Все это побудило автора с позиций свгод-

^Ом. Указание UA РБ И 60 ад 16.03.94 г .  . . .п а  питаниях арга- 
Hisauui рэбот па наву кова-ыетадычнаг.у ьабеспячэяню оіотвмы 
адуквцыі .
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няшкего дчя: а /  проанализировать и систематизировать деятель
ность учителе!?, методистов, учешх Беларуси и других стран по 
отбору содержания и разработке оптимальных технологи!! графи
ческой подготовки учащихся школ и студентов педвузов; б / про
следить пути становления и развития в республике научных ос
нов методики преподавания графических дисциплин.
Объект исследования -  графическая подготовка учащихся школ 
и студентов педвузов.
Предмет исследования -  содержание и комплексное методическое 
обеспечение графической подготовки учащихся школ и студентов 
педвузов. /
Цель исследования  -  теоретическое обоснование, разработка и 
внедоение содержания и комплексного методического обеспечения 
графической подготовки учащихся школ и студентов педвузов. 
Гипотеза исследования -  совершенствование теории и методики 
школьного и высшего образования, разработка новых технологий 
обучения в школе и педвузе, повышение уровня графических и 
обшетрудовнх знаний, умений и навыков у учапихоя и студентов 
может ушешно осуществляться лишь при наличии и Функциониро
вании взаимосвязанных и упорядоченных между собой дидактичес
ких оредств, представляющих единый учебно-методический комп
лекс, как многофункциональный системный объект комплексного 
методического обеспечения.

Задачи исследования. В процесое исследования ставились 
следующие задачи;

-  изучить состояние, специфику и роль графической подго
товки учащихся' и студентов педвузов на различных этапах раз
вития средней и высшей школы;

-  определить содержание, формы и методы графической под
готовки учащихся в школе и педвузе, взаимосвязь и преемствен
ность приемов графической деятельности, используемых в чер
чении и других учебных дисциплинах, в Факультативном и вузов
ском курсах;

-  научно обосновать, разработать и экспериментально про
верить школьные и вузовские программы графической подготовки, 
на дидактическом и предметом уровнях раскрыть их сущнооть, 
место и функции;

-  научно обооновать и разработать комплексное методичес
кое обеспечение графической подготовки;



-  вкопериментально проворить и внедрить в школьную и ву- 
вовокую практику комплексное методическое обеспечение графи 
чеокой подготовки учащихся школ и отудентов педиузов.

Мрто,іЮЛогіі'кіі!куы основу иоолодования оостинили теория 
современной психологии и педагогики, дидактическая природа 
графической и и побран и тельной деятельности. Теоретическими 
источниками янились труда А.К .Леонтьева, Т. О. Костика и др. 
/теория деятельности/; Д.Н.Богоявленского, ІІ.Н.Галыіершш,
Л.В.Байкова, II.А.Менчияской и др./психология миишанин и обу
чения, пути формирования приемов умственной Деятельности/; 
Л.ЛЛуролой, К.И.Игнатьева, И.И.Исковой, К.И.КнонновоЙ-Мел- 
лер, В.И.Кириенко, Б.Ф.Ломова, И.С.Якиманской и др. /психо
логия і'рофійческой и изобразительной деятельности/; іб.к.г.абан- 
ского, М.А.Данилова, И.Д.Бверспа, Т.Л.Ильиной, М.П.Сісаткйна, 
Г.Й.ІДукйной / tooj)ИЯ обучении/; П.ІІ.Боепплько, Д.Ц.Іуова, 
А.И.Мариушеиича, С.Г.ІІІаповаленко /теория учебнике/; Н.Д.Ии- 
канА))Овп, В.А. Сластенини и др. /подготовка учителя и подну- 
ае /, а также труди но теории изображений и оредствам обуче
ния і'рнфійчееким дисциплинам учащихся и студентов.

Ш Т ОШ JIQ БД ІЖ 1Ш UJ! ІІ • Для доотижения поставленных целой 
использовались; анализ учеоных прогрйьім, учебников и другой 
литературы; лабораторный, контрольный, индивидуальный и мао- 
совый эксперимент с различными категориями иопытуемых; анке
тирование, контролыше работа, хронометраж, мультиплицирование, 
экспериментальное обучение, и зу чини о и обобщение педагогичес
кого опыта и т .п . Выбор методов определялся характером решае
мых задач на том или ином этапе последования. В результате их 
применения получены основные данные о графической деятельно
сти учащихся и отудентов и выявлены научи о-достоверные пред
посылки внедрения результатов эксперимента н практику.

ІійііаЛШДБЙШДЦІМ- Эксперимент и апробация результатов 
ооущеотвлшшоь в школах Беларуси, Украины, Роооии, Узбекиста
на, в пединститутах Мооквы, С.-Петербурга, Кирова, СМоленока 
и д р ,, на кафедрах начертательной геометрии и черчения техни
ческих КУВов Беларуои, в методичеоких кабинетах ИУУ Беларуои, 
России, Украины.

ОДШШЙШІІ  К этапы исследования. Работа выполнячаоь ав- 
торсм вначале индивидуально, а ватем коллективно -  в рамках
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плана маучно-иоолпдонптолмжой jmrtoTH Питобокого подлгогинос
кого института іі олодующнп сроки:

H'SH- l'if',7 Г .Г . -  ИЦУЧОНИО ИМОПИ1СЙПЯ учебной документации 
И ПрПКТИКИ работ» ШКОЛ И учителей чпрчпии)^ обобщен ИП И ПрОПЯ- 
ГППЛП ИХ ОИМТП, рППрпбоТКП учебного ПЛП1111 и мотодиноокого о б е
спечении норного Ч Ггшфупи Фпкультетп учителей ЧСрЧСНИН и 
иаобрпаитплм тго искусства, а тшокп курооп поншіпнйя квалифи
кации при И.УУ; оопдапио пособий для учителя по организации и 
проведению урокоь и ппоклпооной работ» по черчению, палач и 
УПрпЖИОНиМ ПО ЧТППИЮ И ЧШЮЛЧОПИЮ ЧОЦТОЖоМ и п р .;

i'.MJt-IPV!) Г .Г . -  ИСОЛОДОНПНИП ПО Томе "ФорМИроВЧПИО обоб-  
DIRHIIWX ПрИСМОЧ ГрпфИЧСОКОЙ ДРЧТОЛЫІООТЙ учащ ихся",*/ рапрабоТ- 
кп школ in  ой прог]1пммы и учпбпйкп черчения, методических у к а зв -
НИЙ К УЧсбНИКу, ДИДЛКТИЧСОКИХ МПТПрИНЛОЧ ДЛЯ У ІІ-ІХ  КЛИО ООП,
рапработка программы и учебного пособия факультатичного курса, 
Курса начертательной геометрии для отудрцтоп;

1076-Ш Ю  г . г .  -  пронпдпнип комплексной ппуіпіо-ноолсдопа- 
тельокой работа по теме "IPсоитие и ооворшонотвопапио присмоп 
графической деятельности у  учащихся средних школ я процеоое 
изучения черчения и других ппсолшнх дисциплин", подготочка но
вой редакции учебника, методики фпкультпгичного курса, методи
ческого пособия к учебнику черчения, программ для НУ!'on;

ИЖ1.-ГПН!) г , г .  -  работа по теме "Оптимианция обучения 
графическим срсдстчам информации учащихся школ и отудонтов  

педчучон", работа над П|іоі’ііпммпміі и учобнйінімй и учебннми 
псообитли, сборниками палач по черчению и начертательной гео 
метрии для иелягогичооких институтов;

Ий 16 г .  -  по нчотопщоо время -  нпучноо руководотво и кол
лективные исследования по оонортенотповонию форм и методов 
изучения графических дисциплин в сродной и т.ошей школе, под- 
готовко справо'аінх и других поообий по черчению, методике пре
подавания и т .д .

начала 70 -х  годов иооледовапия пол руководотвом автора 
ведутся  о учпотием проподівптелой кпфедрц нпчортятелшой  
гегметрии и черчения іійтобокого подагогпчеокого инотитутп. 
0а вто время по томе нооледопания пащишепа окна д о к т о р о тя  
и б клнлидптоких диссертаций, П членам коллектива присвое
но пннние профоооо|1Л бон защиты лисоертнпий.



Jia. 5ШИЙЗХ выносятся слндующид положения. Концепция графи
ческой подготовки учащихся школ и студентов педвузов позволяет 
обеспечить преемственность и эффективность процесса обучения 
при условии научно обоснованной разработки и использования 
комплексного методического обеспечения /IСЮ/. При втом счита
ется, что КМО оптимально реализуется посредством учебно-мето- 
дичеокого комплекса /УЫК/. В свою очередь УІЖ разрабатывается 
на методологической основе выявления обобщенных интеллектуаль
ных умений, принципа логического структурирования, что в свою 
очередь приводит к научно обоснованной процедуре отбора содер
жания графической подготовки и материализуется в учебных про
граммах.

Наличие КМО позволяет оптимизировать графическую подго
товку и ведет к созданию и реализации технологий обучения на 
основе деятельностного подхода. При этом сокращаются непроиз
водительные затраты времени обучаемых и педагогов, которое ис
пользуется для творческо-поисковой деятельности и самостоя
тельного решения определенного клаоса технических задач.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
-  обоснована концепция графической подготовки учащихся 

школ и студентов педвузов. Сущность концепции заключается в 
радикальном пересмотре структуры познавательной деятельности 
учащихся и студентов на основе комплексного методического обес
печения через учебно-методический комплекс;

-  предложен механизм разработки содержания графической 
подготовки на основе выявления обобщенных интеллектуальных 
умений и построения учебных программ;

-  обоснованы принципы преемственности в графической под
готовке учащихоя школ и студентов педвузов при наличии специ
ально разработанных средств обучения: учебников, учебных посо
бий, плакатов, макетов, транопорантсв для графопроектора, кар
точек-заданий , кинофрагментов;

-  установлено, что разработка структуры содержания, архи
тектоники, аппарата ориентировки и аппарата организации усвое
ния учебников для графической подготовки основывается на зако
номерностях теории познания, логики, герменевтики, психологии 
восприятия, антропологии, коммуникативной мыоледеятельнооти;

-  определены общедидактические и специальные функции учеб
ных графических задач, вошедших в учебники, сборники еадач, ди
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дактический материал;
-  выявлены средства активизации познавательной деятельно

сти;
-  сформулированы условия развития пространственных прод

ета вленкй;
-  изучены особенности процесса перевода образов объектов 

в графическую информацию;
-  рассмотрены применительно к графической подготовке свой

ства знаковых систем -  семиотики;
-  определены дидактические взаимосвязи компонентов учебно

методического комплекса, их функции в решении задач графичес
кой подготовки и др.

Теоретическая и практическая значимость исследования. По
лученные в результате иоследовательокой работы данные позволи
ли изменить содержание графической подготовки учащихся и сту
дентов и заложить научные основы методики изучения этих дис
циплин в Республике Беларусь. Для школы разработаны программы 
и учебники обязательного и факультативного курсов черчения, 
изданы информационные и дидактические материалы в помощь учи
телю, методические пособия и др. Для педагогических вузов оп
ределено содержание графической составляющей в системе подго-' 
товки учителя, издан учебник "Начертательная геометрия", "Ме
тодика обучения черчению", практикумы и др.

Полученные алгоритмы приемов графи ческой деятельности по
зволили осуществить дифференцированный подход в обучении к 
различным группам школьников, что дало возможность сынтегриро- 
вать различные по содержанию приемы и методы развития умствен
ных способностей и творчеоккх качеств личности в соответствии 
о интересами и потребностями трудовой практики. Проведенное ис
следование дает возможность очертить рамки единой концепции ин
тенсификации урока, Факультативных и вузовских форм занятий, 
способствует оперативному переводу полученных результатов ис
следования в научно обоснованные рекомендации, стимулирующие 
творчество и педагогическое мышление учителей.

АШ ИЙаШ Ц1ЛШ В8Ш -Ш Ш Ш аЗ-ДШ 8ДаваВЗа • Ооновяне 
теоретико-методичеокие основы результатов исследования неодно
кратно обсуждались на совещаниях преподавателей графических 
кафедр вузов Беларуси, на педагогических чтениях, научных кон
ференциях и семинарах в различных городах СНГ, в РАО /бывшая 
АПН СССР, оектор дидактики, руководитель М.Н.Скаткия/,
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ВНОДреіІЙі) результатов исследования (шуіЦОСТШШЛООЬ поородот- 
вом использонвнин и школах и пелнузнх разработанного автором 
комплексного методе чоокого (Кііміінічсшш м и иди Умк іі соотнес: 
ІірОГрПММН, уЧОбцИКИ, МОТОД11ЧОСКИ11 ІІОСеОШІ, IIJIUKiITU, ТрНІІОПО-
рантн, модоуш.

ІІо результатам йоолодовішйн опубликованы;
и р о г р и М м и -  Чіірчііііни" ( "•ічік.уліітнтйнные занятия 

ПО черчению" /оро.дпнн школа/, "ІІачортптоліннн геометрия"."Го
сударственные окзнмоіін мо нпчертятолыюй геометрии” /недвузн/#

у ч е б н и к и  И у Ч О б II IJ (I II О О О rt И я 
Д л я о т у Д и II т о II и у ч я UI и X (I Я "Черчении" 
/душ фйаматфшкулі.тотоіі/, "Черчении" /душ средней школы -  изда
ется о Нл'.Р г .  под ред/ікіійой диолнртната ни I*.> яникнх, н т .ч . 
на русском -  Во изданий, на болорусоком -  йй издания/, "Рломин- 
ти ннчертнтелйіой ічюмотрйй" /фнікультмтйнннй куре душ школы, 
два индания/, "Практикум но черчению", "Прмнтикум по мншино- 
отроитпльному и отройтелйіоцу черчению", "Ііачііртателі.шш гео
метрия" /й  падании/, "Слотіпрь-оіірнвочнйк по черчению" и д р .;

м о н о  г р а Ф и и - "‘!ю|миротшие у учащихоя сродней 
школы раниинилмшх приемов ршпенші і'ріііііічеокйх на.цнч", "Графи- 
чоокио задачи на уроках черчения";

п о о о б и я д л я у ч и  т е л е й  и о т у д и  и- 
т о в -  "Пиокдноонан рябота но черчению" /й  иадания/, "0|ігн- 
ниаация и проведение урокон черчения в школе", "Пнднчи и упраж
нения по чтению и выполнению чертежей", "Оиновы графической 
Грамотности", "Черчение в сродней школе" /П изданий/, "Пборник 
задач и матодичоекие указания во ннчортнтеліяой геометрии /Фа
культативный kVjio/ " ,  "Г| іа дичее кие и практические работы по чер
чению" /й индания/, "Таблицы по черчении" /!! издания/, "Методи
ка факультативных занятий", "Молодика обучения черчению"*'и др.

1'яд изданий и жуічшлыіых статей ноанящены проблема зотети- 
чеокого воспитания учащихся, подготовке и повышению квалифика
ции иодш'01'ичоиких кадров, в том чиило учителей черчения и изо- 
брааитольного иокуоотва.

Пяодімінйе результатов исследования в практику («боты школ 
и педвузов осуществлялось черна риопубликанокую и другую перио-

^Р яд  работ П00Л0Д 1ИХ лет подготовлен в соавторотве или коллек
тивно /ом.,,вздел "Список публикаций"/.
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Дичоокут печпть. Поого автором опубликовано лично или п соав
торстве около 650 наименований: программ, учебников, моногра
фии» пособий, журнальных к m aonnix отптрН, рецензий белое чем 
НВ 20 ЯЗН1СПХ ОТрПН СИ 1 /. ^

Ллнинй доклад но претендует ив р о л ь  самостоятельного на- 
учного произнодения и е соответствии о п. 16 "Положения о по
рядке присуждения учсннх степеней" ГелИЛКя "предо тапляот собой 
краткое обобм;епное. изложение научных исоладопячий, проведенных 
соискателем и ранее онублйкованшх nr* п работах".

Г. РЛТ’ЛИТИК ТМОШИ И ГХ)ПКИ11ЖСГП0ПЛШЧ5 
ПРАКТИКИ ТРЛФИЧЮТОГО ОПРАГЮНЛИШ
учаимхон школ

1 .1 . Графический компонент образования в обтртеорд- 
тичеокой я практической подготовке учащихся__

Черчение в школе является той учебной диоциплиной.гул гру- 
Кения которой учащиеся овладевают процессами оперирования раз
личными видами графических изображений и графической деятель
ности.

В своих исследованиях мы исходили из положения, что гр§-
Ф'П^?Ш_Л£ЛТельу.20Т1г учащихся в школо выступает как: общеоб
разовательное и воспитательное средство, историк знаний, сред
ство графической грамоты.

Через графическую деятельность реализуются одновременно 
такие познавательные процессы, как ощущение, восприятие, пред
ставление, мышление и д р ., благодаря чеку у ученика создаётся 
общность многих психических Функций. В деятельности построения 
чертежа зти процессы к тому же сочетаются и координируются о 
кннестеэичеокими и моторными функциями рук, что является, со
гласно данным психологии, важнейшим условием дифференгогровки 
проотронотвенннх отношений обьектов.

Проведенное исследование содержания графической подготов
ки учащихся в процессе изучения обязательного и факультативно
го курсов черчения я школе позволило дополнительно выявить, ряд 
Образовательных и воспитательных функций зтих предметов /14,16,

^Несколько основная массе публикаций Осуществлена на гуоском 
языке, данный доклад печатается также на туеском языке.
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ж26 и д р . / . Било установлено значение школьного графического 
компонента образования дли:

а /  осуществления связи обучения с техникой, производст
вом, технологией, знакомства учащихся с устройством деталей 
машин и механизмов;

б / подготовки учащихся к конструкторско-технологической 
и творческой деятельности, различным видам моделирования;

в /  развития пространственных представлений учащихся, их 
наблюдательности, глазомера, измерительных навыков;

г /  формирования художественного вкуса, эстетического раз
вития, элементов общей трудовой культуры.

В последние года резко повысилась информативность графи
ческих изображений, что предопределило переход к компьютерной 
графике.

1 .2 . Педагогические условия применения гра
фических средств_информации в школе

Проведенное исследование /1 9 ,5 6 / показало, что графичес
кие изображения являются одним из важных оредств, способствую
щих активному вопрштш и сознательному усвоению учащимися но
вого материала во многих школьных дисциплинах. Они обеспечива
ют чувственную основу знаний и имеют целью создание у учащихся 
ясных, точных и правильных представлений и образов предметов 
окружающего нас реального мира. Научные основы применения гра
фики в учебном процессе разработаны недостаточно, отсутствуют 
единые требования к использованию графических изображений на 
уроке, что и предопределило ход наших дальнейших исследований.
На одном из этапов эксперимента была предпринята попытка опре
делить роль проекционных изображений в преподавании математики, 
физики, других школьных предметов, выявить недоотетки их исполь
зования, проанализировать графические ошибки, допускаемые учащи
мися. Учителям необходимо было дать некоторые сведения по тео
рии изображений и техническому черчению, показать возможности 
применения чертежей в преподавании.

На основании полученных результатов эксперимента установ
лено:

I /  Риоучки, чертежи, схемы и другие изображения, созданные 
учащимися в процеосе графической деятельности, являютоя для них 
10



активным средством кллюсуращш и регистрации мнсдрй при изуче
нии нового материала. В этом случае графические изображения 
служат источником знаний. Они обеспечиаают активное восприятие 
программного материала и помогают закреплению в памяти образо- 
вавитхся ойразов и представлений.

Кроме того, графическая деятельность учапихся в решении 
математических, физических и химических задач важна и как сред - 
ство решения задач.

2 /  Графическая деятельность находит широкое применение в 
оформлении учащимися результатов лвйораторннх экспериментов и 
различных опытов. Рисунки, чертежи, грвфики, схемы, являясь 
компонентами семиотической системы, используются как средство 
фиксации физических и химических изменений, пройсходяітйх с 
телами. Здесь графическая деятельность позволяет гдубже про
никнуть в связь между изучаемыми явлениями и выявить их посред
ством графической информации.

3 / Графическая деятельность выступает и как средство Фор
мирования понятий у учащихся. С помощью схематизации учащиеся 
легче усваивают молекулярное строение вещества, строение атомов 
и молекул, механизм химических процессов и т .п . В этом случае 
графика облегчает раскрытие сложных понятий, содействует созна
тельному осмысливанию выводов и обобщений.

4 /  Графическая деятельность являетоя средством контроля. 
обобщения и закрепления знаний.

5 / Схемы, графики и чертежи часто являются средствам уптг... 
новлекия овдзей между различными предметами /например, матема
тическое понятие функции в курсе физики, использование условно
стей, изученных в черчении, на уроках физики, химии, математик 
и других предметов/.

Результаты исследований, связанных о применением графичес
ких средств в преподавании, созданием единого школьного графи 
веского пространства, отражены в работе "Основы графической 
грамоты", в статьях /5 6 ,5 9 / и др. Кроме этого, в пособии для 
студентов физико-математических факультетов /1 5 /, наряду с об
щей теорией изображений, включены специальные разделы -  "При
менение проекционных чертежей в педагогическом процессе", "О 
графической грамотности учителя" и др. -  в которых сформул-.гро- 
ванн основные дидактические требования к отбору содержания гре ■
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фи4(1 IIкий ПОДГОТОВКИ .

1.8 . Покотооыо ириniiooujiки }t pa'.pajrtQTStt

H царской России, в ьоларуои черчение долгое время счита
лось предметом бесполезным и в школе неуместным. Интерео к чер
чению был проявлен лишь в ЯО-в годы XX в . ,  когда курс черчения 
был выделен в самостоятельную дисциплину /УГ —УIII к л ./ ,  Несмотря 
на то, что уже о 1936-36 учебного годи на черчение в школе би
ло выделено 6 часов /о  1947-48 учебного года -  4 чаоа/, отноше- 
пио к графической подготовке в школах Гели рус и вплоть до сере
дины 60-х годов оставалось крайне неудовлетворительным. Н шко
ле не било учителей, имевших специальное графическое образова
ние. Лишь в 1949 году в Витебске было создано художеотненно- 
гра+?ичеиксе педучилище но подготовке учителей черчения и рисо
вания, преобразованное в 1959 году в единотвенный в Ьелпруои 
/и второй в бывшем СССР/ факультет педагогичеокого инотитута.

В 8вишщенных в конце 40-х и 60-х годах в Москве несколь
ких диссертациях, приведенные методические положения, как пра
вило, не вытекали иа экспериментальных исследований и нооили 
рекомендртсльный характер. По черчению не велаоь методичеокая 
работа, опыт учителей не иаучылоя, в аттеотат о среднем обра- 
вовании дисциплина черчение но вклычалаоь.

В школах отсутствовали кабинеты черчения, модели, таблицы, 
не велооь внакласоной риботы по графической подготовке.

На преодоление втих трудностей была направлена поиоковая 
работа диссертанта, нашедшая отражение в ряде журнальных и га
зетных отатей, в докладах, выступлениях на совещаниях, конфе
ренциях, научных оеооиях, ледчтениях по повышению воспитатель
ной функции школьного предмета черчения черев использование 
влементов историзма в преподавании / 1 4 , 4 4 / ,  влементов занима
тельности / 1 4 , 4 6 / ,  поиок различных форм внеклаооной работы и 
методов ее проведения.

В опубликованных статьях /38,41,42 и д р ./  отавилаоь зада
ча показать через организацию внеклассной реботы воапитательное 
значение черчения в школе, нуги привития учащимся любви и инте-
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реса -к «тому -предмету., указать роль черчения в практической 
деятельности людей. -осветить историю развития чертстя и да.

В IP6J году было издано ноте сппцтльчсг^доообие ”Вне
классная работа по чернению н школе" /1 3 /, в котором учителю 
даны практические рекомендации по использованию птоз пяботн, 
исходя из у»е накопленного опыта. В [055 го.’ог п"шдо полностью 
переработанное, значительно расширенное и дополненное издание 
втой работы / 17/ .

Работа учителя в значительной степени осложнялось отсут
ствием опепиачьной литератуга -по методике графической подго
товки. На одном из зтапол рксперпмснта диссертантом было раз
работано, а в J962 голу издано пособие длч учителя "Организа
ция и проведение уроков черчания в школе" /1 4 /. Оно было пер
вым в Беларуси и бывшем ССОР -методическим руководством, в ко
тором в комплексе излагались общие и частные вопросы методики 
преподавания черчения в УП-УШ классах. Здесь показано значение 
воспитательной работы в черчении, научно обоснованы и определе
ны пути осуществления политехнического обучения в черчении и 
его связи с другими школьными предметами, рассмотрены вопросы 
комплексного методического обеспечения. Отдельный раздел посвя
щен организации учебной работы на уроке /типы уроков, самостоя
тельная работа .учащихся, методы учебной работы, учет знаний и 
Др. /♦

Во второй работе -  "Преподавание черчения в средней школе" 
/1 6 / намечены пути повышения уровня преподавания черчения в IX 
классе, определены формы связи обучения о производительным тру
дом, указаны дидактические средства повышения эффективности 
уроков, описан передовой опыт преподавания.

В ейязи с отсутствием дидактического материала д м  школы 
было подготовлено и издано пособие "Задачи и упражнения по чте
нию и выполнению чертежей" /1 8 /,  где разработаны вопросы мето
дики использования разнообразных упражнений на чтение чертежей 
и построение изображений.

Вопросы совершенствования методики обучения черчению в 
школе нашли отражение и в других публикациях авторе.

Названными работали школьная практика графической подготов
ки была в какой-то степени оснащена методическим материала!. Fie-  
сколько пособий, в том числе поурочные разработки, /С.И.Еанашек,
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Л.M.l'ouy дарений, Я.И.Владимиров, It. А. Ka лишено кап, И. И. Куний ми
ко, Л.A.Cryкалов и д р ,/  были изданы в Москве. В его время поя
вились пособии по организации кабин«гав риооннния и черчения, 
оборудованию .уроков /С.М Лембинокий/, нее коль ко справочных по
собий /АЛ.Ботвинников, А.А.Кузня и u p ./, три сборника из они- 
ти првподанания черчения.

В рез.улотите научно-иоолвдоватольокой дентальноети был 
накоплен достаточный зкоперименталишй и фактический материал 
по проблемам организации и координации работ о целью становле
ния такого научного направления как графический подготовка 
учашихея и о ту Дантон, Под руководством диссертанта на базе ху- 
дожейтненяо-грнцінчеекого факультета Витебского педагогичеекого 
инотитута созданы инициальные кафедры, котоуме в известной ото 
пени отели определить направления поисковой и методической ра
боты. Именно о момента образования зтих ка&едр началось в Бе
ларуси развитие научных оонон гри<фичоокоЙ подготовки, что да
ло возможность выйти к середина 60-х годов на пересмотр школь
ных программ и оондннию первого в бывшем СССР учебника черче
ния для оредней школы.

2 . НАРАБОТКА И Ш КШ ІЯШ АІІЙВ tt ШКОЛЫ 
У ЧИ Ш-МКГОЛЙЧ ііШ і і О K0MIIJI ИКСА 110 

ГІ'ЛФЙЧЙЛШІі Hull,!ОТОВКК

ц о д ш ш ш о а е м ш

Ироноденное нами в конце 60-х 1'одов изучение уровня гра
фической грамотности учащихся городоких и оельоких школ пода
вало, что Ы>/ учищихои не умели правильно построить отсутству
ющую проекцию, iVi*/ -  построить чертеж в трех видах, у абсолют
ного большинства учащихся отоутотвоннли сформированные умения 
чтения чертежа. КонотатирующиЙ вкоперимент позволил определить 
основные затруднения учнщихоя в использовании различных услов
ностей, выявить некоторые недостатки методики обучения учащих
ся. В опубликованных в вто время работах /4 3 ,4 6 / приведены ре
зультаты экспериментов по различным клаооым, дан дидактический 
анализ графических ошиоок учащихоя и абитуриентов, поступающих 
в ВУЬы, опиоан опыт работы апторн и других учителей по обуче- 
14



НИЮ уЧЯІІШХОЯ УСЛОВНОСТЯМ 1'ОХПИЧОПКОГО чорчонип И ЧТОН НМ рпбо- 
чих чертежей, показпмн причины ошибок, допускаемых учпщимиоя 
при Построении ЧерТОХОЙ.

Иооледопенпя уровня графической подготовку у чнщкхоя, про
веденные пчтором путям пкопериментя, контрольных рпбот, анкет 
и п р . , ужа по программа T9RI г . ,  пока пели / 40/ ,  что у многих 
учрптихоя ПО ОфорМИрОВЯНН приомч ЧТСНИЯ Чертежа, ОНИ ПЛОХО ов
ладевают умственными опорприпми /рПОЧЛОНПМІІ'ЛН обоТрЯКІІЙЯ, 00-  
ОТНООГНИП изображений И Т .П ./. П ПРОПООПО ЧТОЦИЯ чортржп У1 
ОбучНПМНХ отоутотпуот тпчпя ИОН ту ШЛ Пруту ИТ ОПСраЦИЯ, ICO К ОИН- 
тоз взобрпжоний: им тру .про перевести грп'Тичоою'о дачные чор- 
тежн по внешнюю рочт, произвести пореопммоливпиио Изображений. 
Я ОТТЯНИ О ВТИМ било ПООТПНЛОИО ТТОЛЬ -  провести ИОПЛОЛОППНИО 
ОООТОППИЯ ГрПфИЧООКОЙ ПОЛГО ТОП НИ УЧПЩИХОЯ О ЦОЛМП ОПрСДеЛСНИЯ 
ООЛОРЖПНИЯ И ОПТИМЯЛМТОЙ МОТОДИЛИ ого рОПЛИЗПЦИИ.

И ОВОПЙ рябото мы особое внимание улолили исследованию 
ТЯК0 Й Г р а ф и ч е с к о й  Д0ЯТЯЛ1.Н00ТИ, л которой мыслительные опоря- 
ЦИИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ оообоняо ПКТИВНО. ЭТОЙ ПОЛИ, КПК ПОКЛЗЯЛ ЗКОч'’ 
неримонт, олужят резличнна учобнно эядячи, п которых процосе 
разрешения вознккаютай пород учятимкоя той или иной оитуятти 
является мыслительной проблемой, я получония отпотв связано 
о необходимостью использования графических изображений. Имоп- 
чо т о т ;е вапячч позволяют научить учащихся осознанно пепепо- 
дитт, образы объектов в комплоко графической информапии и, на
оборот, извлекать из графического изобрпжеиия заложенную в 
нем информацию об объекте, а значит, овладеть лпкопичтшм и 
образным средством познания, каким является графический язык.

Провяленное игалелование показало, что кроме обпюли.пяк- 
гичеокоЙ стороны -  активизация познавательной деятельнооти, 
применение знаний на практике, контроль и пр. -  звда<ги в чер
чении несут опеттчфичеокую нвгрувку: формирование графических 
умений и навыков учащихся, развитие проотрянотвенннх пред- 
отввлений. и т .п , Процесс решения вядачи позволяет учяптимся 
оомнплитъ используемые операции и уовоить структуру графичес
ких действий, соелинить воедино логические и фактические по
строения. На ртой основе был олелпн вывод, что только иополь- 
зсвапие учебпых грнфических задач как оредотвв вктивизятги^ 
мыслительной деятельности учащихся позволяет уйти от репро
дуктивной деятельности учащихся и ласт возможность еЖормиро-
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ьать у них тот объем знаний и умений, который необходим для 
успешного овладения основами графической грамоты /5 5 ,6 7 ,5 8 /.

Исследование процессов решения задач потребовало необхо
димости классификации учебных задач. Разработанная нами клас
сификация /первый ее вариант был получен совместно с А.Л.Еот- 
яшниковьгм1' /  позволила выявить общие составные элементы реше
ния, встречающиеся в ряде однотипных задач; выделить задачи^ со
став которых входят оспти те же виды графической и умственной 
деятельности; отобрать для решения типичные задачи по талу или 
иному разделу курса; выявить структуру и компоненты графичес
кой деятельности, встречающиеся в решении ряда задач; ответить 
на вопрос, как должны сочетаться эти компоненты в зависимости 
от целей обучения /2 7 ,6 2 /.

В отдельной серии экспериментов / 68/  были установлены 
уровни овладения учащимися аналитико-систематическими операци
ями в процессе чтения чертежа как этана решения большинства 
графических задач; Фазы формирования пространственного образа 
детали по чертежу, дискретность- создании этого образа. В ис
следовании выявлено влияние графических и знаковых компонентов 
условия задачи на успешность: ее. решения. Как показал экспери
мент, переход от-знака к конкретному образу предмета на первых 
порах обучения представляет для учащихся крайне трудную э а д а ^ , 
так ка" в этот процесс не включаетоя деятельность воображения. 
Решение такой задачи требует от учащихся большой подвижности 
пространственных представлений. Кроме того, они не владеют та
ким обобщенным приемом, как конкретизация.

Полученные в эксперименте данные позволили разработать и 
проверить на практике целый ряд новых задач. Сяи были положены 
в основу создания под руководством автора карточек-заданий2' , 
других поообий, позволив таким образом перейти на уроках черче
ния к целенаправленному применению различных учебных задач.

^Ботвинников А.Л. Об основных направлениях классификации и 
иооледования опоообов решения учебных графических задач. -

. М .,1 9 6 6 .-2 0  о .
'  Василенко Е.А. ,й?укова Е.Т. Карточки-задания по черчению для 

УП класса.-!.!.: Проовещение,1972.
Ваоиленко Е.А. Карточки-задания по черчению для IX клаоса.- 
М.:Просвещение,1974.
Василенко Е.А..%кова Е.Т..Терещенко А.Л. Карточки-эвдания 
по черчению для УИ класса.-М. :11роовещение,1974.
СМ. такжр пособия за последующие годы.
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2 . 2 . JGSSUS
требования к использованию учеб
ных задач в Г2Э'л!О£ёК9Й_!ШІ!Е230ЕК2 

учащихся у »

Ия основе пропеденных экспериментов были пмпллскн основ
ные дидактические требования к использованию задач в обучении. 
Установлено /2 7 ,6 3 /, что процесс их применения превращается в 
продуктивное средство на уроке лишь тогда, когда:

а /  задачи применяются на всех этапах обучения; в подборе 
их соблюдается строгая последовательность в переходе от про
стых к с л ода км; каждая задача соответстцует уровню подготовки, 
пооильна для учащихся, привлекает их внимание и интерес; во 
время решения их учащемуся оказывается необходимая помощь и 
т .п . ;

б /  учащимся в процессе решения сообщается не только за
пас фактического материала, но и Формируется у них определен
ный круг способов решения задач;

в /  учитель в обучении исходит не только из целей обуче
ния учащихся решению тех или иных задач, но и целей формиро
вания общих подходов к решению графических задач, показа, как 
путем анализа требования задачи и графических данных условия, 
пооредотвом логических рассуждений и вменяющих друг друга 
предложений получать продукт решения.

Улучшение качества формирования приемов графической дея
тельности потребовало изменения отруктуры некоторых видов.
Нами произведен отбор задач для школы, которые: 
в /  необходимы учащимся для их будущей работы; б / позволяли 
наиболее уопешно развивать мыолнтельные опособнооти и прост
ранственные представления учащихся; в /  вырабатывали у учащих
ся прввилоосюбраэные действия по формированию у них определен
ного круга обобщенных приемов, дающих наибольший еффект в ов
ладении основами графической деятельности /2 1 ,2 7 /.

Под обобщенными мы понижаем приемы, доведенные до такой 
отепени оовершенства, благодаря чему отановитоя возможным ис
пользование их в новых условиях, на новых аадачьх
путем перенооа / 68, 22/ .

Как показало исследование, формирование обобщенных при
емов решения графических эадач должно удовлетворять целому
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ряду условии: а /  специальный подбор задач, на которых форми
руется обобщение; б / членение процесса решения задач на от
дельные части, звенья и операции; в /  наличие системы задач; 
г /  постепенное усложнение характера графической деятельности.

Одним из условий формирования обобщенных приемов решения 
задач является осознание учащимися способа ее решения и осмыс
ливания шли порядка выполняемых графических операций, так как 
обобщение не может быть произведено при механическом решении.

Решающее значение в успешном формировании у учащихся при
емов графической деятельности, как показал эксперимент /27 , 
81 /, имеет система задач. Под системой мы понимаем такую сово
купность задач, которая способствует возрастным особенностям 
учащихся, программным требованиям и целям графической подго
товки. Она должна бить составлена таким образом, что: 
а /  каждая последующая сложнее предыдущей; б / при решении по
следующей задачи можно опереться на предыдущую.

Учитывая отсутствие оиотем графических задач, нами пред
приняты попытки ооздания некоторых из них -  на анализ по чер
тежу положения элементов объекта, на изменение количества изо
бражений и п р ., систем вспомогательных и переходных задач /27, 
•34/.

2 .3 . Структура и содержание УМ К

В новой программе, разработанной в 1965-68 г . г . 1^, было 
усилено изучение опоообов проецирования, предусмотрено более 
глубокое изучение разрезов и сечений, расширено содержание 
элементов технического черчения, более рационально и последо
вательно распределен учебный материал по годам обучения и т .д .

В связи с необходимостью широкого использования в обуче
нии различных графических задач в программе /потом и в учеб
нике^ '/ по каждому клаосу были приведены перечни графических 
и практичеалх работ, которые рассматриваются как обязательные 
и по количеству, и по содержанию / I / .  В перечнях обязательно
го минимума определены виды задач, рекомендуемых для решения

Т Т 

2/
Автор являлся председателем комиссии по разработке програм
мы черчения, введенной в 1969-73 г .г .
Автор являлся руководителем авторского коллектива и титуль
ным редактором учебника черчения оредней школы.
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по той или иной теме программы /см. табл .1/ ,  последователь
ность их использования в обучении, даны некоторые указания 
по методике их решения.

. .  ІайшшаЛ-
Соотношение видов и количества мтяодма обяза
тельных практических работ по курсу черчения

Класс
: Количество работ 
:Построение:Выполн енйёТУсТное 
:чертеко :чертежа :тека к

чтение чер: 
моделтоов.:

Всего
" .  ~Г. : 2 ___L . . . . Т .  : ” 5

УТІ 7 I 2 10
У11І 4 4 3 II

итого _____и _ _ 5 5 21
Учитывая важность использования в обучении систем задач, 

было решено некоторые из них включить в создаваемый в- то вре
мя учебник черчения. В нем использованы разработанные авторам 
задачи на: а /  построение проекций точек /5задач/, позволяющих 
Формировать у учащихся приемы сознательного анализа формы изо
браженного предмета и приемы выделения его конструктивных эле
ментов; б /  проведение отсутствующих на чертеже линий, дающих ' 
учащимся практику реконструкции оригинала по изображению; 
в /  построение третьих проекций /7  задач/, для формирования у 
учащихся обобщенных приемов представления отсутствующих на 
чертеже проекций; г /  построение чертежей по одному виду с ус
ловными знаками -  с целью научить учащихся осознанно перехо
дить от условного знака на чертеже к конкретному образу пред
мете и др. Указанные учебные задачи давали возможность учите
лю сформировать у учащихоя целый ряд обобщенных аналитико-син
тетических операций /анализ, синтез, выделение, соотнесение, 
конкретизация и д р ./ ,  приемов учебной работы, необходимых для 
успешного овладения навыками чтения и выполнения чертежа / 22/  
и повышения воспитательной функции черчения в школе.

В разработке УМК по графических? дисциплинам в школе мы 
исходили из того утвердившегося в педагогике положения, что 
УМК -  это книжный комплеко, который включает программу, учеб
ник, пособия для учителей, раскрывающие вопросы дидактики и 
методики обучения. Однако с учетом специфики и характера школь
ной графической подготовки учащихся нами пересмотрена отрукту-
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Ра УМК применительно к черчению за счет включения в него до
полнительных компонентов /ом. табл.2/ .

jjpot'par/.;.ia для сродней ыколи разраоотана иоходя из общих 
целей графической подготовки учащихся, которая ооущеотвляетоя 
в три этапа:

1/  Пропедевтичеоюге сведения о правилах оформления и чте
ния чертежей, сообщаемые в процессе трудового обучения в ІУ- 
УІ клаосах,

2 / Систематический курс черчения, изучаемый сейчао в УИ- 
УШ классах.

3/ Углубленная графическая подготовка учащихся в процео- 
ое факультативных занятий по черчению и трудовой подготовки 
учащихся.

Структура УМК

При отборе содержания в оонову была положена идея о том, 
что объединяющим началом графической подготовки и уоловием 
повышения научного уровня ее изучения является овладение ос
новами проецирования. Знания и умения, (формируемые первона
чально на основе представлений о видах, затем обогащаются бо
лее сложными, связанными о разревами и оечениями, что самым 
благоприятным обрц8ом развивает у учащихоя более полное пони
мание опоообов ивображения проотранотвенных форм на плоокооти 
и умения оперировать ими.

Развитие понятий о опоообах проецирования ооущеотвляетоя 
в дальнейшем при ивучении изображений соединений деталей, обо- 
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ровных и строительных чертежей. Этот материал позволяет зна
чительно углубить знания учащихся о способах изображений, за- 
крепить их в процессе выполнения оолве разнообразных и слож
ных по содержанию упражнений. • '

Таким образом, программа, как носитель содержания, обес
печивает единство геометрического, проегционного и техничес- 

„кого черчения на основе изучения способов проецирования и 
формирования рационалы!ы>: умений и навыков оперирования уча
щимися графическими изображенпята.

Методические указания к программе содержатся в поясни- . 
тельной записке. Однако обеспечение ее основных идей и поло
жений дается в периодически издаваемых лоообиях "Черчение в 
средней ілколе", которые являются инструментом в работе с дей
ствующим учебником в системе "учитель -  учебник -  ученик".

Учебник "Черчение"^  включает информацию по теории гра
фических изображений по следующим направлениям: изучение ме
тодов изображений; чтение чертежей; выполнение эскизов; пост
роение чертежей; применение способов преобразования изображе
ний и простейших приемов конструирования; выполнение техни
ческих рисунков.

На первый план здесь выдвинуты те направления обучения, 
которые развивают мышление учащихся с опорой на графическую 
деятельность, связанную с ясным пониманием методов изображе
ний, принятых в практике.

Учебник содержит справочный материал, вопросы для повто
рения, значительное количество задач и упражнений /см. диа
грамму структуры/. Большое внимание в учебнике уделяется ил
люстративному материалу, так как основные понятия у учащихся 
формируются в процессе общения о графикой.

В связи о разработкой нового содержания образования в 
школах Беларуси возникает необходимость создания концепции 
графической подготовки учащихоя и проектиоовакия нового по
коления комплексного методического обеспечения, в тем числе 
и учебно-методичесгаго комплекса, а также проведения научных 
исследований по проблеме компьютерной графики в школе и вузе.
^'Примечание: Пеовое издание учебника для УП класса под на

шей редакцией ьылло в 1969 г .  С того же года ведется его 
выпуск и в Беларуси. С изменением учебного плача.корректи
ровкой программ учебник перерабатывается 5 раз и сейчао в 
школе используется издание 1992 и I9S3 г .г .
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Структура /в  %/ учебника черчения

Вопросы для 
повторения-4%

Иллюстрации Задания 17,6%
к тексту-30^%

М Ш  "

___  -J Графические и
Практические 

І і : : : : : : : : : : : : :  і/ работы-8 ,7 %
W i z z l l i z z z l z z z z z z z z z J

І̂ІПШШШШІІГ
4 MJ

Текст учебного материала-39%

Поскольку і чебник не может вместить определенную вариант
ность заданий, было создано, кроне карточек-заданий, пособие 
"Графические и практические работы по черчению для УШ класоа” 
/2 5 /, два издания/, где содержится 22 комплекта заданий и ме
тодические указания по их использованию.

Пути внедрения новых идей в школьную практику изложены в 
ряде других пособий и отатей /29 ,7 3 ,8 2 ,8 4 /.

Позднее для школы были разработаны и изданы такие компо
ненты учебно-методичеокого комплекса, как таблицы по черчению 
/3 2 /, пособия "Урокк черчения"1' , повторно -  "Карточки-задания 
по черчению", созданы наборы депозитивов, новые виды нагляд
ных лоообий, "словирь-еирсзочник .

Тг ям образом, был разработан и создан УІДК, ядром которо
го отал у чебн ик. УМ К позволил взаимоувязать обідепедаі личеокие, 
дуджткчеокид и методические требования к графической подготов-
^'Паскленко Е.А. Уроки черчения в 7 клаоое.-М н.Иар.всвета,

.974.-136 о.
іасйленко Е.А. Уроки черчения в 8 классе.-Ун. Пар.аовета,
975.-128 с.

j асііденко^Е^А^.^^іцеы^р А.I. Уроки черчения в 9 класое.-
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ке учащихся, определить роль учебника в дифференциации и ин
дивидуализации обучения, обеспечить единство научности и до
ступности информации, определить влияние У.Ж по графической 
подготовке на эффективность и качестве учебно-воспитательно
го процесса в целом.

3. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
графической подготовки учащихся школ 
И СТУДЕНТОВ педвузов

3 .1 . Развитие и совершенствование приемов 
графической д е ятельно сти ^ тщдпхед - -В 
процессе изучения Факультативных курсов

Расширение и углубление знаний учащихся по теории и зоби 
жен ий должно осуществляться на факультативных занятиях по чер
чению / 2/ .

При разработке содержания факультативных курсов акценти
ровано внимание на идее завершения единой системы школьного 
графического образования. Принципиально в этом плане предло
женное комплексное решение проблемы межпредметных связей: ввэ- 
дечие новых понятий через предает "черчение", раскрытие прило
жений графики при решении задач пространственной статики, ки
нематики, оптики, сближение методов и приемов решения графи
ческих и математических, физических, технологических и других 
задач. Для реализации этой идеи отобран круг систематизирован- 
нгх знаний по изучению смежных дисциплин: геометрография, гео
метрические построения -  математика;топография, картографичес
кие проекции -  география; разметка, технические измерения -  
трудовое обучение и т .д . Это дало возможность расширить воз
можности применения графики в изучении общеобразовательных 
диск длин в школе.

"юизводотвенно-техналогическое направление содержания 
факу.1 .татива через практическое применение графических' мето
дов к решению технических задач обеспечило создание предпосы
лок для включения выпускников школы в производственный труд, 
возможность показа взаимной обусловленности графики и произ
водства, углубление научных основ предаете.

Факультативные занятия включают три цуроа: начертатель
ную геометрию, машиностроительное черчение; строительное и
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топографическое черчение. Элементы начертательной геометр;:?; -  
один из этих курсов. Изданное го нему пособие /2.?/ является 
первой попыткой дать учвшшся средней школы систему основных 
понятий начертательной геометрии.

Пособие в значительной пере отличается как от известных 
учебников по начертательной геометрии для вузов, так и от су
ществующих учебных пособий по проекционному черчению. В посо
бии в простой и доступной для учащихся форме изложены не толь
ко основные сведения из начертательной геометрии, но и приве
дены примеры применения графических методов к решению матема
тических, физических и технических задач, чаны основы гео с .  - 
рографии. Все теоретические методы в посоочи проиллюсгрированн 
техннческши примера!®?.

Характер построения пособия, его структура и содержание, 
как показала проверка в школах, позволяет обеспечить последо
вательность перехода от одного понятия к другому, преемствен
ность формирования приемов решения позиционных и метрических 
задач в курсе черчения и факультативном курсе; связь с други
ми школьными дисциплинами, выработку у учащихся навыков само
стоятельной работы и творчества. Экспериментальная проверка 
пособия позволила внести в него некоторые исправления, кото
рые сделаны во гтором издании.

Факультатив обеспечен сборником задач, содержание кото
рого направлено на развитие у учащихся узловых компонентов 
творческого и логического мышления, воображения и т .п . ,  на 
формирование умения осуществлять поиск наиболее рациональных 
способов решения задачи.

"Сборник задач и методические указания по начертательной 
г еометрии'7 2 4 / содержит дидактический материал к учебному по
собию, поэтому его содержание и расположение в нем заданий на
ходится в строгом соответствии с учебным материалом пособия.

Все задания сборника следует рассматривать как определен
ную последовательную систему упражнений, направленных на прак
тическое закрепление сведений по теории изображений. Учитывая 
трудности различного характера, связанные с изучением начерта
тельной геометрии, первые разделы сборника содержат задания с 
поэлементным вплетением геометрических построений, так что 
каждое предыдущее задание позволяет осмысленно подойти к реше
нию последующего.
< 4



При отборе задач преоледоввлиоь цели осуществления теоной 
овязи факультатива о обязательным курсом. Эта связь обеспечи
вается как определенной технической направленностью рекоменду
емых графических работ, так и связью проекций фигур о конкрет
ными геометрическими обьектами.

Вое задачи по факультативному КУР«У» содержащиеся в учеб
ном пособии и сборнике задач, разделены на четыре группы:

I /  задачи, на которых формируются новые приемы графичес
кой деятельности;

2/  задачи на совершенствование приемов графической дея
тельности, сформированных в куров черчения;

3 / задачи на одновременную отработку новых и ризвитие 
сформированных ранее приемов;

4 / задачи, в которых приемы графической деятельности, 
сформированные на факультативных занятиях, включаются в сис
тему приемов, используемых в математике, физике, технике.

По школьноьу факультативу опубликован ряд отатей и посо
бий, посвященных организации учебной рабо'Ш На факультативных 
занятиях /3 0 ,7 4 ,7 7 /. В них даны дидактические подхода к ис
пользованию в обучении проекционных задач, приведены задания 
на вое графические работы и обризцы их выполнения, показана 
оущнооть решения некоторых позиционных и метрнчеоких задач, 
указаны пути предупреждения механичеокого решения некоторых 
задач на построение.

Пособие для учителя "Методики Факультативных занятий но 
черчению в школ^" /3 0 / содержит дидактический и методичеокий 
материал по всем трем разделам школьного -факультатива. Оно ре 
комендует для использования такие формы и методы обучения, ко 
торые благоприятотвуют развитию у школьников познавательной и 
творческой активности, в том числе:лекции, оеминары, практику 
мы, лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклада и пр.
В пособии обоснованы роль и значение школьных факультативных 
курсов в расширении и углублении знаний учащихоя по графичес
ким дисциплинам, воспитательные возможности втих курсов, связь 
их о производством и будущей практической работой учащихся; 
метода индивидуальной работы, требования к наглядным пособиям 
и методика их применения и др.

Применительно к факультативному іуроу нами научно обооно- 
вано использование в обучении таких дидактнчеоких приемов, как
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создание проблемных ситуаций, дифференциация самостоятельной 
работы, других средств, стимулирующих познавательную актив
ность учащихся, В пособии разработаны требования к использо
ванию учебных заданий на различных этапах обучения, в том 
числе:

а /  при подведении /подготовке/ учащихся к изучению ново
го материала -  формирование новых понятий, овладение новым 
видом графической деятельности;

б / в процессе непосредственного овладения теми или иными 
приемами;

в /  во время проверки /контроля/ усвоенных знаний, умений 
и навыков /  классные текущие и контрольные задания, домашние 
работы и п р ./.

Содержание графической подготовки учащихся в Факультатив
ном курсе направлено на углубленное развитие многих компонен
тов творческой личности человека -  социальная активность, от
ветственность, инициативность, самостоятельность, бережли
вость, трудолюбие и др. Развитие их обеспечивается не только 
посредством специальных учебных приемов, но и через включение 
заданий на улучшение конструкций изделий, совершенствование 
их технологии, определение экономичности изделий и пр. В посо
бие включены также задания на развитие интереса к творчеству, 
устойчивости внимания, на углубление таких поихических и эмо
ционально-волевых качеств учащихся, как целеустремлеяяость, 
самоанализ и др. Все это дало возможность определить стержне
вые интеграционные моменты деятельности, необходимые для вклю
чения учащихся в будущем в различные процессы творческого по
иска в сфере материального производства, управления, техничес
кого контроля, рационализаторской и изобретательской деятель
ности, овладения ими политехническими и трудовыми умениями.

Подбор заданий, рекомендованные приемы активизации мысли
тельной деятельности учащихся в процессе их выполнения позво
ляют воспитать у учащихся потребность в обогащении себя новы
ми знаниями, умениями анализа конкретной производственной си
туации, критического отношения к технике, оборудованию, сво
бодного ориентирования о помощью чертежей в практике.



3.2 . Динамика Формирования и взаимосвязь приемов 
графической деятельности у учащихся школы и 

студентов педагогических вузов 
г  и-

Результаты исследования проблемы связи между школьным и 
вузовскщ курсами черчения, использование в институте графи
ческих знаний, умений и навыков, полученных учащимися в школе, 
недостатки обучения вузовским графическим дисциплинам в зна
чительной степени раскрыты в статьях /50 ,59,61,75 и д р ./..Э ти  
вопросы сейчас следует рассматривать в контексте общей задачи 
подготовки учительских кадров для новой белорусской школы 
/см ., например, публикации Л.Н.Тихонова^'/ .

Технология подготовки учителя должна в полной мере отра
жать требования социально-экономического развития общества, 
элементы возрождения традиций культуры, просветительства в 
Беларуси, народной педагогики и пр. В связи с этим нам видит
ся полезной реорганизация подготовки учителя, осуществляемая 
сейчас на художественно-графическом факультете Витебского пе
дагогического института с учетом новой личности о-деятельной 
концепции высшего педагогического образования в Республике 
Беларусь.

Основные трудности в овладении будущими учителями вузов- 
окими графическими дисциплинами порождаются не только и не 
столько неглубокими знаниями студентов школьного курса, околь- 
ко отсутствием у значительной части выпускников шкода обобщен
ных приемов графической деятельности, а также преемственности 
в формировании и развитии этих приемов в школе и институте.

Чешчшвдртааивв. шаь-шовош
■̂ еокйх курсов обуславливалась несколькими причинами. Среди 
них -  несовершенство учебных програш, отсутствие специальных 
учебников черчения и начертательной геометрии для художественно 
графического факультета; недостатки методики обучения студентов 
графическим дисциплинам и др. Как правильно отмечат Б.В.Палъ- 
чевский, "методика обучения, оо8данная в отрыве от процесса 
конструирования учебника и средств обучения, не оказывает ирак-

Развфццё нацыянальнай оіотэмы падрыхтоукі педагагічньгх 
кадрау.-№ .,1994 .-0 .3 -12 .
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тичеоки никл того влияния на разработку учебники и наоборот" . 1
Исследования, ігроведетіне нами /50,61,7?. и .яр./ показа

ли, что развитие у студентов сформированных ранее приемов 
графической деятельности и обошешшх способов решения задач 
в начертательной геометрии может происходить лишь при созда
нии в педвузе ряда оптимальных условий обучения, в том числе:

Г/ наличие программы курса и специального учебника для 
студентов с учетом специфики факультета /в  данном случае ху- 
дожественно-графичеокого/;

2/  особый подбор заданий, на которых в курсе начерта
тельной геометрии вуза достигается обобщение способов их вы
полнения в соответствии с тербовяниями профессиональной пела 
готической подготовки будущего учителя;

3/ преемственность в рассмотрении материала в школьном 
учебнике черчения, учебном поообии "Факультатив в вузовском 
іурсе начертательной геометрии".

В связи с этим для повышения уровня графической подго
товки будущего учителя была предприняв попытка разработки 
практически одним авторским коллективом программ /3 ,4 / ,  учеб
ника / 8/ ,  учебного пособия"'', практикумов /3 1 /, оредстя орга
низации самостоятельной работы, дипломных работ /8 3 /,  методи-

лидам для вузов.
Разрабатывая УМК для педвуза, мы полагали, что в них 

должны быть заложены потенциальные возможности для:
а /  реализации социальной направленности деятельности 

учителя;
б / обеспечения профессионально-педагогического содержа

ния его подготовки;
в / создания предпосылок к Формированию основ педагоги

ческого мастерства о целью достижения высокого уровня и ре-
I Г

2/

Пальчевский Е.В..Фридман Л.С. Учебник-методика обучения- 
атлао -  составные компоненты целостного учебно-методичес
кого комплекса для техникумов. /  Педагогика высшей и сред
ней специальной школы.-Мн.,1991.-Рып.5 .-С .36-42.
Черчение: Учебн.пособие для студентов педагогических ин
ститутов по спец. К 2109. "Черчение,изобразительное искус 
ство и три д"./';ориоов Л.М. .Василенко К.А. и да. Под реп. 
Борисова Д.М.-2-6 изд.,доп. и перераб.-М.: Просвещение. 
198".-351 о . / .
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зультативности учебной и воспитательной работы в школе.
Определял содержание начертательной геометрии в педвузе, 

мы исходили из того обстоятельства, что для современных кур- 
оов технических вузов характерны следующие направления:

а /  первое -  деление курса на две виновные части -  пози
ционные и метрические задачи. Такое деление курса неудовлет
ворительно сказывается на методике изложения материала сту
дентам педвузов, вносит трудность в определение оодержания 
графических заданий, последовательность действий по формиро
ванию приемов учебной работы и пр.;

б / второе направление связано с разделением поверхностей 
на многогранные и кривые. Это тлеет известное теоретическое 
значение, но тоже неудобно с методической точки зрения;

в /  третье направление отражает характер изложения первых 
разделов курса по изображению точек, прямых и плоских фигур.
13 последнее время появилась тенденция дать вначале чертежи 
стих геометрических элементов, а затем показать приемы реше
ния позиционных задач. Мы считаем последний вариант наиболее 
целесообразным и методически оправданным в подготовке инжене
ра, но неприемлемым для подготовки будущего учителя.

Нами предложена следующая структура курсв "Начертатель
ная геометрия", закрепленная в программе /4 / :  сведения о про
ецировании; чертежи точки, прямой, плоскооти; позиционные и 
метрические задачи на их взаимное расположение; методы преоб
разований; изображение многогранников и кривых поверхностей. 
Затем идут: способы построения чертежей поверхностей, пересе
ченных плоскостью и прямой, взаимно переоекающихся поверхно
стей, разверток; аксонометрические проекции.

Как видно из предложенной охемы, содержание курса сво
дится не к видам задач /позиционные, метрические/ и не к ви
ду поверхностей /многогранные, кривые/, а к опособам / ! /  ре
шения, что крайне важно в педвузе для подготовки будущего 
учителя черчения. Такое построение куроов хорошо сочетается 
о данными ряда психологических и методичеоких исследований, 
посвященных процеаоам решения задач, созданием алгоритмов ре
шений, формирования у студентов обобщенных приемов решения 
задач.

Разработка нового содержания курса потребовала издания 
специального учебника для отудентов "Начертательная геомет-
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ВВД” /В ,[2 /. Учебник утвержден Мйнйотеіютвом просвещения COOP 
я издан сначала в Минске., нагом в Москве. Он неписан п соот
ветствии с ранее разработанной нами программой и содержит ос
новные теоретические сведения по прямоугольному проециропвнип. 
аксонометрии, проекциям с числовыми отметками, нвропоктиве и 
теории теней.

Определяющими идеями и подушен концепцией п рппрпботко 
и написании учебника явились:

I /  воплощение новых поправлений и подходов к содержанию 
курса начертательной геометрии п педагогическом институте в 
соответствии о ранее разработанной программой через лиивмг- 
ноокий комплепо информационного объеме и соответствующей ем
кости научного мптериоле. Это лает возможность обеспечить 
едпнотво всех изучаемых в педвузе графических обязательных и 
альтернативных дисциплин при ведущей, отяртопой роли куров 
чпчертптедьной геометрии;

2 /  реализация через учебник Функционального многорб 'азйд 
Форм а пдзц нузовоких общетеоретических и специельных дисциплин 
художеответто-грофичеокаго факультета, обоопечйяатйх непре
рывность базовой графической подготовки учителя черчения, изо
бразительного иокуоотва и трудового обучения;

3 / включение в учебник таких педагогически и методпчеоки 
оігрнп.плчннх средств, которые направлены на формирование и раз
витие у студента многообразных профессиональных качеств лично
сти будущего учителя;

подготовки учащихся и студентов в оиотеме "школа -  вуз -  шко
ла", осуществляемой в обязательном и факультативном курса чер
чения, в смежных школьных предметах и цикле ооответотнуютих 
диониплин вузовского учебного плана.

В овчзи о этим в учебнике основное внимание уделено изда- 
жечию опоообов решения различных ggjgg и общих приемов постро
ения чертежей, а не показу воех возможных олучвев применения 
тех или иных правил к конкротпым примерам.

Отличительной особенностью учебника является краткость 
положения материала, без излишнего углубление в теорию проеци
рования и построения нзобрпжений, которая к настоящему времени 
широко отражена в специальной литературе.

УчебПЙК ПОЗВОЛПеТ HP ТСШ-КО РПЗВИТЬ у  ОТ.УЛПНТОП е'прМИОЛ-
Г>0



ванные ранее приемы графической деятельности, но и содержит 
особый подбор задач, о помощью кото)шх в курое начертатель
ной геометрии достигается обобщение возможных способов их ре
шения.

При разработке программ, учебника, др$Тих пособий про
слежена внутренняя связь можду нуэоьокими графическими дисцип
линами, изобразительным искусством и предметами технического 
цикла. Зтн связь определена на оонове общности некото|>ых це
лей изучения этих диоциплин в пвдцузе, значения их в дело, 
подготовки будущего учителя. Мы предусматриваем, что:

I /  черчение и начертательная геометрия, рассматривая про 
отранотвенные формы и проотроотвенные отноійоыйя материального 
мира пооредотвом графики, ялг.яютоя базой развития пространст
венных представлений и творчеокого воображения будущего учи
теля черчения, изобразительного иокуоотпа и трудового обуче
ния;

£ / Черчение и начертательная геометрия, занимаясь анали
зом геометрических форм и конструкций, развивают у студента 
способность видать в объектах технического и производственно
го характера сочетание простых деталей, что важно при форми
ровании умения анализировать форму предметов в натуре и но 
чертеду /черчение/, в построении перспективных изображений о 
натуры /ивоиодуоотао/, в изготовлении изделий /технический и 
обслуживающий труд/;

3 / графические куроы устанавливают вакономернооть ноотро 
ення иэоб]>ажений пространственных форм на плоскости и порядок 
втих построений как оонову установления логической свази гра
фических, изобразительных и технических диоциплин;

4 / навыки, привитые студентам при изучении втих курсов, 
рпавивык/г у них наряду о графическими изобразительные, изме- 
рительные, конотрукторокие способности, необходимые учителю 
не только на У))оке, но и при работе о учащимиоя в кружках, 
детоких конструкторских бюро и пр.

Данные идеи воплощены не только в учебнике "Ннчертатель- 
нын геометрия", но и в практикумах, учебных поообиях, методи
ческих рекомендациях для студентов.

В связи о этим перечень заданий в учебнике начертатель
ной геометрии направлен не только на вакрапление теоретичес
ких знаний, но и на выработку профессиональных качеств буду-
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щегс учителя. Задачи подобраны с таким расчетом, чтобы они 
олужилп целят,1 развития приемов графической леяхельчости. По- 
втег.ту некото])не теоретические сведения по изучает/от ту разделу 
введены через процесс решения задач, путем методу четких ука
заний к. ним, а также содержатся в ответах к этим задачам /от
веты ляны в конпе учебнпка/ и др.

Обеспечение преемственности в развитии приемов графичес
кой деятельности в ыколе и педвузе достигается как за счет 
согласования содержания программ, так и за счет принципов по
строения учебника: I /  его структура; 2/  подходы к изложен,ж 
теоретического материала; 3 / система обозначений; 4 /  содержа
ние и формулировки задач и приводимых пртглеров их лыпо.тления; 
5 /  иллюстрации и цветовые решения чертежей.

сти средства создают необходимые условия в развитии грие- 
мов графической деятельности студентов и обобщении используе
мых в начертательной геометрии методов решения задач.

Педагогическая направленность в изучении графических дис
циплин с целью формирования профессиональных качеств обеспече
на также: I /  оптимальным соотношением объема теоретического и 
дидактического материала на основе концепции научно-методичес
ких основ профессиональной графической подготовки учителя;
2/  заданиями творческого характера; 3 /  включением некоторых 
приемов педагогической технологии; 4 / усилением элементов при
кладной направленности графической подготовки и др.

юшей Функтши учителя, мы стремились компактно дополнить психо
лого-педагогический, общенаучный и специальный уровень профес
сиональной подготовки педагога. Поэтому отработка содержания 
этой составляющей в формировании будущего учителя черчения, 
изобразительного искусства и труда потребовала определенной 
сбалансированности этих блоков в учебна/ плене художеотвенно- 
графического факультета.

Вследствие этого в содержании графических дисциплин нами 
предусматривается не только получение студентами знания теории 
специальных дисциплин, но и развитие методических приемов учеб
ной деятельности, воспитательной работы; умения устанавливать 
контакты о учащимися о учетом их психолого-физиологических осо
бенностей; организация индивидуальной деятельности учащихся, 
дифференциация обучения, что позволяет в булушем учителю решать 
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разнообразные педагогические задачи и дает основы его про
фессиональной компетентности и функциональной грамотности.

В Вт ом мы видам целевую методологическую сущность курса 
графических дисциплин в педвузе. Эти условия создают потенци
альную возможность к реализации межпредметной функции изуче
ния черчения и смежных дисциплин о целью формирования у уча
щихся целостной научной картины мира.

Целям ЦД<Я><ШРІ1Шй̂ ШЦ]ЬііОЛіШ<Ш!£і1 учителя служит и посо
бие для студентов "Методика обучения черчению" /З Ь /. В нем 
раскрываются ооде)мшнио и задачи куроа черчения, его роль в 
развитии пространственных представлений у школьников. В пооо- 
бии рассматривается пути активизации познавательной деятель
ности школьников, развития их онмоотоятелыгооти и творчесісйх 
опоообноотей о целью формирования готовности к оозидательной 
деятельности в сфере производства. П пособии совещаются оонов 
ные вопросы организации учебно-воспитательной рниоты по черче 
нию, сущность проблемного и углубленного изучения и др.

Особое меото в пособии отведено овязи методики обучения 
черчению о другими науками, раокрытию методов научных иооледо 
ваний, установления межпредметных связей, что важно в услови
ях разработки нового содержания образования в национальной бе 
лоруоокой школе. В пособии определены уровни и аредотва разьи 
тин познавательной активности учащихся.

Рассмотренные в работе проблемы о позицийіпроведенных ио 
следований позволяют выйти на оов{>еменный уіювень подготовки 
учителя черчения, изобразительного иокуоства и трудового обу
чения о учетом новой технологии педагогического образования 
в Республике Беладуоь.

a-AJLUL3-£JULS
Представленный на защиту цикл работ по теории и методике 

графической подготовки учащихся и отудентов педвузов являетоя 
комплексом упорядоченных и взаимосвязанных дидактичооких 
оредотв. Этот комплекс предотввдяет ообой целоотный содержа
тельно информационный блок, включающий в органическом единст
ве цели, задачи и содержание образования -  о одной оторшы, 
методы, приамы, органивационные форда и уоловия обучения -  
о диутой.
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Научная новизна и практическая ценность данного дидакти
ческого комплекса состоит в том, что впервые в педагогической 
науке на основе разработанных автором теоретических юнцепций 
и творческого осуществления комплексного подхода создана сис
тема графического образования в Республике Беларусь. Эту сис
тему ,отличают последовательность, преемственность, эвристич- 
ность, доступность, нарастающее усложнение разнообразных за
даний, задач, упражнений, практических, графических и лабора
торных работ как дидактического, так и конструкторско-техно
логического характера, органически связанных с новой техникой, 
передовой технологией, современным производством и разнообраз
ными трудовыми процессами человека.

Центральной, стержневой идеей созданной системы является 
то обстоятельство, что каждый элемент ее целеналрвгош на эф
фективное формирование у школьников и студентов разнообразных 
созидательных качеотв личности, всесторонне подготовленной к 
техническому творчеству в различных сферах материального про
изводства, а также к исследовательской, научной, а для студен
тов -  и будущей профессиональной деятельности.

Особое внимание учителей и преподавателей кафедр графики 
педвузов сконцентрировано на рациональной методике усиления 
политехнической, нравственной и экономической направленности 
как учебного процесса, так и различных средств, Форм и мето
дов внеклассной работы по черчению и начертательной геометрии.

Построенное на материале графических дисциплин исследова
ние вписывается как в рамки концепции образования и воспитания 
в РБ /черчение -  средство связи обучения о производством/', так 
и концепции технологического образования, в которой графичес
кая подготовка учащихся определена в качестве "базового эле
м е н т а ..." .

В результате более чем 30-летней работы над проблемой ав
торот исследованы все узловые вопросы теории и практики обуче
ния учащихся и студентов средствами графической информации как 
обязательного элемента системы образования. В опубликованных 
работах получили научное освещение основные принципы дидактики 
обучения, методы, приемы и средства развития учащихся в процес
се изучения графических дисциплин.

Таким образом, в результате системного исследования:
I /  определен баэовый компонент графической информации в
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системе школьных учебных дисциплин, его структура, Функции, 
сориентированные на активизацию познавательных действий уча
щихся, что обеспечило стабильность его графической составля
ющей, взаимосвязь общедидактического и частнометодического 
уровня графической подготовки учащихся в*связи с перестрой
кой системы образования в Республике Беларусь;

2/  через графические диоциплины выявлены условия подго
товки учащихся к м  югоплановой конструкторско-технологической 
деятельности и производительналу труду; условия формирования 
комплекса личностных качеств учащихся средствами графики;

3 / определены сквозные дидактические идеи графической 
подготовки и пути их реализации в программах обязательного, 
вариативно-факультативного и вузовского курсов, соотношение 
и взаимосвязь теоретического и практического компонентов этой 
подготовки;

4/ научно обоснована и экспериментально проверена эффек
тивность дидактических средств, входящих в созданный учебно
методический комплекс, в том числе: место учебника на уроке 
в системе "учитель -  учебник -  ученик", роль учебника в диф
ференциации и индивидуализации обучения, усиление функционалы 
ной роли учебника по сравнению о информационной и д р .;

5/ определены критерии и организационно-педагогические 
мероприятия разработки оиотемы подготовки учителя на художеот 
венно-графических факультетах педвузов, условия формирования 
его профессиональных способностей, научно-педагогического обе 
печения разработки новой технологии педагогичеокого образова
ния,

6/  Получили развитие теория и практика новых учебников, 
базирующихся на психолого-педагогичеоких, физиологических, 
технологических и экономических требованиях к ним, что край
не важно в условиях создания в нашей республике новых учебни 
ков по различным школьным дисциплинам.

На основе выдвинутых в исследовании идей Нау чно-метода- 
ческим центром учебной книги и средств обучения Министерства 
образования раарабоівн план подготовки и издания учебно-мето 
дического комплекса по черчению с учетом нового содержания 
образования в Республике Беларусь.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ОТРАЖАЮЩИХ основной 
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

П р о г р а м м ы

1. Черчение: Программа вооьмилетней школы. -  М.:Прооветение, 
I960. -  15 с .

2 . Черчение. Программы факультативных курсов для средней 
школы. Ч .І . /Министерство образования СССР.- Мн.:Народная 
асвета, 1970. -  І09 -ІІЗ  о.

3. Государственные екзамены по начертательной геометрии и 
черчении: Программы педагогических институтов. -  М.: Про
свещение, 1977. -  7 о.

4. Начертательная геометрия. Черчение. Спецпрактикум по чер
чении. Основы машиноведения. Методика преподавания черче
ния: Программы педагогических институтов. Сб. № 22. -  М.: 
Просвещение, 1979. -  38 о.

У ч е б н и к и
5. Виноградов В.Н., Выпи епольо кий И.С..Черчение: Учебник для 

7-го класса средней школ» /Под ред.В.Н.Виноградова. -  М.: 
Просвещение, 1969. -  112 о .:  ил.

6. Ботвинников и др. Черчение: Учебник для 8-го  класса сред
ней школы /Под ред.В.Н.Виноградова. -  М.: Просвещение, 1970.' 
19I  о .:  ил.

7. Черчение: Учебник для 7-9 кл. о ред: ей школы /Ботвинников 
А.Д..Виноградов В.Н..Вытеепольский И.С.,Дембинокий С.И.;
Под ред.Виноградова В.Н. -  5-в изд. перерчб. -  М.: Просве
щение, 1973. -  303 0. :  ил.

8. Начертательная геометрия: Учебник для худолеетвенно-графи- 
чеоких факультетов педагогических институтов. -  М.: Вншэй- 
шая школа, 1977. -  368 с . :  ил.

9. Черчение: Учебник для средней обшеобраэоватёльной школы 
/Ботвинников А.Д..Виноградов В.Н..Вышепольокий И.С.,Дем- . 
бинокпй С.И.; Под ред.Виноградова В.Н. -  М.: Просвещение, 
1Р?В. -  287 о .:  ял , 1

примечание: Повторно включены только те издания,которые выхо
дили переработанными и дополненными и.ли как новые.



ю . Черчение: Учебник для о ре дней общеобразовательной школы 
/Ботвинников Л.Д. .Виноградов В.Н. .Вышнепольокий И.О., 
Двмбинокий С.И.; Под ред. Виноградова В.Н. -  М.: Просвеще
ние, 1984. -  249 о .:  ил. »

П . Ботвинников А.Д..Виноградов В.Н., Вышнепольокий И.О. 
Черчение: Учебник для 6-7 клнооов сродней общеобравова- 

• тельной школы. -  М.: Просвещение, 1988, -  223 / 1 /  о . :  ил.
12. Начертательная гоомотрия: Учебник для художоетиснно-гра- 

фичооких факультетов педдгогичеоких институтов. -  2-е  н ад ,, 
иорераб. -  М.: Просвещение, 190!). -  'd'.iil /Г /  о .:  ил,

13. Ботвинников Л.Д..Виноградов В.Н..Выішенолыжйй И.С. Черче
ние: Учебник для 7-В клаооов вредней общеобразовательной 
школы. -  Дораб. -  М.: Проонещенио, 1992, -  222 о .: ил.

Монографии. Учебные пособия для учителей, 
учащихся и о ту дентов

14. Вноклноонпя работа но черчению в школе: Пособие для учите
ля. -  М.: Учпедоиз, 1961. -  101 о.

ІЬ. Организация и проведение уроков черчения в школе: Методи
ческие указания. -  Мн.: Учпедгиз БОСО, 1962. -  ЮГ о .: ил.

16. Черчение: Поообие для студентов. -  Мн,: Ивд-но Ml 100 и ПО 
ВШР, 1968. -  96 о ,:  черт.

17. Преподавание черчения в средней школе. -  Мн.: Народная по
пета, 1964. -  (30 / I /  о .:  ил., черт.

16. Вннклаоонан работа по черчению. -  2-е  и зд ., доиолн, -  М.: 
П)юовощение, 1965, -  136 о.

19. Задачи и упражнения но чтению и выполнению чертежей: 7-6 
клаооы. -  Мн.: Народ: ая аовета, 1966, -  156 о.

20. Основы графической грамоты; /Под ред. общ.Виноградова Б.II. 
Мн,: Пышейшая школы,. 1966. -  166 о .: ил.

21. Ботвинников А.Д.,Виноградов Н.Н., Вышнепольокий и,С. Черче 
ние н оредней школе: Методачеокое пособие для учителей 
/Под ред.Ботвинникова А.Д.- М.: Проовещение, 1669. ■, ТО о .і 
ил.
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22. Черчение в средней школе: Поообие для учителей /Ботвин-
, ников А.Л..Виноградов В.Н..Вышнепольский И.С.Дсмбинокий

С.И.; Под ред.Ботвинникова А.Д. -  2-е и з д ., дополн. -  М.: 
Просвещение, 1970. -  144 с . :  ил.

23. Виноградов В.Н. .Ройттлан И.А. Элементы начертательной гео
метрии: Для факультативных занятий: Пособие для учащихся.-  
М.: Просвещение. 1972. -  160 с . :  ил.

24. Виноградов В.Н..Ройтман И.А. Сборник задач и методические 
указания по начертательной геометрии: Для Факультативных 
занятий: Пособие для учителей. -  М.: Просвещение, 1972. -  
127 с . :  черт.

26. Виноградов В.Н..Ваоиленко Е.А. Графические и практические 
работы по черчении для 8 клаооов. -  Мн.: Народная аовета, 
1972. -  135 о .:  черт.

26. Черчение в средней школе: Поообие для учителей /Ботвинни
ков А.Д. .Виноградов В.Н. .Вытаепольокий И.С. .Дембияский С.Й.; 
Под ред.Ботвинникова А.Д. -  3-е и зд ., перераб. -  М.: Про
свещение, 1973. -  144 с . :  черт.

27. Формирование рациональных приемов графических задач у уча
щихся средней шкота. -  Мн.: Народная аовета, 1975. -  96 о .:  
ил.

28. Виноградов В.Н. .Ройтман И.А. Элементы начертательной гео
метрии: Для факультативных занятий: Поообие для учащихся.-  
2-е и зд ., перераб. -  М.: Просвещение, 1978. -  175 с . :  ил.

29. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н..Вышнепольский И.С. Черче
ние в средней школе: Пособие дач учителя /Под ред.Ботвин
никова А.Д. -  4-е изд. перераб.- М.: Проовещенйе, 1979. -  
126 с . :  ил.

30. Методика факультативных занятий по черчению в школе: Посо
бие для учителя /Виноградов В.Н. , ’Иалашвнков С.И. .Василен
ко Е.А. и д р .; Под ред.Виноградова 8.Н. -  М.: Просвещение, 
1979. -  176 с . :  ил.

31. Практикум по черчению: Машиностроительное и строительное 
черчение: Учебное поообие для педагогических институтов по 
спец.Д 2109 "Черчение, изобразительное искусство и труд" 
/Альхименок А.А..Василенко Е.А..Виноградов В.Н. и д р .:
сост.Василенко Е.А.-М.: Просвещение,1986.- 205/2/ о .:  ил.



32. Василенко Е.А..Виноградов В.Н.,Ходонок Т.А. Таблицы по 
черчению: Пособие для учителя. -  Мн.: Народная совета,
1983. -  2 п .л .

33. Ботвинников А.Д..Виноградов В.Н..Вышнепольский И.С. Чер
чение в средней школе: Пособие для учитвля /Под ред.Бот- 
винникова А.Д. -  Изд., перераб. -  М.: Просвещение, 1984.- 
127 с . : ил.

34. Графические задачи на уроках черчения: Пособие для учите
ля /Виноградов В.Н. .Василенко Е.А. ,%кова Е.Т. и д р .;
Под ред.Виноградова В.Н. -  Мн- Народная асвета, 1984. -  
126 с . : ил.

35. Методика обучения черчению: Учебное пособие для студентов 
и учащихся художественно-графических специальностей учеб
ных заведений /Виноградов В.Н..Василенко Е.А..Альхименок
А.А. и др .; Под ред.Василенко Е.А. -  М.: Просвещение, 1990.- 
176 с .:  ил.

36. Словарь-справочник по черчению: Книга для учащихся /В.Н.Ви
ноградов^. А.Василенко,А.А. Альхименок и др. -  М.1  Просве
щение, 1993. -  159 с . :  ил.

Статьи. Тезисы докладов. Рецензии

37. Чтение и деталирование простейших сборочных чертежей в X 
классе /  У дапамогу наотауніку. -  1958. -  № 3. -  С.67-72,

38. Полезная и нужная книга: В.Д.Чистяков "Математические ве
чера в средней школе", 1958 /  Савецкая школа. -  1959. -
№ 3. -  С.86-87.

39. Опыт преподавания черчения о элементами историзма /  Со
ветская школа. -  1959. > Н .  * С.90-91.

40. Учись читать чертежи /Е яр о эка . -  I960. -  № I .  -  С.26-27,
41. Внеклассная работа по черчению /  Народная аовета. -  1961.- 

№ 2. -  С.56-61.
42. Тематические вечера по черчению в школе /  Школа и проив- 

водотво. -  1961. -  Л 4. -  С.73.
43. Черчение в УІІ клаоое //Народная аовета. -  1961. -  Ред. -  

С.51-56.
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44. Об элементах иоторитоп п преподавании черчения в орплной 
школе /  Школя и производство. -  1961. -  № 9. -  С.ТЕМИ.

45. Мптомлтикп в Индии и Китае /  Народная поветп. -  1951. -  
# 72. -  C.82-R9.

48. Куро чтения в УШ клаооо /  Наролняя повета. -  1902. -  
» 7. -  С.05-07.

47. Полезнпл книга: Рецензия на книгу "Наглядные изображения 
в параллельных проекциях /  Школе и производство. -  1962.- 
» 72. -  С.02.

40. Итоги преподавания черчения по новой программе /  Народная 
повета. -  I960. -  № 7. -  С.53-50.

49. Язык техники /ТлЯрозка. № 1963. -  № 9 .-  С.20-29.
60. О курое чтения в педпгогичеоксм институте /  Школа и про

изводство. -  1963. -  Л 12. -  С.73-74.
61. Преполавпние черчения в оредней школе /  Народная аовета.- 

1964. -  Я 2. -  С.32-36.
62. Крупокпя Н.К. в графической подготовке школьников /  Школа 

и производство. 1964. -  Л 3. -  С. 45.
63. Пути улучшения графической подготовил учвщихоя /  Школе и 

производство. -  1964, -  Я 5. -  С. 53-56.
64. Чтение чертежей в школе //Нвродаая аовота. -  1964. -  Лб.- 

С.93-94.
66. Нвоуинне зпдачи преподавания черчения /Народная аовета.- 

1964. -  Я 12. -  С.29-31.
66. Использование графики в учебном процеоое /  Пародаая аове- 

TO. -  1965. -  Л 2 . -  С.92-94.
67. О новей проекте программы по черчению: оотилеотно о

А.Д.ботвиннике®»» //Школа и производство, -  1966. -  Я 6. -  
С.54-63.

1>н. Решение задач на построение и чтение невежей /  Народная 
повета. -  1966. -  И .  -  0.77-74.

!.'л . О графической грамотности уппрпе /  Народное пемзование.-  
1967 - М 2 . -  С,90-91.
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60. Задачи в графической подготовке учащихся /  Школа и про
изводство. -  1967. -  № 5.

61. 0 подготовке студентов на художественно-графичеоких фа
культетах /Школа и производство. -  1967, -  № 7. -С .60-61.

-  4»
62. Проблемы классификации и использования задач в курое чер

чения; Материалы XIX научно-методической конференции пре
подавателей Нитебского пединститута. -  Витебок, 1967. -  
С .І І7 -ІІ8 . »

63. Некоторые условия успешного овладения учащимися УІ-ІШ 
классов отдельными видами графической деятельности; Мате
риалы XIX научно-методической конференции преподавателей 
Витебского пединститута. -  Витебок, 1967. -  С .І20-І22.

64. Черчение нужно воем: Совместно о Ё.А.Василенко /  Семья и 
школа. -  1967. -  № 12. -  С.31.

65. Сравнение эффективности некоторых видов задач в формиро
вании и развитии у учащихся приемов графической деятель
ности: Тезисы докладов XX научной конференции Витебокого 
пединститута. -Витобок, І96В. -  С .ІІ9 -І20 .

66. Черчение в школе — научные ооновы: Совместно о Е,А.Васи
ленко /  Советская педагогика. -  1968. -  № 4. -  С ,146—147.

67. Влияние графических и знаковых компонентов условия вадачи 
на уопешнооть ее решения /  Школа и производство, -  1968.- 
№ 5. -  С.39-42.

68. Уровни овладения учащимиоя некоторыми обобщенными опера
циями в процесое чтения чертежа /  Тезиоы докладов XXI на
учи о-методичеокой конференции, поовященной 60-летию БССР 
и КП Белоруссии. -  Витебок, 1969. -  С .І92-І94.

69. 0 задачах на проведение пропущенных на чертежа линий; В 
помощь преподавателю черчения /  Школа и производство, -  
1969. -  № 3. -  0.50-54.

70. Планирование учебного материала по новой преграде по чер
чению: 1-й год изучения /Ботвинников А,Д, .Виноградов В.Я., 
Вышнепольокий И.О./ /  Школа и производство. -  1969. -
» 7. -  С.41-49.

71. Примерно* планирование учебного материала по курсу 7 клад
ов /Народная аовета. -  1969. -  * 8. -  G.73-77,
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72. Организация графической подготовки студентов художеотван- 
но-грвфичеоких факультетов пединститутов /Виноградов В.Н., 
Жукова Е.Т. .Цибульский Л.М.: Сборник докладов ІУ научно- 
методической конференции кафедр начертательной геометрии
и черчения ВУЗов Белоруссии. -  № .,1969. -  С.89-96.

73. Планирование учебного материала по новой программе по 
черчению: 1-й год изучения /Ботвинников А.Л.Виноградов В.Н., 
Вышнеполъский И.С. /'Школа и производство. -  1969. -  №7.- 
С.42-49.

74. Изучение факультативного куроа "Элементы начертательной 
геометрии" //Школа и производство. -  1971. -  № 12. -
С.53-62.

75. Воспитание у студентов любви и интереса к педагогической 
профессии в процессе преподавания начертательной геомет
рии //  Воспитание коммун ис тиче с кот о мировоззрения у студен
тов в процессе преподавания общественных и специальных 
дисциплин: Республиканская научно-теоретичеокая конферен
ция, 21-22 апреля 1972 г . :  Тезисы докладов. -  Витебск,
1972. -  С .ІІ0 -ІІ2 .

76. Из опыта работы учителя черчения СШ № 3 г.Витебока Яурав- 
кова М.М. /  Школв и производство. -  1972. -  № 6.

77. Методика использования пособия "Элементы начертательной 
геометрии" на факультативных занятиях по черчению /  Шко
ла и производство. -  1972. -  № I I .  -  С .46-49.

78. Графические и практические работа по чтению и выполнению 
кинематических охем: В помощь учителю черчения /  Школа и 
производство. -  1973. -  Л 4. -  С.57-60.

79. Планирование учебного материала для 9-го класса /Ваоилен- 
ко Е.Л. .Виноградов B.FI. //Народная всвета. -  1974. -  №7,-
С. 81-85.

80. О подготовке учителей черчения в пединститутах / /  Школа и 
производство. -  1974. -  № ТО. -  С.78-80.

81. Методика изучения учебного материала во П четверти /  Обу- . 
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Примечания: В данный перечень не включены:
I /  публикации, изданные ротапринтным способом в Ви

тебском пединституте /конспекты лекций, практи
кумы, методичеокие разработки и д р ./;

2/  статьи, относящиеся к общим проблемам подготов
ки педагогических кадров и вотетичеокого воспи
тания;

3 / издания учебников и пособий на национальных язы
ках.
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