
трехм ерн ы х м оделей. Т огда прям ы е и точки  будут р ассм атри 
ваться как  части  целой фигуры , а  не как  некие абстрактны е эл е
менты.

С опровож дая изучение законов построения чертеж а и л 
лю страциям и  реальны х объектов и п ракти чески м и  задачам и  м о
дели рования, м ож но повы сить степень усвоения учебного  м ате
риала, пробудить интерес студентов к  изучаем ой дисцип лине и 
таким  образом  повы сить качество обучения.
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Аннотация. В статье изложены основные направления совершенство
вания форм преподавания графических дисциплин, принятые в качестве при
оритетных на кафедре инженерной графики Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники.

И нж енерная деятельность в настоящ ее врем я нем ы слим а 
без исп ользован ия при кладн ы х граф и чески х програм м  и систем  
автом атизированного проектирования. У м ение работать с гр а 
ф ическим и систем ам и и соврем енны м и граф ическим и пакетам и,
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прим енять соврем енны е ком пью терны е технологии  н а  практике 
определяет уровень подготовки  специ али ста в лю бой сф ере д ея 
тельности , в том  числе и радиотехнической .

В последнее врем я в связи  с тенден циям и  п ерехода вы с
ш его технического  образования на двухуровневую  систем у «ба
калавр -  м агистр», сокращ ения срока обучения в технических  
вузах до четы рех  лет  остро стал  вопрос о реф орм и ровании  п р о 
грам м  учебн ы х дисциплин. В особен ности  эти  тенден ции  кос
нулись общ еобразовательны х каф едр, и  каф едра инж енерной 
граф и ки БГУ И Р -  не исклю чение. Т ребования уни ф и каци и  т и 
повой  учебной  програм м ы  для всех  специ альностей  поставили 
перед  каф едрой две противоречивы е проблемы:

-  как  создать програм м у, удовлетворяю щ ую  требованиям  
стан дартов всех  вы пускаем ы х вузом  специальностей , не п ере
груж ая при этом  студентов неактуальной  для их специ альности  
инф орм ацией;

-  как  сохранить м етодическую  ш колу преподавания гр а 
ф ических дисциплин, не утратив при этом  сам о «ядро» -  н ачер 
тательную  геом етрию , как  способ развития технической  гр а 
м отности  и абстрактного пространственного  воображ ения бу
дущ и х специалистов [1].

Н аш е представление о соверш енствовании м етодики п ре
подавания инж енерной граф и ки заклю чается в трех  при оритет
ны х направлениях:

-  развитие у  студентов пространственного  воображ ения;
-  развитие граф ических способов реш ения прикладны х 

задач;
-  переход  к  проектированию  с использованием  3Б -техн о- 

логий  [2].
В настоящ ее врем я на каф едре инж енерной граф ики 

БГУ И Р все три  перечисленны е направления реализованы  с и с
пользованием  ком пью терного твердотельного  3Б -м одели рова- 
ния. Так, разработанн ы й новы й практи кум  по дисциплине «И н
ж ен ерн ая ком пью терная граф ика» не только  предусм атривает 
ком пью терную  визуализацию  классических задач начертатель
ной геом етри и  (рисунок 1, а), но и  предлагает ряд  нетриви аль
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ны х м етодик их реш ения с использованием  статических и ки не
м ати ческих 3 D -м оделей (рисунок 1, б).

а) б)
Рисунок 1. Примеры заданий из практикума 

«Инженерная компьютерная графика»

Н а стадии изучения принципов построения сборочны х 
чертеж ей студентам  предлож ены  трехм ерны е м одели  узлов 
электронн ой техники  [3] в програм м е A utodesk  Inventor (рису
нок 2). М одели  позволяю т не только  наглядно продем онстриро
вать аналогию  м еж ду изделием  и его граф ическим  и зображ ени
ем, но и освоить технологии  создания таких  м оделей  в совре
м енны х пакетах  програм м  векторной и трехм ерн ой графики. 
П одробное ж е изучение прикладны х граф ических пакетов, 
принципов их взаим одействия и организации СА П Р, преду
см отрено в рам ках  отдельной дисциплины  «П рикладны е пакеты  
векторной графики».

У чебная дисцип лина «П рикладны е пакеты  векторной гра
ф ики» знаком ит студентов с м етодам и использования взаим о
связей C A D /C A M /C A E  технологий  в проектировании изделий 
электронн ой техники, с м ногообразием  сущ ествую щ их граф и
ческих систем  ин ж енерного проектирования, а такж е с при нци
пам и обм ена инф орм ации м еж ду ними. В ходе изучения данной 
дисциплины  студенты  овладеваю т навы кам и прим енения ин ж е
нерны х програм м  векторной граф ики и трехм ерного м одели ро
вания, преобразования технических чертеж ей, вы полнения и 
чтения технической  граф ической  и текстовой  докум ентации.
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Рисунок 2. 3Б-модель сборочного узла «Вибростенд»

Рисунок 3. Пример графической часть курсовой работы по дисциплине 
«Прикладные пакеты векторной графики»: 
а -  3Б-модель узла электронной техники; 

б -  сборочный чертеж узла электронной техники

164



П рограм м а учебн ой  дисциплины  п одразум евает вы полне
ние курсовой  работы , в ходе которой  студентам  предлагается 
разработать ком плекс мер по рекон струкции  и усоверш ен ство
ванию  сущ ествую щ его узла  электронн ой  техники. В результате 
ее вы полнения студенты  не только  осваиваю т ш ирокий п ере
чень соврем енны х прикладны х граф и чески х пакетов и систем  
проектирования (A utodesk Inventor, A ltium  D esigner, M athLab, 
A nsys, C reo), но и  непосредственно знаком ятся  со способам и их 
прим енения в кон структорской  работе, вы бранной им и специ
альности:

-  создание и анализ электрически х  при нци пиальны х схем, 
трасси ровка и автотрассировка печатн ы х плат (рису
нок 3, а);

-  м оделирование сборочного узла, технологии  устан овки  
и  крепления печатной  платы  и ради одеталей  (рису
нок 3, а);

-  вы полнение сборочного чертеж а (рисунок 3, б).
П ом им о этого, при  вы полнен ии задан ий  курсовой  работы ,

реш ая вопросы  взаим ообм ена инф орм ацией  м еж ду различны м и 
програм м ны м и средам и, студенты  сталкиваю тся с проблем ам и 
совм ещ ения отдельны х прилож ений в ком п лексную  взаим освя
занную  СА П Р, предлагаю т свои  пути реш ен ия этих  проблем  -  
т.е. овладеваю т тем и  ком петенциям и, которы е требую тся от бу
дущ и х специалистов it-отрасли.
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