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• I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь и с с л е д о в а н и я . Перец обще-
образовательной школой и педагогическими вузами Содружества Не-
зависимых Государств поставлены важные задачи по созданию новой 
концепции образования, связанной с поиском оптимальных путей 
обучения и воспитания. Качество обучения в школе обеспечивается 
не только уровнем профессиональной подготовки учителя, но и с о з -
данием комплекса современных средств обучения, включающего у ч е б -
ные и методические пособия, содержащие идеи творческого разви-
тия личности. 

Известна ведущая роль учебно-методических пособий в деле о с у -
ществления целей и задач графической подготовки будущих учите -
лей черчения. Однако учебных пособий по черчению, отражающих 
специфику подготовки учителя черчения, долго не было. Это при-
водило к тому, что графическая подготовка учителя черчения во 
многом копировала графическую подготовку студентов технических 
вузов . Для учителя школы важно не только в совершенстве овладеть 
теоретическими знаниями по специальности, но и методической с и -
стемой передачи этих знаний. Необходим был поиск обоснованного 
подхода к разрешению противоречия между требованиями к учителю • 
•черчения как специалисту и е г о современной подготовкой к педа-
гогической деятельности. Построение логической системы содержа-
ния графического образования между сопряженными ступенями "шко-
ла - педагогический институт - школа" позволит установить пре-
емственность передачи знаний и создать условия для качественной 
подготовки учителей черчения. 

Невысокий уровень графической подготовки школьников во мно-
гом связан с недостаточным вниманием к разработке средств о б у -
чения. Объясняется э т о незавершенностью разработки методических 
основ создания средств обучения графической подготовки школьни-
к о в и студентов педагогических институтов. Отрицательно влияет 
существующий взгляд на значение предмета "черчение" в общем о б -
разовании, сводящий е г о к прикладному, вспомогательному значению. 
Это происходит в то время, когда в производстве все шире исполь-
зуются информационные базы данных, промышленные роботы, автома-
тизированные системы управления и контроля качества продукции, 
когда продолжают расти требования к развитию образного и твор -
ческого мышления людей. Анализ материального производства в рп? -
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личных отраслях промышленности показал, что уровень графической 
подготовки человека сейчас определяется не степенью овладения 
им техникой выполнения графических изображений, а тем, насколь-
ко он г о т о в к мысленным преобразованиям, насколько развита под-
вижность образного мышления, уровень пространственных представ-
лений, которые являются одним из показателей общего умственного 
развития и имеют большое значение для правильного решения в о -
проса о всестороннем развитии и подготовке учащихся к трудовой 
деятельности. Таким образом, проблема методических основ с о з д а -
ния и использования средств обучения графическим дисциплинам в 
школе и педвузах является актуальной. Решение поставленной проб-
лемы раскрывается в данной р а б о т е . 

' Значительный вклад в создание средств обучения по черчению 
в свое время внесли А.А.Абрикосов, В .0 .Гордон , Н.И.Ткаченко. 
Ими были разработаны первые программы и учебники черчения для^ 
средних школ. Многое сделал по подготовке методических пособий 
для учителей А.Д.Ботвинников. Под е г о руковопством группой а в -
торов была сделана попытка дать комплекс рекомендаций по разра-
ботке эффективных путей и методов улучшения графической п о п г о -
товки школьников. При подготовке учителей черчения широко и с -
пользовались работы Г.А.Владимирского по начертательной геомет -
рии, С.И.Дембинского-по методике преподавания черчения, Н.Ф. 
Четяерухина-по проективной и начертательной геометрии. Над с о -
зданием учебных программ и пособий для педвузов , отражающих о т -
дельные вопросы педагогической направленности подготовки учите -
ля черчения, работали Н.Н.Анисимов, Д.М.Борисов, Ю.Ф.Катханова, 
В.И.Кузьменко, М.Н.Макарова, А.А.Павлова, Н.Н.Ростовцев , С.А. 
Соловьев и др. Вопросы преемственности в графической подготовке 
школьников и студентов педвузов находят отражение в работах В.Н. 
Виноградова. Существенен вклад в разработку пособий для учите -
лей Н.С.Брилинга, И.С.Вышнепольского, В .А.Гервера, Н.С.Никола-
е в а , Н.Г;Преображенской, И.А.Ройтмана, Н.О.Севастопольского . 

Учебники и учебные пособия по графическим дисциплинам для 
технических, строительных в у з о в , средних специальных учебных 
заведений, профтехобразования подготовлены Б.В.Бупасовым, С.К. 
Боголюбовым, А.В.Бубенниковым, М.П.Власовым, С.В.Розовым, А„А. 
Чекмаревым, С.А.Фроловым и др. Их работы достаточно широко о т -
ражают специфику подготовки специалистов определенного профиля. 
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Анализ психолого -педагогической литературы и диссертационных 

исследований, посвященных средней школе и педвузам, показал, что 
отсутствуют исследования, ь которых были бы раскрыты вопросы с о -
здания и эффективного использования средств обучения графическим 
дисциплинам.1 Изучение практики работы учителей и преподавате-
лей педвузов показывает, что о т с у т с т в и е высокоэффективных с р е д с т в 
обучения, обоснованных рекомендаций по их применению не только 
ограничивают возможности Интелектуального развития учащихся, их 
творческих с п о с о б н о с т е й , но и существенно снижают уровень о с о з -
нанности усвоения теоретического материала и способствуют п о т е -
ре интереса обучающихся к изучаемому предмету. 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, е е н е д о с т а -
точная разработанность , возросшие требования к качеству п о д г о -
товки учителей позволили нам концептуально сформулировать с л е -
дующие исходные положения исследования. Эффективность графиче-
ской подготовки школьников и формирование личности учителя ч е р -
чения обеспечиваются созданием и использованием комплексов 
средств обучения, представляющих собой открытые, развивающиеся 
системы, изменяющиеся в зависимости о т условий протекания педа-
г о г и ч е с к о г о процесса . Вышеизложенное обусловило выбор темы и с -
следования "Методические основы создания и использования с р е д с т в 
обучения графическим дисциплинам в школе и педвузах* . 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я - разработать методические 
основы создания с р е д с т в обучения графическим дисциплинам, р а с -
крыть возможности их использования в процессе обучения учащихся 
средних школ и студентов педагогических институтов . 

О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я - графическая д е я т е л ь -
ность учащихся средних школ и студентов педагогических институ-
т о в . 

П р е д м е т и с с л е д о в а н и я - методические о с н о -
вы разработки и использования с р е д с т в обучения графическим ди-
сциплинам в средней общеобразовательной школе и педагогических 
институтах . 

1 Проблема использования с р е д с т в обучения по математике, 
астрономии, физике, трудовому обучению в школе,профтехучилищах 
и педвузах в последнее время нашла отражение в докторских дис -
сертациях ( М.Б.Волович, Л.С.Зазнобина, Е.П.Левитан, А.Е.Марон, 
Р.А.Мавлянова, А.Р.Ходжабаев и д р . ) . 
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Г и п о т е з а и с с л е д о в а н и я - с р е д с т в а о б у ч е -

ния графическим дисциплинам в школе и педагогических Еузах о б е -
с п е ч а т высокий уровень обучения, е с л и : 

- их с т р у к т у р а и содержание имеют целенаправленное назначение, 
обусловленное развитием современного производства и требованиями 
к профессиональной п о д г о т о в к е учителя черчения; 

- виды графической деятельности при выполнении различных у ч е б -
ных заданий имеют поисковую и творческую направленность ; 

- комплекс с р е д с т в обучения выступает в качестве системы, 
включающей учебные блоки т е о р е т и ч е с к и х , методических , с п р а в о ч -
ных, изобразительных с р е д с т в обучения. 

О с н о в н ы е з а д а ч и и с с л е д о в а н и я : 
1. Изучить со стояние теории и практики создания и и с п о л ь з о в а -

ния с р е д с т в обучения графическим дисциплинам ССОГД) в средней 
школе и педагогических институтах . 

2 . Р а з р а б о т а т ь научно обоснованную и практически значимую 

концепцию структуры и содержания СОГД. 
3 . Определить педагогические условия и методические возмож-

ности использования СОГД в школе и п е д в у з а х . 

4 . Создать комплекс учебных и методических пособий по графи-

ческим дисциплинам. 
5 . Разработать методические рекомендации, направленные на п о -

вышение качестве подготовки учителя черчения. 
6 . Осуществить экспериментальную проверку эффективности р а з -

р а б о т а н н о г о комплекса, а также дать рекомендации по е г о исполь -
зованию в учебном п р о ц е с с е . М е т о д о л о г и я и с с л е д о в а н и я б а з и р у е т с я 
на теории современной педагогики, раскрываемой в трудах А.М.Ар-
сенЪева, В .Г .Афанасьева , . Ю.К.Бабанского , С.Я.Ватышева, В . В . Д а -
выдова, М.А.Данилова, В . В . К р а е в с к о г о , Т.А.Ильиной, И.Я.Лернера, 
М.Н.Скаткина, В .А.Сластенина, И.Т .Огородникова , С.Г.Шаповаленко 
и д р . ; теории и практики политехнического образования и т р у д о -
в о г о обучения ( П . Р . А т у т о в , Ю.К.Васильев, В .А.Поляков, Д . А . Т х о р -
жевский, К .Н.Катханов , В.И.Качнев, Л.Д.Чернышенко и д р . ) ; п с и -
хологии восприятия и усвоения знаний, формировании умений и с п о -
с о б н о с т е й (Д.Н.Богоявленский, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.П. 
Зинченко, В.И.Зыкова, Е.Н.Кабанова-Меллер, Т .С .Комарова , В . А . 
Крутецкий, В .С .Кузин, Т .В .Кудрявцев , Б.Ф.Ломов, Н.А.Менчинская, 
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Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин, И.С.Якиманская и а р . ) . В своем и с с л е -
довании мы также опирались на труды, посвященные проблемам обшей 
теории создания учебных, методических и наглядных пособий ( В . Г . 
Бейлинсон, В.П.Беспалько, Н.А.Гончарова, Г.М.Донской, Д.Д.Зуев, 
Л.Я.Зорина, Л.М.Концевая, А.И.Соловьев, А.М.Сохор, В.С.Цетлин и 
д р . ) . Важными источниками исследования явились работы по оптими-
зации учебного процесса в выспей школе С.А.Архангельского , А.Я. 
Блауса, А.М.Дороюкевича, В.П.Стрезикозина и др. 

Для решения поставленных задач использовались следующие мето -
ды исследования; теоретический анализ философской, психолого -пе -
цагоги.ческой, методической и специальной литературы; изучение, 
анализ и обобщение передового педагогического опыта; наблюдение, 
беседы, анкетирование, анализ графических работ школьников и с т у -
дентов; педагогический эксперимент; методы моделирования и э к -
спертной оценки. Наряду с этим применялись методы,, характерные 
для графических дисциплин - хронометраж, "мультиплицирование". 
Исследование проводилось длительное время и е г о можно условно 
разделить на несколько этапов . 

На первом этапе (1961-1970 г г . ) происходило изучение литера-
туры по общим проблемам теории содержания образования и обучения, 
а также философских,- психолого-педагогических трудов , относящихся 
к проблеме исследования, изучение и анализ состояния графической 
подготовки учащихся школ и буоущих учителей черчения, разработка 
теоретических предпосылок по созданию структуры комплекса СОГД. 
Производилась подготовка экспериментальных материалов, р а з р а б о т -
ка общей методики экспериментальной работы. 

На втором этапе (1971-1980 г г . ) разрабатывались методические 
основы создания и использования-СОГД. По результатам педагоги -
ческого эксперимента осуществлялось создание общей концепции 

• структуры содержания учебных и методических пособий, их моделей, 
производилось уточнение методики экспериментального исследования 
и создание экспериментальных материалов: срезовых проверочных 
графических работ , анкет для учителей, учеников школ и студентов , 

а также разработка методики применения СОГД. 

На третьем этапе (1981-1992 г г . ) проводился обучающий э к с п е -
римент, обработка и анализ полученных результатов , подготовка 
методических рекомендаций. На этом этапе основное внимание было 
сосредоточено на корректировке созданных средств обучения с у ч е -
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том данных обучающего эксперимента, а также выявлении психоло-
го -педагогических условий, при которых повышается эффективность 
их использования в учебном процессе . 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- теоретическое обоснование концепции создания СОГД в школе 

и педвузах ; 
- система дидактических средств обучения черчению в средней 

школе, обеспечивающая успешное овладение графической деятель-
ностью; 

- функции и содержание СОГД в педвузах, требования к их р а з -
работке на основе представлений о единстве и преемственности 
содержательной и процессуальной сторон обучения; - развитие перспективных направлений содержания СОГД в школе 

и педвузах. 
Н а у ч н а я . н о в и з н а и о с н о в н ы е р е -

з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я заключаются в т е о р е -
тическом обосновании и решении проблемы разработки и реализации 
методических основ создания средств обучения на базе разработан-
ной диссертантом концепции в соответствии с которой: 

- обоснована сущность содержания графической подготовки у ч а -
щихся в современных условиях; 

- раскрыты имеющиеся противоречия в системе графического 
образования между сопряженными ее ступенями "школа - пединсти-
тут - школа" и определены пути достижения преемственности в 
изучении графических дисциплин; 

- обоснованы методические условия использования средств о б у -
чения с учетом спвиифики учебного предмета и типовых ситуаций 
процесса обучения; 

разработаны организационные формы работы с СОГД при с о ч е -
тании фронтальной и индивидуальной деятельности учащихся и с т у -
дентов; 

- обоснована и экспериментально проверена эффективность 
созданных средств обучения для школы и педвуза. 

Т е о р е т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь исследова -
ния состоит в разработке методических основ создания и исполь-
зования комплекса оредств обучения, направленных на совершенст-
вование графической подготовки школьников и студентов педвузов . 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь исследования 
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заключается в : 
- разработке методических и учебных пособий для школы и пед-

вузов , раскрытии организационных форм работы с ними; 
- сознании системы графических задач, направленной на разви-

тие динамических пространственных представлений и творческих 
способностей школьников и студентов пепагогических институтов. 

Результата исследования легли в основу программ по техни-
ческим дисциплинам для специальности № 306 "Учитель изобрази-
тельного искусства , черчения и трудового обучения" . 

В н е д р е н и е р е з у л ь т а т о в и с с л е д о -
в а н и я . Основные положения диссертации опубликованы в р а б о -
тах "Практикум по черчению" ( 1 9 8 2 г . , 1 9 8 6 г . ) , "Методика обуче-^ 
ния черчению" ( 1 9 9 0 г . ) , "Графические задачи на уроках черчения" 
( 1 9 8 4 г . ) , "Методика факультативных занятий по черчению'.' ( 1 9 7 9 г . ) 
"Уроки черчения в 8 классе " ( 1 9 7 5 г . ) , а также в дидактических 
материалах по черчению для ерепней школы и других работах . Шесть 
работ переведены на другие языки. Обьем работ б е з переводных 
изданий, принадлежащих соискателю, составляет более 250 п . л . 

Основные положения диссертации обсуждались на конференциях 
СНГ, заседаниях Ученого методического с о в е т а по черчению и и з о -
бразительному искусству , Научно-методическом с о в е т е при Учебно-
методическом обьединении педагогических институтов, педагогичес -
ких чтениях, на многих научных се с сиях профессорско-преподава-
тельского с о става по месту работы соискателя. Результаты и с с л е -
дования также докладывались на семинарах, совещаниях и конферен-
циях руководящих работников школ и органов образования; слушате-
лям институтов усовершенствования учителей ( г г . Москва, Орел, 
Ростов-на-Дону, Минск, Гродно, Витебск и д р . ) и получили поло-
жительную оценку. Обсуждение работы на различных этапах ее вы-
полнения позволяло вносить коррективы в процесс работы над т е -
мой, определять степень значимости отдельных выводов и положений. 

И . МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

. . ПО ЧЕРЧЕНИЮ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Внедрение в производство сложной техники, е ё унификация вы-
зывают необхядимость пересмотра системы графической подготовки 
учащихся. В производстве все шире усиливаются интеграционные 
процессы. Рабочие не только заняты производством конкретного 



объекта трупа, но и наладкой оборудования. В условиях техничес-
кого прогресса и рыночной экономики возрастает значение челове-
ческого фактора. Освободившись от многих операций, переданных 
механизмам, человек берет на себя функции регулирования и конт-
роля качества продукции. Деятельность человека выступает во в з а -
имосвязи с техническими устройствами и необходимо, чтобы инфор-
мация пеоедавалась ему в удобной для восприятия, запоминания и 
осмысливания форме. Графические изображения в этом процессе иг -
рают особую роль. В связи с этим в графической подготовке школь-
ников должно быть обращено внимание на: 

- развитие подвижности образного мышления, на уровень п р о с т -

врнных представлений; 
- развитие конструкторской, изобретательской и рационализа-

торской деятельности; 
- овладение рациональной системой действий при решении прак-

тических задач на основе имеющихся теоретических знаний. 
Графическая подготовка в данном исследовании рассматривается 

как составной элемент общего образования, способствующий дости -
жению более высокого уровня развития учащихся путем решения 
свойственных предмету задач, направленных на т о , чтобы: 

- помочь учащимся овладеть одним из средств познания окружа-

ющего мира; 
- приобщить их к элементам инженерно-технических знаний в о б -

ласти техники и технологии современного производства ; 
- способствовать подготовке учащихся к непосредственной тру -

довой деятельности; 
- обеспечивать приобретение умений читать и выполнять чертежи; 
- оказывать влияние на развитие наблюдательности, самостоя -

тельности, аккуратности,и точности в работе , являющихся важней-
шими элементами общей культуры труда ; 

- содействовать развитию познавательных способностей учащихся, 
склонностей к усовершенствованию и созданию приборов, приспособ-
лений, другой техники и у с т р о й с т в ; 

- воздействовать на развитие э с т е т и ч е с к о г о вкуса . 
Вышеизложенное позволяет четко определить м е с т о , которое дол-

жен занимать курс черчения в структуре общего образования в 
условиях интеграции и дифференциации обучения. В ряда работ (29 , 
45 и д р . ) мы показываем и обосновываем, что курс черчения и в 



- 9 -
дальнейшем должен сохранить с т а т у с отдельного предмета, что ин-
теграция дисциплин должна строиться по модульному принципу, но 
с сохранением их самостоятельности. 

Требования дальнейшего повышения качества учебного процесса 
вызывают необходимость совершенствания имеющихся средств о б у ч е -
ния. Система таких средств призвана помочь каждому ученику при-
обрести глубокие знания основ наук. Успешное решение этой зада-
чи зависит от квалификации учителя, от уровня овладения им мето -
дикой индивидуального подхода, от умения творчески строить про-
цесс обучения. 

Дидактическое обоснование построению системы средств обучения 
предложил академик С.Г.ШаповаленкО. Он определяет е ё как искус -
ственную, неорганичную, открытую, динамичную систему, основными 
компонентами которой являются: I ) программы и учебники, 2 ) п о с о -
бия для учителя, 3) книги и тетради с печатной основой для у ч а -
щихся, 4) изображения и отображения предметов и явлений (табли-
цы, карты, диапозитивы и д р . ) , 5 ) натуральные обьекты и средства 
для воспроизведения предметов и явлений, 6 ) технические средства 
обучения и массовые средства информации. Ведущую, центральную . 
роль в системе средств обучения играет учебник. Однако мировой 
и отечественный опыт свидетельствует о том, что даже самый х о р о -
ший учебник не может учесть индивидуальных особенностей личности. 
Вовлечь каждого ученика в активный, творческий процесс обучения, 
обеспечить возможность творческого развития личности в значитель-
ной степени помогает система дидактических материалов, книг для 
дополнительного чтения и д р . , которые входят составной частью в 
учебно-методический комплекс. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - э т о система дидактическ-
их средств обучения, служащая для наиболее полной реализации вос-

питательных и образовательных задач современной школы, направ-
ленная на всестороннее развитие личности учащихся. В УМК можно 
выделить учебный комплекс, предназначенный для учащихся: учебни-
ки, задачники, словари, книги для внеклассного чтения. От..ми же 
пособиями пользуется и учитель. Ко учитель использует и такие 
пособия как методику обучения предмету, дидактические материалы, 
рекомендации по использованию учебника, применению наглядных п о -
собий и д р . , которые и составляют методический комплекс для учи-
теля. 
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В целом УМК позволяет конкретизировать и дифференцировать с о -

держание образования по предмету, с п о с о б с т в у е т наиболее полному 
осуществлению индивидуального подхода к учащимся. Совершенно 
прав Д.Д.Зуев, говоря , что "именно через учебно-методические 
комплексы, а в условиях массовой школы только через них, может 
быть успешно решена проблема индивидуального подхода, выведение 
содержания образования на уровень личности учащегося" . 

Создание учебно-методического комплекса по черчению для школы 
является важнейшей задачей педагогической науки и практики. 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволил нам выявить 
подсистему в УМК, играющую доминирующую роль в обучении. В нашем 
исследовании таким доминирующим элементом является подсистема, 
включающая дидактические средства обучения, программы и учебные 
пособия для учителя, книги для учащихся, графические наглядные 
пособия. Созданию и использованию названной подсистемы УМК по 
черчению для средней школы нами уделено основное внимание. Струк-
тура УМК и вклад соискателя в е г о создание показаны на схеме 
( с м . с . I I ) . 

Основой УМК является программа и учебник. Их разработка не 
входила в нашу прямую задачу. Мы ограничились экеперимеггтальной 
проверкой отдельных тем и разделов. Наличие программы и учебника 
не может полностью обеспечить хорошую подготовку школьников. Не-
обходимо было определить, какие пособия, в первую очередь, могут 
наиболее эффективно повлиять на учебный процесс , на формирование 
графических умений и навыков. Для этой цели был проведен о б с т о я -
тельный анализ школьного учебника с целью выявления разделов и 
тем, нуждающихся в подкреплении дополнительным материалом. Парал-
лельно с этим выяснялось, какой материал является трудным иля 
учащихся и не может быть на достаточном уровне усвоен ими. Эк-
спериментальное обучение и анализ учебника позволили прийти к вы-
воду, что после создания программы и учебника необходимо подгото-^ 
вить дидактические материалы, позволяющие разнообразить формы р а -
боты с учащимися, поддерживать их интерес к предмету, с п о с о б с т в о -
вать выработке прочных навыков, осуществлять индивидуальный под-
ход . 

Основу дидактических материалов составляют графические задачи. 
В справочниках, психологической и педагогической литературе нет 
твердо установившегося определения понятия " з а д а ч а " . Большинство 
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авторов понимают поп задачей ситуацию, в которой имеется какое-то 
недостающее звено и которое должно быть восполнено в процессе и з -
менения заданной ситуации. Мы называем графической задачей такую 
задачу, решение которой связано с необходимостью использования 
графических изображений. Учащиеся при этом могут пользоваться раз 
личными изображениями: чертежами, эскизами, аксонометрическими 
проекциями, проекциями с числовыми отметками, схемами, графиками 
и др. Анализ деятельности, осуществляемой при решении графических 
задач, позволил установить , что , в зависимости от характера полу-
чаемого результата и используемых при этом с р е д с т в , способы реше-
ния графических задач сводятся , в основном, к трем видам: с л о в е с -
но-описательному, графическому, предметно-манипулкпионному. 

Словесно-описательный способ используется при решении задач 
на чтение чертежа, где он служит средством перевода заданной грь -
фической информации на чертеже в слова . Графический способ реше-
ния используется в задачах, ответ к которым требуется выразить 
графически. Форма исходных данных в таких случаях может быть с л о -
весной, графической, предметной или комбинированной, а форма «фик-
сации результата решения - технический рисунок, чертеж, схема и 
т . д . Предметно-манипулямионный способ применяется при решении з а -
дач на моделирование, конструирование, сборку и разборку изделий 
по чертежу. Ряд задач может требовать сочетания различных с п о с о -
бов решения. 

Выявленные способы решения задач позволили не только опреде-
лить трудоемкость предлагаемых задач, но и их оптимальное коли-
чество для включения в учебный процесс . Обучающий эксперимент, с 
учащимися показал, что за кажущимся различием задач часто кроют-
ся одни и те же графические операции и процессы решения. " связи 
с этим получается, что в течение относительно длительного срока 
изучения черчения учащиеся обучаются отдельным видам графической 
деятельности, в результате чего уровень их графической п о д г о т о в -
ки оказывается невысоким. Это обстоятельство вызывает необходи-
мость строгой систематизации графических задач, которая позволя-
е т : выявить вицы графической и умственной деятельности, выделить 
задачи, в с о с т а в решения которых входят общие элементы, одни и 
те же действия, отобрать для каждого раздела программы типичные 
задачи. 

Вопрооам разработки и применения отдельных видов графических 
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задач посвящены работы М.И.Овсяника, Ю.Ф.Катхановой, Е.Т.Жуковой, 
И.М.Рязанцевой, В.А.Клименко, А.М.Крупенникова, С.А.Смирнова и 
пр. Перечисленными авторами были исследованы отдельные випы г р а -
фических задач и разработана методика их использования в обуче -
нии школьников. Необходимо было разработать связующие звенья 
между имеющимися группами задач, создать новые, разработать о б о с -
нованную систему графических задач, которая явилась бы одним из 
основополагающих средств обучения черчению, и широко внедрить е е 
в практику работы школ. Система графических з а д а ч , - э т о такая', 
совокупность заданий, которая охватывает все основное содержа-
ние изучаемого курса, отвечает программным и общепедагогическим 
требованиям и составлена таким образом, что каждое последующее 
задание сложнее предыдущего, а при решении очередного можно о п е -
реться на предыдущее. Вопросы, касающиеся системы запаний по ч е р -
чению, частично определяются программой и учебником. В о б ь я с н и -
тельной записке к программе приведен перечень заданий, которые 
целесообразно включать в процесс обучения. Однако программа но 
может дать образцов заданий, определить их трудоемкость, указать 
место каждого из них в той или иной теме. Программа не определя-
е т систему заданий, она лишь указывает те из них, которые должны 
быть включены в эту систему. Более конкретизированы эти вопросы 
в учебнике черчения. Здесь определяется место задач в изучении 
теоретического материала, приводятся их образцы, определяется 
т р у д о е м к о с т ь . Б то же время в учебнике ограничен круг вспомога-
тельных, тренировочных задач, в нем не обеспечивается вариатив-
ность заданий, не учитывается индивидуальный подход к учащимся 
в процессе решения задач. 

Анализируя данные лабораторных экспериментов, мы установили, 
что индивидуализация работ в черчении с п о с о б с т в у е т успешному 
овладению учащимися программным материалом, предупреждает о т -
ставание и повышает успеваемость , развивает их индивидуальные 
способности и познавательные интересы, воспитывает культуру ум-
ственного труда. С целью развития мыслительных способное? ;й у ч а -
щихся графические задачи должны предусматривать и включать прие-
мы умственной деятельности, которыми учащиеся еще не владеют, 
но способны овладеть с помощью учителя. С этой целью в процесс 
обучения нужно включать достаточное количество, развивающих з а -
дач возрастающей трудности, с тем, чтобы стимулировать активность 
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творческой работы учащихся и иметь возможность организовать р а -
боту с проявляющими повышенный интерес к изучению черчения. 
Следовательно, применение в практике обучения черчению системы 
последовательно усложняющихся заданий может открыть широкий путь 
к индивидуализации процесса обучения, главная цель которого -
не допустить появления пробелов в знаниях школьников и сделать 

их работу максимально продуктивной. 
Экспериментальное обучение школьников показало необходимость 

включения в систему заданий вспомогательных задач, являющихся 
промежуточным звеном в применении теоретических знаний к реше-
нию основных, характерных для данной темы задач. В связи с этим, 
нами уделено большое внимание вопросу разработки таких задач в ^ 
дидактических материалах по черчению для средней школы и г , и , ^ 

В проиессе эксперимента определялись недостатки отдельных з а -
дач конструировался последовательный ряд приемов их решения, о 
результате сравнительного обучающего эксперимента полученные 
данные ложились в основу построения сборников графических задай 
(19 22 24) Так нами было выяснено, что в обучении черчению не 
получила должного развития проблема составления учащимися задач 
с последующим их решением. Под составлением задач мы понимаем 
самостоятельную постановку и решение учебной проблемы школьника-
ми на основе известных им правил и методов построения изображе-
ний. Этот процесс можно полностью отнести к творческому, посколь-
ку составление задач включает в себя деятельность , направленную 
на создание н о в о г о , связанного с переосмысливанием имеющихся 
знаний. Нами обоснована необходимость использования такой груп-
пы задач и показаны пути внедрения их в практику обучения ( 2 2 ) . 

Анализ работ ряда ученых (Т.В.Кудрявцев, П .Р .Атутов , П.Н.Ан-
црианов и д р . ) приводит к выводу о том, что одной из основных 
задач школы является развитие творческих способностей учащихся, 
их творческого отношения к труду . Проблема формирования т в о р ч е с -
кого отношения к труду широка и многогранна. В педагогической 
науке не нашел с в о е г о должного отражения один из е е аспектов -
использование в проиессе обучения специальных заданий, с п о с о б с т -
вующих развитию у учащихся творческого отношения к труду, разви -
тию их творческих способностей (С.И.Малашенков). Обстоятельно 
освещает сущность творческих задач по черчению и теоретические 
основы их разработки В.А.Гервер в недавно изданной работе "Тврр-
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ческие задачи по черчению". 

При разработке дидактических материалов нами также была пред-
принята попытка привлечь внимание учителей к группе заданий, г о -
товящих школьников к овладению элементами конструирования, фор-
мированию пропедевтических основ творческих способностей , актив-
но влияющих на разлитие динамических пространственных представ-
лений. Эта группа задач вошла в практику обучения как "задания 
на преобразования". Преобразование в графической деятельности -
э т о процесс восприятия изображений, удержания их в памяти и мыс-
ленное видоизменение с учетом поставленной задачи. 

Теоретические предпосылки создания графических задач на пре-
образования даны в исследованиях психологов И.С.Якиманской, Е.И. 
Кабановой-Меллер, Н.А.Менчинской и др. Они неоднократно обраща-
ли внимание на необходимость разработки специальных видов запач 
для развития подвижных представлений и на т о , что у детей д е т с а -
довских групп и младшего школьного возраста отдельные такие пред-
ставления уже формируются эмпирическим путем. Детскому восприя-
тию свойственен динамизм. Свидетельством э т о г о являются их ри-
сунки, в которых изображаются предметы в разных ракурсах и поло-
жениях. Подвижность, динамизм, функциональность предметов дети • 
пытаются передать на бумаге, не владея еще правилами построения 
изображений. К сожалению, способность детского восприятия к ди-
намизму, проявляющаяся очень рано, долгие годы не реализуется 
и з - з а отсутствия необходимых средств развития. Но все же обучать 
детей основным приемам представления необходимо. Для э т о г о т р е -
бовалось разработать упражнения и задания, выявить способы их 
решения и внедрить в учебный процесс . При этом И.С.Якиманская 
отмечала,- что не только другие дисциплины, но и курс черчения 
крайне недостаточно обеспечивает формирование деятельности пред-
ставления, в результате чего уровень развития динамических про -
странственных представлений учащихся о с т а е т с я низким. Чаще в с е -
го внимание уделяется заданиям, выполняющим информационную функ-
цию, и реже - заданиям, обеспечивающим формирование пространст-
венных представлений более высокого уровня. 

Исследование процессов развития динамических пространствен-
ных представлений, показало, что в их основе может лежать с и с т е -
ма заданий на преобразования, связанная с изменением пространст -
венных свойств.изображаемых предметов. В графической деятельное-
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ти применяются преобразования трех видов: I ) преобразование и з о -
бражений (масштабные, изменение метопа проеиирования, изменение 

способа изображения); 2 ) преобразование ортогональных проекций 
(вращение, параллельное перемещение, перемена плоскостей проек-
ций, проективные преобразования и д р . ) ; 3 ) преобразование про-
странственного положения изображаемых предметов и их формы ( и з -
менение взаимного расположения частей предмета, изменение поло-
жения предмета в целом, изменение формы прецмета) . Для курса 
черчения, с учетом е г о влияния на активное развитие динамических 
пространственных препставлений, наибольшее значение имеет третий 
виц преобразования. В нем можно выделить три группы заданий ( см . 
таблицу на с . 1 7 ) . 

Первая группа задач характерна тем, что созданный на графи-
ческой основе исходный образ предмета не изменяется, не затра -
гиваются е г о структурные особенности, а лишь изменяется п р о с т -
венное положение предмета. Вторая группа задач характеризуется 
тем, что первоначально созданный образ претерпевает трансформа-
цию путем мысленной перегруппировки е г о составных частей . Треть;» 
группа задач характерна тем, что созданный образ предмета суще-
ственно изменяется за счет удаления е г о частей или в результате 
изменения е г о глубинных отношений В 'обоих случаях создается 
образ прецмета, степень новизны которого больше, чем ьо второй 
группе задач. Соответственно выше и умственная активность о б у -
чающихся, выше роль этой группы задач. 

Ценность рассмотренных групп задач состоит не только в том, 
что деятельность учащихся с преобразованиями с о д е й с т в у е т разви-
тию динамических пространственных представлений, но и таких 
важных качеств личности, как умение анализировать, комбинировать 
переосмысливать исходные данные, что в свою очередь формирует у 
школьников подготовленность к творческой деятельности. В резуль -
тате исследования, проведенного нами, установлена дидактическая 
ценность графических задач.на преобразования, дана их классифи-
кация, выявлены особенности и пути внедрения в учебный процесс 
( 2 3 ) . 

* Термин "глубинные отношения" был предложен А.Д.Ботвиннико-
вым и получил широкое распространение в методической литературе 
по черчению для средней школы. 
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Анализ графической деятельности учащихся при решении задач 

позволил в с е задачи разделить на четыре группы, каждой из к о т о -
рой характерны свои приемы формирования графических знаний, у м е -

Н И Й 1 И З а д а ч Г н а д о ч е р ч и в а н и е ^ о б р а ^ ж й . Лабораторный э к с п е р и -
мент^со~шольнйка»ии по исследованию п р о п е с с а решения э т о й г р у п -
пы задач показал , что задачи на дочерчивание превращаются в 
с р е д с т в о формирования приемов графической деятельности учащихся 
тГлько т о г д а , когда за каждой линией на чертеже они видят п р о е к -
цию той или иной реально существующей части предмета или е г о 
с т р у к т у р н о г о элемента . Следовательно , первоначально необходимы 
задачи на проведение т е х линий, которые являются на чертеже л и -
ниями разграничения п о в е р х н о с т е й . Только в этом случае условие 
задачи будет подводить учащихся к необходимости расчленять д е -
таль на составные части и выделять геометрическую форму каждого 
элемента . Задачи, в которых геометрическая форма элементов так 
резко не выявляется, могут быть применены только на последующих 
этапах обучения. Это о б с т о я т е л ь с т в о позволило нам р а з р а б о т а т ь 
большую группу задач на дочерчивание изображений с обеспечением 
с о з н а т е л ь н о г о освоения приемов нанесения пропущенных на ч е р т е -
же линий ( 2 2 , 2 9 ) . 

2 Яйпяии_на построение 
данным? К этой группе о т н о с я т с я задачи на построение о т с у т с т в у -
ю щ е ! ^ чертеже вида, решаемые с опорой на проецирующий аппа-
р а т ; задачи на построение недостающего вица по наглядному и з о б -
ражению; задачи на построение т р е т ь е г о вица по двум заданным;-
зацачи на преобразование формы прецмета и е г о ч а с т е й и др. Зада-
чи, решаемые с опорой на проецирующий аппарат , могут быть н а з -
ваны переходными, так как они являются промежуточными между д в у -
мя видами з а д а ч : на построение чертежа прецмета по наглядному 
изображению и на построение нецостающих випов по заданным. В 
процессе исследования раскрыта сущность и доказана ценность п е -
реходных з а д а ч , состоящая в том , ч т о они: а ) закрепляют правила 
построения чертежа в системе прямоугольных проекций, б ) дают 
наглядное предс-ывление о механизме получения достраиваемой на 
чертеже проекции, в ) развивают приемы сравнения цеталей с их 
чертежами, г ) углубляют понятия о проекционной связи изображе-
ний и созцают условия цля формирования рациональных приемов р е -
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шения графических задач ( 2 0 ) . 

3 . Задачи на чтение чертежа. Понятие "чтение чертежа" в чер -
чении может выступать в нескольких аспектах. Во-первых, как с а -
мостоятельный процесс , например, при чтениии рабочих чертежей, 
где требуется дать словесную характеристику детали; во-вторых, 
как составная часть и как этап решения проекпионно-графических 
задач; в - третьих , как средство контроля при построении чертежей. 

4 . Задачи на изменение количества изображений. Отдельную 
группу представляют чертежи, состоящие из одной проекции ( в и д а ) , 
дополненной условными знаками. Изображения становятся определен-
ными только благодаря наличию на чертеже условных надписей, зна -
ков и обозначений. Здесь учащиеся должны у с в о и т ь , что знаки ди-
аметра и квадрата в черчении не только неотъемлемая принадлеж-
ность данного на чертеже размера, но и с р е д с т в о выражения гра -
фической формы предмета. В процессе исследования выяснилось, 
что переход от знака к конкретному образу предмета на первых по -
рах обучения представляет для учащихся трудную задачу. За у с л о в -
ным знаком учащиеся не видят обьемную форму предмета. Для них 
знак диаметра, квадрата - атрибуты плоских поверхностей (круга , 
квадрата) , а не объемных. Решение таких задач требует от учащих-
ся большой подвижности пространственных представлений. 

В исследовании дан анализ способов решения перечисленных 
групп задач, определены пути повышения эффективности их исполь-
зования и разработаны дидактические материалы по черчению для 
средней школы. 

Качество учебного процесса во многом зависит от наличия у 
учителя методических пособий по организации и проведению уроков. 
Необходимость их создания объясняется рядом причин, одна из к о -
торых - необеспеченность школ спепиалистами. Проведенный с о т р у д -
ником нашей кафедры А.А.Альхименком анализ работы 926 учителей 
черчения различных областей государств Содружества показал, что 
только ЗОЙ учителей черчения являются специалистами по черчению, 
имеющими высшее и среднее специальное образование. Остальные 
70% - совместители. Среди.них 30% - учителя математики, физики, 
географии, биологии; 22% - учителя истории, языка и литературы, 
физвоспитания, музыки; 15% - специалисты с инженерным и техни-
ческим высшим или средним образованием; 3% учителей, преподающих 
черчение, имеют лишь общее среднее образование ( 8 2 ) . 
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Учителя черчения, имеющие небольшой опыт работы и особенно 

совместители, ощущают острую необходимость в помощи по органи-
зации учебных занятий. Подтверждением этому является анкетиро-
вание, проведенное среди различной категории учителей. 34% учи -
телей естественно-математического никла, 42% гуманитарного и 60% 
инженерно-технического отметили, что они испытывают значительные 
затруднения в организации учебных занятий по черчению. К о с н о в -
ным из них о т н о с я т : организацию дифференцированного обучения, 
организацию учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке, 
организацию индивидуальной деятельности учащихся. Эти вопросы 
рассмотрены нами в пособиях, где раскрывается структура , органи-
зация и проведение уроков черчения. В процессе экспериментально-
го исследования был определен целесообразный объем теоретическо -
го материала, подлежащий изучению на уроке , определены рациональ-
ные методы проведения урока , содержание, объем и место графичес-
ких и практических р а б о т . Соискателем разработана и проверена 
система работ как коллективного, так и индивидуального характе-
ра. Результаты проведенной работы отражены в публикациях ( 6 , 8 , 
1 1 , 2 9 ) . При разработке и создании методических пособий для учи-
теля мы не брали на себя полностью решение задачи конструирова-
ния урока, а намеливали каждого учителя на участие в творческом 
процессе создания урока с учетом е г о опыта, имеющегося учебного 
оборудования, подготовки учащихся. Мы исходили из т о г о , что б е з 
творческого подхода к своей работе учитель не может добиться х о -
рошей на практике подготовки учащихся по своему предмету» 

Структурной частью учебно-методического комплекса являются 
графические наглядные пособия. В обучении черчению они выступа-
ют не только в виде инструмента педагогического труда, но л как 
элемент содержания обучения черчению, выраженного в наглядно-
образных формах. Весьма существенна роль наглядных пособий и 
как средства активизации педагогического процесса , повышения 
е г о эффективности. В курсе черчения графические наглядные п о с о -
бия обеспечивают: более легкое и быстрое понимание и усвоение 
учащимися знаний, формирование графических понятий; достижение 
высоких результатов обучения при минимальной затрате учебного 
времени; развитие способностей понимать конструкцию изделий, 
формировать образ предмета и уметь изображать е г о на плоскости; 
развитие пространственных представлений и логического мышления. 



- 21 -
Диссертантом разработаны и внедрены в практику работы шкод 

цва вица графических наглядных пособий . Первые представляют се 
рию таблиц для использования, в основном, при изложении нового 
учебного материала. Второй виц пособий предназначен для о т р а б о т -
ки навыков чтения и выполнения чертежей ( 7 , 9 , 1 0 , 1 6 , 1 7 , 1 8 ) . Про-
цесс создания наглядных пособий проходил несколько э т а п о в . На 
первом определялось функциональное назначение пособий , обосновы-
валась необходимость их создания. На втором этапе оценивались 
цицактические возможности пособий, разрабатывалась мопель работы 
с ними учителя и учащихся. На заключительном этапе производилась 
оценка пепагогической эффективности пособий в учебном процесса 
Составной частью в учебно-метоцический комплекс вхоцят с р е д с т в а 
воспроизведения явлений и п р о ц е с с о в , а также технические с р е д с т -
ва обучения. Конструирование и применение их раскрыто нами в р . -
пе с татей ( 3 8 , 3 9 , 4 9 , 5 6 , 6 6 и ц р . ) . Созцание рассмотренного у ч е т -
ного и метопического комплекса осуществлялось с учетом оостч.те-
ний педагогики и психологии, с отражением богатейшего опыта м е -
тодистов и учителей, реальной практики работы школ. Проведенный 
естественный эксперимент в ряде школ с использованием созданных 
с р е д с т в обучения, доказал высокую эффективность их применения з 
учебном процессе . 

До широкого применения разработанных нами с р е д с т в обучения 
А.Д.Ботвинников исследовал уровень графических знаний учащихся 
7 классов и установил, что в среднем он составил 3 , 4 балла. Не-
высок был и уровень знаний учащихся 8 к л а с с о в . А.Д.Ботвинников 
констатировал, ч т о только 42% учащихся справлялись с предложен-
ными заданиями. Аналогичные данные были получены Г .Г .Виноградо -
вой и В.Н.Виноградовым. Проведенный В.Н.Виноградовым контроль-
ный с р е з уровня графической подготовки школьников показал, что 
из 1182 учащихся не справилось с заданием 40% учащихся, а с у ч е -
том сельских школ э т о т процент доходил до 58%. Анализ работ 1586 
школьников,осуществленный нами в 1991-92 учебном году, позволил 
у с т а н о в и т ь , ч т о средний балл успеваемости учащихся составил 3 , 8 . 
В школах, где работают специалисты, он оказался значительно выше. 

I I I . РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 

Система высшего педагогического образования ориентирована на 
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повышение качества попготовки учительских кадров. Будущим учите -
лям необходимо дать глубокие знания и хорошую практическую под-
г о т о в к у . С этой целью следует совершенствовать учебные планы и 
программы, теснее увязывать их с требованиями жизни, создавать 
учебные и методические пособия, отвечающие задачам социально-
экономического развития общества. К сожалению, при подготовке 
учителей черчения еще широко используются экстенсивные формы и 
йетоды обучения. В результате органы образования часто предьяв-
ляют серьезные требования к профессиональной подготовке молосых 
учителей черчения. 

Нами был проведен анализ результатов анкетирования выпускни-
ков художественно-графического факультета по самооненке уровня 
их графической и методической подготовки. Претендентами на вы-
сокий уровень подготовки было 40% выпускников, на хороший - 46% 
н достаточный - 24%. Эти данные свидетельствовали о недостаточно 
высоком кочестве подготовки студентов к работе в школе. Особен-
но э т о касалось уровня методической подготовки. Решение этих з а -
аач во многом зависило от наличия современных средств обучения: 
программ, учебных пособий, сборников задач. Мы считаем, что все 
зти компоненты должны быть взаимосвязаны, пронизаны идеей преем-
ственности с системой обучения учащихся в общеобразовательной 
школе. 

Между прочим, анализ подготовки учителей черчения и применя-
емых при этом с р е д с т в обучения графическим дисциплинам показал, 
что длительное время учебные программы по черчению для школы и 
художественно-графических факультетов педвузов существовали с а -
мостоятельно, независимо друг о т друга. Проблема осуществления 
связи между школьными и вузовскими курсами черчения возлагалась , 
в основном, на курс методики обучения черчению. Эксперименталь-
ное обучение показало, что основные трудности в овладении с т у -
дентами графическими дисциплинами порождались, как правило, о т -
сутствием у значительной части выпускников школ рациональных 
приемов графической деятельности, отсутствием преемственности 
в формировании и развитии этих приемов. Неудовлетворительная 
связь вузовского и школьного курса черчения обуславливалась н е - , 
совершенством программ, отсутствием специальных учебников и п о -
собий, недостатками методики обучения студентов графическим ди-
сциплинам. 
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Нами предпринята попытка устранить имевшиеся непостатки и на 

первом этапе разработать программу с учетом преемственности и 
педагогической направленности курса черчения ( 3 2 , 3 5 ) . В к а ч е с т -
ве исходных данных по проектированию программы были использова -
ны: I ) учебные планы специальности № 2109 "Черчение, изобрази-
тельное искусство и т р у д " ; 2 ) программы по черчению для с р е д -
ней школы; 3 ) квалификационная характеристика учителя черчения; 
4 ) программы по черчению для педагогических училищ. При этом мы 
ориентировались на опыт работы кафедр ведущих вузов Государств 
Содружества. Параллельно с разработкой, корректировкой и э к с п е -
риментальной проверкой программы были рассмотрены и проанализи-
рованы учебники, пособия, а также методические разработки а в т о -
ров педагогических и технических вузов (А.А.Павлова, Н.Г .Преоб -
раженская, Л.М.Пыжевич и д р . ) . Учитывая, что в средней школе 
курсу проекционного черчения отводится основная роль в формиро-
вании графических умений и навыков, в программе для пединститу-
тов были максимально усилены соответствующие разделы курса . В 
разработанной программе о собое внимание нами уделено, вопросам 
педагогической направленности курса черчения, которая выражает-
с я в содержании учебного материала, в формах и методах учебной 
работы со студентами. Установлено, что педагогическая направлен-
ность курса черчения может быть обеспечена при условии, ч т о : 

- в практических работах будут использованы задания по с в о е -
му содержанию (но на более высоком у р о в н е ) , соответствующие 
школьной программе учебных И факультативных занятий по черчению; 

- у студентов будут сформированы умения даваТь теоретические 
обоснования изображениям, выполняемым на чертежах, а также р а з -
виты умения устно излагать учебный материал по изучаемым темам 
и приобретены навыки работы мелом на классной доске как с п о -
мощью чертежных инструментов, так и без них; 

- студенты приобретут навыки проверки и оценки графических 
р а б о т , а также умения конструировать и изготавливать наглядные 
пособия по черчению школьной и вузовской тематики. 

Особенностью подготовки студентов на художественно-графичес-
ких факультетах является т о , что овладение графической деятель-
ностью достигается в процессе изучения курса черчения совместно 
с теоретическими положениями основ, машиноведения, выражающихся 
в приобретении студентами достаточно широкого круга знаний: 
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- о способах обработки материалов на токарных, сверлильных, 

расточных, фрезерных, строгальных, долбежных, шлифовальных с т а н -
ках; 

- об отливке металлических и пластмассовых изделий; 
- об обработке материалов давлением; 
- об устройстве редукторов, приводов, двигателей станков и 

механизмов. 
Для устранения перегрузки студентов графическими работами 

установлен обязательный минимум практических работ . 
В соответствии с разработанной программой коллективом а в т о -

ров при нашем участии было подготовлено учебное пособие "Чер-
чение" для студентов педагогических институтов по специальности 
Ь 2109 "Черчение, изобразительное искусство и труд" ( 2 5 ) . 

В пособии раскрыты все темы учебной программы. Достаточно ши-
роко освещена история развития графических изображений, которую 
необходимо знать будущему учителю черчения. История развития 
графических изображений рассматривается г о периодам. В разделе, 
««освященном технической графике России, нами показано, что при 
формировании принципов ортогонального проецирования Россия шла 
не о т перспективного рисунка, как на Западе, а от приемов древ -
нерусского и с к у с с т в а , в котором не требовалось уменьшать у д а -
ляющиеся о т плоскости картины изображения и допускалось измене-
ние точки зрения. Древнерусский рисунок, таким образом, нес в 
с е б е гораздо больше возможностей для перехода к ортогональному 
чертежу, чем западноевропейский рисунок. 

В школьных программах по черчению указывается, что содержа-
ние упражнений и работ должно быть направлено на развитие уме-
ний моделировать предметы по их изображениям, на выполнение н е -
сложных преобразований, на необходимость формирования у учащих-
ся умений, связанных с элементами конструирования, и что с этой 
ь гью необходимо подбирать задачи, содержащие изменение числа и 
формы элементов в обьекте или их новым сочетанием и др. К сожа- • 
лению, придя в школу, выпускники пединститута не готовы на дол-
г о м уровне к обучению учащихся по этим основным направлениям. 
Связано э т о с недостаточной специальной и методической подготов -
кой во время обучения студентов в институте. 

В середине 8 0 - х годов были предприняты меры к изменению прог -
рамм подготовки учителя черчения на художественно-графических 
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факультетах. Из учебного плана были исключены такие дисциплины 
как техническая механика, основы технического конструирования и 
пр. В учебный план введены курс "Основы современного производ-
ства" и недельная производственная практика по этому курсу , к о -
торые явились дисциплинами общетехнического цикла, призванными 
не только подготовить будущего учителя к преподаванию основ про -
изводства в школе, но и расширить е г о знания о современном про -
изводстве , дать возможность ориентироваться в достижениях науки 
и техники. Для курса "Основы современного производства" мы р а з -
работали программу, в основе которой было положение, выдвинутое 
П.Р.Атутовым и В.А.Поляковым о том, что знания по общим основа:!;! 
современного производства представляют собой дидактическую систе -
му фактов, понятий, законов и методов , типичных для ведущих о т -
раслей современного производства. Это - основы технологии и т е х -
ники, организационные принципы производства , производственной 
деятельности людей и производственных отношений ( 3 3 ) , 

Предварительно проведенный опрос учителей и с т у д е н т о в , пока-
зал, что они имеют слабое представление о характере и структуре 
производства, о промышленности и ее составных частях , агропро -
мышленном комплексе. 

Изучение будущими учителями курса по основам производства не 
только позволит подготовить их к осуществлению политехнической 
направленности преподаваемых предметов, но и даст возможность 
познакомиться с особенностями и перспективами развития различ-
ных производств , стациями разработки на них конструкторских д о -
кументов, с ролью рационализаторских предложений в повышении 
качества продукции. 

Анкетирование студентов также показало, что у них н е д о с т а т о ч -
но высокий уровень сформированноети экономических знаний, умений 
и навыков. 

Для устранения перечисленных недостатков в программу по о с н о -
вам современного производства был включен нижеследующий материал, 
1. Типы производства . Структура и составные части производства. 
2 . Промышленные предприятия сферы материального производства . 
3 . Роль научно-технического прогресса в производстве . 4 . Основы 
научной организации труда современного производства . 5 . Совре -
менное оборудование и технологические процессы основных произ-
водств . 6 .Производство продукции и е г о основные этапы. 7 . Эко-
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номика современного производства и ее составные части. 3 . По-
требности народного хозяйства в рабочих профессиях. 9 . Система 
подготовки кадров для современного производства. 

Связующим эвеном между теоретическими знаниями, полученными 
при изучении основ производства , черчения, начертательной г е о -
метрии, и их практическим применением является практика по о с -
новам современного производства. Разработанная нами программа 
практики предусматривает ознакомление студентов с производством, 
е г о стуктурой , составляющими подразделениями, технологическими 
процессами, системой стандартизации, изготовлением графической 
документации ( 3 4 ) . Основные задачи производственной практики: 

- ознакомление с основами производства; 
- углубление и закрепление теоретических знаний, определение 

конкретных условий их применения; 
- участие в труде в качестве рабочего , конструктора, т е х н о -

лога с целью изучения структуры их деятельности; 
- знакомство с основными вицами рабочих профессий предпри-

ятия. 
Для ознакомления студентов с целью, задачами практики, реше-

ния организационных вопросов программой предусмотрена установоч -
ная конференция. Начать производственную практику мы считаем 
целесообразным с вводной экскурсии, которая позволяет дать о б -
п*$е представление о предпоиятии и служит основой его дальней-
глего изучения. Для успешной организации профориентационной и 
кружковой работы в школе будущие учителя должны быть ознакомле-
ны не только с предприятиями металлообрабатывающего профиля, 
деревообрабатывающей и легкой промышленностью, но и с о сферой 
обслуживания, цехами и комбинатами художественной обработки ма-
териалов. С этой пелью программой предусматривается проведение 
экскурсий.на соответствующие предприятия. Подведение итогов 
производственной практики проводится на итоговой конференции, 
где заслушиваются отчеты каждой производственной группы с т у д е н -
тов о проделанной р а б о т е . 

Неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированного учи -
теля черчения является овладение теоретическими знаниями, практи-
ческими умениями и навыками по технике изготовления и методике 
составления учебных таблиц, тематика которых связана с обучением 
черчению в средней школе и педагогическом в у з е . Умение выполнять 
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на профессиональном уровне наглядные пособия имеет большое зна -
чение иля совершенствования педагогического мастерства будущего 
учителя. Знания и навыки по изготовлению учебных таблиц также н е -
обходимы студентам для выполнения дипломных работ по черчению. 

Разработка учебных таблиц с п о с о б с т в у е т формированию ряда п е -
дагогических навыков у с тудентов : 

- развивает умения фиксировать информацию в графическом виде 
- развивает навыки наиболее рационально планировать и .исполь-

зовать материал учебной программы; 
- с п о с о б с т в у е т организации активной учебной деятельности; 
- дает возможность добиваться более высокой продуктивности 

учебного процесса . 
Разработанная на основе экспериментального обучения програм-

ма "Спецпрактикум по черчению" с о с т о и т из двух разделов . Б пер -
вом даются теоретические сведения о наглядных пособиях , их ви -
дах, технике выполнения различными инструментами и методами. 
Второй раздел содержит сведения о методике составления учебных 
таблиц и их оформлении ( о т б о р тематики, подготовка э скиза , вы-
полнение чистового варианта, составление методической записки 
по их использованию) ( 3 1 ) . 

Малоизученным в подготовке учителя черчения является вопрос 
о структуре и содержании графических задач. До последнего време-
ни в педвузах использовались, в основном, задачи из пособий для 
средних специальных учебных заведений (С.К.Боголюбов, А.М.Хас-
кин, Р.С.Миронова, Б.Г.Миронов, С . В . Р о з о в ) , профтехучилищ (0 ,Н . 
Бахнов, А.А.Якубович) и широко распространенного задачника З.Д. 
Мерзона для машиностроительных специальностей высших учебных, з а -
ведений. Выше нами была показана огромная роль в обучении г р а -
фических задач с элементами творчества , конструирования и преоб -
разований. Анализ пособий по черчению для профтехучилищ показал, 
что в них преобладают задачи,не требующие т в о р ч е с к о г о подхода х 
их решению и не готовящие к нему. В них, например, нет заданий 
на восстановление формы предмета, на построение чертежа по р а з -
метке, на изменение пространственного положения предмета и е г о 
формы. В большинстве пособий отсутствуют задания на построение 
чертежа по описанию и преобладают на геометрические построения, 
на построение третьего изображения по двум заданным, на чтение 
чертежа. Крайне мало задач с элементами конструирования, т в о р -
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чества и в пособиях пля средних специальных учебных заведений. 
Мы далеки от мысли, что перечисленные задачи обязательно должны 
входить в сборники указанных выше авторов и даем их анализ п о -
тому, что эти сборники использовались длительное время при под-
готовке учителей черчения. 

С целью соблюдения преемственности в графической деятельности 
в системе "школа - пединститут - школа" нами проанализированы 
задачи, используемые в школе, и на этой основе определены пути 
построения сборников задач по черчению для студентов педагоги-
ческих вузов . Проведенный анализ заданий для школы показал их 
большое разнообразие, наличие значительного числа задач, с п о с о б -
ствующих развитию пинамических пространственных представлений и 
творческих способностей учащихся ( см . диаграмму на с . 2 9 ) . Они 
составляют 29% от общего числа задач. При определении числа з а -
дач на весь период обучения черчению в школе мы исходили из р е -
зультатов широкого проверочного эксперимента, осуществленного 
под нашим руководством учителями черчения по разработанной ме -
тодике ( 6 , 8 ) . 

При графической подготовке студентов мы пришли к выводу, что 
обучать приемам решения графических задач будущих учителей чер -
чения целесообразно путем использования задач аналогичных по 
содержанию и тематике школьному курсу. В связи с этим, была п о -
ставлена задача разработать , экспериментально проверить и внед-
рить в практику подготовки учителей черчения пособия, содержа-
щие систему заданий, направленную на активизацию учебного про -
в е с а , на развитие творческих способностей , отвечающую основным 
принципам дидактики, уровню гуманитарной и математической под -
готовки студентов . Сборники "Практикум по черчению" ( I часть -
геометрическое и проекционное черчение, I I часть - машиностро-
ительное ц строительное черчение) , созданные под руководстве»! 
и участием соискателя, явились результатом проделанной работы 
( 2 6 , 2 7 ) . 

Практика использования упомянутых пособий на протяжении ряда 
лет позволила сделать выводы, что широкое оперирование различны-
ми вицами изображений, нетрадиционная подача материала, способст -
вуют творческому подходу к решению графических задач, развива-
ют пространственное мышление студентов , ведут к осознанному у с -
роению учебного материала. 
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Диаграмма 

висов графических задач в дидактических 
материалах по черчению для средней школы 

( в % к общему числу р а б о т ) 

задачи ныв задачи 

Содержание графических задач 
I - дочерчивание изображений; 2 - выполнение эскиза (чертежа) 
по аксонометрическому изображению; 3 - чтение чертежа; 4 - в ы -
полнение чертежа (по 1 - 2 заданным вицам); 5 - задания на кон-
струирование; 6 - аксонометрия (технический рисунок) по ч е р т е -
жу; 7 - изменение формы предмета (по аксонометр.изображению, 
чертежу) ; 8 - чертеж с изменением пространственного положения 
предмета и е г о формы; 9 - моделирование по чертежу; 10 - рекон-
струкция формы предмета; I I - шпоночные, резьбовые соединения; 
12 - чертеж с изменением пространственного положения прецмета; 
13 - деталирование сборочного чертежа; 14 - построение чертежа 
(по наружному и внутреннему контуру, фигурах сечений; 15 - пре -
образование формы предмета по чертежу; 16 - дополнение чертежа 
условными обозначениями; 17 - построение Чертежа по описанию; 
18 - сокращение количества изображений. 
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Рассматривая содержание основных компонентов графического 

ядра квалификационной характеристики учителя труда, А.А.Павло-
ва приходит к выводу о необходимости обстоятельного изучения 
учебного модуля "Методика преподавания черчения в школе". Это 
в полной мере относится и к подготовке учителя черчения на х у -
дожественно-графических факультетах пединститутов. При этом мы 
исходим из т о г о , что методическая подготовка студентов осущест-
вляется не только в пропессе изучения дисциплин психолого -педа-
г о г и ч е с к о г о , общеобразовательного цикла, но и при овладении ри-
сунком, декоративно-прикладным искусством, изучении начертатель-
ной геометрии, черчения. На занятиях по начертательной г е о м е т -
рии и черчению студенты учатся логически мыслить, четко выра-
жать свои мысли, обосновывать построения, выполняемые на клас -
сной д о с к е , чертежах, в конспектах. Однако основная подготов -
ка к работе в школе по черчению осуществляется при изучении 
курса "Методика обучения черчению-, который является одной из 
учебных дисциплин, завершающих процесс формирования профессио-
нальных качеств будущего учителя, дает ему необходимые йнания, 
умения и навыки учебно-воспитательной работы. Это обусловило 
необходимость разработки программы и специального учебного п о -
собия по методике обучения черчению. 

В процессе работы над созданием программы я учебного пособия 
был поставлен и решен ряд задач, которые составили содержа-
ние методической подготовки будущих учителей черчения. Перечис-
лим некоторые из них: 

- раскрыты цели и задачи предмета, определен вклад ведущих 
специалистов в становление и развитие методики черчения; 

- рассмотрены этапы и методы научных исследований, применяе-
мые в методике обучения черчению; 

- покаэ.эны роль и значение курса черчения в общеобразователь-
но' школе, определены пели и задачи е г о изучения, показаны пути 
осуществления межпредметных связей курса черчения, вычленены 
общности задач, которые решаются при изучении различных предме-
т о в ; 

- раскрыта теоретическая сущность основных дидактических 
принципов, на конкретных примерах показано практическое приме-
нение их на урока* черчения; 

- указаны пути повышения интереса учащихся к черчению и в 
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связи с этим намечены пути улучшения качества графической подго-
товки школьников; 

- рассмотрено применение как общих методов обучения, так и 
метопов, характерных при изучении черчения; 

- рассмотрены основные методические вопросы организации у ч е б -
но-воспитательной работы по черчению и паны рекомендации по и з у -
чению основных разделов и тем школьной программы ( 2 9 ) , 

Рассматривая метопы, приемы и виды обучения, можно сделать 
вывод, что каждый из них обладает как положительными сторонами, 
так и недостатками.(Поэтому, в своей работе учитель может д о -
биться успеха при применении их методически обоснованной с о в о -
купности. 

Использование в учебном процессе разработанных с р е д с т в о б у ч е -
ния свидетельствует о их высокой педагогической эффективности, 
обусловленной повышением интереса школьников и студентов к и з у -
чению графических дисциплин, творческим подходом к выполнению 
графических р а б о т , более глубоким освоением программного мате-
риала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенное исследование и полученные результаты подтвер-
дили правильность выдвинутой гипотезы о важнейшей роли системы 
средств обучения, разработанной с позиции целостной научно-ме-
тодической концепции. Исследование имеет теоретико-практический 
характер и направлено на решение проблемы использования средств 
обучения для повышения эффективности изучения графических ди-
сциплин в школе и педвузах. 

2 . В работе раскрыты методические возможности использования 
комплекса средств обучения, выдвинуты и обоснованы идеи, п о з в о -
лившие достичь прогресса в изучении графических дисциплин. С 
учетом результатов исследования соискателем создан вариант у ч е б -
но-методического комплекса, отвечающего современным п с и х о л о г о -
педагогическим и методическим требованиям, состоящий из книг для 
учащихся, методических и наглядных пособий для учителя, дидак-
тических материалов. 

3 . В проведенном исследовании: . 
- изучено состояние теории и практики обучения графическим 

дисциплинам в средней школе и педвузах ; 
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- выявлено, что в графической поаготовке необходимо макси-
мальное внимание удалить развитию образного мышления учащихся, 
подвижности пространственных представлений; 

- установлено* что высокий уровень развития способностей 
учащихся при изучении графических дисциплин может быть д о с т и г -
нут путем использования разработанного нами комплекса средств 
обучения; 

- даны методические рекомендации по рациональному п о с т р о е -
нию учебного процесса , обеспечивающие более высокий уровень 
обучения графической грамоте; 

- доказано, что использование разработанных средств обуче -
ния содействует повышению качества не только графической под-
готовки, но и творческих способностей личности. 

4 . По результатах исследования графической деятельности с т у -
дентов педагогических институтов, определены требования к с т р у к -
туре курса черчения и построению системы задач, обеспечивающих 
преемственность графической подготовки школьников и студентов . 

5 . Разработаны рекомендации по совершенствованию системы 
графической подготовки учителя черчения путем создания опти-
мального варианта учебных программ по черчению с основами ма-
шиноведения, основам современного производства и внедрения в 
учебный процесс других средств обучения. 

6 . Применение нетрадиционных подходов к видам учебной де-
ятельности и использование при этом разработанных графических 
задач, обеспечивает развитие не только творческих способностей» 
но и педагогического мастерства у будущих учителей черчения. 

7 . Педагогический эксперимент показал, что в результате и с -
пользования разработанных и внедренных в учебный процесс срецстй 
обучения повысилось качество политехнической и профессиональной 
подготовки студентов , а также четко проявились положительные п о -
казатели развития их творческих способностей . 

8 . Выполненное автором исследование может быть продолжено в • 
направлении совершенствования учебных планов и программ, откры-
вает перспективы для создания более совершенной системы средств 
обучения графическим дисциплинам в средней школе и педагогичес -

ких институтах. 
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ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАХЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
I . Учебные пособия для учителей и учащихся средних школ 

1. Основы графической грамоты. (Б с о а в т . с В.Н.Виноградовым 
и д р . ) . - М и н с к : Вышойшая школа^ 1966. 1 2 , 2 8 п . л . ( 1 , 3 ) . 

2 . Карточки-задания по черчению для 7 к л а с с а . (В с о а в т . с 
Е.Т.Жуковой) . - М . : Просвещение, 1971. 13 п . л . ( 7 , 5 ) . 

3 . Графические и практические работы по черчению для 8 к л а с -
с а . (В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). -Минск: Народная а с в е т а , 
1973. 1 4 , 2 3 п . л . ( 9 , 5 ) . 

4 . Карточки-задания по черчению для 8 к л а с с а . (В с о а в т . с 
6 .Т.Жуковой и д р . ) . - М . : Просвещение, 1974. 13 п . л . ( 9 , 6 ) . 

5 . Карточки-задания по черчению для 9 к л а с с а . - М . : Просве -

щение, 1974. 15 п . л . 

6 . Уроки черчения в 7 к л а с с е . -Минск: Народная а с в е т а , 1971 

8 , 5 п . л . 
7 . Таблицы по черчению для 7 к л а с с а . (В с о а в т . с Е .Т .Жуко -

в о й ) . - М и н с к : Народная а с в е т а , 1974. 13 п . л . ( 6 , 5 ) . 

8 . Уроки черчения в 8 к л а с с е . -Минск: Народная а с в е т а , 1985. 

8 п . л . 
9 . Таблицы по черчению для 8 класса . (В с с а в т - с С.И.Дам-

бинским и д р . ) . - М и н с к : Народная а с в е т а , 1975. 15 п . л . ( 8 ) . 

10. Таблицы по черчению для 9 класса . (В с о а в т . с Л.М.Цы--
бульским и д р . ) . -Минск: Народная а с в е т а , 1976. 21 п . л . ( 1 4 ) . 

11 . Уроки черчения в 9 к л а с с е . (В с о а в т . с А .Л.Терещенко) . 
-Минск: Народная а с в е т а , 1976. 7 п . л . ( 3 , 5 ) . 

12. Карточки-задания по черчению для 7 к л а с с а . (В с о а в т . с 
Е .Т .Жуковой) . Переработанное издание. - М . ; Просвещение, 1977. 
13 п . л . ( 7 , 5 ) . 

13. Карточки-задания по черчению для 8 к л а с с а . (В с о а в т . с 
Е.Т.Жуковой и д р . ) . Переработанное издание. - М , ; Просвещение, 
1978. 13 п . л . ( 9 , 6 ) . 

1 В скобках указан обьем, принадлежащий соискателю. . 
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14. Карточки-задания по черчению для 9 класса . Издание в т о -

рое , переработанное. - М . : Просвещение, 1979. 14 п .л . 

15. Методика факультативных занятий по черчению. (В с о а в т . с 
В.Н.Виноградовыми д р . ) . - М . : Просвещение, 1979. II п . л . ( 1 , 5 ) . 

16. Таблицы для чтения и выполнения чертежей, 7 - 9 классы. С 
методическими указаниями. -Минск:Народная а с в е т а , 1 9 8 0 . 1 7 , 5 п . л . 

17. Таблицы по черчению для 7 класса. С методическими у к а -
заниями. -Минск: Народная асвета , 1982. 15 ,75 п . л . 

18. Таблицы по черчению для 8 класса. (В с о а в т . с В.Н.Виног-
радовым и д р . ) . -Минск: Народная асвета , 1983. 21 п .л . ( 1 4 ) . 

19. Карточки-задания по черчению для 7 класса. (В соавт . с 
Е.Т.Жуковой) . - М . : Просвещение, 1984. 2 1 , 8 4 п . л . ( 1 5 , 5 ) . 

2 0 . Графические задачи на уроках черчения. (В с о а в т . с В.Н. 
Виноградовым и др. ) . -Минск:Народная а с в е т а , 1984.7 п . л . ( 1 , 5 ) . 

2 1 . Карточки-задания по черчению для 8 класса . Под редакци-
ей Е.А.Василенко. (В с о а в т . с Е.Т.Жуковой и д р . ) . - М . : Просве-
щение, 1985. 2 3 , 5 п . л . ( 1 5 ) . 

2 2 . Карточки-задания по черчению для 6 класса. (В с о а в т . с 
Е.Т.Жуковой) . - М . : Просвещение, 1988. I I п . л . ( 8 ) . 

2 3 . Задания по черчению на преобразования. (В соавт . с Л.Н. 
Коваленко) . Книге для учащихся. -Минск: Народная асвета , 1989. 
7 п . л . ( 3 , 5 ) . 

24 . Карточки-задания по черчению для 8 класса . Под редакци-
ей Е.А.Василенко. (В с о а в т . с Ю.Ф.Катхановой и д р . ) . - М . : П р о с г е -
дение, 1990. 13 п . л . ( 7 , 5 ) , 

I I . Учебные пособия и программы для педагогических институтов 

2 5 . Черчение. (В с о а в т . с Д.М.Борисовым и д р . ) . Учебное п о с о -
бие для студентов художественно-графических факультетов педин-
с т и т у т о в . - М . : Просвещение, 1980. 22 п . л . ( 5 , 2 ) . 

26 . Практикум по черчению. Под общей редакцией Е.А.Василенко. 
(Геометрическое и проекционное черчение) . Учебное пособие для 
студентов пединститутов по специальности * 2109 "Черчение, ри -
сование и т р у д " . - М . : Просвещение, 1982. II п . л . ( 5 , 5 ) . 
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27. Практикум по черчению. Составитель Е.А.Василенко. (Маши-

ностроительное и строительное черчение) . Учебное пособие цля 
студентов пединститутов по специальности № 2109 "Черчение, и з о б -
разительное искусство и т р у д " . - М . : Просвещение, 1986 .13п .л . ( 3 , 5 ) , 

2 8 . Черчение. (В с о а в т . с Д.М.Борисовым и д р . ) . Учебное п о -
собие для студентов пединститутов по специальности № 2109 'Чер-
чение, изобразительное искусство и т р у д " . - М . : Просвещение, 
1987, 23 п . л . ( ( 5 ) . 

29 . Методика обучения черчению. Под редакцией Е.А.Василенко. 
Учебное пособие для студентов и учащихся художественно-графи-
ческих специальностей педагогических учебных заведений. - М . : 
Просвещение, 1990. II п . л . ( 4 ) . 

30 . Программы педагогических институтов . Черчение. (Б с о а в т , 
с М.Н.Макаровой и д р . ) . - М . : Просвещение, 1 9 7 9 . - 0 , 5 п . л . 

3 1 . Программы педагогических институтов. Спецпрактикуу по 
черчению. (В с о а в т . с М.Н.Макаровой и д р . ) . - М . : Просвещение, 
1979. 0 , 1 п . л . 

32 . Программы педагогических институтов . Черчение. (В соав-з. 
с М.Н.Макаровой и д р . ) . - М . : Просвещение, 1984. 0 , 5 п . л . 

33 . Программы педагогических институтов . Основы современно-
го производства. (В с о а в т . с С.И.Малашенковым). МП СССР. 1986, 
0 , 7 5 п . л . 

34 . Программы педагогических институтов. Практика по о с н о -
вам современного производства . (В с о а в т . С.И.Малашенковым и д р , ) 
- М . : Просвещение, 1987. 0 , 4 п . л . 

35 . Программы педагогических институтов . Черчение с о снова -
ми машиноведения. (В с о а в т . с Ю.Ф.Катхановой и д р . ) . - Б р е с т , 
1992. 1 п . л . 

I I I . Статьи в журналах, сборниках, тезисы 

докладов, рецензии 

3 6 . Решение геометрических задач графическим методом / / Ма-
тематика в школе. - 1961. - № 6 . 0 , 0 8 п .л . 

37 . Встретили с большим интересом / / Народная а с в е т а . - 1964. 
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• * 6 . 0 , 0 4 п . л . 

38. Наглядные пособия на уроках черчения / / Школа и производ-
с т в о . - 1964. - № I I . 0 , 5 п . л . 

39 . Изготовление наглядных пособий по черчению / / Народная 
асвета . - 1965. - * 3 . 0 , 1 9 п . л . 

40 . Для учителей черчения / / Школа и производство . - 1965. 
- № 6 . 0 , 0 4 п . л . 

41 . М.И.Калинин о графической подготовке шхольников / / Школа 
и производство . - 1965. - № 8 . 0 , 1 2 п . л . 

42 . Изготовление и использование наглядных пособий по черче-
нию / / Применение наглядности на уроках физики, математики, чер -
чения и астрономии. -Минск: Народная а с в е т а , 1965. 0 , 5 3 п . л . 

43. Пособие по методике преподавания черчения / / Школа и 
производство . - 1965. - * 12. 0 , 0 8 п . л . 

44 . Некоторые условия успешного овладения учащимися 6 - 7 клас -
с о в отдельными видами графической деятельности: Тезисы докладов 
XIX научной с е с с и и . -Витебск : 1967. 0 , 0 9 п . л . 

45 . Черчение нужно каждому / / Семья и юкола. - 1967. - * 12. 
(В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). 0 , 0 6 п . л . 

46 . Черчению в школе - научные основы / / Советская педагоги-
ка. - 1968. - № 4. 0 , 0 6 п .л . (В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). 

47. Графические и практические работы по черчению в 7 клас -
се по новой программе: Тезисы докладов XXI научной методический 
конференции пединститута. -Витебск : 1969. 0 , 3 п . л . 

48 . Графические и практические работы по черчению / / Школа я 
производство . - 1969. - № 5 . 0 , 4 п .л . 
4 49 . Электрофипированное пособие для чтения чертежей / / Школа 
и п р о и з в о д с т в о . - 1 9 6 9 . - & 8 . ( В с о а в т . с В.А.Тесаковым). 0 , 9 п . л . 

50 . Изучение раздела "Способы проецирования" / / Школа и про -
изводство . - 1 9 7 0 . - № I . 0 , 3 7 п . л . (В с о а в т . с А.Л.Терещенко). 

51 . Примерное планирование учебного материала по курсу 8 
класса по новой программе ( I полугодие) : Тезисы докладов ХХШ 
конференции пединститута. - Витебск: 1971. 0 , 2 3 п . л . 
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52. Система графических работ по черчению в 8 классе по н о -
вой программе: Тезисы докладов Ш конференции пединститута. 
- Витебск: 1971. 0 , 2 5 п . л . 

53 . Энтузиасты трудового воспитания. Об опыте работы учители 
М.М.Журавкова / / Школа и производство . - 1972. - № 6 . 0 , 0 4 п . л . 
(В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). 

54 . Педагогическая направленность графических дисциплин и их 
воспитательное значение в подготовке учителей черчения: Тезисы 
докладов Республиканской научно-теоретической конференции. - В и -
т е б с к , 1972. 0 , 0 8 п . л . 

55 . Графические и практические работы по выполнению * ч т е -
нию кинематических схем / / Школа и производство . - 1973. * 4 , 
0 , 2 5 п . л . (В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). 

56. Пособие для демонстрации сечений и разрезов / / Школа и 
производство . - 1973. - * 2 . 0 , 2 5 п . л . (В с о а в т . с В.В.Мартч 
новичем). 

57 . Резьбовые соединения деталей / / Школа и производство . 
- 1974. - * 6 . 0 , 1 п. л . 

58 . Учебные таблицы по черчению для 7 класса / / Школа и про-
изводство . - 1974. - № 7 . 0 , 2 5 п . л . (В с о а в т . с Е,Т.Жуковой) . 

59. Планирование учебного материала для 9 класса / / Народная 
асвета . - 1974. - № 7 . 0 , 2 5 п . л . (В с о а в т . с В.Н.Виноградовым). 

60 . Дидактические материалы по черчению / / Школа и произ-
водство . - 1974. - № 8 . 0 , 2 2 п . л . 

61 . Задания по шпоночным соединениям / / Школа и производство . 
- 1974. - № 12. 0 , 2 п . л . 

62 . В помощь учителю черчения / / Школа и производство . - 1 9 7 5 . 
- » 5 . 0 , 0 6 п . л . 

63 . Совещэчие по начертательной геометрии и черчению / / Шко-
ла и производство . - 1977. - № I . 0 , 1 6 п . л . 

64 . Пособие по практикуму / / Школа и производство . - 1977. 
- № 2 . 0 , 1 п . л . (В с о а в т . с Т.И.Барановской) . 

65 . 0 сборнике статей "Обучение способам проецирования" 
/ / Школа и производство . - 1977. - * 7 . 0 , 1 5 п . л . 
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6 6 . Наглядное пособие по строительному черчению / / Школа и 

производство . - 1978. - № 5. 0 , 3 п .л . 

67. .Методические указания к контрольным работам по проек-
ционному черчению. - Витебск; 1979. 4 п . л . (В с о а в т . с Т.Н. Ры-
баковой ) . 

6 8 . Методические рекомендации в помощь самообразованию учи-
телей черчения (экспериментальные материалы). НИИ 00В АПН СССР. 
- Л . : 1979. 2 п . л . 

69 . 0 некоторых видах задач по черчению / / Школа и произ-
водство . - 1979. - № 2 . 0 , 3 4 п . л . (В с о а в т . с Е.Т.Жуковой) 

7 0 . Методические указания к контрольным работам по машино-
строительному черчению. - Витебск: 1979. 1 , 5 п . л . 

71* Рецензия на книги "Основы машиностроения в черчении". 
Часть I и 2 / / Школа и производство . - 1979. - № 9. 0 , 1 5 п . л . 
(В с о а в т . с Я.И.Вендровым). 

7 2 . Динамическое пособие по строительному черчению / / Школа 
и производство . - 1981. * * 4 . 0 , 1 2 п . л . 

7 3 . Повышение эффективности графической подготовки учащихся 
э пропессе изучения факультативного курса машиностроительное 
черчение / / Повышение эффективности и качества преподавания 
'герчения. - М. : Просвещение, 1981. 0 , 2 п . л . 

7 4 . Методические указания к выполнению работ по машиностро-
ительному черчению. - Витебск: 1982. 1 , 4 п . л . (В с о а в т . с Т.И. 
Рыбаковой). 

7 5 . Методические указания к контрольным работам по .сбороч-
ным чертежам, схемам и строительному черчению. - Витебск: 1983. 
1 , 6 п . л . . 

7 6 . Методические указания к выполнению работ по геометричес - . 
кому черчению.-Витебск:1985. 1 , 7 п . л . ( В с о а в т . с В.Е.Соловьевым). 

7 7 . Использование заданий на преобразование в графической 
подготовке школьников / /Проблемные семинары по совершенствовав 
чирл ияуино-методическ<& подготовки учителей черчения. - Л . : НИИ 
Г Г п А ; й : С С С Р , 1 9 8 5 . 0 , 6 п . л . 

78. Научно-исследовательская работа ка{юдры начертательной 
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геометрии и черчения в с в е т е реализации основных направлений 
реформы школы . / / Научно-исследовательская р а б о т а в у з о в - нарой-
ному х о з я й с т в у . - Витебск , 1986. 0 , 1 п . л . 

7 9 . Задания на преобразования в 7 классе / / Школа и п р о и з -
в о д с т в о . - 1986. - № 9 . 0 , 2 п . л . (В с о а в т . с Л . Н . К о в а л е н к о ) . 

8 0 . Преобразование изображений ( 8 к л а с с ) / / Школа и п р о и з -
в о д с т в о . - 1986. - № I I . 0 , 3 п . л . (В с о а в т . с Л . Н . К о в а л е н к о ) . 

8 1 . Проектирование программы машинного обучения по развитию 
пространственных препставлений учащихся / / Компьютерная графи-
ческая п о д г о т о в к а специалистов . - Витебск , 1992. 0 , 2 п . л . ( 3 
с о а в т . с И.В.Пилецким). 

8 2 . Проблемы графической подготовки школьников / 7 Проблемы 
графической подготовки инженера. Материалы научно -методической 
конференции СНГ. - Минск; 1992. 0 , 2 п . л . 

1У. Издания, переведенные на другие языки 

I . Гра}пчныя ] практычныя работы па чарчэнню у .8 к л а с е . 
- М ? н с к : Народная а с в е т а , 1972. 

2 ВНАШВ05 11ШЮТУБ Ш К1А5Е1-КАШ1АБ: 5У1ВСАЛ9ТЗ. б П.Л, 
3 ВВА12УВ05 Ш Ш Ш Ш 1 Ш Ш - Е А Ш А З : 5 Н Ш , 1 9 7 б . 9П.Л. 
4* ВРА1ШЮБ т ш т И Ш Ш - К А Ш А 5 : Ш Ш / 1 9 7 7 . 13 п . л . 
5 . Б1БАШ5КА15 Ш Ш А Ь З ЕАЕЕЕШ 7КХ.-В1СА: Ш Ш , 

6 . С Ш Ш Ч З ^ В ' Ш Ш А Ь Б КА5ЕЗШ ВКЬ.-МОА: Ш Ш , 1973 . 

7 . ШАШ5КА15 Ш Ш А 1 5 Е А 2 К Ш Ш.-ПйА: 2 Ш 0 Ш . 1978 . 

8 БШШШ13 Ш Ш : КА5Е8Ш I ОШ.-НМА: 1 9 8 8 . 1 2 п.л 
9. Б1ВАКГ18КА1Б МА1ША15 ВАЗЕЗАМА II ВА1А.-НМА: 1990.20 П.Л 
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