
ф икации преподавательского  состава  видится перспекти ва у с 
пеш ного прим енения соврем енны х ин ф орм аци онны х техн оло
гий в образовании.
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Аннотация. В статье рассмотрены способы повышения эффективности 
лекционных занятий по начертательной геометрии.

Т радиционная организация обучения студентов (конспект 
лекции и си стем а ин ди видуальн ы х заданий) -  это прям ой и х о 
рош о зареком ендовавш ий себя путь управления проц ессом  п е
редачи  знаний. О днако вы нуж денная сж атость и  тезисность п о
дачи  лекционного м атери ала не позволяю т развивать такие и н 
теллектуальны е ум ения, как  синтез, анализ, сравнение, обобщ е
ние, вы деление главного. А  такж е не затраги вает вопросов
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управления позн авательны м и и н тересам и  и ф орм ирования п о 
знавательной активности , ф орм ирования интеллектуальны х н а
вы ков, развития ум ствен ны х качеств, раскры тие творчески х  п о
тенциалов.

Л екция (в пер. с лат. «чтение») -  вид прям ой ком м ун ика
ции м еж ду лектором  и студентом . Л екция -  логически  стройное 
систем атизированное излож ение учебного м атери ала в последо
вательной, ясной , доступн ой  форме. В лекции делается  акцент 
на реализаци ю  главны х идей и  направлений в изучении д и сц и п 
лины , дается  устан овка н а  последую щ ую  сам остоятельную  р а 
боту  [1].

Л екция является ведущ ей ф орм ой организац ии учебного 
проц есса  в вузе. Ее особое значение состоит в том , что п реп ода
ватель во врем я чтения лекц и и  знаком ит студента с основны м и 
полож ен иям и дисциплины , расш иряет, углубляет и  соверш ен ст
вует ранее полученны е знания, ф орм ирует научное м ировоззре
ние, учит м етодике и технике лекци онной работы , связы вает 
теоретические полож ения с практи кой  [2]. В м есте с тем  на лек 
ци и  м обилизуется вним ание, вы рабаты ваю тся навы ки воспри
ятия, осм ы слен ия и  записы вания инф орм ации.

Бы строе развитие научно-технического  прогресса предъ
являет новы е требовани я к  систем е проф ессионального образо
вания и вы нуж дает изы скивать эф ф ективны е м еханизм ы , о б ес
печиваю щ ие повы ш ение качества  подготовки  ин теллектуально
го, вы сококвалиф ицированного, творческого  специалиста, сп о 
собн ого  реш ать не только проф ессиональны е задачи, но и  р еа 
лизовы вать научно-исследовательские работы .

У своение м атери ала в процессе обучения затруднено тем, 
что студенту  нуж но объем но восприним ать плоские изображ е
ния ком п лексны х чертеж ей. П ри  этом  необходим о устан авли 
вать последовательность и  причинность граф и чески х  реш ений. 
П оэтом у наибольш ие трудн ости  при  изучении инж енерной гра
ф ики вы зы ваю т у  студентов граф ические реш ения задач  по р аз
делу  начертательная геометрия.

Э ф ф ективность лекци и м ож ет бы ть п овы ш ена за  счет  р а 
ци онального использования технических  средств, которы е со-

256



кращ аю т затраты  врем ени на чисто  техническую  работу, свя 
занную  с воспроизведением  и прочтением  (надиктовы ванием ) 
плана лекции, реком ендуем ой  литературы , построением  черте
ж ей  и определений.

Л екционны е занятия проводятся в специ альны х ауди тори
ях, оснащ енны х техническим и  средствам и обучения. В этих  ау 
диториях наиболее четко  осущ ествляется связь лекционного м а 
тери ала с наглядностью , а  такж е эконом ится время лектора. 
П рим енение н а  лекци ях вспом огательн ы х средств, главны м  об 
разом  дем онстрационны х, повы ш ает интерес к  изучаем ом у м а
териалу, обостряет и  направляет вним ание, усиливает акти в
ность восприятия, способствует прочном у запом инанию , позво
ляет изм енить способы  доставки  учебного  м атериала, тради ц и 
онно осущ ествляем ого во время лекций, с пом ощ ью  специально 
разработанн ы х м ультим едийны х лекций. О ни являю тся, несо
м ненно, перспективны м  дидактическим  средством , которое при 
определен ны х условиях м ож ет значительно повы ш ать эф ф ек
тивность учебного  процесса.

О днако проведение лекци й  в автом атизи рованны х ауди 
ториях с ш ироким  использованием  м ульти м еди йной техники 
значительно изм ен яет м етодику лекционного  преподавания. П е
дагогически й  эф ф ект достигается единством  систем ы  ин ф орм а
ционного обеспечения и технических  средств обучения. А уд и 
тории и лекци онны й м атери ал  нуж но готовить к  каж дой лекци и 
заблаговрем енно.

П роф ессиональны е знания преподавателя вуза -  это  безу 
пречное знание содерж ания предм ета, которы й он  преподает, и 
его м етодики, знание психологии  и педагогики, логики , при нци
пов, ф орм  и м етодов обучения и воспитания, ин ди видуальн о
пси хологи чески х особен ностей  студентов. К  этом у следует д о 
бавить пож елание наличия чувства ю м ора, ум ение бы стро и 
адекватно реагировать на проблем ны е педагогические ситуации 
и предупреж дать конфликты .

О сновное вним ание при разработке реком ендаций, н а
правленн ы х на соверш енствование учебного процесса, отводи т
ся анализу алгоритм ов реш ения пози цион ны х и  м етри ческих  за-
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дач, а  такж е на организацию  лекци онны х и практи чески х зан я
тий, соверш енствование м етодов и м етодик представления. П ри 
использовании м ульти м еди а м ож но прим енять «пош аговое» 
реш ение задач: каж ды й пункт алгоритм а требует вы полнения 
строго определенного действия, результат  которого  позволяет 
перейти  к  том у пункту, вы полнение которого даст  возм ож ность 
продолж ать реш ен ие задачи  в нуж ном  клю че, приближ ая полу
чение конечного результата излагаем ого  м атери ала (см. ри су
нок).

И спользование алгоритм ов позволяет достичь нескольких 
целей: во-первы х, позволяет даж е слабо подготовленном у сту 
ден ту  (по м еньш ей  м ере) начать реш ение задачи  и продолж ать 
ее реш ен ие в правильном  направлении, двигаясь от одного 
пун кта алгоритм а к другом у; во-вторы х, позволяет осущ ествить 
на деле основной принцип педагогики: «О т повторения -  к  н а
вы ку, от н авы ка -  к  ум ению , от ум ения -  к  творчеству». П овто
рение одних  и  тех  ж е дей стви й  при  реш ен ии  разн ы х задач  п о 
зволяет студентам  приобрести  и закрепить базовы е навы ки в 
практическом  прим енении теоретически х  знаний; в-третьих, п о
вторение в строгой  последовательности  пунктов алгоритм а п о
зволяет определить и студенту, и  преподавателю , в каких  пун к
тах  постоянно возникаю т затруднения и каким  образом  их у ст
ранить.

Решение задачи «Построение линии пересечения двух плоскостей»

В заклю чение следует отм етить, что  как  бы  много н ерв
ны х и ин теллектуальны х сил не затрачивал преподаватель в 
процессе чтени я лекции, но для него субъективно врем я идет
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бы стрее, так  как  он активно действует. С тудент ж е почти неп од
виж но восприним ает, анализирует и ф иксирует инф орм ацию .

П оэтом у использование м ульти м еди йны х прием ов при 
чтении лекций, позволяет преподавателю  разработать граф и че
скую  часть лекци и в динам ике и цвете, что  повы ш ает интерес 
студентов к  изучению  предлагаем ого м атери ала лекции. Н а  этой  
основе м ож но изготовить раздаточн ы й  м атериал  для студентов 
и рабочие тетради.
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Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи и эффективность 
научно-исследовательской работы студентов.

В вы сш и х учебны х заведениях Республики  Беларусь, и  в 
частности  в Брестском  государственном  техническом  уни верси
тете, ведется планом ерная р або та  по повы ш ению  качества обра
зования. Т ребован ия к  содерж анию  и качеству  граф ической  
подготовки  вы зы ваю т необходим ость соверш енствования ф ор
мы и м етодов организац ии работы  студентов [1]. О дно из н а
правлений повы ш ения качественной подготовки специалистов в
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