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 Аннотация. В данной статье представлена информация об игровых методах и 

приемах, используемых на занятиях по русскому языку. 

 Ключевые слова: Урок, педагогическая культура, игровые методики, 

педагогический процесс. 

GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE 
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Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции. 

                  В.А.Сухомлинский  

Проблема возможности включения игры в учебно-воспитательную систему всегда 

интересовала отечественных и зарубежных педагогов. Удивительной по своему 

содержанию была авторская школа Саммерхилл, созданная в 1924 году английским 

педагогом Александром Нейлом. Свобода и счастье детей – вот что являлось основной ее 

целью, а один из ее принципов гласил: игра должна стать обязательным условием всех 

видов деятельности в школе, в профшколе, в техникуме, а так же в вузе, так как является 

естественной потребностью подрастающего организма. 

Широкое распространение игровые методы получили в педагогическом процессе 

коммуны, возглавляемой А.С.Макаренко, в Школе Радости В.А.Сухомлинского, на данных 

методах построена коммунарская методика И.П.Иванова, с применением этих методов 

продуктивно работали коллектив единомышленников.  

В настоящее время одной из главных  проблем современной  школы, профшколы,  

техникума, а так же вуза,    является  падение интереса учащихся и студентов к чтению. 

Следствие этого – снижение грамотности, неумение правильно выражать свои мысли. Мы 

прекрасно понимаем, почему это происходит: ученики, загруженные уже с младших 

классов, лишь частично воспринимают предлагаемую им информацию, чтение подменяют 

телевизором и компьютером, который необходим чаще всего для того, чтобы поиграть. Эта 

проблема не может не волновать учителя, и он стремится всеми возможными средствами 

пробудить у студентов интерес к урокам литературы. Как же добиться того, чтобы наш 

предмет приносил студентам интеллектуальное удовольствие? Ответ очевиден: 

заинтересовать. Чем? Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит надо использовать эту форму для обучения, объединив игру и учебно-
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воспитательный процесс. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен 

на более эффективное освоение школьниками и студентами образовательной программы.  

 Игра - особая разновидность миниатюрной задачи, процесс решения которой 

обязательно сопровождается интересом, является полезным упражнением, своеобразной 

гимнастикой, мобилизующей умственные силы учащихся и  студентов, так как для её 

решения нужно совершить определённые мыслительные операции. Она дисциплинирует 

ум, приучает к логике, развивает способность делать выводы. И самое главное, в ней 

“доминируют эмоции”, что делает процесс участия в игре удовольствием для учащихся, а 

это способствует возникновению положительных эмоций от процесса обучения, создаёт на 

уроке творческую доброжелательную обстановку, способствует увлечённости при 

изучении предмета. 

Игра как активный метод обучения выполняет ряд функций: 

- развивает познавательные интересы, толерантность, 

- творческие способности, 

- коммуникативную,  

- способствует повышению самооценки. [1, c. 43]. 

Названные функции имеют первостепенное значение именно на уроке литературы, 

который можно представить в различных игровых формах: викторины, конкурсы, 

путешествия, экскурсии, ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные 

гостиные, салоны и т.д.  

Как отметила Р.И.Альбеткова, игру можно использовать при изучении любой темы, 

стоит только внести в урок элемент соревновательности или  предложить участникам войти 

в какую – то роль. Если сложный вопрос решается путем диалога сторонников разных точек 

зрения (а в словесности немало таких проблем, например: что такое текст), если ребята 

выступают в роли журналистов, актеров, писателей, исследователей (например: расскажут 

о картине художника от лица экскурсовода в музее, возьмут «интервью» у «академика», в 

роли которого выступит учащийся, досконально изучивший проблему), если стоит вопрос: 

кто быстрее, лучше выполнит задание- это уже игра. И они часто продуктивнее других 

форм работы, а время, отведенное на нее на уроке, употреблено подчас наиболее 

целесообразно. 

Одни игры проводятся как викторины, в которых соревнуются отдельные учащиеся 

и студенты, и работа здесь похожа на фронтальную беседу, только стремительную и 

веселую. Другие игры требуют групповой работы, соревнования команд. Увлекательно 

соревнование «экспертов», представляющих команды. 

Обратившись к игре, учитель сразу столкнется с несколькими противоречиями. С 

одной стороны, игра требует дисциплины, подчинения игроков строгим законам. С другой 

– игра не допускает авторитарности, это занятие веселое, творческое, ведущий должен живо 

реагировать на происходящее. 

В игре всегда происходит соревнование, что отличает игру от других видов 

деятельности. А значит, есть победители и побежденные.  
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Прежде всего, очень важно понимать, что главное в учебной игре – не победа в 

борьбе, а общая радость участия в ней, радость открытия, совершенного с помощью игры. 

[2] 

Есть множество способов классифицировать игры, Л.В.Петрановская выделила 

следующие типы игр:  

- учебные – наиболее простые и традиционные игры, помогающие закрепить 

учебный материал и приобрести устойчивый навык применения знаний; 

- комбинаторные - достаточно широко известные игры, в которых играющий 

работает с материальной  стороной языкового знака, обычно слова, эти игры требуют 

умения быстро и эффективно просчитывать варианты, подбирать комбинации, а кроме того, 

существенно активизируют словарный запас ребенка; 

- аналитические – игры, призванные развивать аналитическое мышление, они 

помогают приобрести навык свободного, раскованного, но вместе с тем  корректного 

логического анализа, научиться видеть закономерности, общность и различие, причину и 

следствие; 

- ассоциативные – игры, в основе которых лежит обращение к ассоциативному 

мышлению, поиск сравнения, разгадывание намека; 

-  контекстные- игры, привлекающие внимание к сложным смысловым связям в 

тексте, развивающие способность интерпретировать, понимать то, что прямо не выражено, 

и, наоборот, передавать информацию самыми разными способами; 

- языковые - игры, в которых, играющие экспериментируют языковыми единицами 

и закономерностями, эти игры разработаны в наименьшей степени, хотя для языкового 

образования являются самыми значимыми; 

- творческие задания- разнообразные задания на сочинительство, обычно с 

соблюдением некоторых более или менее трудных условий, они способствуют развитию, с 

одной стороны, фантазии и изобретательности в использовании средств языка, с другой- 

способности контролировать и критически оценивать свою творческую работу. [3] 

Элементы занимательности используются не только для развлечения, привлечения 

внимания к теме урока, они развивают мышление. Поднимают активность учащихся на 

уроке, помогают создать ситуацию успеха на уроке, помогают осознанию того, что русский 

язык – не мертвая наука, что язык – это живое явление, он развивается, имеет интересные 

факты в своей истории. Чтобы побольше интересного узнать о своем родном языке, 

приблизиться к разгадкам его тайн и секретов, понять, почему он считается одним из самых 

богатых и красивых языков мира. Нужно заглянуть за страницы школьного учебника. 

По утверждению Е.Я.Гик, словесные игры расширяют эрудицию и кругозор, 

развивают культуру речи, учат работать со словарями. Важны они и для развития 

мышления и речи, поэтому часто используются педагогами и воспитателями. Такие игры 

дают возможность не только потренировать память и проявить эрудицию, но и глубже 

проникнуть в тонкости языка, разобраться в структуре словообразования.  Ребусы, 

кроссворды, загадки тренируют ум, развивают языковую догадку, помогают, как ни 

странно, лучше понять законы родного языка. Игра со словами – это не только развлечение, 

но и серьезная работа. [4] 
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1) Игра «А ты знаешь?». В ней необычные, удивительные сведения о родном языке, 

о его истории, о происхождении многих слов и выражений, а также информация о науке, 

изучающей язык. 

Например, в русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у 

глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например: 

«победить». Он победит, ты победишь, я... победю? побежу? побежду? Филологи 

предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану 

победителем». Поскольку форма первого лица единственного числа отсутствует, глагол 

является недостаточным. 

Такие факты обычно легко запоминаются. 

2). Орфоэпическая разминка. 

Студенты очень любят сочинять стихи, подбирать рифмующиеся слова, но не 

всегда для такой работы имеется время на уроке. Вольно или невольно студент, читая 

подобные вирши, правильно ставит ударения, так как без этого строчки не 

рифмуются. Например: 

Слышен в классе диалог:  

Обсуждают каталОг. 

Детей не нужно баловАть,  

Чтоб зубки не пломбировАть. 

Повторять такие рифмовки можно хором во время физкультминуток, подбирая 

различные упражнения на расслабление.  

ДремОта и зевОта уходят за ворота.  

(потягивание)  

Если прикоснёшься к иве,  

Станешь ты ещё красИвей. (наклоны) и т.д.[ 5] 

3.Работа со словарями. Например, найти значения заданных фразеологизмов. 

(«Обводить вокруг пальца») (стр. 226)  

Жуков В.П., Жуков А.В. «Школьный фразеологический словарь русского языка». 

Пособие для учащихся. М. «Просвещение» 

4. Конструирование словосочетаний и предложений. 

Например, сколько синонимов вы сможете подобрать к существительному. Чтобы 

проверить себя, обратитесь к «Словарю синонимов русского языка». В этой книге собраны 

синонимы, употребленные в художественных текстах русских писателей и поэтов. 

5. Игры с поднятием рук, например игра «Причастие или имя прилагательное?» 

Преподаватель называет слова. Если слово имя прилагательное, студенты 

поднимают правую руку, если причастие – то левую.  

6. «Рассказ на одну букву». Кто быстрее всех придумает интересный и длинный 

рассказ на одну букву. Придумайте короткий рассказ, в котором все слова начинаются на 

одну и ту же букву (не считая предлогов и союзов). Скажем, на букву «п» или «с».  

7. Разгадывание ребусов, кроссвордов, шарад. 

Таким образом, игровые методы и приемы, используемые на уроках русского языка, 

позволяют преподавателям разнообразить свой урок, сделать его наиболее интересным для 
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студентов. Студенты же, в свою очередь, оживляются, проявляют интерес к предмету. 

Слабые подтягиваются. Важную роль играет   командная работа. Включая  в урок  такие 

игровые элементы я стараюсь привить детям любовь к русскому языку, воспитать 

потребность в чтении, научить овладевать основными навыками работы с книгой, 

самостоятельно приобретать знания. Стремлюсь через игру воспитать творческую 

личность. 

Следует помнить, что игра на уроке – не цель, а средство активизации 

познавательной деятельности и развития творческих способностейстудентов. И от того, как 

учитель организует игры, зависит в значительной степени успех обучения студентов. 
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