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сюжетом, менявшимся со временем. Причем состав действующих лиц, сценография, му-

зыкальное сопровождение варьировались и видоизменялись в потоке времени так же, как 

менялись умонастроения, экономические, социальные, культурные условия жизни [2]. 

15 июля 1938 года в Гомеле состоялось открытие Государственного театра кукол 

БССР. Новое время в истории театра берет отсчет с переезда в Минск в 1950 году [3].  

В своей книге «История белорусского театра кукол» Б. Голдовский определяет: «Почти 

через два десятка лет после воссоздания Государственного театра кукол БССР,  

в 1960-х годах, в Беларуси один за другим стали возникать областные театры кукол». 

В настоящее время в Беларуси существует 7 профессиональных театров кукол: Бело-

русский государственный театр кукол (г. Минск), Минский областной театр кукол «Бат-

лейка» (г. Молодечно), Беларускі тэатр “Лялька” (г. Віцебск), Брестский театр кукол 

(г. Брест), Гродненский областной театр кукол (г. Гродно), Гомельский государственный 

театр кукол (г. Гомель), Могилевский областной театр кукол (г. Могилев). 

Характерные черты искусства белорусского театра кукол конца ХХ – ХХI века про-

являются под влиянием мировой художественной практики: стремительное развитие кон-

струкций кукольных систем (переход к пластико-изобразительным средствам выразитель-

ности). Важную роль в создании образов играет эксперимент. Огромное значение для ста-

новления кукольного театра имеет развитие технических видов искусства (дизайн, муль-

тимедийные технологии) и внедрение их в художественную организацию сценического 

пространства (проекции, голограммы, светодиоды, анимация и др.) [4]. 

Стремление к смене места актера и позволяет утверждать, в конце ХХ – начала  

ХХІ вв. возрастает роль актера в кукольном представлении, нередко происходит отказ от 

традиционной ширмы. В этот период растет интерес к национальной драматургии. 

Заключение. Рассматривая динамику развития белорусского кукольного театра кон-

ца ХХ века, можно отметить, что отличительной чертой его является поиск новых образ-

ных решений, изобразительных средств, форм, взаимовлияние выразительных средств 

других видов искусств. Несмотря на изменения в институциональном развитии кукольного 

театра, появлении новых средств и возможностей важную роль в его развитии продолжают 

играть традиции. О чем свидетельствую традиционные для Беларуси малые «вертепные» 

формы кукольного театра. 
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В современном обществе смещаются акценты в системе управления образованием 

в сторону качества образования, технологии управления качеством образования, техно-

логий развития педагогических систем. Согласно концепции Всеобщего управления 

качеством приоритетным является обеспечение качества образования на этапе проек-

тирования педагогических систем [1; с. 5]. 



310 

Проектирование не есть «мода», а технология управления качеством педагогиче-

ского процесса, технология развития педагогических систем. Одна из основных функ-

ций проектирования – технологично (системно) конструировать педагогические систе-

мы будущего с акцентом на обеспечение более высокого качества образования [1; с. 5]. 

Так как частью педагогической системы является учебное занятие, то важно уде-

лить особое внимание его тщательной разработке, планированию, оформлению и под-

готовке. Термин «проектирование» как нельзя лучше подходит учебному предмету «Чер-

чение», суть которого научить учащихся пониманию и применению принципов проекти-

рования, позволяющему переводить идеи и концепции в наглядные и понятные формы. 

Целью данной работы является анализ процесса проектирования учебных занятий 

по черчению через использование методического конструктора с целью совершенство-

вания воспитательного потенциала учебного предмета. 

Для решения поставленной цели, нами выделены следующие задачи: 

1. Исследовать воспитательный потенциал учебного предмета «Черчение». Опре-

делить, какие именно качества личности можно воспитывать в процессе обучения чер-

чению (усидчивость, аккуратность, ответственность и т.д.). 

2. Разработать методический конструктор. Создать набор методических рекомен-

даций и инструментов для организации учебных занятий, которые бы способствовали 

воспитанию личности учащихся. 

3. Сформулировать критерии оценки эффективности занятий. Определить, как 

можно оценивать успехи учащихся в рамках воспитательных целей. 

4. Провести практическое внедрение методического конструктора в учебный 

процесс. Организовать занятия на основе разработанных материалов и оценить их эф-

фективность. 

Материал и методы. В статье описан опыт внедрения методического конструк-

тора в образовательный процесс учебного предмета «Черчение» в государственном 

учреждении образования «Гимназия № 4 г. Витебска имени М.И. Денисенко». В работе 

использовались следующие методы: анализ имеющейся информации; создание методи-

ческого конструктора и последующее его внедрение в процесс обучения и воспитания, 

систематизация и обобщение данных для построения выводов.  

Результаты и их обсуждение. Термин «проектирование» в Большом Энциклопе-

дическом словаре трактуется как процесс создания проекта – прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния. Наряду с традиционными видами 

(архитектурно-строительными, машиностроительными, технологическими и др.) нача-

ли складываться самостоятельные направления, к которым можно отнести и педагоги-

ческое проектирование [2]. 

Теоретический анализ исследований в области определения понятия «педагогиче-

ское проектирование» показывает, что это понятие довольно часто является предметом 

научного поиска. Однако у авторов нет однозначного толкования смысла и содержания 

этого термина. В общем понимании «педагогическое проектирование» – это предвари-

тельная разработка основных деталей предстоящей деятельности учителя и учащихся.  

Теоретический анализ исследований в области изученности педагогического про-

ектирования учебного занятия показывает, что оно детально разработано, освоено и 

представлен богатый педагогический опыт, о чем свидетельствует множество изданных 

книг и печатных публикаций, досконально проработанных сайтов по созданию кон-

структоров учебных занятий. Однако эта проблема недостаточно изучена и представле-

на в контексте учебного предмета «Черчение», особенно с целью совершенствования 

его воспитательного потенциала. 

Проектирование учебного занятия поможет ему быть более эффективным и повы-

сит качество образования как с точки зрения обучения, так и с позиции воспитания.  
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Выделяют три этапа проектирования: педагогическое моделирование (создание 
модели учебного занятия), педагогическое проектирование (создание проекта учебного 
занятия), педагогическое конструирование (создание методического конструктора для 
учебного занятия). 

Методический конструктор – это инструмент, помогающий в разработке учебных 
материалов. Он позволяет педагогам создавать индивидуализированные и адаптированные 
методические продукты, учитывающие потребности и особенности учащихся. С помощью 
методического конструктора можно комбинировать различные элементы, такие как зада-
ния, упражнения и оценочные материалы, чтобы создать эффективный учебный процесс.  

Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, конструи-
рование по учебному предмету «Черчение» можно представить следующим образом: 

- Моделирование. На этом этапе создается общее представление о будущем учеб-
ном занятии. Это включает в себя: 

анализ содержания (определение ключевых понятий и умений, которые необхо-
димо освоить на учебном занятии; обогащение содержания учебного материала инфор-
мацией краеведческого характера); 

определение целей (формулировка образовательных и воспитательных целей, ко-
торые должны быть достигнуты в процессе учебного занятия); 

изучение контингента учащихся (оценка уровня подготовки учащихся, их интере-
сов и потребностей для выбора оптимальных методов, подходов). 

- Проектирование. Разрабатывается структура учебного занятия с учетом всех со-
бранных данных: 

определение структуры учебного занятия (разработка последовательности всех 
его этапов, начиная с организационного момента и заканчивая подведением итогов); 

выбор методов и технологий (комбинируя различные подходы можно создать ин-
терактивную, интересную и эффективную образовательную среду); 

разработка заданий, упражнений и оценочных материалов (создание практиче-
ских и теоретических материалов, которые помогут добиться поставленных целей). 

- Конструирование. Осуществляется детальная разработка методических материалов: 
организация пространства (планирование рабочей обстановки в классе для эффек-

тивного выполнения заданий, упражнений и чертежей); 
подготовка инструкций (формулирование инструкций для учащихся по выполне-

нию заданий, упражнений и чертежей, а также критериев оценки их работы); 
создание методического конструктора воспитательного характера (набор элементов, 

комбинируя которые можно усилить воспитательный потенциал учебного занятия). 
Методический конструктор представляет собой матрицу с набором элементов, 

включающих педагогические приемы, мероприятия, дела и игры, методические мате-
риалы, комбинируя которые можно усилить воспитательный потенциал учебного заня-
тия. В процессе исследования разработаны элементы для каждого этапа учебного заня-
тия в соответствии с методами воспитания: метод формирования сознания личности 
учащегося, метод организации деятельности и формирования опыта поведения, метод 
стимулирования поведения и деятельности.  

Одним из элементов методического конструктора может являться учебное посо-
бие для 10 класса «Черчение», в котором, с целью развития интеллекта, пространствен-
ного воображения предлагаются вопросы и упражнения. Для тех, кто желает испытать 
свои силы, предусмотрены задания повышенной сложности. Практические и графиче-
ские работы предусматривают задания с повышением сложности [3; с. 4]. 

Анализ педагогического опыта дает возможность сделать вывод, что использование 
методического конструктора позволяет создать гибкую и адаптивную образовательную 
среду, где каждый учащийся может проявить свои способности и креативность, что значи-
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тельно улучшает как эффективность учебного занятия, так и воспитательный потенциала 
учебного предмета «Черчение», чем повысит качество образования. 

Педагогу методический конструктор поможет систематизировать методические 
приемы, используемые на учебном занятии; понять, какие используются часто, какие – 
реже, насколько они действенны и эффективны; быстро и продуктивно подготовиться к 
учебному занятию; во время занятия мгновенно перестроить его в зависимости от сло-
жившихся ситуаций; обновлять методическую копилку. 

Современный урок должен проводиться на высоком методическом уровне, выра-
жающемся в умелом отборе дидактического материала и его мастерском применении 
в упражнениях, в практической работе. На уроке черчения должны применяться раз-
личные методы и приемы обучения и воспитания, при этом они должны быть гибкими 
и подвижными, не превращаться в штамп [4]. 

Заключение. Проектирование учебного занятия с использованием методического 
конструктора является важным шагом в повышении качества образования и воспита-
тельного потенциала предмета «Черчение». Методический конструктор позволяет ин-
тегрировать различные методы и подходы, что способствует более глубокому усвое-
нию материала и развитию критического мышления у учащихся; дает возможность 
адаптировать занятия под индивидуальные потребности и интересы учащихся, что по-
вышает их мотивацию и вовлеченность; способствует системному подходу к обучению 
и воспитанию, объединяя теорию и практику, что делает процесс обучения и воспита-
ния более целостным и эффективным. 

Следует отметить, что успех учебного занятия зависит как от тщательности про-
ектирования, так и еще от ряда других условий. Ведь всякий раз входя в «живую» 
жизнь учебного занятия нужно быть готовым к реальным ситуациям, где может потре-
боваться оперативное внесение корректив и «переналадки» так грамотно проектиро-
ванного проекта. Педагогика – это не только технология, но и яркое творчество. А по-
мочь на творческом пути поможет методический конструктор, с помощью которого 
можно совершенствовать воспитательный потенциал учебного занятия. 
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Развитие цифровых технологий оказало влияние на все сферы жизни и деятельно-
сти человека, в том числе и на искусство. Оно способствовало трансформации художе-
ственных практик и побудило художников использовать новые технические средства, 
благодаря чему  увеличился диапазон возможностей и инструментов для творческого 
выражения идей и замыслов. Использование медиа технологий в традиционном опер-
ном искусстве способствует появлению новых оперных форм, которые, начиная с кон-
цептуального замысла и заканчивая художественным результатом, требуют от создате-
лей поиска новых способов выражения, готовых вывести зрителя за рамки театральных 


