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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Планируя уроки английского языка, нужно думать не только о том, 

чтобы ученики запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и 

стремиться создать все возможности для развития индивидуальности 

каждого ученика. Чтобы поддержать интерес к предмету, нужно понять, 

какие приёмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного языка, 

постоянно ищут резервы повышения качества и эффективности обучения 

иностранному языку. Главная задача – добиваться того, чтобы не пропадал 

интерес к изучению иностранного языка. К тому же, в настоящее время 

основным принципом работы современного педагога является не только 

целенаправленное воздействие на каждого обучаемого, его личностные 

установки, но и оптимизация совместной деятельности учащихся. 

Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их 

использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку. 

В первую очередь, внедрение в практику игровых методик напрямую 

связано с рядом общих социокультурных процессов, направленных на 

поиск новых форм социальной организованности и культуры 

взаимоотношений между учителем и учащимися. Необходимость 

повышения уровня культуры общения учащихся в дидактическом процессе 

диктуется необходимостью повышения познавательной активности 

школьников, стимулирования их интереса к изучаемым предметам. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие 

выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 

использования игр в процессе обучения. В настоящее время проблема 

применения речевой игры в обучении иностранному языку широко 

освещается в отечественной и зарубежной методической литературе. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. 

Игры помогают ученикам стать творческими личностями, учат 

творчески относиться к любому делу. Творчески относиться к делу – 

значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – 

это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности. 

Творческий человек всегда чем-то увлечен. 

«Игра – источник развития и создает зону ближайшего развития. 

Действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание 

произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых 



мотивов – все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень 

развития, возносит ее на гребень волны, делает ее девятым валом развития 

дошкольного возраста, который возносится всей глубиной вод, но 

относительно спокойных» [1, c. 7]. 

Игра – это одно из наиболее эффективных, интересных и 

востребованных средств воспитания и обучения детей. Поэтому 

использование игры в воспитании требует соблюдения некоторых правил. 

Сформулированы они настолько последовательно и обоснованно, что и в 

наше время представляют не столько исторический, сколько практический 

интерес: 

Игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть 

на них как на нечто подобное, а не как на какое-нибудь дело. 

Игра должна способствовать здоровью тела не менее, чем оживлению 

духа. 

Игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия. 

Игры должны служить преддверием для вещей серьезных. 

Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест. 

При строгом соблюдении этих условий игра становится серьезным 

делом, т.е. развитием здоровья, или отдыхом для ума, или подготовкой для 

жизненной деятельности, или всем этим одновременно. 

Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных 

научных школ можно выделить ряд общих положений: 

Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности 

детей разных возрастов. 

Дидактические игры следует отличать от собственно детских игр, в 

которых свободная игровая деятельность выступает как самоцель. 

Специфическим признаком дидактических игр является их 

преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели и 

предполагаемого результата, которые могут быть обособлены, выделены в 

явном виде (для преподавателя и в конечном итоге для учащихся) [2, c. 75]. 

Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет собой 

самостоятельную деятельность, которой занимаются дети: она может быть 

индивидуальной и коллективной.  

Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет 

сформулировать следующие требования, которые воспитатель, учитель 

обязательно должны учитывать при организации дидактических игр на 

уроках и во внеурочное время [3, c. 325]: 

Свободное и добровольное включение учеников в игру: не 

навязывание игры, а вовлечение в нее. 

Ученики должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее 

правила, идею каждой игровой роли. 



Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной 

смысл игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность. 

В игре должны руководствоваться принятыми в обществе нормами 

нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих 

ценностях. 

В игре не должно унижать достоинство ее участников, в том числе и 

проигравших. 

Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-

волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер ее участников. 

Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику 

возможность проявления инициативы. 

В подростковом возрасте и особенно в старших классах необходимо 

побуждать учащихся к анализу проведенной игры, к сопоставлению 

имитации с соответствующей областью реального мира, оказывать помощь 

в установлении связи содержания игры с содержанием практической 

жизнедеятельности или с содержанием учебного курса. 

Игры не должны быть излишне воспитательными и излишне 

дидактическими: их содержание не должно быть навязчиво назидательным 

и не должно содержать слишком много информации. 

Важнейшая задача современной школы, во-первых, сочетать 

формирование индивидуальности и личности ученика; во-вторых, 

непосредственно способствовать сохранению культурного наследия нации, 

ее возрождения и дальнейшего развития; в-третьих, формировать 

сегодняшние критерии культуры общения у учащихся средствами 

народной педагогики. 

Игровые методы являются одними из самых эффективных методов 

обучения иностранному языку, так как их психолого-педагогической 

основой является игровая деятельность, которая вносит большой вклад в 

психическое развитие личности. В игре активизируются мыслительные 

процессы, и возрастает мотивация к изучению иностранного языка. 
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