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Использование игровых и здоровьесберегающих технологий на начальном этапе обучения 

английскому языку. 

 

Ребенок не устает от работы, которая отвечает 

его функциональным жизненным потребностям. 

С.Френе. 

       Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запомнили новые слова, ту или 

иную структуру, но и стремлюсь создать все возможности для развития индивидуальности каждого 

ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к своему предмету, стараюсь понять, какие приёмы 

работы могут увлечь ребят. Мы, учителя иностранного языка, постоянно ищем резервы повышения 

качества и эффективности обучения иностранному языку. Считаю, что наша главная задача  -  

добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 

        Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их использование даёт 

хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на 

главном  -  овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время 

игры. 

В современной общеобразовательной практике большое распространение получили игровые 

технологии обучения, которые характеризуются наличием игровой модели, сценарием игр, ролевых 

позиций, критериями оценки результатов работы. 

Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в обучении. В 

процессе игры, вследствие гибкости игровой технологии, учащиеся сталкиваются с ситуациями 

выбора, в которых он проявляет свою индивидуальность. Особенностью игровой технологии 

является то, что ее разработка и применение требуют высочайшей творческой активности педагога и 

учащихся. 

Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально их 

дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и 

всего учебного процесса. Игра является действенным инструментом преподавания, который 

активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс 

привлекательным и интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать, это мощный 

стимул к овладению языком. Игра улучшает отношение между ее участниками и педагогами, так как 

игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение, и позволяет раскрыть и тем и 

другим свои личностные качества, игра снимает страх перед неизвестностью. Игра всегда 

предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Это обостряет 

мыслительную деятельность учащихся. Именно в игре дети усваивают общественные функции, 

нормы поведения. Игра, как говорил Л. С. Выгоцкий, ведет за собой развитие. В процессе игры мир 

детства соединяется с миром науки. В играх различные знания и сведения ученик получает  

свободно. Поэтому часто то, что на уроке казалось трудным, во время игры легко усваивается. 

Интерес и удовольствие - важные психологические эффекты игры. Необходимо учитывать и возраст 

учащихся: чем они младше, тем игра для них нужнее. Не надо бояться того, что интерес, 

возникающий в процессе игры, - это интерес к игре, а не к самому учебному процессу. Развитие 

интереса имеет закономерность: заинтересованность внешней стороной явлений перерастает в 

интерес к их внутренней сути. Так психолог В.В.Давыдов отмечает: «Правильно построенная игра 

позволяет многому научить ребенка». 

Классификация игр: 

1. По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные. 

2. По характеру педагогического процесса: обучающие, познавательные, репродуктивные, 

коммуникативные, воспитательные, продуктивные, развивающие, творческие, контролирующие, 

обобщающие. 

3.По области деятельности: интеллектуальные, социальные, психологические, физические, 

трудовые. 

4.По игровой среде: без предметов, с предметами, компьютерные, технические, настольные. 

Немаловажная роль отводится дидактическим играм (познавательным). В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивать внимание, 

стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, 

пополняют запас представлений. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей. Включение в урок дидактических игр 
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– не самоцель на уроках, а средство обучения и воспитания. Основой дидактической игры является 

познавательное содержание. Оборудование игры в значительной мере включает в себя оборудование 

урока. Это и ТСО, и различные средства наглядности, дидактические раздаточные материалы. 

Таким образом, игра – это: деятельность, мотивированность, индивидуализированная 

деятельность, обучение и воспитание в коллективе и через коллектив, развитие психических 

функций и способностей,”учение с увлечением” (С.Л.Соловейчик). 

Е.И.Пассов выделяет 6 основных целей использования игры на уроках иностранного языка: 

1.Формирование определенных навыков. 

2.Развитее определенных речевых умений, например, после прохождения темы «Квартира” 

можно провести игру: - Ваш друг получил новую квартиру (рисунок), поможем ему расставить 

мебель. 

3.Обучение умению общаться: 

     а) конкурс на самого вежливого собеседника; 

     б) поздоровайтесь и сделайте комплимент. 

4.Развитие необходимых способностей и психических функций: 

     а) Игра “Внимательный ли ты?» Петю просили купить хлеб, молоко, булку, сахар, а он купил 

булку, сахар, хлеб и масло. Что он забыл? 

     б) “Снежный ком”. 

5. Познание в сфере страноведения и языка. Для этой цели используются викторины, лото, 

конкурсы. 

6. Запоминание речевого материала: 

     а) рифмовки; 

     б) сопровождение слов мимикой и жестами. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач: 

     -        создание психологической готовности детей к речевому общению; 

-        обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 

-        тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта; 

          Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов подготовки учащихся, 

изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. Например, если игра используется в качестве 

тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В 

дальнейшем та же игра может проводиться повторением уже пройденного материала. Одна и та же 

игра может быть использована на различных этапах урока. 

  При планировании уроков и подборе к ним различных игр я стараюсь учитывать не только 

возрастные категории учащихся, но и уровень их развития и информированности, в некоторых 

случаях - опору на родной язык. 

Упражнения игрового характера могут быть разными по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения их. С их помощью можно решать какую-либо одну задачу 

(совершенствовать лексические, грамматические навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: 

формирование речевых умений, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности. 

Игра способствует более быстрому и  прочному запоминанию иноязычных слов и предложений. 

Игра дает возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как 

стремление выиграть заставляет думать, вспоминать уже пройденное и запоминать все новое. 

Важно также, чтобы учитель умел увлечь, заразить учащихся игрой. 

Место игр на уроке и отводимое им время зависит от ряда факторов: подготовки учащихся, 

изучаемого материала, конкретных целей и условий урока. Индивидуальные и тихие игры можно 

проводить в любой момент урока, коллективные желательно проводить в конце урока, поскольку 

они требуют подвижности. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно использовать для привития 

навыков самодисциплины, создания обстановки радости на уроках. 

Коллективная форма работы – одно из основных преимуществ игр. В игре обычно работают 

группы по 5-6 человек. В игре активно и одновременно может принимать участие достаточно 

большое количество учащихся, т.е. практически весь класс. 

Различные игры применяются и в качестве зачетных занятий, при обобщении и повторении 

блока тем. 
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Что касается фиксации ошибок во время игры, то желательно, чтобы учитель делал это, не 

отвлекая учащихся, осуществляя анализ, после окончания игры. 

В моей педагогической копилке много различных игр, ниже представлены некоторые игры, 

которые я широко использую на своих уроках. 

Подвижная игра создает для детей благоприятную почву для развития их двигательной активности, 

укрепления здоровья, способствует решению определенных учебно-воспитательных задач, в том 

числе и по обучению иностранному языку. Подвижные игры организуются по определенным 

правилам, согласно которым дети действуют, общаются. И это общение может осуществляться на 

иностранном языке. А сочетание движений, аудирования, говорения позволяет довести 

используемый в игре речевой материал до автоматизма. На примере игр «Дождик», «Совушка», 

«Кошки-мышки» рассмотрим отработку отдельных звуков и речевых навыков. 

Многие исследователи отмечают положительно воздействующую на человека силу одобрения; 

положительная оценка формирующегося, растущего маленького человека вселяет в него веру в себя, 

сознание своей полноценности, стремление и впредь поступать и говорить хорошо. 

Входя в этот мир, ребенок еще не знает, каким надо быть, как надо поступать. Одобрение дает 

ориентиры, как следует вести себя, «внушает» ребенку, что он добрый, храбрый, прилежный, 

является словесным «поглаживанием», создающим благоприятный микроклимат для жизне-

деятельности. 

Безусловно, важно, чтобы дети слышали комплименты от родителей, преподавателей, 

сверстников; точно так же важно, чтобы и сами они усвоили комплимент как способ взаимодействия 

с окружающими. 

Ситуация комплимента, в сравнении с другими ситуациями речевого этикета, менее 

стандартизирована, более ориентирована на партнера, предполагает творчество при отборе и 

употреблении принятых в обществе способов выражения одобрения, похвалы. 

Активизация речевого материала в повседневной жизни осуществляется в процессе продуктивных 

видов деятельности, причем дети привлекаются к оценке результатов деятельности своих 

товарищей. Следует побуждать их говорить вежливые слова также при встречах с родителями, 

сотрудниками, подсказывать поводы для комплимента. 

Обучение детей способам выражения доброго отношения к людям приводит к качественным 

изменениям в характере общения детей! друг с другом и с окружающими: они становятся 

дружелюбнее, реже наблюдаются отрицательные оценки в адрес товарищей, чаще — случаи 

похвалы и одобрения. Уменьшается количество ссор  

и конфликтов вне занятий и на уроке, появляется стремление наладить контакты с помощью речи. 

Овладение ситуацией выражения положительных эмоций помогает налаживать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, а разработанные методы позволяют компенсировать недостатки 

социально-речевой среды, дают детям возможность многократно воспринимать и воспроизводить в 

речи разнообразные способы выражения своих положительных эмоций. 

Игра создает эмоциональный фон, важный для возникновения положительного отношения к 

самому педагогическому процессу, педагогу и его заданиям. Кроме того, в игре трудности 

выполнения требований и правил преодолеваются ребенком охотно и с удовольствием. В игровых 

ситуациях дети запоминают в два раза больше слов, чем при обычной установке на запоминание. 

Игра, выдвигая перед ребенком содержательные задачи, способствует активизации произвольного 

запоминания. В то же время она может служить основой и для непроизвольного запоминания за-

данного речевого материала и дальнейшего его непроизвольного воспроизведения. Использование 

игровых методов в обучении детей весьма актуально и в связи с ориентацией на гуманизацию 

педагогического процесса. 

 

 

 

 

 


