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Аннотация: Статья посвящена вопросам преподавания дисциплины «Русский 
язык и культура речи» студентам негуманитарного профиля в техническом 
вузе, а также месту ее в системе высшего образования. Рассматриваются не-
которые интерактивные методы работы, описываются формы проведения 
практических занятий, способствующие эффективному усвоению учебного 
материала, отмечается целесообразность преподавания данной дисципли-
ны студентам технических вузов.
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В современном обществе для достижения высоко-
го профессионального уровня, для того, чтобы по-
строить успешную карьеру и быть востребованным 

специалистом от нынешнего студента, обучающемся как 
в гуманитарном, так и в техническом вузе, требуются не 
только развитые навыки и умения по специальности, 
но и сформированная коммуникативная компетенция, 
хорошее развитие риторических навыков, знание норм 
делового письма и, в целом, высокая образованность. 

В связи с этим роль подготовки по общегуманитар-
ным дисциплинам в вузе на данном этапе очень значима. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» занимает 
одну из ведущих позиций в формировании высокообра-
зованных и разносторонних специалистов.

Данная дисциплина появилась в учебных планах 
технических вузов в середине 90-х годов. Ранее счита-
лось, что студентам, обучающимся в негуманитарных 
вузах, изучать данную дисциплину нет необходимости, 
что курс русского языка завершен в средней школе, а, 
значит, все необходимые знания получены и нормы рус-
ского языка усвоены. Но в это время для всех стало оче-
видным, что уровень языковой грамотности молодых 
людей стремительно понижается, начинается процесс, 
который многие исследователи называют «обеднение» 
русского языка. Данное явление объясняется как объ-

ективными, так и субъективными причинами. Как от-
метили Бодрова Е.В. и Гусарова М.Н, говоря о причинах 
введения дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
программу технических вузов: «Это нововведение долж-
но помочь вузам справиться с наступлением тотальной 
неграмотности, столь парадоксальным образом, сосед-
ствующим с развитием информационных технологий, и 
стать подспорьем в повышении коммуникативной куль-
туры выпускников» [1, C.300]

Таким образом, целью данной статьи является рас-
смотрение некоторых методов в преподавании учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» в техниче-
ском вузе. Изучение данной дисциплины направлено на 
практическое овладение нормами современного рус-
ского языка, повышение уровня речевой грамотности, а, 
следовательно, и общего культурного и интеллектуаль-
ного уровня студентов.

Многие исследователи обращались к проблемам 
методики и способах преподавания дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи». Но до сих пор этот вопрос 
не теряет своей актуальности, об этом говорят многие 
лингвисты. Согласимся с мнением М.Н. Крыловой, кото-
рая, говоря об актуальности данного вопроса, указывает 
следующие причины: 
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 — малое количество часов (36-54 аудиторных часа в 
течение одного семестра) не позволяет сколько-
нибудь значительно воздействовать на формиро-
вание речевой компетенции студентов; 

 — недостаточный престиж гуманитарных дисци-
плин в технических вузах стимулирует низкий ин-
терес студентов к данной дисциплине; 

 — снижение базового уровня владения русским 
языком у поступающих в вузы ставит новые ме-
тодические трудности перед преподавателями». 
[2. c.106]

Действительно, ограниченное количество учебных 
часов по этой дисциплине ставит жесткие рамки для из-
учения разделов дисциплины «Русский язык и культура 
речи». Так, например, на лекционных и практических за-
нятиях по русскому языку и культуре речи в ФГБОУ ВО 
Дальрыбвтуз изучаются 3 основных раздела: нормы со-
временного русского литературного языка, стили речи 
и устная речевая коммуникация. Ввиду небольшого ко-
личества часов, отведенных на аудиторную работу, темы 
должны тщательным образом отбираться преподавате-
лем, остальные темы выносятся для самостоятельного 
ознакомления. Большое количество учебников по этой 
дисциплине, а также различные Интернет-ресурсы впол-
не могут помочь самостоятельной работе студентов. 

Таким образом перед преподавателем русского язы-
ка стоит непростая задача – обеспечить студентов необ-
ходимыми и важными для них знаниями при изучении 
курса русского языка, не тратя время на повторение 
школьной программы, в довольно сжатые сроки. 

Чтобы понять, какие знания по русскому языку ка-
жутся нужными самим студентам, среди групп студентов 
1 курса Дальрыбвтуза было проведено анкетирование. 
Учащимся были заданы вопросы:

1. Как вы понимаете, какие аспекты изучаются в рам-
ках курса «Русский язык и культура речи»? 

2. Что означает для вас понятие «Культура речи»?
3. Нужно ли изучать данную дисциплину студентам в 

техническом вузе?
4. Какие темы и разделы русского языка вы счита-

ете нужными для вашей профессиональной дея-
тельности? 

5. Какие конкретно умения и навыки вы хотели бы 
приобрести в рамках курса «Русский язык и куль-
тура речи»? 

Анкетирование показало, что около 90% считает 
важным и нужным изучение этого предмета в вузе и 10% 
считает его ненужным. Естественно, что среди студентов 
всегда находятся те, которые думают, что изучение рус-
ского языка нужно завершить в средней школе, что они 
и так много лет изучали правила русского языка и в даль-
нейшем они им не понадобятся, потому что сейчас лю-

бую информацию можно найти в интернете и не нужно 
ещё и в вузе тратить время для запоминания языковых 
норм русского литературного языка. 

Несмотря на это большинство учащихся все-таки счи-
тает, что после окончания вуза они хотели бы быть об-
разованными и культурными людьми, а это значит, иметь 
высокий интеллектуальный уровень и развитые комму-
никативные способности, которые в дальнейшем будут 
способствовать их профессиональному росту и карьере.

Кроме того, некоторые студенты отмечают, что они 
«не умеют писать», то есть общаясь исключительно в 
социальных сетях, они умеют лишь переписываться в 
чатах, используя сокращения, жаргонные выражения, 
бранную лексику. Поэтому многие студенты говорят о 
том, что они хотели бы расширить свой словарный за-
пас, понимая, что их лексикон на данном этапе является 
недостаточным. 

Составить развернутый подробный текст для многих 
также является проблемой. Более того, в рамках школь-
ной программы вопросам делового письма обычно 
уделяется немного внимания, а навыки их составления 
должны быть сформированы у любого образованного 
человека. 

Также студенты отмечают, что они хотели бы научить-
ся правильно составлять личные документы, такие как 
заявления, резюме и прочие деловые бумаги, понимая, 
что это будет нужно в дальнейшем для будущей профес-
сиональной деятельности. И всегда находятся и такие 
студенты, которые говорят о том, что хотели бы повы-
сить свой уровень грамотности, имея ввиду свои про-
блемы с орфографией и пунктуацией. 

Конечно, усовершенствовать навыки орфографии 
и пунктуации в вузе не представляется возможным из-
за малого количества учебных часов, но остановиться 
на тех разделах дисциплины «Русский язык и культура 
речи», которые могут помочь в формировании навыков, 
необходимых будущим специалистам в их профессио-
нальной деятельности, вполне по силам преподавателю 
русского языка. 

Несомненно, что дисциплина «Русский язык и куль-
тура речи» является платформой для изучения других 
предметов, которые требуют развитых речевых умений 
в рамках будущей профессии. Эта дисциплина очень 
важна как для устной, так и для письменной коммуника-
ции, так как она способна сформировать необходимые 
высказывания в профессиональной сфере. 

Следует согласиться с утверждением Змазневой О.А. 
о том «Задача высшего образования не только дать спе-
циальные знания, но и научить будущих специалистов 
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свободно ориентироваться во всех сферах сформиро-
ванного под влиянием глобализации и компьютериза-
ции коммуникативного пространства» [3, с. 258].

Проблема, которая стоит на современном этапе – как 
повысить интерес студентов к данной дисциплине? Пре-
подаватели кафедры «Русского и иностранных языков» 
Дальрыбвтуза также ставят перед собой задачи для ре-
шения этой проблемы. 

Преподаватели, работающие на кафедре, пришли 
к выводу, что необходимо, чтобы лекционный курс ох-
ватывал материал, включающий в себя нормы совре-
менного русского языка, стили речи и устное речевое 
общение. С одной стороны, этот материал уже изучался 
в школе, с другой – необходимо уделить внимание неко-
торым нормативным аспектам, которые вызывают наи-
большие трудности у учащихся. В данном случае нужно 
следовать определенным правилам, которые, как по-
казывает практика, ведут к повышению эффективности 
обучения:

1. Необходимо отбирать материал таким образом, 
чтобы лекции были интересными и не загружали 
студентов ненужной теорией, нужно учитывать, 
что студенты 1 курса - это вчерашние выпускники 
средних школ, которые на протяжении многих лет 
были погружены в атмосферу заучивания правил, 
слов, ударений, написания работ по образцу.

2. Учитывая, что традиционное чтение лекций за-
частую малопродуктивно, необходимо исполь-
зовать компьютерные средства обучения, в 
частности, мультимедийные лекции. Многие педа-
гоги - практики отмечают, что нынешние студенты 
предпочитают современные информационные 
технологии, в то же время и преподаватель, ис-
пользуя данные технологии, может компенсиро-
вать нехватку времени на изучение определен-
ных разделов дисциплины. 

3. Практические занятия должны соотносить-
ся с конкретными потребностями студентов. 
В каких-то группах можно больше внимания 
уделить нормативным аспектам, работе над 
исправлением речевых ошибок, найденным 
самими студентами в различных источниках 
(статьях, школьных сочинениях, устных высту-
плениях и т. п). В других группах в приоритете 
может быть работа с деловыми бумагами, на-
выками реферирования, публичных высту-
плений. Естественно, что все практические 
занятия должны соотноситься с учебной про-
граммой дисциплины, но все-таки основные 
аспекты для изучения должны выбираться с 
учетом будущих профессиональных интересов 
студентов. 

4. Практические занятия также могут проводиться 
в нетрадиционной форме: в виде диспута, ора-

торских поединков, работы редакторов газеты, 
деловой игры «Собеседование при приеме на 
работу» и т.д. 

5. В вузе должна проводиться работа, направленная 
на популяризацию русского языка. Например, в 
Дальрыбвтузе ежегодно проводятся олимпиады 
по русскому языку; студенты принимают участие 
в научных конференциях в секции «Русский язык», 
выступая с докладами на интересующие их темы, 
победители конференций награждаются премия-
ми и грамотами; также студенты принимают уча-
стие в ежегодном молодежном фестивале, уча-
ствуя в литературном конкурсе. 

6. Подобные мероприятия создают определенную гу-
манитарную среду в техническом вузе. Е.В. Бодрова 
и М.Н. Гусарова замечают: «Именно гуманитарная 
среда, а не только программные занятия, позволя-
ют добиться в работе со студентами стойких навы-
ков и высокой результативности» [1, c. 301]

Итак, соглашаясь с мнением многих педагогов о том, 
что лекции должны быть мультимедийными, так как они 
для студентов являются наиболее понятными и инте-
ресными, нельзя все- таки полностью отказываться и от 
традиционных форм лекций. Как отмечает Крылова М.Н. 
«Одно из основных средств обучения – слово педагога, 
которое воздействует на студентов главным образом че-
рез лекцию. Лекция - это не просто пересказ учебника 
или других источников, это личное научно-педагогиче-
ское творчество преподавателя в определённой обла-
сти знания» [2. C.108] 

Студентам-первокурсникам также был задан вопрос 
о том, какие формы лекций им больше нравятся: тради-
ционные или мультимедийные? Большинство предпочи-
тают мультимедийную форму, но были и такие, которые 
высказались за традиционную форму, отметив, что им 
больше нравится слушать «живую» речь преподавателя, 
а также они отметили, что при такой форме лекции, они 
получают еще один полезный навык – конспектирова-
ния устного выступления. 

Таким образом, для эффективного усвоения про-
граммы курса «Русский язык и культура речи» учащи-
мися преподаватель должен разработать такой курс 
лекционных занятий, который бы представлял собой 
мультимедийную лекцию как разновидность традици-
онной формы обучения. Для этого необходимо учиты-
вать следующее:

 — преподаватель обязательно должен комментиро-
вать и проговаривать информацию, которую сту-
денты видят на доске во время презентации;

 — слайды должны содержать небольшие тексты, 
главная информация должна быть выделена круп-
ным жирным шрифтом. 

 — слайды не должны быть перегружены звуковыми 
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и анимационными эффектами, это является отвле-
кающим моментом от основного содержания;

 — можно использовать рисунки, таблицы, схемы, 
диаграммы и т.п., которые упрощают понимание, 
но они также не должны перегружать слайды.

Как показывает опыт, использование мультимедий-
ных лекций способствует решению таких задач, как:

 — сделать процесс обучения более интересным, а, 
значит, и эффективным для учащихся;

 — активно использовать демонстрационный мате-
риал;

 — «освободить» себя от утомительной диктовки ма-
териала;

 — выделить главную информацию в представлен-
ном учебном материале; 

 — следить за восприятием материала аудиторией; 

Что касается практических занятий, то именно на 
них, как указывалось ранее, и формируются необхо-
димые коммуникативные навыки и умения, которые 
выпускники вузов будут применять в сфере своей 
профессиональной деятельности. Чтобы быть конку-
рентоспособным на рынке труда, специалист должен 
владеть грамотной устной и письменной речью, об-
ладать навыками составления деловых документов, 
уметь продуцировать тексты профессиональной зна-
чимости. 

Следовательно, основное внимание на занятиях 
должно уделяться сферам научного и официально - 
делового общения. Для достижения поставленных це-
лей могут использоваться как традиционные формы 
проведения занятий, так и различные интерактивные 
способы обучения, такие как, например: ролевые игры, 
проектная деятельность, групповая работа и пр. Такие 
формы работы делают практические занятия наиболее 
интересными, динамичными, способствуют развитию 
творческих способностей у студентов. Тематика роле-
вой игры может выбираться в зависимости от специ-
альности, на которой обучаются студенты, также тема-
тику могут придумать и сами студенты в соответствии 
со своими интересами.

Кроме того, интересными и полезными для студентов 
являются практические занятия, проходящие в форме 
дискуссии. Преподаватель должен познакомить студен-
тов с правилами проведения дискуссии, а затем предло-
жить студентам самим определить актуальную для них 
тему, заранее к ней подготовиться, подобрать нужные 
примеры и аргументы. Обычно такие занятия проходят 
очень интересно, не оставляя в стороне даже не очень 
активных студентов. 

Конечно, невозможно обойтись и без традиционных 
практических занятий и заданий, которые имеют репро-
дуктивный характер, например: поставить правильное 

ударение в словах, выбрать правильную грамматиче-
скую форму слов, найти литературные и нелитератур-
ные варианты слов в текстах, определить стилевую при-
надлежность текстов и пр. Задания такого плана тоже 
очень важны, но их нужно чередовать с таким видами 
упражнений, которые будут побуждать студентов к ак-
тивной, самостоятельной, творческой работе. Напри-
мер, можно предложить студентам написать небольшое 
эссе по тем проблемам, которые поднимались во время 
данного занятия. Или, к примеру, при изучении темы 
«Орфоэпические нормы» в конце занятия можно пред-
ложить написать текст, используя слова из орфоэпиче-
ского минимума, трудных с точки зрения произношения, 
а затем предложить прочитать его любому другому сту-
денту без ошибок. 

Практическую направленность имеют и задания на-
писания деловых документов. Их также можно сделать 
более интересными. Сначала преподаватель дает све-
дения о структуре, оформлению таких документов, как 
заявление, объяснительная записка, резюме, показы-
вает образец их написания. Затем студенты пробуют 
составить их по предложенным образцам, придумывая 
любую информацию и любые сведения, можно написать 
их от лица вымышленных персонажей, главное, чтобы 
они были оформлены в соответствии с требованиями к 
данному документу. 

Также можно предлагать студентам составлять тек-
сты объявлений, объяснительных записок в разных сти-
лях, причем, сведения в данных текстах должны быть 
одинаковыми. Такие задания могут быть как индивиду-
альными, так и групповыми, могут проходить в режиме: 
«Кто быстрее?», «У кого интереснее?» и т.д 

Итак, дисциплина «Русский язык и культура речи» 
должна являться обязательным компонентом, вхо-
дящим в учебные планы технических вузов, так как, 
являясь гуманитарной общеобразовательной дисци-
плиной, она способствует формированию у студентов 
умений и навыков, которые будут им необходимы в 
рамках делового общения в профессиональной сфе-
ре. «Изучение русского языка особенно важно для 
представителей технических специальностей, так как 
именно эта категория студентов составляет потенциал 
технической интеллигенции общества. Постигая род-
ной язык, инженер преодолевает тенденциозность 
технической направленности в мышлении, получает-
ся возможность глубже и полнее выразить себя, пони-
мать других людей» [4, с. 440-441].

В связи с этим преподаватель русского языка должен 
уделять большое внимание тем методам и приемам об-
учения, которые будут способствовать успешному и эф-
фективному усвоению необходимых знаний и подготовят 
студентов к правильной коммуникации в деловой сфере. 
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