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                                 << Использование игровой технологии на уроках русского языка>> 

                                                                        Введение 

Одной из главных черт развития современного общества является постоянно возрастающий 
интерес к человеческой индивидуальности, в образовании особое внимание уделяют 
индивидуальным особенностям обучающихся, применяют индивидуальный подход. В школе 
изучение русского языка начинается с элементарного чтения и письма. Опираясь на игровые 
технологии, учитель впервые дает и знакомит младших школьников с основами наук. Именно 
через обучение посредством игровых технологий, которые являются основным средством 
обучения в начальной школе, происходит процесс овладения знаниями. В средней и старшей 
школе игры используют для поддержания интереса к языку и учебной деятельности в целом. 
Несмотря на то, что историю игровых технологий рассматривают долгое время, все же эта 
проблема остается актуальна, так как в начальных классах использование игры является 
основным условием проведения уроков, а в старшей – средством мотивации.Таким 
образом, проблема исследования заключается в поиске и выборе игровых технологий для 
применения на уроках русского языка.На основании актуальности проблемы нами 
определена тема курсовой работы: «Использование игровых технологий на уроках русского 

языка». 

Цель исследования – рассмотреть и разобрать роль использования игровых технологий в 

процессе обучения русскому языку. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Рассмотреть роль применения игровых технологий при обучении русскому языку. 

3. Отобрать наиболее приемлемые игровые технологии для проведения опытно-

экспериментальной работы. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу для изучения роли использования игровых 
технологий на уроках русского языка для прочного усвоению изучаемого материала. 

5. Обобщить результаты опытно-экспериментальной работы. 

4. Подвести итог и сделать выводы для исследовательской работы о роли применения 
игровых технологий при обучении русскому языку. 

Для решения намеченных задач в процессе исследования были использованы 
различные теоретические и эмпирические методы:Теоретические методы: теоретический 
анализ научных работ в области проблем нарушения письма, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация.Эмпирические методы: обобщение опыта педагогов. 

Объект исследования: применение игровых технологий на уроках русского языка, как 

средство повышения умственной деятельности. 

Предмет исследования: игровые технологии. 

Гипотеза исследования: если на уроках русского языка применять игровые технологии, то 

изучаемый материал будет усваиваться прочнее. 

Практическая значимость исследования определяется наличием в работе игровых 

технологий (дидактических игр) для детей младшего школьного возраста. 
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Структура работы: согласно заявленной теме и поставленным задачам исследования 
работа состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, списка используемой 

литературы и приложения. 

                            Психологическое обоснование роли игры  в  жизни  ребёнка. 

Что представляет собой игра в жизни человека? Стоит ли рассуждать на эту тему или, 
следуя известной пословице «Делу время - потехе час», рассматривать игру как потеху, 
которая имеет право на минимум драгоценного времени. Ответ на этот вопрос найдём в 
работах психологов и педагогов. Обратимся к труду выдающегося учёного-психолога Л.С. 
Выготского «Педагогическая психология». Одна из глав этой книги содержит исследование 
педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, - пишет Л. С. Выготский, - что игра 
не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях 
культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную 
особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, 
бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего 
напряжения, сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых 
разных способностей и сил... В игре усилие ребёнка всегда ограничивается и регулируется 
множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит, как непременное её 
условие, умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в 
активное отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать 
наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, 
социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет собой 
совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений... особенность 
игры - подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая учит разумному и 
сознательному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Всякое 
мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие нового или трудного 
столкновения элементов среды. Там где, этого затруднения нет, там, где среда известна до 
конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких 
задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только 
среда представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от 
нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там 
возникает мышление как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя 
организация более сложных форм опыта, психологическая сущность которых сводится в 
конечном счёте к известному отбору из множества представляющихся возможными, 
единственно нужных в соответствии с основной целью, которую должно решить поведение... 
мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под 
влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя в игру 
известные правила и, тем самым, ограничивая возможности поведения, ставя перед 
поведением ребёнка задачу достижения определённой цели, напрягая все инстинктивные 
способности и интерес ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение 
так, чтобы оно подчинялось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, 
чтобы оно сознательно решало известные задачи.Иными словами, игра есть разумная и 
целесообразная, планомерная, социально - координированная, подчинённая известным 
правилам система поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную 
аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело 
совпадают с признаками игры, за исключением только результатов. Таким образом, при всей 
объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать 
их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно 
совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, 
присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни».Польский 
исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра - характерная и своеобразная форма 
активности ребёнка, благодаря которой он учится и приобретает опыт. 
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Шуман указал на тот факт, что игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоциональные 
переживания и активизирует его самым глубоким образом.Согласно Шуману, игру можно 
воспринимать как процесс развития, направленный своеобразным образом на формирование 
наблюдательности, воображения, понятий и навыков.В учебнике «Психология» 
В.А.Крутецкого, читаем: «Лучший способ организовать внимание подростка связан... с 
умением так организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни 
желания, ни возможности отвлекаться на длительное время. Интересное дело, интересный 
урок способны захватить подростка, и он с увлечением работает весьма продолжительное 
время, не отвлекаясь. Активная познавательная деятельность - вот что делает урок 
интересным для подростка, вот что само по себе способствует организации его 
внимания».Этого, я думаю, достаточно, чтобы понять, насколько серьёзны научные 
рассуждения о роли игры в жизни ребёнка (да и взрослого человека тоже). Вывод таков: 

игра учит.Следовательно, стоит поговорить об игре как средстве обучения. 

 

         Теоретические основы использования игровых технологий на уроках русского 

языка 

1.1 Характеристика основных видов игровых технологий и их классификация 

В настоящее время школа стремится к такой организации своей деятельности, которая 
обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни 
каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию 
принципа гуманного подхода к детям. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в 
знании об особенностях психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно 
все в большей степени возрастает роль практических знаний в профессиональной 
подготовке педагогических кадров.Уровень обучения и воспитания в школе в значительной 
степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию 
возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-
педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения с целью 
выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, 
укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его 
личности, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном 
поведении.Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно 
рассматривается в таких областях знания как психология и философия. В перестроечный 
период произошел резкий скачок интереса к обучающей игре (Ю.В. Геронимус, П.И. 
Пидкасистый).В современной школе возникает насущная потребность в расширении 
методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким 
активным формам обучения русского языка относятся игровые технологии.Игровые 
технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 
интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, 
но и будничные шаги по изучению русского язык.Занимательность мира игры делает 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 
все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры 
является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, усваиваемый 
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес 
в учебный процесс.Игровые технологии являются составной частью педагогических 
технологий. Согласно классификации Г.К. Селевко, педагогические технологии по 

преобладающему (доминирующему) методу различаются на: 

1. Игровые. 

2. Догматические, репродуктивные. 
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3. Объяснительно-иллюстратив 

 4. Развивающее обучение. 

5. Проблемные, поисковые.                                              

6. Программированное обучение. 

7. Диалогические. 

8. Творческие. 

9. Саморазвивающее обучение. 

10. Информационные (компьютерные). 

Ю.К. Бабанский, выделяет неимитационные и имитационные и формы (виды) занятия. 

Характерной чертой неимитационных занятий является отсутствие модели изучаемого 
процесса или деятельности. Активизация обучения осуществляется через установление 
прямых и обратных связи между преподавателем и обучаемыми. Отличительной чертой 
имитационных занятий является наличие модели изучаемого процесса (имитация 
индивидуальной или коллективной профессиональной деятельности). Особенность 
имитационных методов — разделение их на игровые и неигровые. Методы, при реализации 
которых обучаемые должны играть определенные роли, относятся к игровым.Самое 
распространенное мнение о функции игры как о тренировке навыков «взрослых» действий. 
Именно об этом пишет А.Н. Леонтьев в работе "Психологические основы дошкольной игры". 
В ходе деятельности ребенка возникает противоречие между бурным развитием у него 
потребности в действии с предметами и развитием осуществляющих это действие операций. 
Ребенок хочет сам управлять автомобилем, но не может осуществить этого действия. Он не 
владеет теми операциями, которые требуются реальными предметными условиями денного 
действия, но он может выполнять это действие в игровой деятельности.Впрочем, существуют 
и другие точки зрения на функцию игры в жизни людей. В.В. Давыдов считает, что основная 
функция интеллекта — это создание прогностических моделей, построение возможных 
вариантов будущего. Тогда игра (создание вероятных миров и действия с ними) — это одно 
из проявлений интеллекта, его неотъемлемое свойство. Это свойство не зависит от возраста, 
просто «порождение моделей мира» взрослыми называется иначе — искусством, 
философией. И чем интеллектуальнее человек, тем более он должен быть склонен к игре. 
Одна из глав книги Л.С. Выготского «Педагогическая психология» содержит исследование 
педагогического значения игры.В ней говорится о том, что игра – не случайность, она 
возникает на всех стадиях культуры и жизни людей, это естественная особенность человека. 
Игры требуют сосредоточенности, смекалки, способностей и сил. Игра – коллективный опыт 
ребенка, она учит поведению в обществе. Неожиданные и новые условия игры требуют и 
перестройки деятельности, так возникает мышление как организация сложных форм опыта, 
психологическая сущность которых сводится к отбору единственно нужных действий в 
соответствии с основной целью, которую должно решить поведение.Иными словами, игра 
есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-координированная, подчинённая 
известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим она оаналогична с 
трудовой затратой энергии. Таким образом, при всей объективной разнице, психологическая 
природа  игры и труда совпадает. Это указывает на то, что игра – это форма труда ребенка, 
которая готовит его к будущей жизни, помогает выработать навыки и умения.А.С. Макаренко 
писал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру. В жизни детского коллектива 
серьезная ответственная и деловая игра должна занимать большое место. И вы, педагоги, 
обязаны уметь играть» . Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а 
сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации 
проигрываемые ребенком, воображаемые, но чувства, переживаемые им, реальны.  
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Эта специфическая особенность игры несет в себе большие воспитательные возможности, 
так как, управляя содержанием игры, педагог может программировать определенные 
положительные чувства играющих детей. «В игре совершенствуются лишь действия, цели 

которых значимы для индивида по их собственному внутреннему содержанию 

В этом основная особенность игровой деятельности и в этом ее основное очарование и лишь 
с очарованием высших форм творчества сравнимая прелесть».Творческий характер игры 
подтверждается тем, что ребенок не копирует жизнь, а, подражая тому, что видит, 
комбинирует свои представления.                                                                          

При этом он передает свое отношение к изображаемому, свои мысли и чувства. Когда 
ребенок входит в образ, у него живо работает мысль,углубляются чувства, он искренне 
переживает изображаемые события. О творческом характере детской игры говорят многие 
деятели искусства. К.С. Станиславский советовал актерам учиться у детей, игру которых 
отличает вера и правда. Скача на лошади – стуле, ребенок не думает, что стул под ним – это 
действительно конь, или стол, на который он карабкается как на гору, - гора.Игра 
специфическая детская деятельность неоднородна. Каждый вид игры выполняет свою 
функцию в развитии ребенка. В дошкольном и младшем школьном возрасте выделяются три 
класса игр: игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры; игры, 
возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и 
воспитательной целью; игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса – 
народные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших 
детей. Каждый из перечисленных классов игр, в свою очередь, представлен видами и 
подвидами. Так, в состав первого класса входят: игра – экспериментирование и сюжетные 
самодеятельные игры – сюжетно- образовательная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная. Этот класс игр представляется наиболее продуктивным для развития 
интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, которые проявляются в постановке себе 
и другим играющим новых игровых задач; для возникновения новых мотивов и видов 
деятельности.Именно игры, возникающие по инициативе самих детей, наиболее ярко 
представляют игру как форму практического размышления на материале знаний об 
окружающей действительности значимых переживаний и впечатлений, связанных с 
жизненным опытом ребенка. Именно самодеятельная игра является ведущей деятельностью 
в дошкольном детстве.Воспитательное и развивающее значение игр огромно. Они 
формируют культуру игры; способствуют усвоению социальных норм и правил; и, что 
особенно важно, являются, наряду с другими видами деятельности, основой самодеятельных 
игр, в которых дети могут творчески использовать полученные знания. Игровые технологии – 
это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогической школой в 
целях обучения и воспитания детей.Игровые технологии направлены на решение конкретных 
задач в обучении детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее 
влияние игровой деятельности.Использование дидактических игр как средство обучения 

младших школьников определяется рядом причин: 

1) игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла своего 
значения в младшем школьном возрасте (Л.С. Выготский), поэтому опора на игровую 
деятельность, игровые формы и приемы – это наиболее адекватный путь включения детей в 
учебную работу; 

2) освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно; 

3) имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью и 
произвольностью внимания, преимущественно произвольным развитием памяти, 
преобладанием наглядно-образного типа мышления. Игровые технологии способствуют 
развитию у детей психических процессов; 
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4) недостаточно сформирована познавательная мотивация. Мотив и содержание учебной 

деятельности не соответствуют друг другу. 

Существуют значительные трудности адаптации при поступлении в школу. Игровая 
технология во многом способствует преодолению указанных трудностей.                                                                              

 Игровая технология имеет определенную структуру, характеризующую игру как форму 

обучения и игровую деятельность. 

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры: 

1)Дидактическая задача.2)Игровые действия. 

3)Правила игры.4)Результат.                                                                  

Дидактическая задача определяется целью обучения и воспитательного воздействия. Она 
формируется педагогом и отображает его обучающую деятельность. Так, например, в ряде 
дидактических игр в соответствии с программными задачами соответствующих учебных 
предметов закрепляется умение составить из букв слова, отрабатываются навыки счета. 
Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической игре 
реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей 
самого ребенка.Игровые действия – основа игры. Чем разнообразней игровые действия, тем 
интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые 
задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности и по отношению к 
играющим. Это, например, ролевые действия, отгадывания загадок, пространственные 
преобразования и т.д. Они связаны с игровым замыслом и исходят из него. Игровые 
действия являются средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, 
направленные на выполнение дидактической задачи.Правила игры. Их содержание и 
направленность обусловлены общими задачами формирования личности ребенка, 
познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. В игровой 
технологии правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, 
процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на 
решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их 
внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета.Подведение итогов – 
результат подводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление 
детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение команды – победительницы 
и т.д. При этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи 
отстающих детей. При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы. Так 
как именно с их помощью решаются дидактические задачи. Взаимоотношения между детьми 
и педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной 
игры. Нарушается это условие, и педагог становится на путь прямого обучения.Таким 
образом, игровые технологии – сложное, многогранное явление. В играх дети  приобретают 
умения складывать из частей целое, выкладывать узоры из разнообразных форм, в играх 
закрепляются знания об окружающей природной среде, формируются мыслительные 
процессы (анализ, синтез, классификация). Описание, рассказ по картинке с показом 
действий, движений направлено на развитие речи, воображения, творчества у младших 
школьников. Театральные игры вырабатывают способность к перевоплощению, к 
творческому поиску в создании необходимого образа. В игре сам процесс мышления 
протекает активнее, трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат.Для педагогов важно продумать поэтапное распределение игр, в том числе и 
дидактических, на уроке. В начале урока цель игры – организовать и заинтересовать детей, 
стимулировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна решить задачу 
усвоения темы. В конце урока игра может носить поисковый характер. 
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На любом этапе урока игра должна отвечать следующим требованиям: быть интересной, 
доступной, увлекательной, включать детей в разные виды деятельности. Следовательно, 
игра, может быть проведена на любом этапе урока, а также на уроках разного типа. Игровые 
технологии входят в целостный педагогический процесс, сочетаются и взаимосвязаны с 
другими формами обучения и воспитания школьников.                                                                               

                     1.2.Методика использования игровых технологий на уроках русского языка 

Дидактические игры занимают все больше места на уроке. Учителю важно верно определить 
место дидактической игры в учебном процессе и ее цель. Чаще всего она используется для 
переключения внимания детей с одного задания на другое, с целью обработки 
определенного способа действия, во время физминуток, придавая учебной работе 
дополнительные положительные эмоции.Все более прочные позиции в методике, педагогике 
и психологии занимает обучение, направленное на развитие понятийного мышления, при 
котором должно происходить усвоение полноценной теоретической информации.Если мы 
хотим, - писал Д.Б. Эльконин, - чтобы обучение в начальной школе было развивающим, то 

мы должны позаботиться, прежде всего, о научности содержания".                                                                         

Обучение грамоте должно начинаться с сознания у детей общих представлений о строении 
языка, с организации наблюдений за происходящими процессами, со знакомства с 
особенностями русской письменности, то есть со строительства системы лингвистических 
знаний учащихся. Такое обучение не может обойтись без освоения специальных 
лингвистических понятий. Одно из первых фонематических понятий, с которыми знакомятся 
первоклассники, - слог. Оно используется в трех направлениях: 

1. Для обучения чтению – мы учим читать не сразу целыми словами, а сначала по слогам. 

2. Для обучения фонематическому анализу – звучащее слово делится на слоги, а затем 
выделяются звуки внутри каждого слога. 

3. Для обучения письму – мы учим детей для самоконтроля, диктовать себе по слогам. 

Познакомить с понятием – значит познакомить детей с его опознавательными признаками, 
позволяющими отличить данное понятие от других. Для слога это: звук или группа звуков, 
произносимых на одном выдохе; слог не обладает лексическим значением; при нарушении 
последовательности слогов слово искажается или превращается в другое. Осознанное 
усвоение детьми этих признаков и приведет к осознанному усвоению понятия "слог". Для 
понимания первоклассниками того, что слог – это группа звуков, произносимых на одном 
"толчке воздуха" (первого из выделенных признаков), методикой в разные годы предлагалось 
много приемов.Например, использование горящей свечи описывал известный русский 
методист А.М. Пешковский. "На стадионе" - Знаете ли вы, - говорит учитель 
первоклассникам, что на футбольных и хоккейных матчах все время изучают русский язык? 
Не верите? Какое слово они кричат, когда хотят, чтобы команда забила гол? (Шайбу). 
Правильно. Давайте и мы крикнем так, как кричат болельщики на стадионе. (Ученики 
скандируют шай-бу! Шай-бу) Болельщики кричат слово по слогам. Здесь вводится термин, 
который детям надо запомнить и потом не спутать с уже известным и очень похожим – 
термином "слово". - Слоги, - продолжает учитель, - это те кусочки, на которое делится слово. 
А что кричат болельщики, когда команда забила гол? (Молодцы!) Правильно, они кричат: ма-
ла-цы! Ма-ла-цы! Учитель дает образец произношения. Необходимо обратить внимание на 
то, что при произнесении слова по слогам должно сохраняться орфоэпическое 
произношение. Это требование часто нарушается сначала учителями, а вслед за ними и 
учениками. Для знакомства со вторым признаком слога может быть полезна такая 

обучающая игра или ее интерпретация – на усмотрение учителя. 
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 Учитель произносит: [ка] – Понятно, что я хотела сказать? (Нет.) Дальше учитель 
произносит: [ро]. – А теперь, понятно? (Опять нет.) Аналогично: [ва]. (Непонятно.) – Что я 
произнесла: слово или отдельные слоги? (Слоги.) А теперь я соединю их вместе и произнесу: 
"корова". Теперь, понятно? (Да.) Вывод, который дети делают вместе с учительницей: когда 
произносились отдельные слоги, было непонятно. Как только слоги соединились, получилось 
слово.На этом же этапе работы целесообразно поменяться ролями учителю с несколькими 
учениками или с приемом "доскажи словечко" прочитать стихотворение Э.Успенского, а затем 

продолжить такую же игру. Что за ли? Что за мон? Никакого смысла.                                                                             

 А как скажут лимон – Сразу станет кисло! Что за ки? Что за но?.Людям не известно. А как 
скажут кино – Сразу интересно. Что за хал? Что за ва? Вот еще одна загадка. А как скажут 
халва – Сразу станет сладко. Во время игры учитель может использовать "ловушку" и 
досказать такой слог, при котором слова не образуются. Следует обратить внимание детей 
на то, что нелюбые слоги могут соединиться и образовать слово. Можно чередовать 
индивидуальную работу и групповую, использовать, например, работу в парах или по рядам 
при выполнении такого упражнения - игры. Учитель произносит слово, а ученики – другое, 
поменяв слово местами. Здесь также уместно использование слов – "ловушек",                                                                                

при перестановке слогов в которых нового слова не образуется.Например, рады - …, шина -
…, нора -…, пора -….                                                                          

Одновременно с введением понятия "слог" первоклассникам сообщается и его условный 
рисунок (знак), которым они будут пользоваться. Усвоение понятия "слог" невозможно без 
одновременной отработки способа действия при делении слов на слоги.Традиционными 
способами выделения слогов и определении их количества считаются произнесение слова с 
хлопками и прием упора тыльной стороны ладони в подбородок. Первый способ требует 
ответа до решения задачи: хлопнуть столько раз, сколько в слове слогов, – поэтому он может 
быть использован позднее как дополнительный. Второй прием тоже не может считаться 
универсальным, так как не все слова, например, синий или птицы – могут быть правильно 
разделены на слоги с его помощью.И здесь опять незаменимым окажется прием 
скандирования, а игра Важность понятия "слог" состоит еще в том, что он является основной 
единицей чтения, поэтому одна из задач обучения грамоте – формирование у детей 
правильного способа чтения – плавного по слогового.Чтобы прочитать слово, ребенку 
необходимо опознать буквы каждого слова; определить, как они читаются в каждой позиции; 
осуществить плавное слоговое чтение; осознать прочитанное. Первоклассники должны 
осознанно пользоваться особенностями слогового (позиционного) принципа русской графики. 
Вариант прочтения буквы зависит от ее окружения, то есть от позиции в слове. Поэтому и 
рассуждение ребенка при чтении открытого слога должно быть таким: "Чтобы прочитать слог, 
смотрю на вторую букву. Если эта буква а (о, у, ы), то она командует, что первую букву надо 
читать твердо". Для того чтобы такие рассуждения ребенок проводил осознанно, чтобы они в 
конечном итоге способствовали формированию прочного навыка чтения, рекомендуется игра 
"Буква в окошке", использованием пособия "абак", где первой должна появиться буква 
гласного в правом окошке. Именно она и определит вариант прочтения буквы слева. 
Организовать такую игру учитель может со всем классом, по рядам парами и т.д.С такими же 
карточками можно предложить и другие игры:Незнайка нес слово, но по дороге растерял 
слоги. В руках у него остался только первый слог "на" и последний "ка" (выставляются на 
наборное полотно). Помогите Незнайке. Дети вставляют карточку или карточки и читают 
получившиеся слова. Здесь учителю необходимо правильно отреагировать на ошибку 
ученика. Недостаточно сказать: "Неправильно, подумай!" - и убрать карточку.Слог надо 
оставить и прочитать получившееся, обращая внимание детей на то, что слово не 
составилось.Учитель показывает карточку со слогом, дети его читают про себя, а в слух 
произносят слог, который получился в результате того, что они поменяли буквы местами. 

Игра способствует усвоению звуковой и буквенной форме слога. 
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 Одновременно с умением читать у детей формируется и умение писать. Поскольку письмо, 
как и чтение слоговое, то естественно, основной единицей письма должен стать 
слог.Поэтому после формирования у первоклассников умения писать отдельные буквы и их 
соединения переходят к обучению письму, слогов и слов. При этом основным методическим 
приемом будет послоговая диктовка (слог записывается одновременно с его 
проговариванием). Такая диктовка является своеобразным алгоритмом, и тренировать детей 
в выполнении последовательности определенных действий, целесообразно в коллективной 

игре..                                                                                                                                                                                                                                                                  

Во время общей работы, один ученик (или учитель) может начать комментарий, а остальные 
– продолжить. На более позднем этапе обучения правила игры учитель может изменить и 
предложить детям найти ошибку в комментарии, обнаружить и восстановить пропущенное 
действие. Только тогда, когда учитель убедится в том, что все дети овладели алгоритмом 
записи слога, он может допустить переход на шепотное комментирование. Подбор 
обучающих игр на уроке способствует формированию и развитию психических функций 

учащихся и требует определенного методического мастерства учителя начальной школы. 

Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр: 

1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, уверенности 
учащихся в собственных силах и достижимости поставленных целей. Залогом этого является 
доброжелательность, тактичность учителя, поощрение и одобрение действий учащихся. 

2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана и подготовлена.  

Нельзя для упрощения игры отказываться от наглядности, если она требуется.                                                                                

3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько учащиеся подготовлены к 
игре, особенно к творческим играм, где учащимся представляется большая 

самостоятельность. 

4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они подбираются так, чтобы в 
каждой были участники разного уровня и при этом в каждой группе должен быть лидер. 

В процессе игр учитель должен постепенно воспитывать ведущих из числа лидеров, а в 
простых играх предлагать роль ведущего поочерёдно разным учащимся.Не следует приучать 
детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали новых игр или сказочных героев. Необходим 
последовательный переход от уроков, насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где игра 
является поощрением за работу на уроке.Особенно широко используются игры на уроках при 
обучении детей шести-семилетнего возраста, поскольку ведущей деятельностью детей до 
поступления была игра, а с поступлением в школу происходит смена ведущей деятельности 
на учебную. Надо иметь в виду, что очень эффективными являются игровые формы 
обучения, различного рода дидактические игры. В этих условиях переход от одной ведущей 
деятельности к другой происходит безболезненно.Надо шире практиковать занимательные 
игровые формы обучения, которые вызывают большой интерес у детей (например, игру в 
магазин при обучении математике, обведение контуров рисунка при обучении письму, игру с 
куклами и мячами на уроках по развитию речи и т.д.).Даже слаборазвитые, робкие и 
застенчивые дети охотно включаются в подобные игры. При этом надо чётко представлять 
себе, какую именно дидактическую нагрузку несёт содержание той или иной игры, и 
постепенно совершенствовать эту дидактическую основу. В ситуации весёлой, 
увлекательной дидактической игры дети более успешно усваивают знания, чем в процессе 
учебных занятий.Разумеется, обучение нельзя превращать в сплошную игру. И в 
дальнейшем ученики, когда станут старше, поймут, что учение не игра, а труд, и труд 
серьёзный и ответственный, хотя по-прежнему радостный и увлекательный. 
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 Младший школьник мыслит наглядно-образно, поэтому необходимо при применении 
дидактических игр использовать наглядность. Игра должна быть занимательной, интересной 
для детей, но ни в коем случае нельзя принудительно заставлять детей играть. Это не даст 
желаемого результата ни в развивающем, ни в образовательном плане.В игре детям следует 
предоставлять большую самостоятельность, в то же время на них нельзя возлагать и 
большую ответственность. Важно, чтобы ребята сами следили за выполнением правил, 
чтобы каждый участник игры чувствовал ответственность перед коллективом.Игровые 
технологии кратковременны (10-20 мин.), и важно, чтобы всё это время не снижалась 
умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной задаче. Особенно важно 
следить за этим в коллективных играх. Нельзя допустить, чтобы решением задачи был занят 
один ребёнок, а другие бездействовали. Обычно при таком проведении игры дети быстро 
утомляются от пассивного ожидания. Другая картина наблюдается, если все играющие 
включены в решение задачи.В игре проявляются особенности характера ребёнка, 
обнаруживается уровень его развития. Поэтому игра требует индивидуального подхода к 
детям. Учитель должен считаться с индивидуальными особенностями каждого ребёнка при 
выборе задания, постановке вопроса: одному дать задание надо легче, другому – труднее, 
одному стоит задать наводящий вопрос, а от другого потребовать вполне самостоятельного 
решения. Особого внимания требуют дети робкие, застенчивые: иногда такой ребёнок знает 
правильный ответ, но от робости не решается ответить, смущенно молчит. Учитель помогает 
ему преодолеть застенчивость, одобряет его, хвалит за малейшую удачу, старается чаще его 
вызывать, чтобы приучить выступать перед классом (коллективом).Дидактические игры 
особенно необходимы в воспитании и обучении детей шестилетнего возраста. В них удаётся 
сконцентрировать внешне даже самых инертных детей. В начале дети проявляют интерес 
только к игре, а затем и к тому учебному материалу, без которого участие в игре невозможно. 
Как показывают наблюдения за детьми шестилетнего возраста, наибольших успехов 
достигают те учителя, которые отводят на игру третью часть урока.Недооценка или 
переоценка игры отрицательно сказывается на учебно-воспитательном процессе. При 
недостаточном использовании игры снижается активность учащихся на уроке, ослабляется 
интерес к обучению, при её чрезмерном использовании ученики с трудом переключаются на 
обучение в неигровых условиях. Игра возникает у ребенка не самопроизвольно.Для ее 
возникновения нужен целый ряд условий, наличие впечатлений от окружающего мира, 
наличие игрушек, общение со взрослым, в котором игровые ситуации занимают значительно 
.Таким образом, результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 
систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в 
сочетании с обычными дидактическими упражнениями.Игровая технология строится как 
целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 
объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать 
учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из 
отдельных игр и элементов — забота каждого учителя начальной школы.Одним из главных 
условий успешной учебы учащихся является интерес к изучаемому предмету. Чтобы 
активизировать деятельность учащихся на уроках русского языка, вызвать интерес к теме, я 
применяю разнообразные формы и приёмы работы. Одним из эффективных способов 
мотивации учащихся на уроке является вовлечение учащихся в учебный процесс с помощью 
игры.Игровые методы способствуют усвоению учебного материала при высокой степени 
мотивации и активности учащихся. В ходе игры развиваются быстрота, концентрация 
внимания, творческое мышление школьников.На уроках русского языка я часто  использую 
игровые моменты, иногда весь урок проходит в форме игры. Игровую технологию 
целесообразно использовать  на этапе углубления знаний учащихся, отработке имеющихся 
умений и навыков, при проверке качества и полноты усвоения учебного материала, 
закреплении изученной темы.                                                                                    
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Игровая деятельность, тесно связанная с учебным процессом, пробуждает у учащихся 
интерес к изучаемому материалу, развивает коммуникативную культуру учащихся, 
способствует их самореализации и социализации. Не стоит забывать об 
игротерапевтической функции игры, её роли в преодоление трудностей в поведении и 
общении между учащимися.                                                                          

                                   Примеры дидактических игр на уроках русского языка 

Название 
игры 

                  Краткое  описание             Использование 

«Замени 
одним 
словом!» 

 

Учитель читает лексическое значение слов на одну 
орфограмму, учащиеся называют и записывают сами 
слова, графически объясняют их написание. 

Использую при проведении словарных 
диктантов с лексическим заданием, 
например, по темам «Буквы А – О в корнях 
–раст- (-ращ-)- -рос», «Гласные после 
шипящих в корне слова» и др. 

«Кто 
быстрее?» 

«Кто 
больше?» 

Учащимся предлагается подобрать примеры на 
изученную орфограмму. Побеждает тот, кто быстрее 
подберёт слова или  больше слов на заданное 
правило. 

Использую игру на этапе проверки знаний 
учащихся, закреплении изученного 
материала. Например, предлагаю 
учащимся к данным словам подобрать 
синонимы,антонимы. 

«Орфограф
ическая 
эстафета» 

Класс делится на несколько команд (в зависимости 
от количества учащихся в классе). На доске 
записаны слова, учащиеся по очереди выходят к 
доске, вставляют пропущенные буквы, выделяют 
орфограмму. 

Удачно проходят «Орфографические 
эстафеты» по темам «Правописание 
безударных гласных в корне слова», 
«Употребление разделительных Ъ и Ь», «Ь 
после шипящих на конце слов различных 
частей речи» и др. 

  Игры-
загадки в 
стихах 

Подбираются загадки, в словах-отгадках которых 
встречаются орфограммы, изученные на уроках 
русского языка. Учитель читает загадки, учащиеся 
записывают слова-отгадки, объясняют их написание. 

Использую игру при изучении тем: «Буквы 
Ы и И после Ц», «Гласные  И, У, А после 
шипящих» и др. 

«Откуда эти 
строки?»  

 

 

 

«Найди 
ошибку!» 

Подбираю строчки из художественных 
произведений, изученных на уроках литературы, на 
определённое орфографическое или 
пунктуационное правило. Учащиеся объясняют 
написание слов с пропущенными орфограммами, 
употребление знаков препинания, называют 
произведение и его автора. Можно предложить 
учащимся самим подобрать примеры заданий из 
литературных произведений для 
одноклассников.Учащимся предлагается группа 
слов, предложение, текст с намеренно допущенными 
ошибками. Учащиеся находят,  исправляют и 
классифицируют ошибки. 

Данное упражнение способствует 
осуществлению межпредметных связей 
русского языка и литературы.  Учащиеся    с 
удовольствием вспоминают литературные 
произведения и параллельно отрабатывают 
свои орфографические и пунктуационные  
умения и навыки, например, «Буквы О-А в 
корне –кос- - -кас-», «Слитное и раздельное 
написание НЕ с существительными»,  

«Третий 
лишний», 

«Четвёртый 
лишний» 

Учащимся предлагается ряд слов, в котором одно 
слово по какому-либо признаку отличается от всех 
остальных. Учащиеся вставляют пропущенные 
буквы, объясняют,почему это слово является 
лишним. 

Игру можно использовать при изучении тем 
«Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-», «Ь 
после шипящих на конце существительных» 
и т. д. 

«Знаешь ли 
ты 
пословицы?
» 

Пословицы и поговорки  являются не только 
благодатным языковым материалом для отработки 
умений и навыков учащихся на уроках русского 
языка, они ещё несут в себе воспитательный аспект, 
учат учащихся доброте, любви к Родине, формируют 
нравственные устои и ценности, уважение к труду.  

                                          

Использую пословицы при изучении тем: 
«Не с глаголами»,  «Правописание -ТСЯ  и 
–ТЬСЯ в глаголах», «Разряды 
местоимений» и др. Учащиеся выполняют 
предложенные задания, объясняют смысл 
пословиц. 
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Также я провожу уроки русского языка в игровой форме. Мной разработаны уроки по темам: 
«Фразеологизмы» («Фразеологический КВН», «Загадки фразеологии, или Почему мы так 
говорим»), «Омонимы» («Слова-близнецы») и др. Как показывает практика, такие уроки очень 
нравятся учащимся. В ходе уроков учащиеся в игровой форме повторяют изученный 
материал, расширяют свои знания по изученной теме. Состязательность, присущая игре, 
побуждает учащихся к активной мыслительной и творческой учебно-познавательной 
деятельности.Если у учащихся нет желания учиться, то сам процесс обучения становится 
для них мучительным и бессмысленным. Поэтому задачей учителя является пробудить у 
учащихся интерес к своему предмету. Интерес в свою очередь становится главным мотивом 
активизации учащихся. Данный фактор учителю необходимо учитывать при подготовке 
уроков и формировании учебного материала.Игра оказывает эмоциональное воздействие на 
учащихся, пробуждает у них желание активно включиться в коллективный процесс учения, 
вызывает  интерес к урокам, а значит, способствует более осознанному и глубокому 

изучению русского языка.                                        

                              Игровые технологии на уроках русского языка как один из способов 

                           активизации   познавательной деятельности обучающихся 5–9-х 
классов 

Цель данной работы: 

Показать значимость, незаменимость игры, игровых ситуаций, игровых заданий в 
организации учебного процесса. Тема, возможно, не очень актуальна, но, тем не менее, 
выбрана не случайно: она подсказана опытом преподавания в 5-х,6-х классах. 

Задачи: 

Дать психологическое обоснование роли игры в жизни ребенка. 

Рассказать о дидактических играх на уроках русского языка. 

Привести примеры уроков с использованием дидактических игр, а также описание игр, 
игровых приемов. 

План работы. 

I. Введение. 

II. Основная часть. 

Дидактические игры на уроках русского языка. 

 

III. Заключение. 

Методическая часть. Конспект модели урока-игры. 

Фрагменты уроков, описание игр, дидактические материалы, игровые  приемы. 

                                                                                 

                                          Дидактические игры на уроках русского языка. 

В 1989 году в издательстве «Русский язык» вышла книга П.М.Баева «Играем на уроках 
русского языка: Пособие для преподавателей зарубежных школ». Автор даёт основное 

понятие игры как средства обучения и делает такие выводы: 

1) Игра - эффективное средство воспитания познавательных интересов и активизации 
деятельности учащихся; 
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2) Правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, 
помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

3) Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 
познавательный интерес к предмету; 

4) Игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

5) В составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый 
заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и 
успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению 
работоспособности всех учащихся.Игры, предложенные П.М.Баевым для учащихся 
зарубежных школ, можно использовать в готовом или изменённом виде на уроках русского 
языка в русской школе. Некоторые из них упомянуты в методической части данной 
работы.Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое множество 

вариантов, но обязательно, на мой взгляд, соблюдение следующих условий: 

1) Соответствие игры учебно - воспитательным целям урока; 

2) Доступность для учащихся данного возраста; 

3) Умеренность в использовании игр на уроках. 

Виды уроков с использованием игр: 

1) Ролевые игры на уроке (инсценирование); 

2) Игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий(урок - 

соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН); 

3) Игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 
предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов разбора 

и т.д.); 

4) Использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; знакомство с 
новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация 

изученного); 

5) Различные виды внеклассной работы по русскому языку (лингвистический КВН, экскурсии, 
вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов 
одной параллели. Эти виды работы описаны в книге Л.Т.Григорян «Язык мой - друг мой». 

                                   Методическая часть. Конспект модели урока-игры. 

Приведу фрагменты уроков в 5-ом классе. Почему именно этот год обучения? Пятый класс - 
переходный этап в жизни детей: из начальной школы - в среднюю, в мир новых учителей, 
новой программы, новых предметов. Задача учителя в это время - сделать эту встречу с 
незнакомым не пугающей, без разочарований, что будет способствовать возникновению                                                                     
интереса к учению, к открытию. Учителям русского языка и литературы приходится решать 
такую задачу почти каждый день.Программа предусматривает 4 часа русского языка в 
неделю (больше, чем отводится на другие дисциплины), обилие новых тем и орфограмм. Как 
же сделать почти ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными 
и обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь учителю придут уроки - 
игры, уроки - путешествия в страну Русского Языка. Разумно и уместно используя подобного 
рода уроки наряду с традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создаёт 

почву для лучшего восприятия большого и сложного материала. 
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                                                        Конспект модели урока - игры. 

Учебник «Русский язык. 5 класс». 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Тема. Синтаксис. Пунктуация. (Введение в раздел.) Фрагмент урока. 

Словосочетание. 

Цель. 

1. Раскрыть значение терминов синтаксис, синтаксическая единица, грамматическая связь; 

2. Познакомить с грамматическими признаками словосочетаний 

Ход урока. 

На видном месте висит плакат: 

Синтаксис. 

Заимствовано  в 18  веке из греч. языка.Буквально значит - построение, сочетание, 
порядок. 

Раздел  грамматики, который изучает строение,значение  словосочетаний, 
предложений, текста. 

Учитель. Ребята, прочтите, пожалуйста, что означает слово синтаксис. Это название 

раздела, который мы начинаем изучать. Как вы поняли, нам с вами придется что-то сочетать 
и выстраивать в определённом порядке. 

Берёт в руки мел и делает вид, что собирается писать. В это время в класс вбегают ученики 
(работа с ними была проведена заранее). У каждого на груди висит табличка с 

определённым словом. То есть, каждый ученик представляет собой Слово. 

Например, Учитель. 

Учитель (делает вид, что удивился). Вы кто? 

Слова. Мы - Слова. 

Учитель. Вы чем-то расстроены? 

Слово (один из учеников). Да. Мы ходим каждый сам по себе. Нам грустно и одиноко. 

Учитель. Ребята мы поможем словам? Но для этого нам нужно ответить на несколько 

вопросов. Что надо сделать со словами, чтобы их объединить? 

Ученики (с помощью учителя). Соединять слова по смыслу, подставлять 
предлоги.Слово. Правильно. Но вот беда! Мы забыли не только, как предложение строится, 
но даже словосочетание образовать не можем.  Кстати, вы знаете, что такое 

словосочетание?                                                                           

Ученики. Сочетание слов.                                       

Учитель. Верно. (Обращает внимание учащихся на плакат с определением словосочетания. 

Затем обращается к Словам). Ну-ка, идите сюда Яркий и Листва. 

Выбранные слова выступают вперёд. 

Учитель. Ребята, листва может быть яркой?. Ученики. Да!                                                              
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Учитель. Значит, по смыслу эти слова связать можно. Но чего-то здесь всё-таки не хватает. 

Чего же? 

Ученики (с помощью учителя). Наверное, того, что называется грамматической связью. 

Учитель. Как сказать правильно? 

Ученики. Яркая листва. 

Учитель. Правильно. 

Меняет окончание -ий на -ая (Заранее приготовленный лист бумаги с написанным 
окончанием прикрепляет скрепками к плакату). 

Учитель. А почему окончание -ая? О чем оно нам говорит? 

Ученики. Потому что слово листва имеет женский род. 

Учитель. Значит, мы ориентировались по слову листва. Оно является... 

Ученики. ...главным. А слово яркая - зависимым. 

Учитель записывает на доске: какая яркая листва (ж.р.; им.п.) 

Учитель ещё раз объясняет смысловую и грамматическую связь в словосочетании. 

Учитель. А что же делать с остальными Словами? 

Слова. Составьте из нас предложение. 

Учитель. Что для этого мы должны сделать? 

Ученики (с помощью учителя). Построить слова в определённом порядке и связать по 

смыслу и грамматически. 

Ученики составляют предложение. Слова выстраиваются в нужном порядке. Учитель меняет, 
где необходимо, окончания. 

Получилось: 

На яркой листве деревьев блестит роса. 

Далее учитель объясняет, что словосочетание и предложение - единицы 
синтаксиса. Приступают к работе над словосочетанием 

IV. Фрагменты уроков, описание игр, дидактические материалы. 

Тема. Диалог. Фрагмент урока. 

Цель. 

1. Познакомить учащихся с понятиями диалог, реплика; 

2. Выработать навык постановки знаков препинания при диалоге.                                                                              

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям.                                                                              

Ход урока. 

На видном месте висит плакат с определением слова диалог. На доске записана тема урока. 
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Учитель. Ребята, тема нашего урока «Диалог». Что это такое, вы прочитали, а чтобы было 

понятнее, ваши товарищи сейчас покажут сценку. 

(Здесь можно, например, разыграть отрывок из басен Крылова, которые инсценировали на 
литературе.) 

Учитель. Ребята, сколько человек принимали участие в разговоре? 

Учитель. Как называется такая беседа? 

Ученики. Диалог.Учитель объясняет, что если к участникам беседы присоединится третий, 

четвёртый и т.д. говорящий, то эта беседа тоже будет называться диалогом.                                                                                                                                                                              

Тема. Повторение и систематизация изученного. 

Цель. Закрепить знания, умения, навыки, полученные учащимися в течение года; 

Ход урока. 

На видном месте висит плакат со словами: «Отправляемся в путешествие». Доску украшает 

красочно выполненная карта страны Лингвинии. 

После звонка на урок на пороге класса появляется ученик с большим конвертом в руках. 

Ученик. Вам письмо. 

Учитель. Ребята, на наш адрес пришло письмо. Давайте посмотрим, от кого оно. 

(Распечатывает конверт.) Это письмо от короля Русского Языка из сказочной страны 
Лингвиния! Слушайте: 

«Дорогие ребята! До меня дошли сведения о том, что весь год вы по учебнику знакомились с 
моим королевством, с обычаями, нравами, традициями и законами городов Фонетики, 
Лексики, Морфологии, Синтаксиса, Словообразования. Мне интересно знать: каковы же ваши 
успехи? Чтобы получить ответ на свой вопрос, предлагаю вам конкурс «Знаешь ли ты 
Лингвинию?» победители получат звание «Лучший знаток Лингвинии - 2006» и приз. С 
уважением, король Русский Язык».Ого! Здесь целый пакет с заданиями и условиями 
конкурса. Согласны принять предложение короля? 

Ученики. Да! Учитель. Тогда отправляемся в заключительное турне по стране Лингвинии. 

Делит класс на команды (по 4,5 человек), выбирает капитанов. Можно выбрать жюри. 

На столе учителя разложены красочные конверты с заданиями по разным разделам. Каждое 
задание помещено на небольшой карточке. С чего начать?                                                                                                                                                              

На доске висит подобного вида плакат: 

             Морфология            Синтаксис       Словообразование 

    Фонетика.Орфография          Орфоэпия                Лексика 

Каждая клеточка закрыта листом ватмана с изображением забавной рожицы или цветка. 

Представители команд по ходу урока открывают любую клеточку на выбор. Характер задания 
будет соответствовать названию раздела. 

После открытия окошка команды должны расшифровать название города королевства 

Лингвинии (раздела). Очко присуждается за быстроту и правильность ответа. 
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Каждое задание - 1 очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Задания.Данные задания не объединены общей темой, не связаны между собой. Каждое из 

них может быть включено в систему упражнений, предлагаемых для проведения итогового 
урока по тому или иному разделу. Разноплановость этих заданий предполагает быструю 
смену деятельности учащихся, что, на мой взгляд, обеспечивает устойчивый интерес на 
протяжении всего урока.                                                                         

1. Карточка - тест. 

Инструкция. Обведи кружком номера правильных ответов. 

Данные сочетания слов являются словосочетаниями: 

1) осенний день; 

2) урок начался; 

3) купить книгу; 

4) в лесу.Ответ: 1); 3). 

2. Карточка – тест 

Инструкция. Обведи кружком номера правильного ответа. 

К предложениям с однородными сказуемыми относятся предложение: 

1) Сильней и слаще с каждым днём несётся запах медовой. (Фет.) 

2) Леса, луга поёмные, ручьи и речки русские весною хороши. (Некр.) 

3) Коренаст, крепок, высок, могуч многолетний дуб. (Акс.) 

4) Приятно пахнет снегом, соломой и дымком.Ответ: 3). 

(Варианты: найти предложение с однородными дополнениями, определениями и т.д.) 

3. Пропущенная буква. 

На доске написаны с пропущенными буквами столбики слов, по одному столбику для каждой 
команды. Представители из каждой команды выходят к доске по очереди и вставляют 
пропущенную букву в слова по порядку. Выигрывает команда, которая быстрее и без ошибок 

справилась с заданием:                                                                             

дес...ть цв...тной ш...рстяной 

сп...ртивный з...лёный ст...лбовая,бе...заботный ра...свет бе...цветный 

5. Карточка. 

В каком примере неправильно названа буква? 

1) Книга - кэ, эн, и, гэ, а. 

2) Палец - пэ, а, эль, е, цэ.Ответ :1 – кэ 

6. Карточка. Игра «Справочное бюро» 

Использовать словарь.Выбери слово, соответствующее лексическому значению. 

Колорит, компонент, комфорт, компромисс. («Составная часть чего-либо»). 
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7. «От каждой буквы - столбик - слово» 

Учитель пишет на доске одно и то же слово столько раз, сколько команд будет участвовать в 
игре. Представители команд по очереди подходят к доске и пишут по вертикали слова, 
начинающиеся с букв, составляющих написанное слово. 

Условия: 

1) Это должны быть слова, например, только II-склонения; 

2) Слова не должны повторяться; 

3) Слова должны быть написаны правильно. 

К о р п у с к о р п у с к о р п у с 

р к о у к у р б а о с а о р е у р ю 

"Лингвистическое путешествие" 

(Обобщающий урок в конце года) 

Оборудование: 

карта путешествия;карточки с заданиями; 

воздушные шары с морфемами;толковые словари для каждой команды 

Учитель. Ребята, сегодня мы с вами совершим лингвистическое путешествие по 
стране Русского Языка. Эта страна имеет много городов, и в некоторых из них мы с вами 

побываем. Чтобы перейти из одного города в другой вам нужно будет выполнить задания, 
которые приготовили жители этих городов.Страна Русского Языка содержит много 
интересных достопримечательностей и особенностей. Все города этой страны связаны 
между собой и об этом не стоит забывать. Совершать лингвистическое путешествие мы 
будем на 2-х вагончиках ( 1 и 2 команды ). А какой вагон у нас самый главный, ведущий и 
умный мы узнаем в конце нашего путешествия. И, конечно же, победившие получат пятерки 
по предмету. За каждый правильный ответ вы будите получать 1 жетон, за неполный ответ – 
полжетона. За нарушение дисциплины - штраф 1 жетон. В конце мы подсчитаем жетоны и 
объявим победителей.Итак, начинаем наше лингвистическое путешествие.А начнем мы его с 
представления наших вагончиков (название, девиз, эмблемы, капитан).Представление 

команд закончено и теперь можно смело двигаться вперед! 

1. Чтобы нам войти в страну Русского Языка, нужно справиться с небольшим препятствием : 
отгадать загадки. Кто вперед?Какое русское слово состоит из 3-х слогов и указывает на 33 

буквы? (Азбука). 

Черные, кривые, от рожденья все немые, а как встанут в ряд, сразу вдруг заговорят? (Буквы ). 

Земля белая, а птицы на ней черные? (Бумага и буквы ) 

Буквы значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд, 
Каждый в условленном месте стоит 
И называется….. (Алфавит) 

Все загадки связаны с алфавитом и буквами, как вы думаете почему? (Потому что мы входим 
в страну Русского языка) 
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- Вот теперь- то мы можем зайти в страну Русского Языка. 

Заходя туда, мы видим на воротах замечательную надпись (учитель читает выразительно): 

                                                                                                                                                           

    РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, он певуч, 
Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша, могуч. 
Он язык луны и планет, наших спутников и ракет. 
На совете, за круглым столом 
Разговаривайте на нем: 
Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой!И вот на пути, перед нами 

ГОРОД  МОРФОЛОГИЯ. 

А встречает нас один из жителей этого города (выходит один ученик и читает приветственное 

слово гостям, затем отдает конверт с заданиями): 

Ученик:Части речи, как чудесно, 

Знать, что вы со мною вместе, 
Что всегда вы рядом, здесь, 
Благодарности не счесть. 
Существительное – школа, просыпается – глагол, 
С прилагательным – веселый 
Новый школьный день пришел. 

Учитель: - Какие же задания приготовили нам жители этого городка?.. 

1 ЗАДАНИЕ: отгадать, о какой части речи говорится в стихах и рассказать о ней. 

1 команда 

– Мы самые главные, 
Мы самые умные, 
Мы называем предметы, людей 
И отвечаем на вопросы простых падежей! (Существительное). 

2 команда 

- Прошедшее время - 
То, что прошло: 
“Вчера мы писали,” 
“Солнце ушло” 
Настоящее время – 
Проходящее теперь: 
“Мою окно”, 
“Закрываю дверь”. 
А в будущем: 
“Я полечу на ракете, 
Хочу побывать 
На далекой планете”. (Глагол ) 
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2 ЗАДАНИЕ: “Четвертый лишний” 

(Найти лишнее слово и объяснить почему).(1 человек от команды). 

1 команда – существительное, наречие, сказуемое, предлог. 

2 команда - частица, предлог, наречие, союз. 

3 ЗАДАНИЕ: Конкурс капитанов. 

Определить часть речи у данных слов и распределить их на группы по определенному 

признаку. 

1 команда – парты, занятия, урок, полет, походы, огурец. 

2 команда – книга, тетрадь, портфель, перо, пенал, знание.(По родам –3 группы ). 

Учитель: - Итак, успешно вы преодолели препятствия в чудесном городке,но так же смело 

будете ходить в…. 

ОРФОГРАФИЧЕСКОМ  ЗАМКЕ?   в который мы сейчас и отправимся. 

Нас приветствует мэр этого города (выходит 1 человек – мэр с короной на голове, где 
написано орфография и приветствует участников): 

                                                                            ОРФОГРАФИЯ. 

Безударный хитрый гласный: 
Слышим мы его прекрасно.А в письме какая буква? 
Здесь поможет нам наука: 
Гласный ставь под ударенье, 
Чтоб развеять все сомненья! 
Если слышишь парный звук, 
Будь внимательным, мой друг, 
Парный сразу проверяй, 
Слово смело изменяй: 
“зуб” на “зубы”, “лед” на “льды” – 

Будешь грамотным и ты.(Вручает конверт с заданиями ). 

Учитель: - Что же ждет нас в этом городе ? 

1 ЗАДАНИЕ: отгадать загадку, указав в отгадке орфограмму, как ее  проверить? 

1 команда 

- Нашумела, нагремела, 
Все промыла и ушла. 
И сады, и огороды 
Всей округи полила. (Гроза ). 

2 команда 

- Между веток новый дом, 
Нету двери в доме том, 
Только круглое окошко- 

Не пролезет даже кошка. (Скворечник ). 
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2. ЗАДАНИЕ: Найти и исправить ошибки в предложениях,  аргументировать свой 

ответ. 

“Сова жила в великом замке “Каштаны”. Да, это был не дом, а настоящий замок. На двери 
замка был и звонок с кнопкой, и колокольчик со шнурком. 

Под звонком и колокольчиком были прибиты объявления, написанные 

Кристофером Робином”. Но правильно ли Кристофер Робин написал эти объявления, 
исправьте ошибки, если они есть. 

1 команда - Прашу ножать если незапускают. 

2команда - Прошу падергать если ниаткрывают. 

                                3. ЗАДАНИЕ: “Кто быстрее” (Ответить на вопрос ). 

А) В названии какого дня недели есть удвоенная согласная? (Суббота). 

Б) Имена девочек состоят из 2-х букв А и удвоенных согласных. Как их зовут? (Алла, Анна). 

В) Какие буквы всегда маленькие? 

Сказала Й сестре родной : 
- Вот ты, сестра, соседка, 
Бываешь часто прописной, 
А я - ужасно редко. 

-Да целых три: 
Сестра и с ней 2 брата.Зовут их так. - Не говори.Скажите вы , ребята ! ( _ъ и _ь , _ы ).                                                                       
Г) Чем оканчиваются день и ночь? ( Ь) 

Д) Что стоит посредине земли? ( М) 

Е) Чем кончается лето и начинается осень? ( О) 

Ж) Может быть в слове 100 одинаковых букв? ( Сто-л, сто-г, сто-п, сто-к) 

Учитель:-Лихо замок орфографии, вы сумели обойти, но скажите, так же прытко, синтаксис и 

пунктуацию вы сможете пройти ? 

Давайте посмотрим. (Выходят 2 ученика с коронами “Синтаксис” и “Пунктуация” ) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

С: Cинтаксис и пунктуация рядышком идут, 

Держатся за руки, песенки поют. 

П: Словно две подружки не разлей -вода 

И об этом помнить нужно вам, друзья! 

1 ЗАДАНИЕ: Расставить слова так, чтобы получилось предложение, объяснить 

знаки препинания. (1 человек от команды подчеркивает грамматическую основу). 

Учитель: 

Заблудились слова в беспорядке, 
Потеряли места в суете, 
Так давайте же, ребята, поможем, 

Им в нелегкой и грустной судьбе. 



1 команда- дерево, хвойных, семейства, сосна. 2 команда - ставьте, кресла, сумки, не, 
товарищи, на. 
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2 ЗАДАНИЕ: “Кто больше!”.Составить словосочетание из предложения, указать 

тип связи - подчинительный и сочинительный  

Маленький пушистый котенок гулял по крыше и громко мяукал. 

(1 уч-к из команды выходит с листом и читает, что получилось). 

- маленький котенок, 
- пушистый котенок, 
- гулял по крыше, 
- громко мяукал, 

- гулял и мяукал. 

Учитель:-Прекрасный город!, 
Там все знаки препинания, 
Все члены предложения дружны между собой. 
Прощаясь с нами, 
Кричат нам: “ До свидания!”. 
И машут весело рукой. 
А мы уходим, но вернемся в этот город обязательно, 
Когда диктанты станем все писать, 
И расставляя знаки препинания, 
Заглянем в синтаксис и пунктуацию опять. 

Учитель: А сейчас мы переходим в другой город. 

ГОРОД “М О Р Ф Е М И К А” 

Ученик: 

Слово делится на части, ах, какое это счастье! 
Может каждый грамотей делать слово из частей 
На конце любого слова окончанье ищет Вова. 
Изменяемая часть с другим словом держит связь. 
Окончанье он найдет, его в рамочку возьмет. 
Перед корнем есть приставка, слитно пишется она, 
И при помощи приставки образуются слова. 
После корня он стоит, перед окончанием 
Его я если заменю, другое слово получу. 

Обозначу уголком, называю суффиксом.                     

(Житель города передает конверт с заданиями). 

1 ЗАДАНИЕ: составить слово из морфем, указать лексическое значение этих слов. 

(Карточки могут остаться лишние). (Карточки находятся в воздушных шарах. Шар 
необходимо лопнуть так, чтобы задания не разлетелись, не потерялись! 1 ученик из 

команды.) 

1 команда - приготовить. 

ПРИ- , - ИТЬ , - ГОТОВ - , О- , -ЕТЬ - , -БЕЖ - , - УТ ; 

2 команда - расписка 

РАС - , - ПИС - , К , А , У , -ЛИС - , - ИТЬ - . 
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2 ЗАДАНИЕ: Отгадать слова. 

1 команда 

- Корень мой находится в цене. 
В очерке найди приставку мне.                                      
Суффикс мой в тетрадке все встречали. 
Вся же – в дневнике я и в журнале. ( Оценка ). 

2 команда 

- В списке вы мой обнаружите корень, 
Суффикс – в собрании встретите вскоре, 
В слове рассказ вы приставку найдете, 
В целом – по мне на уроки пойдете. ( Расписание ). 

3 ЗАДАНИЕ: “ Кто больше”.Составьте из одного большого 

слова: предпринимательство новые слова за 30 секунд. 

( 1 человек зачитывает). 

Учитель: Преодолев препятствия, покидаем этот город, и нас приветствует новый город: 

ГОРОД “Л Е К С И К А” 

Учитель:- Жители этого города изучают словарный состав языка. 

И они приготовили вам немало испытаний. 

СЛОВАРЬ. 

Ученик:Усердней с каждым днем гляжу в слова, 
В его столбцах мерцают искры чувства. 
В подвалы слов не раз сойдет искусство, 
Держа в руке свой потайной фонарь. 
На всех словах – события печать, 
Они дались не даром человеку. 
Читаю: “Век. От века. Вековать. 
Век доживать. Бог сыну не дал веку. 
Век заедать, век заживать чужой….” 
В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 
Нет, ни словарь лежит передо мной, 
А древняя рассыпанная повесть.(Мэр города дает конверт с заданиями и словари). 

1 ЗАДАНИЕ Найти значение слов (кто быстрее).                

1 команда – предложение ,2 команда - лавка 

-Вы видите, что эти слова имеют не одно значение, а несколько. Значит это какие слова? 

(многозначные) 

2 ЗАДАНИЕ: Кто больше прочитает слов по часовой 

стрелке и против часовой стрелки. 

( око , лес, лесок, сок, сокол, кол, колесо, село, осел). 

Учитель: Итак, это последний город, в котором мы с вами 
сегодня побывали, но в стране русского языка, еще есть много 



других городов, и их мы с вами обязательно посетим, но не сегодня. А сейчас, выходя из 
ворот, ведущих в эту чудесную страну, хочется прочитать вам такое стихотворение. 
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                                                                      РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Спросят меня: что похоже на море? 
-Русский язык,- не замедлю с ответом. 
Он, словно море, согреет землю, 
Свежесть подарит засушливым летом, 
Воды его, разливаясь без края, 
Блещут немеркнущим солнечным светом, 
К людям хорошим в дальние страны, 
Катятся волны с горячим приветом. 
Русский язык – безграничное море! 
В глуби морской я дождался улова, 
Выловил ключ, открывающий радость,- 
Этим ключом было русское слово… 
В сад прихожу под зеленые своды, 
Как здесь отрадно, красиво и ново: 
Если ж в саду и садовник отменный, 
Кажется - в мире нет счастья иного! 
Так же и в класс мой пришел я когда-то 
Он был подобен зеленому своду; 
Русская женщина с доброй душою 
Не уступала ни в чем садоводу… 
Русское слово я пил неотрывно, 
Как родниковую звонкую воду;  

Сколько бы влаги живой ни вбирал я – 
Жажда сильнее была год от году. 
Русский язык! Cловно горы и воздух, 
Словно огни городов и селений. 
Русский язык! В нем как в море бездонном, 
Черпаю силы для смелых решений. 
Он вдохновляет на труд беззаветный 

Ради грядущих прекрасных свершений! 

ИТОГ: Подсчет жетонов, награждение грамотами, выставление оценок.При изучении 
второстепенных членов предложения дети с удовольствием воспринимают "веселые" 
рифмы, помогающие лучше запомнить, понять то или иное языковое явление. 
Дополнение. 

Вопросы косвенных падежей 
Ты безошибочно знаешь уже. 
Если задашь их без промедления, 
Тут же отыщутся дополнения. 

(Рисую книгу (что? вин.пад.). Спорю с товарищем (с кем? тв.пад.). 
Дети быстро и с удовольствием запоминают вполне доступные для них строчки и используют 
это при синтаксическом разборе предложений. 
Определение. Обстоятельство. 

Признак предмета или явления 
Обозначает определение. 
Чей и какой? - ответы просты, 

На вопросы: где? когда? 
Как? откуда? и куда? 
Обстоятельства всегда 



Лишь не хватает волнистой черты. Дадут ответ вам, да-да-да. 
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При изучении знаков препинания при однородных членах предложения хороши такие 

строчки: 

Если стоят однородные члены, 
Их запятой раздели непременно: 
Дети рисуют, играют, сидят, 

Спорят, смеются, поют, говорят.                                                      

Для лучшего запоминания главных членов предложения можно также использовать 

"веселые" рифмы. 

Когда перед вами задача - найти 
Главные члены предложения, 
Прежде всего, отыщи глагол, 
Глагол в любом наклонении. 
Когда обнаружишь этот глагол 
Между другими словами, 
То подчеркни его поскорее 

Сразу двумя чертами. 

Потом от него мы вопросы кто? 
что? 
К другим словам направляем 
И подлежащее, как на крючок 
На эти вопросы поймаем. 
Тут мы его одною чертой 
Вмиг подчеркнем без сомнения, 
И полюбуйся - перед тобой 

Главные члены предложения. 

При изучении словосочетания дети нередко путают понятия грамматическая основа 

предложения и словосочетание. Устранить это могут помочь строчки 

Внимание! Внимание! 
Вот словосочетание. 
В нем ходят парою слова, 
Но не равны у них права.                                                                        

В нем слово главное всегда 
С зависимым шагает. 

При изучении написания 
Ъ и Ь знаков дети с 
удовольствием выполняют замену 

словами - отгадками 

 

 

                  

 

 

1. Растолковать, сделать понятным (объяснить). 
2. Полоса земли вдоль берега моря, озера (побережье). 
3. Вход в здание (подъезд). 

4. Снежная буря, метель (вьюга). 

Разобрать слова - отгадки по составу, сделать фонетический разбор слов: вьюга, подъезд. 
При изучении чередования гласных в корнях слов уместны рифмованные строчки. 

Если после корня - А, 
В корне будет И всегда! 
Вот пример, запоминай: 
"Ноги вытер? Вытирай!" 

 

При изучении написания приставок ПРЕ- 
и ПРИ- полезно использование 
"веселых" рифм. У корня в недругах, 
представь-ка, 



Есть дама гордая - Приставка, 
А злит она его одним - 

Стоит всегда лишь перед ним. 
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Приставка ПРИ- 

1. Приближение. 
 
Прибыл ли поезд, приплыл пароход, 
Космонавт прилетел из Вселенной - 
Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет 
Пишется ПРИ-, несомненно. 
                                                                                    
2. Присоединение. 

 
Винт привинтил, прикрутил колесо, 
Приклеил, пришил умело - 
Помни, что ПРИ- говорят обо всем, 

Что добрые руки приделали. 

3. Нахождение. 
 
На пригорке придорожном 
В пригороде приморском 
На пришкольном участке пригожем 
Даже привередливому - приволье. 
27 
4. Неполнота действия. 

 
Язык прикусил - не совсем откусил. 
Пригорела - не значит горит. 
Помни, что сделано, но не совсем, 

Пишут с приставкой ПРИ-. 

Приставка ПРЕ- 

1. В значении "очень". 

 
Предлинный достанет до крыши рукой, 
Прежадный не даст вам конфету. 
Кто очень такой или очень сякой - 

ПРЕ- мы пишем при этом. 

2. Сходна с ПЕРЕ-. 

 
Дожди непрерывные льют в октябре, 
Но грамотным дождь - не преграда. 
Где очень похожи ПЕРЕ- и ПРЕ-, 

Там только ПРЕ- ставить надо... 

(исключения: прискорбный, причудливый), Пренебрегать, 
преследовать,презрение.Запомни их.  При изучении имени существительного провожу 

дидактические игры "Четвертый лишний". Из каждой группы предложенных слов исключить 
лишнее 

1.Тетрадь, журнал, блокнот, ручка. 
2. Врач, апека,лекарства, троллейбус                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

С записанными словами далее возможны различные варианты работы. 

«Выбери три слова» (ЛОТО)(Ее можно использовать на закрепление любых тем по русскому 
языку) 
Цель: Проследить за формированием орфографического навыка с учетом этапа работы над 
орфографией. Подбор слов зависит от изучаемых или пройденных тем. На 9 карточках 

записаны девять слов: 

1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, чум, гриб. 

2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, подъем, воробей. 

Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого окажутся три слова, 

имеющие одинаковую орфограмму. 

I рыбка вьюга чулок II подъезд склад ворона 

дубки варенье чучело съемка град ворота 

гриб ручьи чум подъем клад воробей 



Игра « Почтальон» 

Цель: Закрепить знания учащихся по подбору проверочного слова, расширить словарный 

запас, развивать фонематический слух, профилактика дисграфии. 
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Ход: Почтальон раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения.Дети определяют, куда их 

пригласили;парк,огород,сад.. 

гря-ки доро-ки пло-цы кни-ки хле-цы кле-ка 

кали-ка бере-ки фла-ки обло-ки пиро-ки марты-ка 

реди-ка ду-ки ло-ки тетра-ка сли-ки тра-ка 

        Задания: 

1. Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова. 

2. Составить предложения, используя данные слова. 

Игра « Шифровальщики» 
Цель: автоматизация звуков, развитие фонетико-фонематического восприятия, процессов 

анализа и синтеза, понимание смысло-различительной функции звука и буквы, обогащение 
словарного запаса учащихся, развитие логического мышления. 

Ход: Играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - отгадчика. 

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать свои силы 
в расшифровке словосочетаний и предложений. 

Отгадчику предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее 
слово.  

Например: 

1. Оарз, страа, енкл, роамкша (роза, астра, клен, ромашка) 

2. Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген (планета, звезда, орбита, снег)  

                                                                                                                                    

   

Игра « Клички» 
Цель: формирование процесса словоизменения и словообразования, закрепление 

фонетического и грамматического разбора слов, правописание собственных имен.                

Ход: Образуйте клички животных от следующих слов:ШАР, СТРЕЛА, ОРЕЛ, РЫЖИЙ, 
ЗВЕЗДА 

Составить предложения:ШАРИК, СТРЕЛКА, ОРЛИК, РЫЖИК, ЗВЕЗДОЧКА 

Выделить ту часть слова, которой вы воспользовались при составлении кличек (суффикс, 
окончание). 

Игровые приемы.Задания:  1.Найди «лишнее слово». 2. Подчеркни « лишнее» слово по 

горизонтали. Какие орфограммы встретились в этих словах?.3. Заменить словосочетания 
одним словом.4. Распредели слова на две группы.5. Найди родственные слова. Выдели 

корень. Закончи предложения. Составь рассказ по опорным словам. 

Цель: развивать умение выделять в словах общий признак, развитие внимания, 

закрепление правописаний непроверяемых гласных. 

Детям очень нравятся такие задания, как:             
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                                                                        Выводы 

Игровые технологии – сложное, многогранное явление. В играх дети  приобретают умения 
складывать из частей целое, выкладывать узоры из разнообразных форм, в играх 
закрепляются знания об окружающей природной среде, формируются мыслительные 
процессы (анализ, синтез, классификация). Описание, рассказ по картинке с показом 
действий, движений направлено на развитие речи, воображения, творчества у младших 
школьников. Театральные игры вырабатывают способность к перевоплощению, к 
творческому поиску в создании необходимого образа. В игре сам процесс мышления 
протекает активнее, трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат.Для педагогов важно продумать поэтапное распределение игр, в том числе и 
дидактических, на уроке. В начале урока цель игры – организовать и заинтересовать детей, 
стимулировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна решить задачу 
усвоения темы. В конце урока игра может носить поисковый характер. На любом этапе 
урока игра должна отвечать следующим требованиям: быть интересной, доступной, 
увлекательной, включать детей в разные виды деятельности. Следовательно, игра, может 
быть проведена на любом этапе урока, а также на уроках разного типа. Игровые технологии 
входят в целостный педагогический процесс, сочетаются и взаимосвязаны с другими 
формами обучения и воспитания школьников 

                                                            Заключение 
В процессе работы над темой на основе рассмотренной нами психолого-

педагогической и методической литературы по данному вопросу, а также в результате 
исследования, мы пришли к выводу, что в педагогической работе большое внимание 
уделяется дидактической игре на уроке и выявлено её существенное значение для 
получения, усвоения и закрепления новых знаний у учащихся начальных классов. 

Значение игры как ведущего всесторонне развивающего школьников вида 
деятельности позволяет широко использовать игровые приемы в работе, а также выводит 
игру на первый план среди разнообразных методов при воздействии. Посредством 
применения игры и отдельных игровых действий в ходе занятий можно преодолеть ряд 
трудностей, возникающих в работе с детьми, имеющими проблемы в обучении. 

В ходе проделанной нами работы, мы сделали вывод, что дидактическая игра может 
быть использована как и на этапах повторения и закрепления, так и на этапах изучения 
нового материала. Она должна в полной мере решать как образовательные задачи урока, 
так и задачи активизации познавательной деятельности, и быть основной ступенью в 
развитии познавательных интересов учащихся. А также подчеркивает особую роль 
дидактических игровых приемов. Дидактические игры имеют особое воспитательное 
значение. Игры являются одним из важнейших средств развития самостоятельной речевой 
деятельности. 

В то же время, как показывает анализ исследований, некоторые аспекты этой 
проблемы требуют дополнительного изучения; проблеме применения игры в работе 
посвящено немало работ ведущих специалистов. Ими разработано и предложено для 
применения достаточно много игровых приемов по преодолению нарушений в развитии 
лексики, грамматики, фонетики. Поэтому работа требует разнообразных приемов 
коррекции, учитывая индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. 

Таким образом, проблема целесообразного и адекватного использования 
дидактических игр, игровых приемов на разных этапах работы приобретает большое 
теоретическое и практическое значение. 



Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая 
деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления 
окружающей действительности и познают мир. 

В дальнейшем по данной теме мы планируем разработать сборник дидактических игр 
по русскому языку для использования его в профессиональной деятельности и 
распространения в школах города для учителей русского языка и литературы. 
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