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Постановка и воспитание речевой культуры, в частности куль
туры научной речи, требует упорной и кропотливой работы как пре
подавателя, так и самих обучаемых. 

Принято считать, что научный стиль по разнообразию языковых 
средств и выразительности уступает' остальным стилям, исключая 
официально-деловой. При этом не учитывают, что научный стиль 
«характеризуется не просто набором языковых средств, но их систем
ностью» (Е. А. Рейман), а выразительность научной речи оформляет
ся в наименьшей степени изобразительно-выразительными средства
ми, а в основном «четкостью, строгостью, ясностью синтаксических 
структур, точностью и логичностью применения лексики» (Б. II. Го
ловин). Обучающиеся технических вузов, в отличие от студентов-
филологов, не имеют возможности в должной мерс ознакомиться с 
функциональными стилями языка, в том числе научным, хотя именно 
владение языком будущей профессии, как и вообще литературным язы
ком, его нормами, способствует успешному обучению специальности. 

В настоящее время большую роль в подготовке студентов и кур
сантов инженерно-технических вузов стали играть гуманитарные 
Дисциплины, такие как психология и философия, история и социоло
гия, иностранные языки и др. Таким образом создаются благоприятные 
условия не только для реализации познавательных способностей уча
щихся, но и дня развития речевой культуры, обогащения их научной ре
чи, которая является одним из элементов общей культуры речи. 
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Эффективность подготовки будущих специалистов во многом 
зависят от личности преподавателя-профессионала, который сам 
должен в совершенстве владеть литературным языком, обладать соб
ственным высоким уровнем культуры научной речи. Только в этом 
случае передача большого объема знаний учащимся будет сопровож
даться развитием у них самостоятельного мышления. 

Стремление к точности и ясности при объяснении того или ино
го понятия не следует сводить в собственной речи до примитивного 
уровня. 'Гак, при использовании в речи нового термина или введении 
нового понятия необходимо помнить, что значение слова должно 
быть четко определено, так же как его применение - мотивировано. 
«Л там. где значение, там всегда присутствует мысль. Таким образом, 
...возникает неизменная триада: язык—мышление-опыт, образующая 
«содержание» языка» (В. А. Звсгинцев). 

При ответе обучающихся следует исправлять ошибки, связан
ные с неточным употреблением слов, относящихся к различным сти
лям, с неправильным стилистическим использованием слов. Кроме 
того, поскольку научная речь изобилует терминами и профессиона
лизмами. не следует перенасыщать подаваемый материал новой для 
учащихся специальной лексикой. 

Воспитание научной речевой культуры, как и общей культуры 
речи учащихся, невозможно без постоянного обращения к толковым, 
терминологическим и другим словарям, работы с научной (художест
венной, публицистической) литературой, выступающими как важ
нейшие средства распространения нормированного и кодифициро
ванного литературного языка. 
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