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Импровизация определяет незаменимость лекции. В рамках импровизации в лекционном фор-

мате происходит демонстрация способов решения задач от компетентных профессионалов. Импрови-

зация является хорошим способом вовлечения слушателей в процесс мышления, демонстрации того, 

как профессионал в своей области решает проблемы на глазах у студентов. Такого рода формат 

оптимален для передачи навыков, которые нельзя дать через книгу, учебник или групповую работу. 

Конкуренция с другими форматами обучения обуславливает преимущество в использовании 

дополнительных материалов к лекции, слабый акцент на презентации, высокий уровень мастерства 

при подаче материала. Еще один важный аспект – роль современного лектора в позиционировании 

современного университета. Видео-подача лекционного материала через популярные видео-сервисы 

должно стать основным средством для формирования имиджа и рекрутинга наиболее талантливых 

абитуриентов. Это обуславливает растущее значение высококлассных лекторов в штате современных 

университетов, а также применение наиболее технологически продвинутых методов съемки. 

Из всего этого следует, что лекция способна конкурировать с другими способами подачи мате-

риала в образовании, отвечая следующим критериям: 1) высокий уровень мастерства при подаче 

материала, которому на настоящий момент не придается должного значения 2) высокий уровень 

компетенций – лектор должен быть высококлассным исследователем или профессионалом в своей 

области, 3) направленность на передачу навыков через их демонстрацию в том числе посредством 

импровизации в заданной темой материала области. Если классическая лекция не может соответство-

вать этим критериям, то она будет качественно уступать другим форматам обучения во всем, кроме 

экономической стоимости. 
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 В конце ХХ века не только филологами, но также общественными деятелями и журналистами 

широко обсуждался вопрос о негативном влиянии ЕГЭ на знания школьников, о постоянно снижаю-

щемся уровне владения русским языком выпускников, сокращении их словарного запаса. Поэтому 

совершенно неудивительно, что в соответствии с требованиями времени – необходимостью повыше-

ния общей речевой культуры общества и задачами гуманизации образования в технических вузах с 

2000/2001 учебного года в Государственном образовательном стандарте для вузов Российской 

Федерации было рекомендовано включить в цикл гуманитарных дисциплин курс «Русский язык и 

культура речи», предназначенный для студентов всех специальностей. Основной целью изучения 
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дисциплины является повышение уровня практического владения современным русским языком 

бакалаврами нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка. 

Следует отметить, что в образовательном стандарте учебные дисциплины делятся на группы: 1) 

учебные дисциплины федерального компонента, 2) дисциплины регионального (вузовского) компо-

нента, 3) дисциплины по выбору студента, 4) факультативные дисциплины. Конкретная основная 

образовательная программа (ООП), включающая учебные планы, программы учебных дисциплин и 

программы практик, разрабатывается и утверждается уже непосредственно вузом. Распределение 

часов, отводимое в целом на изучение гуманитарных дисциплин, также производится вузом, поэтому 

исключительно от администрации университета зависит, включается ли вообще курс «Русский язык 

и культура речи» в реальный учебный план того или иного технического факультета и в каком 

объеме.  

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» дисци-

плина «Русский язык и культура речи» включена в ОПП Гуманитарного и экономического факульте-

тов, так как относятся к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и 

дипломированного специалиста по циклу «Общие гуманитарные и социально экономические дисци-

плины» в Федеральных государственных образовательных стандартах. Изучается на 1 курсе в 1 

семестре. Количество часов, отведенное на курс, различное: 17 часов лекционных и 51 час практиче-

ских занятий на Гуманитарном факультете и суммарно 34 часа – для студентов ИНПРОТЕХа. При 

этом для будущих экономистов и обучающихся по направлению «Лингвистика» изучение дисциплин, 

«связанных» с русским языком, на этом и заканчивается, а для специалистов по связям с обществен-

ностью существует курс «Стилистика и литературное редактирование», также с минимальным 

количеством часов (34). 

Несколько иная ситуация сложилась на наших технических факультетах. Длительное время 

курс «Русский язык и культура речи» существовал в качестве дисциплины по выбору для студентов 

всех технических факультетов, включая бакалавров очно-заочной и заочной форм обучения. Отводи-

лось на его изучение минимальное количество часов – всего 34. Однако с 2018 года дисциплина стала 

постепенно исключаться из учебных планов по не совсем понятной для преподавателей кафедры 

русского языка причине. В настоящее время курс в качестве дисциплины по выбору предлагается уже 

только на одном факультете. Вероятно, общий уровень грамотности наших студентов настолько 

возрос, что необходимости в подобном курсе уже не возникает. 

К величайшему сожалению, это далеко не так. Если проанализировать работы студентов, то 

выстраивается целый «комплекс» допускаемых ими ошибок. (Во всех примерах сохранена «автор-

ская» орфография и пунктуация). 

1. Грубейшие орфографические ошибки: друг-друга; всё-равно; тущенка; серябристые; изред-

ко; по-товарещески; два кавычки; исскустный; ночи на пролет. Ошибки такого рода встречаются и в 

диктантах, и в самостоятельных работах, например, когда предлагается записать самостоятельно 

придуманные предложения. 

2. Грамматические ошибки, связанные с незнанием падежной системы, норм формообразова-

ния, норм управления: не выкенешь; на прошлой недели; заверил про готовность; термин по матема-

тики; под ногами солдатов; занятие физкультуры; он известен за теорию; доказывают о необходимо-

сти. 

3. Грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением деепричастных оборо-

тов, иногда с нарушением логики: 1. Приехав в Санкт-Петербург меня гложет ностальгия по прежней 

жизни. 2. Находясь в пустыне, его жутко мучила жажда. 3. Узнав итоги экзамена, меня начало 

переполнять счастье. 4. Пройдя поле наискось, передо мной открылся шикарный вид. 5. Приехав в 

степь, ветер валил меня с ног. 

4. Неправильное построение предложений, неумение выразить свою мысль, зачастую ведущее 

к нарушению логики: 1. Насмерть замученная судьбой, она стала думать, как ей жить дальше. 2. 
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Холодно, поэтому пришлось носить несколько слоев одежды. 3. Вечером, когда мы ехали на машине 

в гости, мимо нас виднелись густые темные леса. 4. Анализ крови показал точные результаты для 

вскрытия. 

5. Логические ошибки: 1. Меня преследовала адская боль головы. 2. Болезнь поражает все де-

ревья, на которых растут вишня, слива терна и абрикос. 3. Давать ученую степень такой науке как 

теология или не давать, будет обсуждаться ВАК. 4. Легкая и тяжелая пищевая промышленность. 

6. Нарушение норм лексической сочетаемости, зачастую связанное с незнанием точного значе-

ния слова, а также нарушением логики: 1. Возрастной тендер соблюдается во многих заведениях в 

СПб. 2. В моей семье принято хранить реликвии наших потомков. 3. Такие должности занимают 

только низы общества. 4. В мой круг общества входят только высокопоставленные и интеллигентные 

люди. 5. Я помню его золотые и багровые листья в пору осеннего цветения. 6. Мы отступали с 

уверенностью в право своего дела. 7. Мой брат закончил НИИ с красным дипломом. 7. Винная 

ферма. 8. Мне понравилась игра хора. 9. Мой брат всегда сдерживает свое слово. 

7. Незнание значений слов: спонсировать = «выставлять на всеобщее обозрение»; консенсус = 

«спор»; консилиум = «заседание»; вассал = «рабочий». 

8. Ошибки, связанные с незнанием фразеологических оборотов: «Есть примета, когда люди го-

ворят: «постучи по дереву». То есть откажись от сказанных слов». 

Список примеров можно было бы продолжить. Впрочем, многие ошибки стали уже привычны-

ми в речи журналистов (и не только), достаточно некоторое время посмотреть телевизионные 

программы: «Это показывает настроение людей на ту или иную проблему»; «Посмотрите, как СМИ 

об этом освещают»; «…удалось договориться на то, что …»; «Мы прекрасно понимаем о том, что 

…»; «…обсуждать о том, что …»; «Это показывает о том, что …»; «решить свои амбиции». И это в 

речи людей, безусловно имеющих высшее образование! Чего, в таком случае, требовать от наших 

студентов? Может быть, необходимо уже сделать курс «Русский язык и культура речи» обязатель-

ным? Предусмотреть большее количество часов? Ввести изучение дисциплин, связанных с русским 

языком, и в программы магистратуры и аспирантуры? 

«Культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых средств, кото-

рые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных 

задач» [1, С. 16]. Действительно, умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, 

умение воздействовать речью на слушателей является характеристикой профессиональной пригодно-

сти специалистов любой сферы деятельности. Владеть культурой речи необходимо и в непрофессио-

нальном общении, так как для каждого человека очень важно быть правильно понятым, уметь связно 

изложить свои мысли и выразить свои чувства. В соответствии с требованиями к результатам изуче-

ния дисциплины «Русский язык и культура речи» выпускник вуза обязан, в частности: иметь пред-

ставление об основных способах сочетаемости лексических единиц и основных словообразователь-

ных моделях; владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; изучить способы и приемы отбора языкового материала в соот-

ветствии с различными видами речевого общения и многое другое. 

Несомненно, перечисленные навыки и умения необходимы в равной степени всем выпускни-

кам вузов. А изучение курса «Русский язык и культура речи было бы полезно как магистрантам, так и 

аспирантам. В выпускных квалификационных работах встречается не меньшее количество разнооб-

разных ошибок.  

Возможно, уже пришло время обратиться с просьбой к Министерству образования и поставить 

вопрос о придании курсу «Русский язык и культура речи» того же статуса, который имеет в вузах 

такая дисциплина, как иностранный язык? 
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Национальная авиакомпания Республики Узбекистан была образована по инициативе прези-

дента Ислама Каримова 28 января 1992 года. С этого времени началась модернизация парков самоле-

тов, строительство новых аэровокзалов, коренным образом изменилась система управления воздуш-

ным движением, аэродромы оснащаются новой техникой, усовершенствована система менежмента, 

создана база подготовки высококвалифицированных кадров и введение в практику государственную 

программу Гражданской авиация [1].  

Реализация государственной программы авиационной отрасли сделала авиационный транспорт 

Узбекистана одним из ведущих в развитии международных, экономических, дипломатических и 

культурных связей. 

Национальная авиакомпания занимает достойное место на рынке международных авиаперево-

зок. За свою деятельность получила несколько престижных наград: «Премию Евромаркет», диплом 

Международного фонда авиационной безопасности, награды Международной ассоциации аэропортов 

за активную деятельность. Обесчены регулярные рейсы в страны Америки, Европы, страны Ближне-

го и Среднего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии и страны СНГ [2].  

Аэропорты Узбекистана являются одним из важных звеньев государственной транспортной 

инфраструктуры и обеспечивают быстрое сообщение между городами республики и зарубежными 

странами. 

Столичный аэропорт «Ташкент» является бесспорным ведущим аэропортом. По сравнению с 

аэропортами ближнего зарубежья он географически очень удобен, то есть находится на пересечении 

воздушных путей из стран СНГ в Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. 

Аэропорт «Самарканд», являющийся одним из стратегических объектов, имеет большое значе-

ние в развитии экономики региона (в том числе туризма). А аэропорт «Бухара» получил статус 

«международного» после реализации программы модернизации и предназначен для обслуживания 

пассажиров и иностранных туристов. 

Аэропорт «Андижан» является одним из аэропортов, где ведется поэтапная модернизация и 

ремонт.  

Аэропорт «Термез» является одним из крупнейших авиапредприятий, входит в состав компа-

нии Uzbekistan Airports и соответствует международным требованиям ICAO. В соответствии с 

международными стандартами имеет «Сертификат соответствия системы менеджмента качества».  


