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2. Упражнения, направленные на опреде

ление функций, выполняемых фигурами речи 

в тексте: здесь различаются упражнения, в 

которых обусловленность выразительности 

синтаксических построений их структурно-

композиционными особенностями, и упраж

нения, устанавливающие зависимость упо

требления, выбор синтаксических конструк

ций от коммуникативной ориентации текста. 

3. Упражнения, предлагающие учащим

ся самостоятельный подбор фигур речи в 

тексте и объяснение целесообразности их 

использования. 

4. Упражнения, предлагающие учащим

ся конструирование синтаксических единиц 

разного уровня, являющихся фигурами 

речи заданной модели (придумывание кон

цов незаконченных предложений, работа 

над деформированным текстом, конструи

рование предложений по схемам, составле

ние предложений). 

5. Упражнения на редактирование тек

ста - исправление ошибок и недочетов в 

неправильно составленных фигурах речи. 

Ввод этих конструкций в активный за

пас языковых средств учащихся предпола

гает, что школьники должны научиться 

правильному конструированию фигур речи 

и уместному их использованию в своих 

творческих работах разного жанра. 

В ходе обучающего эксперимента ши

роко использовались индивидуальные фор

мы работы: самостоятельное чтение линг

вистической литературы, наблюдение рито

рических фигур в художественных произве

дениях и публицистике, доклады и сообще

ния на эту тему. 

Изучение фигур речи в курсе синтакси

са, введение этих конструкций в активный 

запас языковых средств учащихся путем 

наблюдения над использованием изучае

мых конструкций в разных стилях и жан

рах речи, выполнение различных грамма-

тико-стилистических упражнений для раз

вития у учащихся языкового чутья являют

ся средством повышения общей речевой 

культуры, культуры восприятия и порож

дения русской речи. 
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Учебно-производственная деятельность как средство повышения качества подготовки.. 

Формирование и развитие профессио

нально-педагогических знаний, умений и 

навыков, а также социально значимых ка

честв личности у будущих учителей техно

логии в условиях, реально приближенных 

к производственным, происходит в резуль

тате интеграции двух видов деятельности -

учебной и производственной. 

Каждый в отдельности, эти два вида 

деятельности способствуют достижению 

различных целей посредством решения оп

ределенного спектра задач. Так, ведущей 

целью учебной деятельности в вузе являет

ся формирование знаний, умений и навы

ков, развитие положительных качеств лич

ности. Целью производственной деятельно

сти является разработка, изготовление и ре

ализация продукции. Соединение этих двух 

видов деятельности на базе вуза является 

педагогически обоснованным, так как в про

цессе учебно-производственной деятельно

сти происходит интеграция теоретической и 

практической подготовки обучаемых. 

Студенты учатся разрабатывать, изго

товлять и реализовывать производимую 

продукцию, т. е. участвуют во всех стадиях 

технологического процесса, начиная от раз

работки и заканчивая реализацией, нагляд

но видят результаты своей деятельности, 

что способствует адекватной самооценке. 

В то же время при интеграции учебной и 

производственной деятельностей возника

ет ряд трудностей. Это связано прежде все

го с тем, что, как уже говорилось выше, цели 

и задачи их различны. Очевидно, что про

изводственная деятельность специалиста 

отличается от учебно-производственной 

деятельности будущего учителя. 

Производственная деятельность харак

теризуется общественно значимым резуль

татом труда, а учебно-производственная 

деятельность (практика) направлена на 

формирование знаний, навыков и умений 

производственного характера, развитие 

познавательной и творческой активности 

конкретных учащихся, результат деятель

ности которых не всегда является обще

ственно значимым (выполнение любого 

учебно-производственного задания чаще 

всего общественно незначимо). 

Учебно-производственная деятельность 

является важнейшей составной частью про

фессиональной подготовки будущих учи

телей технологии и предпринимательства и 

своеобразной формой организации учебно

го процесса в вузе. 

Следует отметить, что специфика учеб

но-производственной деятельности некото

рых педагогических профессий в том, что 

их так называемая производственная прак

тика включает в себя как обучение в учеб

но-производственных мастерских на терри

тории вуза, так и непосредственно произ

водственную (педагогическую) практику, 

которую учащиеся проходят в специальных 

образовательных учреждениях и которая 

связана с приобретением и дальнейшим 

развитием непосредственно профессио

нально-педагогических умений. 

Учебно-технологическая практика про

водится с целью закрепления полученных 

студентами технологических знаний, уме

ний и навыков и должна включать в себя 

знакомство с передовыми техническими и 

технологическими достижениями в про

мышленности, строительстве, сельском хо

зяйстве и сфере услуг. 

Независимо от изучаемых технологий 

содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» преду

сматривается изучение материала по следу

ющим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и ис

пользование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной эко

номики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор 

жизненных, профессиональных планов уча

щимися; 

• влияние технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектная деятельность; 
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• история, перспективы и социальные по

следствия развития технологии и техники. 

Анализ образовательных документов 

позволяет нам говорить о том, что профес

сиональное практическое обучение будуще

го учителя технологии и предприниматель

ства должно включать в себя учебно-про

изводственное обучение и непосредственно 

осуществление учебно-производственной 

деятельности в реальных условиях, т. е. 

практики. 

При определении критериев формиро

вания профессиональной компетентности 

студентов педвуза мы исходили из требо

ваний Государственного образовательного 

стандарта подготовки студентов по специ

альности 05.05.02 «Технология и предпри

нимательство»
1
. В процессе исследования 

было выявлено, что профессионально-

практическая подготовка студентов педву

за в период УП Д наиболее эффективна, если 

она предусматривает формирование про

фессиональной компетентности студентов, 

которая состоит из совокупности профес

сиональных знаний, умений, навыков, а 

также мотивационно-ценностного отноше

ния к будущей профессиональной деятель

ности, проявления самостоятельности, 

творческой активности и рефлексии в оцен

ке результатов своего труда обучения. 

Практическая профессиональная готов

ность может рассматриваться как готов

ность решать специфические для данной 

профессии задачи, предполагающие опре

деленные действия для их выполнения, до

веденные до уровня умений, основанных на 

системном и глубоком освоении знаний. 

Выделение профессиональных задач осно

вывается на предварительном моделирова

нии соответствующей профессиональной 

деятельности, реализуемой совокупностью 

профессиональных, наиболее частотных 

ситуаций, требующих постановки, решения 

и рефлексии профессиональных задач. 

В связи с этим нами были выделены сле

дующие составляющие профессиональной 

компетентности будущего учителя техноло

гии и предпринимательства, характерные 

для осуществления учебно-производствен

ной деятельности: проектно-конструктор-

ская, производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-

исследовательская и психолого-педагоги

ческая. 

На основе анализа теоретических иссле

дований компетентности нами были опре

делены ключевые факторы, влияющие на 

эффективность ее формирования у студен

тов в процессе овладения учебно-производ

ственной деятельностью: 

• мотивация и способность включаться 

в деятельность, проявлять инициативу и 

брать на себя ответственность, анализиро

вать свою работу; 

• готовность и способность вводить нов

шества, осуществлять поиск более эффек

тивной работы в учебном процессе; 

• адекватное понимание и восприятие 

собственной роли и роли других в учебно-

производственном процессе; 

• предоставление студентам широких 

возможностей для участия в новой для них 

деятельности (лидерской, инновационной, 

исследовательской и пр.) и оказания им 

поддержки; 

• использование практического опыта 

учащихся, приобретенного при изучении 

отдельных учебных дисциплин; 

• убеждение учащихся в достоверности 

полученных знаний в процессе учебно-про

изводственной деятельности при эксплуа

тации технического и технологического 

оборудования; 

• использование и преломление получен

ных знаний в процессе решения практичес

ких задач различной степени сложности; 

• использование проблемных заданий 

учебно-производственного характера на 

базе соответствующих средств обучения, 

способствующих развитию технологичес

кого мышления; 

• проведение исследовательских работ 

с целью подтверждения предполагаемых ре

зультатов при модернизации, реконст-

36 



Особенности восприятия субъективного времени военнослужащими по призыву 

рукции или изобретении технического и 

другого оборудования. 

Эффективность формирования профес

сиональной компетентности студентов-тех

нологов в процессе овладения У ПД во мно

гом зависит от целей, форм организации и 

методов ее проведения, выбора базовых 

учреждений. База для подготовки студен

тов по специальности 05.05.02 «Технология 

и предпрюшмателъство» в первую очередь 

должна иметь хорошую учебно-материаль

ную базу по технологическому обучению, 

работа в мастерских должна содержать эле

менты предпринимательской деятельности, 

осуществляемой на базе этих мастерских. 

Станочный и машинный парк мастерских 

должен отвечать требованиям допрофессио-

нальной подготовки учащихся и студенты 

на этой базе должны апробировать профес

сионально-технологические компетенции. 

Следует также подчеркнуть, что для ус

пешного осуществления учебно-производ

ственной деятельности необходимо учиты

вать наличие у учащихся к моменту выхо

да на производственную практику первона

чальных умений по специальности, полу

ченных в процессе обучения в учебных ма

стерских, и элементарных сведений о реаль

ных условиях, а это, в свою очередь, связа

но с усвоением учащимися достаточного 

объема знаний по определенным учебным 

дисциплинам. 
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