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- исследование химического материала (подготовка проектов, докладов, презента-
ций) на иностранном языке; 

- проведение лабораторных работ, демонстрация опытов, экспериментов, включая 
билингвальные комментарии и инструкции на английском языке; 

- подготовка аннотаций к статьям для научно-популярных журналов, сборников 
конференций и др. на английском языке. 

Заключение. Таким образом, осуществление взаимосвязи химии и иностранного 
языка при организации обучения по химии способствует формированию у обучающихся 
определенного уровня информационной и коммуникативной компетентности, позволяю-
щего пользоваться информацией и общаться на химические темы на иностранном языке. 
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В современном мире, где глобализация и международное сотрудничество становят-

ся нормой, владение английским языком перестало быть просто желательным навыком, 
а превратилось в неотъемлемую часть успешной карьеры, личного роста и культурного 
обмена. Однако, многие люди испытывают трудности с развитием навыков говорения, 
которые необходимы для уверенного общения на иностранном языке. Эта проблема ак-
туальна как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет определенный уровень знания 
языка, но испытывает дискомфорт при общении. Целью данной статьи является рас-
смотрение основных стратегий обучения говорению на английском языке, анализ их 
преимуществ и недостатков, а также определение наиболее эффективных подходов для 
разных групп учащихся.  

Материал и методы. В основу статьи положены литературные источники по мето-
дике преподавания английского языка, а также результаты собственного опыта препода-
вания и наблюдения за процессом обучения. Для проведения анализа использовался 
сравнительный метод, который позволил выявить сходства и различия в подходах к обу-
чению говорению, определить их сильные и слабые стороны. 

Результаты и их обсуждение. Говорение, или экспрессивная речь – сложный мно-
гогранный процесс, позволяющий осуществлять вместе с аудированием устное вербаль-
ное общение [1]. Говорение представляет собой процесс выражения мыслей в устной 
форме и основывается на произносительных, лексических и грамматических навыках. 
Структура говорения включает три основные компонента: мотивационно-
побудительный, аналитико-синтетический и контрольно-исполнительный. Первый ком-
понент формирует замысел высказывания, определяя цель и мотив; второй – включает 
отбор языковых единиц и их синтез; третий – отвечает за оформление и контроль пра-
вильности высказывания. Говорение тесно связано с аудированием, что подтверждается 
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лингвистическими и психологическими исследованиями. Устная и письменная формы 
общения, а также рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности не являются 
изолированными. Основное различие между говорением и аудированием заключается в 
процессах кодирования и декодирования информации. Кодирование требует владения 
фонологической системой языка, тогда как аудирование без активного говорения может 
привести к искажению слуховых образов. Сопоставительный анализ показывает взаимо-
связь говорения и аудирования с чтением и письмом. Письмо фиксирует звучащую речь, а 
чтение объединяет черты обоих видов речевой деятельности. Реализация каждой формы 
общения осуществляется через совместную работу различных анализаторов, при этом их 
функции остаются дифференцированными, а взаимосвязь динамичной. Например, связь 
между слуховым и речедвигательным анализаторами зависит от сложности умственной 
деятельности, формы общения и языкового опыта учащихся. 

В процессе развития навыков и умений говорения важную роль играют опоры, ко-
торые могут быть языковыми, речевыми и содержательными. Содержательные опоры 
подразделяются на вербальные и невербальные, их выбор и количество зависят от кон-
кретных условий обучения, таких как возраст и уровень общей образованности учащих-
ся, уровень владения языком, особенности речевой ситуации, характер речевого задания, 
степень понимания речевой задачи всеми участниками общения и индивидуальные осо-
бенности обучающихся. При обучении монологическому высказыванию применяются 
различные виды опор, например, наглядность (картинки, схемы, видеофильмы), тексты 
различного содержания, темы, сентенции (пословицы, афоризмы), экспозиции (краткие 
материалы, стимулирующие обсуждение), ситуации (реальные или вымышленные об-
стоятельства), и ориентиры (планы, схемы, ключевые слова). Последовательность ис-
пользования опор на начальном этапе: предметная и изобразительная наглядность, 
текст, ситуация, тема. На среднем и старшем этапах обучения в качестве опоры для раз-
вития монологических умений используется опорная схема (зачин, главная часть, заклю-
чение). Динамика развития монологических умений идет от описания картинок по теме к 
построению рассказа по близкой теме (семья, класс, спортзал), постепенно переходя к ин-
формативной монологической речи по заданной теме. На этапе совершенствования моно-
логических умений речь учащихся приобретает подлинно коммуникативный характер. 

В методике обучения иноязычному говорению выделяются два взаимодополняю-
щих подхода: дедуктивный «сверху вниз» и индуктивный «снизу вверх» [2]. Дедуктивный 
подход предполагает начало обучения с целого диалога-образца, который затем анали-
зируется и воспроизводится учащимися. Индуктивный подход, напротив, основан на по-
степенном усвоении элементов диалога, от отдельных реплик к самостоятельному веде-
нию диалога в учебной коммуникативной ситуации. В методике обучения диалогической 
речи (ДР) выделяются диалогическое единство, микродиалог и макродиалог, единицей 
обучения является диалогическое единство (ДЕ). При обучении ДР рекомендуется уста-
новить конечную цель и промежуточные цели для различных ступеней обучения, выде-
лить этап формирования основных диалогических умений и этап их совершенствования 
в речевом общении. Диалогические умения включают в себя: реплицирование (обмен ре-
пликами в диалоге и полилоге), проведение собственной стратегической линии в обще-
нии, учет новых речевых партнеров, прогнозирование поведения собеседников [3]. Обу-
чение диалогу «сверху вниз» оптимально для обучения стандартным диалогам, в кото-
рых за участниками закреплены определенные социальные роли (родитель - ребенок, 
учитель - ученик, продавец - покупатель). К свободным диалогам относятся беседы, дис-
куссии, интервью. Обучение диалогу «сверху вниз» включает в себя следующие этапы: 
прослушивание диалога-образца, его анализ, контроль понимания, воспроизведение по 
ролям, стимулирование диалогического общения на основе новой ситуации и видоизме-
нение диалога. При овладении диалогической речью «сверху» действия учащихся в 
большей степени основаны на запоминании и репродукции, что может вести к недоста-
точной коммуникативной мотивации и стимулированию действий. Для преодоления 
этого недостатка необходимо использовать интерпретацию исходного диалога. Обучение 
диалогу «снизу вверх» предполагает постепенное усвоение элементов диалога (реплик) и 
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основывается на учебной коммуникативной ситуации. Обобщенно поэтапное обучение 
подготовленной и неподготовленной ДР и МР можно представить в виде таблицы 1 [1] 

 
Заключение. В заключение, эффективность обучения говорению напрямую зави-

сит от целого ряда факторов, включая индивидуальные и возрастные особенности уча-
щихся, лингвистические и дискурсивные характеристики текстов, мотивацию и условия 
обучения. Важно помнить, что навыки говорения не формируются стихийно, а требуют 
целенаправленного обучения, которое должно соответствовать описанным этапам и ис-
пользовать специальные упражнения. Ключевую роль играет систематический контроль 
сформированных умений и навыков говорения. Приемы и формы контроля должны вы-
полнять не только контролирующую, но и обучающую функцию, быть адекватными, ин-
тересными для обучающихся и соответствовать их возрасту. Они должны быть просты в 
использовании и обработке результатов. Уровень сформированности умений говорения 
оценивается по ряду показателей: количество слов/фраз, сложность предложений, коли-
чество реплик в диалоге, соответствие поведения целям коммуникации, разнообразие и 
правильность использования языковых средств, семантическая ценность высказывания 
(информативность, связность, развернутость, соответствие ситуации).  
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Огромную роль в научной деятельности, а также в образовательном процессе Уни-

верситета гражданской защиты играют информационные технологии (далее – ИТ). Благо-
даря ИТ учебно-материальная база университета продолжает расти и давать качественное 
образование курсантам и слушателям нашего учреждения высшего образования.  

Материал и методы. Научная литература по теме исследования, изучение научных 
разработок в сфере предупреждения и ликвидации черезвычайных ситуаций. 

Результаты и их обсуждение. Основными сферами использования ИТ в Универси-
тете гражданской защиты являются следующие: 


