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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель урока русского языка в армянской школе - это 

формирование коммуникативной компетенции. Именно коммуникативная 

компетенция способствует формированию умений и навыков речевого общения. А 

для этого необходимо создавать на каждом уроке условия речевого общения. 

Речевая деятельность формируется во всех её видах - чтении, говорении, письме, 

аудировании.  

Как сделать свой урок интересным увлекательным и добиться того, чтобы 

дети хорошо и прочно усваивали языковой материал? Над этими проблемами 

сталкивается каждый учитель. Для этого многие педагоги предлагают 

использовать игру как более продуктивный метод для усвоения трудных языковых 

явлений, а также для их закрепления. 

Использование игры помогает сделать урок более интересным и 

увлекательным. Игровая деятельность на уроке русского языка не только 

организует процесс общения на русском языке, но и максимально приближает его 

к естественной коммуникации. Игра развивает умственную и волевую активность. 

Являясь сложным и одновременно увлекательным занятием, она требует 

огромной концентрации внимания, тренирует память, развивает речь. Игровые 

упражнения увлекают даже самых пассивных и слабо подготовленных учеников, 

что положительно сказывается на их успеваемости. Игровое обучение позволяет 

учителю выступать в роли консультанта, проводника, благодаря чему ученик легко 

идет на контакт, исправляет с помощью наставника свои ошибки, осваивает и 

присваивает новый социальный опыт и знания в более щадящем режиме. Таким 

образом, реализуется принцип развивающего обучения. Помимо обучающей 

функции, игра реализует и воспитательную функцию: происходит процесс 

социализации, который через игру переходит в реальную жизнь ученика. 

Эффективность использования игрового метода объясняется тем, что в игре 

проявляется особенно полно, а порой и неожиданные способности ребенка. И как 

писал Макаренко А.С. «У ребенка есть страсть к игре, и надо его удовлетворять». 
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ГЛАВА 1.  Игровой метод обучения русскому языку 

 в армянской школе 

 

 

Игра - древнее достижение культуры. Она существует столько, сколько 

существует общество. Игра всегда выступает в двух временных измерениях: в 

настоящем и будущем, даря сиюминутную радость, а также она служит средством 

для создания коммуникативной компетенции. Разные исследователи дают разные 

определения. По определению М. Ф. Стронина, «игра- это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением». Эльконин называя игру «арифметикой социальных отношений» 

трактует игру как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из 

ведущих форм развития психических функций и способов познания ребенком 

мира взрослых. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет следующие 

функции: 

Развлекательную (это основная функция игры- развлечь, доставить удовольствие, 

пробудить интерес); 

Коммуникативную (освоение диалектики общения); 

Самореализации (проявление способностей и скрытых возможностей); 

Социализации (включение в систему общественных отношений); 

Эстетическая (наслаждение, которое испытывается от игры). 

Популярность игровых заданий при обучении языку совершенно 

обоснована. Можно назвать несколько их ключевых функций. Игры помогают 

повысить интерес учащихся к тем аспектам, которые могут казаться им скучными, 

и таким образом сделать процесс обучения более плодотворным. Закрепление 

старых и приобретение новых речевых навыков и умений в игровой форме 

происходит более активно. В игре создается непринужденная, приближенная к 

ситуации реального общения обстановка, в которой наиболее полно реализуется 
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коммуникативный потенциал учащихся, и таким образом снимается языковой 

барьер. 

Многие игры представляют собой коллективную форму работы. В таких 

играх значительно увеличивается объем речевой деятельности учащихся. Кроме 

того, работа в парах или хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить 

ошибку. 

В ходе игры роль преподавателя - это большей частью роль наблюдателя. 

Преподаватель передвигается между группами, фиксирует ошибки, чтобы потом 

разобрать их. Таким образом, игра может быть хорошим диагностическим полем 

для преподавателя. 

В игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, даже тому, 

который не имеет достаточно прочных знаний о языке. Более того, слабый в 

языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказываются более важным, чем знание в предмете. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. Но 

все зависит от конкретных условий работы учителя, его темперамента и 

творческих способностей. Здесь следует отметить, что при всей 

привлекательности и эффективности игрового метода необходимо иметь чувство 

меры, иначе игры утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального 

воздействия. Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого 

речевого общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся 

привыкли к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками 

этого процесса. Доверительность и непринужденность общения учителя с 

учащимися, возникающие благодаря общей игровой атмосфере, располагает 

школьников к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций, так 

как урок иностранного языка - это не только игра. Известно, что использование 

игрового метода обучения способствует развитию познавательной активности 

учащихся в изучении языка. Игра несет в себе не малое нравственное начало, ибо 

делает труд (овладение иностранным языком) радостным, творческим и 

коллективным. Ведь цель игрового метода обучения - способствовать развитию 

речевых навыков и умений. Возможность проявлять самостоятельность в 
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решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная 

мобилизация речевых навыков - характерные качества речевого умения- могут 

быть проявлены во время проведения игр. 

Опираясь на интерес, проявляемый детьми к урокам русского языка, 

учитель успешно решает вопросы воспитания обучающихся, а также добивается 

лучших результатов обучения за более короткое время. Под интересом в 

методическом плане мы понимаем такое эмоциональное отношение учащихся к 

предмету, которое вызывает у детей желание познать изучаемое, и стимулирует 

увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в 

любознательности учащихся, в их внимании и активности на уроке. 

При использовании игрового метода обучения задача учителя состоит в 

том, чтобы организовать познавательную деятельность учащихся, в процессе 

которой развивались бы их способности, особенно творческие. [6,12] Опытные 

учителя знают, как трудно подобрать знания, называемые «растопить лед», 

которые обеспечивают активное включение учащихся в учебный процесс, 

способное создать определенную языковую среду и сформировать ученую группу 

таким образом, чтобы все принимали активное участие. Трудно, но вполне 

осуществимо добиться того, чтобы в классе царила атмосфера творчества, были 

сняты напряженность и нерешительность, преодолена языковая неуверенность, 

поощрялось инициирование спонтанной речи, создавалась мотивация. 

Однако естественно, работать только с использованием игрового метода 

нереально, так как тогда обучение потеряет свой основной смысл. Игровой метод 

должен сочетаться с другими методами обучения и поэтому мы можем говорить 

об использовании определенных игровых ситуаций на уроке русского языка. Игра 

взаимодействует практически со всеми методами и формами обучения, включая в 

себя дискуссию, анализ конкретной ситуации, работу в парах и группах. 

Продуктивность игрового подхода на уроках русского языка очевидна, и на 

практике отмечается широкое использование игр при работе с учениками. И нужно 

указать на возможность превращения обычной ситуации в игровую путем 

постановки коммуникативно-игровой задачи, с использованием соответствующей 

наглядности. [6,28] 
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Например, можно использовать игру «волшебное королевство». С помощью мела 

класс делится на две части, и если ученик правильно отвечает на вопросы, от он 

может входить в «волшебное королевство», то есть в другую часть класса. 

Ученики будут стремиться перейти на другую сторону, и никто не захочет остаться 

за пределами волшебного королевства. С помощью этой игры у учеников 

развиваются активность и целеустремленность. Внутренний потенциал ребенка 

огромен, и задача педагога помочь учащемуся реализовать его. И здесь 

приобретает особую актуальность игровой метод обучения, который в силу своей 

универсальности может использоваться на разных возрастных этапах. 
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ГЛАВА 2. Грамматические игры на уроках русского языка 

 

Грамматические игры рассматривать как особый метод обучения русскому 

языку. Упражнения выполняются в форме игры, активного соревнования между 

детьми. Перед учащимися ставится задача показать в ходе выполнения 

упражнения свои знания, умения, навыки. Эти упражнения имеют свои 

особенности. Подбираются чаще всего такие упражнения, которые позволяют 

вовлечь в работу большое количество детей, вызвать их активность и наглядно 

показать результат соревнования. Они выполняются с большим интересом при 

максимальной активности учащихся. Игры-упражнения позволяют сделать 

трудную работу по усвоению родного языка более интересной и эффективной. 

Разумнее всего использовать игры в конце урока, когда работоспособность 

учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более эффективный 

метод, способный мобилизовать умственные способности школьников. Кроме 

того, игра требует от учащихся значительной степени самостоятельности, поэтому 

она должна быть подготовлена предшествующими ей упражнениями. Для нее 

должно быть оставлено достаточно времени. 

Грамматические игры преследуют следующие цели: 

научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные 

грамматические трудности; 

создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца; 

развить речевую активность и самостоятельность учащихся. 

Звуковая и буквенная система русского и армянского языков различны. Родной, 

армянский язык имеет интерферирующее влияние на процессы чтения и письма 

на русском языке. 

Основная масса звуков в русском и армянском языках тождественна, 

однако в произношении целого ряда русских звуков и их сочетаний ученики 

серьезно затрудняются, потому что эти звуки им не знакомы. К тому же дело 

осложняется непривычным для уха ребенка перемещением ударения в русских 
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словах с одного слога на другой. Мы рассмотрим некоторые специфические 

ошибки, которые допускают учащиеся 2-го класса армянской школы: 

Ошибаются в написании слов с буквами е, ё, я, ю, ы, ш, щ, ь, Ъ 

Ошибаются в написании сочетаний жи, ши, чи, щи 

Ошибаются в написании слов с безударными гласными 

Ошибаются в написании слов с непроизносимыми согласными и т.д. 

Ошибки связанные с неразличением Ы и И 

Отметим, что во втором классе буквы Ы и И обучаются в течение одного 

урока. В учебнике приведены примеры написания слов и с буквой Ы, и с буквой И 

(сыр, мыло, сын, сито, дым, тир и т.д.).Мы считаем, что целесообразно применять 

наглядный метод обучения. Заранее учитель готовит карточки с этими словами и 

развешивает по классу. Учитель дает стихотворения, в которых есть пары слов с 

буквами Ы и И (например скороговорка Мыла Мила мишку мылом, Мыло Мила 

уронила, Уронила Мила мыло - Мишку мылом не домыла и т.д.). 

Грамотное письмо на русском языке - сложный и трудный процесс для 

учащихся армян. Армянское правописание фонетическое, т. е слова пишутся, так 

как слышатся. Русское же правописание - морфологическое. И для ученика 

второго класса все сложности правописания не объясняются. Учитель просто 

должен сказать, что это слово пишется так. Однако учитель не может этим 

ограничиваться. Мы считаем, что на начальном этапе обучения (3-4 классы) 

целесообразно вводить игровой метод обучения, при помощи которого учитель 

закрепить то, что было дано. Мы также предлагаем, как игровой метод 

использовать заучивание стихов с этими же правилами. Например, «Секрет шести 

букв»: 

Вам уже знаком секрет: 

Буква есть, а звука нет. 

Если алфавит прочесть, 

Букв таких найдете шесть: 

Это, ясно вам и так: 

Мягкий знак и Твердый знак. 

Я, ребята, признаю: 
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Нет такого звука: Ю. 

(Ю=Й+У) 

И, открытье, не моё, 

То, что нету звука: Ё 

(Ё= Й+О) 

Заодно, скажу, друзья, 

Также нет и звука: Я 

(Я= Й+А) 

И, прошу поверить мне, 

Нет на свете звука: Е 

(Е=Й+Э) 

(А. Усачёв) 

Разные фонетические игры помогают тренировать учащихся в 

произнесении русских звуков, которые отсутствуют в армянском языке, научить 

учащихся громко и четко читать стихи. С помощью игры «предлоги» мы 

закрепляем или повторяем урок предлогов. Она дает возможность не только 

повторить, но и передохнуть во время напряженного занятия. Один игрок встает к 

доске и поворачивается к классу спиной - он не должен видеть, что будут делать 

другие игроки. Учитель поочередно вызывает учеников, отдавая команды: 

«Арам, встань посередине класса. 

Анна, встань за Арамом. 

Алекс, встань перед Арамом. 

Анаит, встань около Алекса. 

Соня, встань рядом с Анной. 

Саргис, встань между Анной и Соней». 

Игрок, который стоит у доски, внимательно слушает команды ведущего и 

рисует на доске схему, записывая имена игроков в правильном порядке. В какой-

то момент учитель останавливается и спрашивает у него, например: «Кто стоит 

между Алексом и Анной?». Если игрок нарисовал схему правильно, то и в ответе 

не будет ошибки. Иногда дети не могут запоминать формы множественного числа 

имени существительных. Это, прежде всего, связано с тем, что есть различия в 
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образовании множественного числа в армянском и русском языках. В армянском 

языке множественное число существительных образуется при помощи 

прибавления существительному единственного числа частицы. А в русском языке 

определенной формы образования множественного числа нет. Мы предлагаем 

игры, при помощи которых дети могут запоминать эти формы. Для игры нам 

понадобятся карточки, на которых написаны слова в единственном и 

множественном числах. Карточки раскладываются на столе рубашкой вверх, 

первый игрок переворачивает одновременно две карточки и смотрит, что на них 

написано. 

Если карточки подходят друг к другу (например, на одной написано «дом», 

на другой - «дома»), то игрок забирает их себе. Если не подходят - кладет их на 

место, а ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет 

больше всего пар карточек. На начальном этапе обучения (2-5классы) можно 

также использовать лексические игры, которые помогают детям запоминать 

определенное количество слов, в соответствии их возрасту. Отметим, что на 

начальном этапе обучения русскому языку количество лексических единиц, 

которые должны усвоить учащиеся, ограничено. Лексический минимум ученика 

должен состоять не более 1000 слов. 

Лексические игры преследуют следующие цели: 

познакомить учащихся с новыми словами; 

тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 

естественной обстановке; 

активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

развивать речевую реакцию. 

Мы предлагаем использовать игру «бусы». Суть игры состоит в том, что 

ученики по очереди называют одно слово за другим, как будто надевают бусинки 

на нитку. Например, на начальном уровне в эту игру можно играть для того, чтобы 

повторять лексику. 

Первый ученик говорит: Это стол. 

Второй ученик должен повторить сказанное первым и назвать свое слово: Это 

стол, это стул. 
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Третий ученик повторяет то, что сказали первый и второй и добавляет еще одно 

слово: Это стол, это стул, это тетрадь... 

И так далее до тех пор, пока кто-то ошибется: не сможет повторить то, что 

было сказано до него, или не назовет своё слово. После этого либо ошибившийся 

ученик выходит из игры, либо вся игра заканчивается. Завершая игру, учитель 

должен похвалить детей, ведь поощрение - это положительное стимулирование, 

после чего ученики будут играть с большим стремлением. Бусы можно выбирать 

на любую тему: или учитель выбирает тему, или ученики сами. Игру можно 

использовать не только на начальном этапе, но и на продвинутом. 

Грамотное письмо на русском языке - процесс довольно трудный для 

учащихся - армян. Это связано несоответствием русского произношения и письма. 

Для этого применяются орфографические игры, целью которого является 

упражнение в написании русскоязычных слов. Часть игр рассчитана на тренировку 

памяти учащихся, другие основаны на некоторых закономерностях в 

правописании слов. Большинство игр можно использовать при проверке 

домашнего задания. Учитель заготавливает заранее комплект всех букв алфавита 

на карточках. На уроке учитель раздает карточки учащимся. Затем называет 

какое- то слово, например, «солнце». Учащиеся, имеющие карточки с названными 

буквами должны выйти к доске и стать таким образом, чтобы получилось слово. В 

качестве орфографической игры можно использовать игру под названием 

«анаграммы», т. е. Учащимся предлагаются слова, при изменении порядка букв в 

которых получается иное слово. Например: сон - нос; кабан- банка и т.д. 

Для развития слуховой памяти, т.е. восприятие речи на слух, применяются 

аудитивные игры. Они являются своеобразной проверкой способности ученика 

воспринимать речь на слух. Каждая такая задача требует не только понимания 

иноязычной речи, но и умения, одновременно с восприятием услышанного 

совершать мыслительную операцию. В этом и заключается одна из целей 

аудирования. Все тексты должны быть записаны на диске. Можно записать 

небольшой рассказ, в котором нарушена логическая последовательность 

повествования. И ученики должны восстановить логику рассказа. Высшая оценка 

дается ученику, решившему задачу после первого прослушивания. 
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Научить детей умению выражать мысли в их логической последовательности, 

практически и творчески применять полученные речевые навыки и обучить 

учащихся речевой реакции в процессе коммуникации помогают речевые игры. 

Учитель говорит предложение, которое может быть началом или концом какого- то 

рассказа. Выигрывает тот, кто наиболее логично составит рассказ, используя при 

этом изучаемую лексику и грамматику. Вариантом этой игры может быть детская 

игра, когда беседуют два человека, и в их разговоре нельзя употреблять 

определенные слова: да, нет, черное, белое и т.д. Ученик, к которому 

обращаются, не должен уклоняться от ответа и должен найти разумный ответ, 

обойдя запретные слова. Эту игру можно проводить на любом изучаемом тексте. 

Учитель может начать рассказ, прерываясь, чтобы поставить учащимся вопросы, 

отвечая на которые ученики должны соблюдать правила игры и не употреблять 

определенных слов. Чтение книг на русском языке и их обсуждение на уроках, где 

выясняется точка зрения и отношения к поступкам героев, можно проводить 

следующим образом. Ученик о герое прочитанной книги, его характере, 

привычках, приключениях и т.д. ученики должны догадаться о ком идет речь. 

Можно игру организовать иначе. Ученик задумывает какого-то героя, а остальные 

ученики задают ему вопросы, чтобы выяснить, какого героя он задумал. На уроке 

эффективно работать с пословицами. Можно предложить учащимся пословицы на 

русском языке и предложить найти их эквиваленты на родном, армянском языке 

самостоятельно; можно написать эквиваленты, но не по порядку и учащиеся 

должны найти эти эквиваленты. Например, «бог дал бог взял» и т.д. В каждой 

пословице заключен определенный смысл. Поэтому можно предложить учащимся 

придумать рассказ, выводом к которому будет предложенная пословица. 

В учебнике седьмого класса армянской школы есть упражнения с 

фразеологизмами. Даны фразеологизмы, к которым нужно подобрать 

синонимичные слова (вешать нос, как на иголках, глаза на лоб полезли, водить за 

нос, проглотить язык и замолчать, огорчаться беспокойно, удивиться, 

обманывать). Это же упражнение можно выполнить при помощи карточек. 

Заранее подготовленные карточки раздаются детям. Дети должны найти 

эквиваленты фразеологизмов и поставить рядом. Достаточно интересно проходит 
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игра, когда учитель предлагает определенную тему, на которую нужно придумать 

рассказ и сам говорит первое предложение, но его предложение должно быть 

логическим завершением предыдущего, чтобы получался связный рассказ. 

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное 

время находятся в статичном положении. Дети мало двигаются, подолгу сидят на 

месте, у них возникает гиподинамия и нарастает статическое напряжение в 

мышцах. Кроме того, с каждым годом обучения возрастает необходимость 

перерабатывать все больший объем зрительной информации, и как следствие - 

зрительный аппарат школьника испытывает постоянное перенапряжение. 

Физкультурные минутки или физкультпаузы на уроках обеспечивают активный 

отдых учащихся, переключают внимание с одного вида деятельности на другой. 

Каждый ученик играя, познает окружающий мир, происходит обучение, развитие, 

воспитание, при этом нужно обеспечить и качество двигательной активности. Для 

этого учитель может совместить и образование, и физическую активность. 

Можно использовать в качестве примера стихотворение «я иду». 

Я иду, иду, иду,- мы идем, идем, идем. 

Я бегу, бегу, бегу,- мы бежим, бежим, бежим. 

Я на месте не стою,- мы на месте не стоим. 

Я по улице иду,- мы по улице идем. 

Я флажок в руке несу,- мы флажок в руке несем. 

Учитель может позвать одного или двух учеников и вместе с ними 

выполнять эти упражнения. Кроме физической активности у детей 

отрабатывается также умение образовать множественное число. С помощью 

другого стихотворения дети не только делают зарядку, но и учатся считать: 

Раз, два - выше голова. 

Три, четыре - руки шире. 

Пять, шесть - всем присесть. 

Семь, восемь - встать попросим. 

Девять, десять - сядем вместе. 

Как видно из приведенных примеров, тексты игр, инсценировок, стишков 

подбираются, или адаптируются таким образом, чтобы грамматические формы 
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самовыражались в самом тексте, непосредственно в речи, чтобы правильная речь 

детей направлялось, регулировалось ориентирующим контекстом. В этом случае 

грамматика начинает служить ориентировочной основой обучения. У детей нет 

возможности ошибиться, значит, не возникает и ошибочный стереотип, который 

так трудно исправлять в процессе занятий, здесь возможна ранняя и быстрая 

автоматизация речевых действии ребенка. Грамматическое оформление речи 

начинает происходить основе речевых автоматизмов, а отвлеченные, обобщенно-

абстрактные грамматические единицы «наслаиваются на предмет мысли». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формулируя выводы о роли и месте игры в системе обучения, хочется 

подчеркнуть, что игра в определенном смысле универсальна: она 

взаимодействует практически со всеми методами и формами обучения. Однако 

это не означает, что обучать следует только игровым методам. Как известно из 

методики, обучение может быть только тогда эффективным и действенным, когда 

учитель умеет использовать все существующие методы в совокупности, в 

зависимости от поставленных им целей и задач. Чем разнообразнее методы и 

отобранные учебные материалы, которые предлагает учитель своим ученикам, 

чем больше он предлагает захватывающих заданий, которые требуют напряжения 

сил, но дадут хорошие возможности учащимся достичь успеха, тем больше будет 

его вклад и помощь в достижении стоящих перед учащимися целей: тем больше 

удовольствия они получат в своем путешествии в страну новых знаний. Игра как 

метод обучения является отличной альтернативой обычным урокам. Отличие 

таких занятий от обычных уроков состоит в том, что у детей появляется 

мотивация, которая стимулирует их к изучению новой информации. Применение 

игровых методов обучения помогут сделать скучную работу интересной и 

увлекательной. Поэтому мы считаем, что использование игрового метода для 

обучения русскому языку является самым продуктивным. Отметим, что место 

игры на уроке и отводимое игре время зависит от подготовки учащихся, 

изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т.д. Если игра 

используется в качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении 

материала, то ей можно отвести 15- 20 минут урока. В дальнейшем та же игра 

может проводиться в течение 3- 5 минут и служит своеобразным повторением уже 

пройденного материала, а также разрядкой для урока. Мы считаем, что игру 

можно использовать как в начале, так и в середине и конце урока. Хотя более 

продуктивным является использование игры на двадцатой минуте урока, т.к. 

сколько бы интересным не был текст урока или выполнение упражнений, ученики 

устают и нуждаются в отдыхе. А игровые методы и приемы оказывают магическое 

действие на детей, привлекая как слабых, так и сильных детей. 
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