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Введение 

 

   Психологи утверждают, что личность в своем развитии проходит определенные 

этапы. Учебной деятельности предшествует деятельность игровая. Лишая учащихся 

игровой деятельности, мы, педагоги, отнимаем у них наиболее органичный способ 

познания. Игра приоткрывает ребёнку незнакомые грани изучаемой науки, помогает 

по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у школьников 

интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится более 

эффективным. Учащимся трудно привыкнуть к нескольким предметникам вместо 

одной учительницы, к новым формам работы. Играя, устанавливаются доверительные 

отношения с классом, тем самым поднимается авторитет учителя, способного понять 

своих учеников, посмеяться и пошутить вместе с ними. Кроме того, коллективная игра 

дает каждому ученику возможность взаимодействовать с ребятами в группе или в 

классе. Ребята узнают друг друга с новой стороны, проявляют инициативу, 

настойчивость, целеустремленность, ищут решение в нестандартной ситуации, тем 

самым раскрывая свой творческий потенциал. Также использование игровых 

технологий на уроках русского языка помогает в той или иной степени снять ряд 

трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление 

материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует 

развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету. 

Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка способствует обогащению 

словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком - чётко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

 Цель: рассмотреть и разобрать роль использования игровых технологий в процессе 

обучения русскому языку в начальных классах. 
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 Задачи: 

-рассмотреть роль применения игровых технологий при обучении в начальных 

классах. 

-проанализировать результат педагогической деятельности по использованию в своей 

работе игровых технологий. 

  В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует 

себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 

удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

  Актуальность темы 

   В школу пришли федеральные государственные образовательные стандарты. В них 

четко обозначены требования к результатам образования не только предметным, но и 

метапредметным, и личностным. Перед образованием стоит задача: достичь 

обозначенных результатов. Для этого необходимо разрабатывать новые 

образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети. 

Чтобы решить стратегические задачи, поставленные перед обществом и страной 

современной жизнью, необходимо с детства формировать инициативность, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, готовность 

обучаться в течение всей жизни, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 
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Глава1. Теоретический материал. 

 

  «Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра- это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра-это искра ,зажигающая 

огонёк пытливости и любознательности». 

                                                                                        В.А.Сухомлинский. 

 

  Игра, как феноменальное человеческое явление, наиболее подробно рассматривается 

в таких областях знания как психология и философия. В педагогике и методике 

преподавания больше внимания уделяется играм дошкольников и младших 

школьников. Это связано с тем, что педагоги рассматривают игру как важный метод 

обучения для детей именно дошкольного и младшего школьного возраста. Ряд 

специальных исследований по игровой деятельности дошкольников осуществили 

выдающиеся педагоги нашего времени (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). Аспекты игровой деятельности в 

общеобразовательной школе рассматривались С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, В.М. 

Григорьевым, О.А. Дьячковой, Ф.И.Фрадкиной, Г.П. Щедровицким и др. В 

перестроечный период произошел резкий скачок интереса к обучающей игре. 

  В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического 

потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным 

формам обучения, недостаточно освещенным в методике преподавания русского 

языка, относятся игровые технологии. 

   Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Начало любой игры – это эмоциональная установка на 

игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность 

и воображение ребенка. В игре он находит пути реализации своих способностей, 

осваивает новые виды деятельности, вырабатывая при этом оптимальный алгоритм 

достижения поставленной цели, учится контролировать свою деятельность и 
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самостоятельно строить траекторию своего развития. Игра - своеобразный "доктор", 

который лечит апатию и низкую мотивацию, обособленность и педагогическую 

запущенность. Игра позволяет ребенку раскрыть творческий потенциал, активизируя 

те стороны личности, которые при традиционной системе обучения "дремлют": 

воображение, символьное мышление, коммуникабельность. Учащиеся в процессе игры 

уходят от статичности в обучении. 

   Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, позволяют: 

- проводить уроки в нетрадиционной форме; 

- раскрывать креативные способности учащихся; 

- дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- обеспечивать свободный обмен мнениями; 

- учитывать возрастные психологические особенности школьников; 

- организовывать процесс обучения в форме состязания; 

- облегчать решение учебной задачи; вовлекать всех учащихся в учебный процесс; 

- ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности; 

- практически закреплять полученные знания; 

- формировать мотивационную сферу учащихся; 

- расширять кругозор детей; 

- формировать навык совместной деятельности. 

  Игровая деятельность имеет такие функции: развлекательную, коммуникативную, 

диагностическую, самореализации, коррекции, социализации. 

  Большинству игр присущи 4 главные черты (по С.А.Шмакову):  

-свободная деятельность,  

-творческий подход, 

-эмоциональная приподнятость, 

-наличие правил. 

 В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 
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б) игровые действия, как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 

г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) - область действия, условно воспроизводимая в игре. 

 Широкое применение игра находит в современной школе, делающей ставку на 

активацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется 

в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как технология внеклассной работы (КТД и др.) 

  Все игры можно классифицировать по-разному, но для учебной деятельности 

наиболее оптимальными являются такие, в рамках которых имитируется та или иная 

жизненная ситуация на основе тематического материала. 

  Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при 

урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям: 

 1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

 2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

 3. Учебный материал используется в качестве ее средства. 

 4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу 

дидактических задач в разряд игровых. 

 5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом». 

  Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологий: 

1) ролевые игры на уроке; 
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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. 
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  Глава 2. Личный практический опыт по изучаемой проблеме. 

 

   Игра не должна быть самоцелью, а должна служить средством развития интереса к 

предмету. Чтобы она выполняла эту цель, при её организации необходимо 

придерживаться следующих положений: 

1. Правила игры должны быть простыми и точно сформированными. Материал 

игры посилен для всех детей. 

2. Дидактический материал прост и по изготовлению и по использованию. 

3. Игра интересна только в том случае, если в ней принимают активное участие 

все дети. Длительное ожидание своей очереди снижает интерес к игре. 

4. Подведение результатов игры должно быть четким и справедливым , так как 

хорошая игра похожа на хорошую работу. 

   Важно продумать поэтапное распределение дидактической игры на уроке. В начале 

урока цель игры - организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. 

В середине урока дидактическая игра должна решать задачи усвоения, обобщения или 

повторении учебного материала. В конце урока игра должна носить поисковый и 

творческий характер.  Таким образом, дидактическая игра – это игра только для детей. 

Для учителя – это эффективный способ обучения, воспитания и развития. 

   По результатам анкетирования одним из самых трудных для детей учебных 

предметов является русский язык. А, следовательно, не всегда «неинтересным» для 

учащихся. Поэтому одной из важных задач для учителя является не только обучение 

русскому языку, но и привитие интереса к данному предмету. В этом ему могут помочь 

дидактические игры.  Игры, игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии – 

вот далеко не полный перечень того, что позволяет сделать урок интересным, 

доступным, помогает усвоить знания, повысить эффективность урока.  

   В пути мы делаем остановки, на которых детей ожидают герои любимых сказок. Они 

дают задания, и, чтобы попасть на следующую станцию, малышам нужно их 

выполнить. Во время путешествий ставлю, прежде всего, учебные и развивающие цели: 

развитие логического мышления, речи, творческого воображения, смекалки. Этому 

помогают игры: «Аквариум», «Освободи птичку», «Кто соберет в дорогу больше вещей», 



 

10 

 

«Цирк», «Собери букет», «Пирамидка», «Магазин». Принимая участие в этих играх, дети 

проявляют большую активность, так как все хотят быть покупателями, пассажирами, 

машинистами. 

  Я подбираю такие игры или вношу в них изменения так, чтобы они способствовали 

развитию мышления, создавали ситуации проблемы, успеха, условия для 

дифференцированного обучения. Чтобы игра выполняла задачу художественного 

воспитания, я применяю на уроке яркие красочные рисунки, художественно 

оформленные игрушки, демонстрационный раздаточный материал. 

   Я, как и каждый учитель, стремлюсь к быстрому включению детей в работу. Для 

этого, чтобы заинтересовать ребенка с первых минут урока использую такие приемы: 

введение в урок с помощью сказочного сюжета, рифмованное начало урока, начало 

урока с элементами театрализации, с эпиграфа к уроку; создание мотивации: 

включение в содержание элементов новизны, необычности, интересности, 

занимательности, противоречивости, активный поиск и обсуждение учебной 

информации; эмоциональное вхождение в урок: поделись улыбкою своей, музыка в 

подарок, развиваем эмоции, посмотри в окно, цвет и настроение, моменты радости. 

   Например, психологическая установка на урок: «Ребята, представьте себе, что вы 

удобно сели в кресло или на диван и приготовились смотреть фильм по телевизору. Но 

фильм почему – то не показывают. Вместо этого на экране видна завораживающая 

весенняя картина, звучит прекрасная музыка, и вы слышите стихотворение И.С. 

Никитина «Полюбуйся, весна наступает…». Какие у вас появились впечатления, 

пожелания?»  

Иногда вначале урока погружаю детей в атмосферу доброжелательности, т.е. дети 

берутся за руки и желают друг другу доброго дня, хорошего настроения и активной 

работы на уроке. Когда дети чувствуют положительную энергию друг друга – 

настроение и отношение к учебному процессу у них повышается. 

 Еще эти игры называют «языковыми». К ним относятся игры в слова, кроссворды, 

словесное и картинное лото, перестановка букв или слогов в словах, лестницы слов, 

словесные квадраты, колеса приставок и суффиксов; ребусы, шарады и другие 

зашифрованные слова; задачи на разгадывание пословиц и фразеологических единиц; 
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задания на подбор и комментирование синонимических групп, антонимических пар, 

омонимов, паронимов, на многозначность слов и пр. 

 Основным типом дидактических игр, используемых на начальных этапах, 

являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению и снимающие 

напряжение, которое возникает в период адаптации ребёнка к школьному режиму. 

Здесь учитель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и 

играет, а дети, играя, учатся. С помощью дидактических игр учитель приучает детей 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. 

  При подборе игр я учитываю наглядно-действенный характер мышления, чтобы 

игра содействовала всестороннему развитию психики детей, их познавательных 

способностей, речи, общению со сверстниками и взрослыми, прививала интерес к 

учебным занятиям, формировала умение и навыки учебной деятельности, помогала 

ребенку овладевать умением анализировать, сравнивать, обобщать. 

 Проводя с детьми ту или иную игру, я наблюдаю на протяжении многих лет 

своей педагогической деятельности, что игровые задания способствуют развитию у 

детей смекалки, находчивости, сообразительности. Кроме того, многие игры требуют 

от учеников умения построить суждение, высказывания, свое умозаключение. Уроки, 

проведенные в форме игры, не только красивы и интересны, но и очень 

организованны, а дети на таких уроках воспитывают в себе умственные и волевые 

усилия – выдержку, умение соблюдать правила игры, подчинять свои интересы 

интересам коллектива, организованность. 

  На уроках русского языка, я, как и многие другие учителя, часто использую 

занимательные стихи, беседы, игры, загадки. Они оживляют урок, помогают раскрыть 

тему, готовят детей к восприятию того или иного правила, помогают ученикам 

запомнить новые термины. Важным приемом (и одновременно условием) развития 

креативности у детей является опора на чувство удивления, новизны, готовности 

принять нестандартную ситуацию. Ребенок должен быть уверен в том, что его 

нестандартные находки будут замечены, приняты и правильно оценены.  
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   Изучая слова с непроверяемыми написаниями, я убедилась в том, что 

правописание этих слов запоминается быстро и не требует длительных тренировок в 

том случае, если изучение их происходит как слов – понятий, которыми пользуется 

человек в жизни. Различные виды упражнений, письменных работ должны быть 

интересны детям, не должны быть отвлеченными от жизни. Например, знакомлю 

учащихся со словом пальто. Для этого мы на один урок превращаемся в модельеров. 

Использование творческой игры на уроках русского языка помогает снять ряд 

трудностей, связанных с запоминанием материала, способствует обогащению 

словарного запаса учащихся, расширяет их кругозор. Научить ребенка думать 

самостоятельно, отстаивать свою точку зрения – главная задача творческой игры. 

Любую творческую игру можно использовать неоднократно.  

Другая творческая игра, которую использую на уроках русского языка – «Лишнее 

слово». Нужно из целого ряда слов найти то единственное, которое отличается от 

остальных слов, объяснить, почему оно лишнее. 

Например: гонит, ловили, кричит, выбросил, нагревает, встречает 

а – ловили – единственный глагол множественного числа; 

б – выбросил – единственный глагол прошедшего времени; 

в – нагревает – глагол с приставкой; 

г – встречает – глагол I спряжения; 

д – гонит – глагол-исключение. 

Эта игра полезна тем, что ученикам приходится сравнивать предложенные слова 

по разным признакам: лексическому значению, составу, грамматическим признакам и 

т.д. – что ведет к отработке перечисленных понятий. 

Также к творческим играм можно отнести: 

     «Цепочка слов» - нужно придумать ряд слов так, чтобы последний слог 1-го слова 

стал первым слогом 2-го слова и т.д. Например: рыба – баран – ранка – камыш – мышка. 

     «Волшебные домики» 

Какие слова живут в этих домиках? 
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Игра-Что нам стоит дом построить. 

    

 

 

Игра-Лишнее слово 
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   По правильности направления работы учителя по развитию познавательного 

интереса у учащихся необходимо производить оценку изменения уровня и характера 

интереса в динамике, отслеживая изменения поэтапно. Ниже приведены результаты 

мониторинга в 2022 г. и в 2023 г. 

Уровень познавательных интересов учащихся 

№ п/п Имя Уровни интереса 

к учению к русскому языку 

2 класс 3 класс 2 класс 3 класс 

1 Мариам А. В В В В 

2 Марк А. В В В В 

3 Лаура Т. С В Н С 

4 Нарек О. Н С Н С 

5 Милена М. Н С Н С 

6 Давид С. В В В В 

7 Шант С. С В С С 

8 Мари С. С С С В 

9 Лаура А. С С С С 

10 Сара В. В В В С 

  % в среднем по классу: 

 В-40%, С-40%, Н-20% (2 класс), 

 В-60%, С-40%, Н-0% (3 класс),  

 В-40%, С-30%, Н-30% (2 класс),  

 В-40%, С-60%, Н-0% (3 класс) 

  где для уровня интереса: В – высокий, С – средний, Н – низкий. 

  Проанализировав уровень познавательных интересов учащихся 3-го класса, 

можно сделать вывод о том, что познавательные интересы у ребят находятся на стадии 

формирования. Данные мониторинга позволили выделить индивидуальные 

проблемные зоны для каждого учащегося и стали основой для внесения коррективов в 

построение учебного процесса. 
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Динамику развития познавательного интереса можно выразить в диаграмме (см. 

Приложение) 

В ходе проведения уроков, в форме деловой игры учащиеся получают: 

– удовольствие от контактов с партнерами по игре; 

– удовольствие от демонстрации партнерам своих возможностей как игрока; 

– азарт от ожидания непредвиденных игровых ситуаций и последовательных их 

разрешений в ходе игры; 

– необходимость принимать решения в сложных и часто неопределенных 

условиях; 

– удовлетворение от успеха – промежуточного и окончательного результата 

  Практика показала, что учащиеся в ходе игры лучше усваивают новые знания и 

закрепляют материал, об этом свидетельствуют обобщающие уроки по темам и 

контрольные работы. 

     Отслеживая результаты мониторинга, я вижу положительную динамику в развитии 

познавательного интереса учащихся к учению и непосредственно к русскому языку. 

      Следовательно, используя игровые технологии на уроках русского языка, 

формируется познавательный интерес младших школьников к учению и 

непосредственно к изучению самого предмета. 
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Заключение 

 В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, 

которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого 

отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных 

учебных программ. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании 

особенностей психического развития каждого конкретного ребенка.  

  Задача педагога состоит в том, чтобы найти максимум педагогических ситуаций, 

в которых может быть использовано стремление учащегося к активной познавательной 

деятельности. Педагог должен постоянно совершенствовать процесс обучения, 

позволяющий учащимся эффективно и качественно усваивать программный материал. 

Поэтому так важно использовать игровые элементы и игру на уроках. Игра помогает 

общению, она может способствовать передаче накопленного опыта, получению новых 

знаний, правильной оценке поступков, развитию навыков человека, его восприятия, 

памяти, мышления, воображения, эмоций; таких черт, как коллективизм, активность, 

дисциплинированность, наблюдательность, внимательность и т.п. 

  Русский язык довольно сложный предмет для восприятия его учащимися. 

Поэтому, если найти правильные подходы, обучение из сложной и утомительной 

необходимости может превратиться в увлекательное путешествие в мир языка. Одним 

из этих подходов является игра, как сильнейший фактор психологической адаптации 

учащегося в языковом пространстве. Использование игровых методов и приемов 

обучения на уроках русского языка позволяет учащимся вместо «скучного» заучивания 

программного материала в игровой, соревновательной форме закреплять полученные 

теоретические знания, что способствует лучшему усвоению, совершенствованию, 

углублению знаний. 

 В процессе игры учащиеся раскрепощаются, становятся более открытыми, что 

позволяет строить демократические, доверительные отношения, развивать умение 

общения, ведения диалога. 

 Уроки в игровой форме проходят более интересно, насыщенно; знания, 

полученные и закрепленные на таких уроках, более прочные, остаются в памяти 

учащихся значительно дольше, чем при традиционном изложении программного 
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материала, опросе или тестировании, что способствует повышению качественной 

успеваемости. 

 Подготовка и внедрение игровых методик в учебный процесс требует от педагога 

больших усилий. В процессе подготовки игры он сталкивается с проблемами не всегда 

и не столь зависящими от его личных качеств как педагога, сколько от внешних 

ограничений, одна из которых недостаток урочного времени на проведение игр. Часто 

среди преподавателей бытует мнение: «Если мы с детьми будем играть во время 

уроков, когда же учить с ними правила?» Думаю, эти проблемы по большей части 

происходят от недопонимания значимости игры как средства обучения, отношения к 

игре как к методу разгрузки, а не стимулирования сознания учащихся. 
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