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МЕСТО И РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье  излагается  место и роль игровых технологий  в учебном процессе. 
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации 
педагогических игр. 

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов подготовки 
учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. Например, если игра 
используется в качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей 
можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться с 
повторением уже пройденного материала. Одна и та же игра может быть использована на 
различных этапах урока. 

Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо 
соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть 
эмоционального воздействия. 

В сборнике «Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежом» 
немецкий методист Фр. Лейзингер показывает большие коммуникативные и, 
следовательно, обучающие возможности ролевой игры для развития устной речи. Ролевая 
игра, по его мнению, наиболее точно воссоздает атмосферу общения. За её участниками 
(учащимися) закрепляется определённый характер, они находятся в определённых 
отношениях в рамках какой-либо конкретной ситуации, что предполагает разнообразную 
речевую реакцию, включая эмоциональную. У учащихся возникает потребность выразить 
радость или огорчение, восторг или негодование и они должны найти средства для 
выражения своих эмоций. 

Игровая форма работы, проводимая в кабинете, также может вызвать интерес 
учащихся к иностранному языку, способствовать активизации их мыслительной 
деятельности, а также развитию речевой деятельности. Например, для работы с 
учащимися младших классов наряду с обычным алфавитом можно поместить на 
передвижном стенде таблицу с буквами, расположенными не в алфавитном порядке, а 
вразброс, и предложить ребятам произносить их в правильной последовательности.        

Что такое игра и почему ребёнок тянется к ней? Откуда у ребёнка столько энергии? 
Почему он не может израсходовать её в одной игре, а с удовольствием начинает всё новые 
и новые игры? Зачем ему такое разнообразие игр? Видимо, с ответа на эти вопросы и 
следует начать объяснение психологической природы игры, иначе станет действительно 
непонятно, почему ребёнок с таким упорным постоянством переключается с одной игры 
на другую, почему конфликтует, когда взрослый приостанавливает или насильно 
прерывает игру. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 
умственных сил.  Одни и те же игры могут выполняться по-разному, принимать разные 
формы, но в основе всех их лежит импровизация. Понять  природу игры, ее 
поразительный воспитательный потенциал – это понять природу счастливого детства, 
понять своего ребенка, своих питомцев. 

Ребенок, играя, все время стремится идти вперед, а не назад. В играх дети как бы 
делают все втроем: их подсознание, их разум, их фантазия работают синхронно. 

Ребёнок от рождения наделен определенными, генетически закрепленными 
функциями, силами, возможностями. Они тесно взаимосвязаны с игровой деятельностью. 
Внутренние силы, функции таят в себе импульсы к действию. Этот момент переживается 
ребёнком больше всего как потребность в игре. «Хочу играть!» в действительности 
означает, что функциональные силы направляют ребёнка к «свободной деятельности, 



означая, что эта группа функций в данный момент исчерпала свою «энергию» и требует 
временного отдыха. 

Самое интересное развитие многих функций происходит до 7-9 лет жизни ребёнка, и 
поэтому потребность в игре в этом возрасте особенно сильна, а игра превращается в вид 
деятельности, управляющий развитием. В ней формируются личностные качества 
ребёнка, его отношение к действительности, к людям.  

Шестилетний ребенок, например, я. В силу функциональной тенденции не может 
жить без активности, без игры. Приостановить игровую деятельность и насильно 
включить  малыша в другую - значит затормозить интенсивное развитие и всестороннее 
раскрытие его задатков. 

Игра посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности 
и радости, ощущение посильности заданий - все это дает возможность ребятам преодолеть 
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 
благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой 
материал, и вместе с этим возникает чувство удовлетворения- «оказывается, я уже могу 
говорить наравне со всеми». 

Таким образом, игру можно рассматривать как ситуативно-вариативное упражнение, 
где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, 
максимально приближённых к реальному речевому общению с присущими ему 
признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого 
воздействия.  

В структуре ролевой игры мы выделяем такие  компоненты: роли, исходная 
ситуация, ролевые действия. 

Как известно, движущей силой говорения является мотив. Создание мотива 
говорения – самый трудный компонент деятельности учителя при организации ролевой 
игры. Для того, чтобы проникнуть в сферу интересов учащихся, нужно создать 
личностный мотив к участию в ролевой игре и тем самым правильно составить задания к 
ролевым играм. Ведь ролевые игры в группе детей имеют неисчерпаемые возможности 
воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. 

Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмосферу 
общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень часто в обществе люди предпочитают 
молчать, если знают, что их речь вызовет отрицательную реакцию со стороны 
собеседника. Подобно этому ученик, каждую ошибку которого исправляет учитель, не 
только теряет основную мысль высказывания, но и желание продолжить беседу». 

Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в 
конце урока. У. Беннет вообще считает, что некоторые ошибки учитель имеет право 
игнорировать, чтобы не подавлять речевую активность учащихся. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует овладению 
языком в занимательной форме, развивает память, внимание, сообразительность, 
поддерживает интерес к иностранному языку.  

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для снятия 
напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой 
деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, что каждый возрастной период 
характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока с тем, чтобы снять 
напряжение. Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и пользу, и 
кроме того, служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация 
детей к изучению иностранного языка начинает ослабевать. 

При планировании уроков и подборе к ним различных игр я стараюсь учитывать не 
только возрастные категории учащихся, но и уровень их развития и информированности, 
в некоторых случаях - опору на родной язык. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю глубже 



раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положительные личные качества 
(трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в 
сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию.       

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени определяет 
игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 
уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами 
передвижения. 
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