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Abstract. The article considers the game as a historical phenomenon. The comparison 
of the terms “game” and “game technologies” is given. The analysis of classifications 
of games existing in methodology is carried out. 
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Иностранный язык как предмет подразумевается как средство приобщения учащихся к 
культуре других народов. Он служит так называемым мостом, с помощью которого можно 
окунуться в необычайный мир других народов, получить базу межкультурного общения, 
что расширит представление о культуре. В современной методике обучения иностран-

ным языкам на повестке стоят вопросы повышения уровня качества образовательного 
процесса и уровня личностной образованности, усиления гуманистического содержания, 
развивающего потенциала иностранного языка как учебной дисциплины.

На сегодняшний день иностранный язык стал неотъемлемой частью образования 
человека. В обществе существует очевидная корреляция: чем лучше человек вла-

деет иностранными языками, тем больше шансов найти высокооплачиваемую работу 
с перспективой карьерного роста. Поэтому с начала пути изучения иностранного 
языка главная задача учителя максимально вовлечь учащихся в процесс обучения, 
находить способы мотивировать и вдохновлять на изучение. Важно отметить, что 
выбранные учителем методы должны отвечать современным требованиям стан-

дартов. Современные стандарты образования предполагают более активную роль 
обучаемого в педагогическом процессе. Именно игровые технологии обеспечивают 
максимальное вовлечение учащихся в образовательный процесс. 

Целью работы является история возникновения игровых технологий, особенности 
их практического применения в процессе обучения иноязычному речевому общению.

Предмет исследования – игровые технологии обучения иноязычному речевому 
общению.

Методы исследования. В данной работе использованы теоритические методы 
такие как: анализ и обобщение специальной литературы, классификация.

Сегодня игра как один из элементов обучения рассматривается, как непрерывно 
развивающееся направление. Для понимания роли игровых технологий в процессе 
обучения иноязычному речевому общению, уточним определения таких терминов, 
как «игра», «игровые упражнения», «игровые технологии».

«Игра» обозначает вид социальной деятельности, служит формой освоения и полу-

чения социального, бытового опыта. Согласно Э.Г. Азимову, «игра» – один из видов 
активности человека и животных в процессе их жизнедеятельности» [Азимов 2009: 74].

Согласно автору-методисту Н.Е. Буланкиной, «игра – это одна из форм имитацион-

ного моделирования, в котором происходит взаимодействие партнеров по общению 
во время имитации условий будущей профессиональной деятельности учащихся, при 
которой ученики развивают и совершенствуют коммуникативные умения и навыки 
на иностранном языке» [Буланкина 2012].

В дидактике «игра рассматривается как инструмент для построения эффектив-

ного общения между учащимися и педагогом» [Газман 2011: 225].
«Дидактические игры – это практические групповые упражнения, направленные 

на применение методов и приемов в искусственно созданных условиях, воспроиз-

водящих реальные обстоятельства. Во время такой игры у ученика возникает мотив, 
суть которого заключается в том, чтобы успешно выполнить взятую на себя роль. 
Главное отличие дидактических игр-их направленность на процесс обучения, на 
развитие умений и навыков. Такой вид игр помогает учащимся актуализировать тео-

ретические знания на практике» [Газман 2011: 260].



МЕТОДИК А  ОБУЧЕНИЯ  И  ОБРА ЗОВАНИЯ

21

Методист Т.Г. Рысева (1999) выделяет следующие типы дидактических игр: игро-

вые приёмы, сюжетные игры, имитационные игры, ролевые игры и деловые игры.
В дидактике игры подразделяются согласно следующим признакам: признак соб-

ственно игры, дидактические задачи, наличие или отсутствие вспомогательных средств, 
длительность проведения игры и подготовка, возраст учащихся и характер их деятель-

ности, форма организации деятельности учеников и примеры игр [Рысева 1999: 83].
На занятиях по языку игра выступает формой деятельности в ситуациях, специ-

ально сымитированных с целью закрепления и активизации учебного материала. В 
играх как особом виде общественной практики отражаются нормы и морали чело-

веческой жизни, она обеспечивает познание и усвоение самой реальности, а также 
одновременное эмоциональное, интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

В современной методике обучения иностранным языкам существуют разноо-

бразные классификации игр. Например, Э.Г. Азимов различает такие виды игр, как 
«игры-манипуляции предметами, игры-состязания, игры физического характера, игры 
с использованием изобразительной наглядности, игры-инсценировки, сценарные игры. 
На занятиях по языку особенно популярны ролевые игры» [Азимов 2009: 75].

Методист И.Ф. Сергеева (2009) выделяет «дидактические игры, подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации» [Сергеева 2009: 4].  

Исследователи А.В. Конышева (2006), О.Е. Сергеева (2001) классифицируют игры 
по следующим критериям:

√ цель (языковые, речевые);
√ способ выполнения (устные, письменные, ролевые, имитативно-моделирующие и др.);
√ уровень сложности (репродуктивные, творческие);
√ количество участников (индивидуальные, групповые, парные, фронтальные);
√ тип задач (оперативные, тактические, стратегические).
Цель игры заключается не в результате, а в самом процессе. Это её отличает от 

других видов продуктивной деятельности.
Изучая вопрос игр, можно натолкнуться на термин «игровая технология». 

Рассмотрим подробнее данное понятие.
«Игровая технология – это группа методов и приемов организации педагоги-

ческого процесса в форме различных педагогических игр, которая стимулирует 
познавательную активность детей, «провоцирует» их самостоятельно искать ответы 
на возникающие вопросы, позволяет использовать жизненный, бытовой опыт 
детей» [Сайгушева 2014: 40]. В отличие от игр в целом, игровые технологии имеют 
характерную особенность – технологии четко определяют цели преподавания и 
соответствующий педагогический результат, который может быть оправдан, четко 
обозначен и характеризуется воспитательной и когнитивной ориентацией. 

Согласно М.А. Бесовой, понятие «игровые педагогические технологии» включает 
в себя обширную группу методов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр» [Бесова 2014: 172].

Исходя из понятия «игровая технология», стоит обратить внимание на слово 
«метод», которое фигурирует в понятии. Обратимся к значению «метод». 

«Метод – базисная категория методики, в самом общем значении – способ дости-

жения цели, определенным образом упорядоченная деятельность» [Азимов 2009: 135]. 
Согласно А. Г. Азимову, это понятие весьма обширно и употребляется в совре-

менной науке в трех значениях: общеметодологическом, общедидактическом и 
собственно методическом или частнометодическом. 
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Также можно выделить сознательные методы, комбинированные или смешанные 
методы и интенсивные методы [Щукин 2007: 300].

 В данной классификации стоит отдельно упомянуть прямые (натуральные) методы, 
нацеленные непосредственно на обучение иностранным языкам [Щукин 2007: 307]. 
Название группы методов исходит от характера их применения. Основоположниками 
данного метода принято считать Вольтера, Берлица и Гуэна. Широкую известность 
метод получил в середине XIX в. Представители метода полагали, что на уроках 
учителю нужно обучать иностранному языку посредством формирования ассоци-

ативного ряда, избегая применение родного языка. Это способствовало прочному 
усвоению языковых единиц. Главное достоинство метода - «уход от родного языка 
учащихся. Значения языковых единиц раскрывается при помощи наглядных средств, 
без обращения к переводу» [Щукин, 2007: 311]. В данном методе широко приме-

нялись игры, воссоздающие приближенную к реалиям ситуацию общения, что 
способствовало образованию речевых автоматизмов.

Стоит обратить внимание на «Армейский» метод обучения иностранным языкам. 
Этот метод зародился в США в годы Второй мировой войны. Данный метод является 
кратким курсом по введению в язык, так как нужно было в срочном порядке под-

готовить людей для налаживания коммуникации с союзниками [Щукин 2007: 318]. 
Сегодня такой метод называют «интенсив». Во время такого обучения учащиеся изу-

чают диалоги на бытовые темы, слушают речь учителя, повторяют, а затем заучивают 
наизусть. У данного метода есть свои плюсы и минусы. Из преимуществ можно выде-

лить: погружение в языковую среду, высокая мотивация, темп обучения. Из минусов 
стоит отметить то, что учащиеся ограничены по тематикам, после завершения таких 
курсов чаще всего ученики сталкиваются с языковым барьером, так как в реальной 
жизни может не хватать заученных фраз-клише.

««Метод гувернантки» – условное обозначение метода обучения иностранным 
языкам в состоятельных семьях в России» [Щукин 2007: 320]. Данный метод обуче-

ния часто встречает в произведениях отечественных классиков, когда для обучения 
иностранному языку приглашали иностранцев. В ходе общения использование 
родного языка сводилось к минимуму, формирование речевых навыков и умений 
проходило в ходе повторения речевых образцов.

Часто на ряду с играми можно встретить термин «упражнение». «Упражнение – 
структурная единица методической организации учебного материала» [Азимов 
2009: 322]. Упражнения представляют собой целенаправленные, организованные 
действия, обеспечивающие выполнение действий с материалом и формирование 
на их основе умственных действий.

Э.Г. Азимов употребляет термин «игровые упражнения». «Это тип упражнений, 
построенных на основе использования игры как одного из видов деятельности и 
средства обучения» [Азимов 2009: 75]. Если рассматривать игру в контексте образо-

вательного процесса, то это прежде всего важный инструмент, стимул к овладению 
иностранным языком. Доказано, что обучающиеся, которые изучают язык посред-

ством игры, намного эффективнее усваивают материал.
Актуальность освещаемой темы связана изучением феномена игры и её потен-

циала в образовательном процессе, в обучении иноязычному речевому общения. 
Интенсификация образования ставит перед учителями задачу поиска новых средств 
поддержания интереса и мотивации к изучаемому материалу, и активизация дея-

тельности на протяжении всего урока. И в данном случае именно игра выступает 
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эффективным средством решения этой задачи. Вовлечение учащихся в устную ком-

муникацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности. 
Преимущества использования игры в процессе обучения заключаются в том, что 
игровая деятельность обладает высоким уровнем мотивации на обучение, отсут-
ствием явно выраженного принуждения, обучением и воспитанием в коллективе и 
через призму коллектива, развитием психических функций и способностей.

Игра - это не новое явление в педагогике, это величайшее изобретение человече-

ства. Игра выступает кладезем вековой мудрости, каналом трансляции непреходящих 
духовных ценностей. Не случайно феномен игры на протяжении всей истории 
приковывал к себе внимание выдающихся психологов, мыслителей и философов.  
Игра изучалась с точки зрения различных наук: философия, педагогика, психология т. д. 

Игровая деятельность берёт своё начало в глубокой древности. Ещё в Древней 
Греции, в Афинах практиковали воспитание с применением элементов соревнова-

ния, когда дети и подростки состязались в различных видах спорта, танцах, музыке 
и словесных дебатах для воспитания самоутверждения и самопознания. Игры также 
выступали способом передачи накопленного опыта старших поколений младшим. 

Естественно, что со временем игры изменялись, трансформировались, совершен-

ствовались, приобретая разные культурные смыслы. Этнографы связывают эволюцию 
игр с развитием народов, изменением норм морали, религиозных представлений. 
Игры нередко становились необходимой частью религиозных праздников, способ-

ствуя их зрелищности. До сих пор фрагменты отживших религиозных обрядов можно 
обнаружить в виде рудиментов в сегодняшних детских играх. 

Позже, в X в. среди различных методов также пользовались популярностью состязания 
среди обучающихся, особенно в риторике. Ян Амос Коменский (1592–1670) предлагал 
все школы превратить в места для игр. Согласно Я.А. Коменскому, «любая школа может 
стать универсальной игрой, в которой все будет осуществляться в играх и соревновании, 
сообразуясь с возрастом детства, отрочества, юности» [Кратохвил 1991: 120]. По мнению 
педагога, главная цель обучения, заключается в том, чтобы оно шло успешно, легко, 
кратчайшим путем и основательно. Для осуществления этой цели Я.А. Коменский 
предпринимает решение о реформировании системы образования.

В дальнейшем теорию игры продвигал английский философ и педагог Джон Локк. 
Идеи философа оказали значительное влияние на становлении педагогики XVIII–XIX 
вв. В трактате «Мысли о воспитании» (1693) Д. Локк показал огромное значение игр 
в развитии ребенка. 

Также вопросом применения игр занимались российские исследователи  
Л. С. Выготский (1966), Н. Я. Михайленко (1977), Д. Б. Эльконин (1999) и многие дру-

гие. Однако впервые игра, как технология была отмечена Ф. Фребелем – выдающийся 
немецкий педагог первой половины XIX века. Исследователь чрезвычайно много сделал 
для развития практической педагогики игры. Только в середине 80-х годов применение 
игровых технологий обрело массовый характер и это стало отправной точной для их 
стремительного развития. Наиболее глубоко технологию игры, как новую форму орга-

низации и совершенствования учебного процесса была изучена группой педагогов  
С. Ф. Занько (1992), Ю. С. Тюнниковым и С. М. Тюнниковой (1992). В своих исследованиях 
учёные предполагают, что «до развития теории проблемного обучения, ее основных 
понятий, принципов, методов игра не могла получить, и не имела педагогической логики 
построения ни в аспекте дидактической интерпретации структуры и содержания про-

блем, ни в аспекте организации осуществления процесса игры» [Занько 1992: 98]. 



П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 22.   №1   ( 39)

24

К.Д. Ушинский (1954), выдающийся педагог, особенно серьёзно относился к играм. 
Согласно российскому педагогу, для ребёнка игры нечто большее, чем просто игра. 
Это действительность, которая привлекает его больше, чем реальная, потому что в 
игра понятнее для него самого. «В игре ребёнок обретает самостоятельность, пробует 
свои силы» [Ушинский 1954: 315].

Исследователи второй половины ХХ в. Н. П. Аникеева (1987), Ю. П. Азаров (1973), 
С. А. Шмаков (1994), Д. Б. Эльконин (1999) и др. внесли существенный вклад в разра-

ботку теории игровой деятельности. В школе особое место занимают уроки, которые 
активизируют каждого ученика, повышают мотивацию, интерес к добыванию новых 
знаний. Эти задачи можно успешно решать через технологию игровых форм обу-

чения. Игры по своей природе имеют огромное значение в воспитании детей. Они 
выступают как средство психической подготовки к будущим жизненным ситуациям. 
Игровые моменты на уроке, снижают утомляемость и служат некой разрядкой для 
детей. Немаловажным является то, что игра сближает учеников друг с другом и с 
учителем, тем самым разрушает стереотипный барьер между учеником и учителем. 
«Игры позволяют сделать учебный процесс качественным, эффективным и в то же 
время привлекательным и интересным» [Абдыкеров 2004: 20]. Различные упражне-

ния, задания в игровой форме делают урок живым, развивают логику, мышление и 
память. Именно в ходе игры дети учатся проявлять такие качества как взаимопомощь, 
дружеская поддержка, уважение к мнению других, инициативность, креативность, 
доброжелательность, толерантность.

В методике обучения иностранным языкам исследователь А.П. Конышева (2006) 
выделяет дидактическую, развлекательную, коммуникативную, релаксирующую, 
социализирующую функции игры. По ее мнению, дидактическая функция разви-

вает профильные навыки и умения. Развлекательная функция создает атмосферу 
для творчества, улучшает микроклимат внутри класса. Коммуникативная функция 
способствует налаживанию межличностного общения. Релаксационная функция 
способствует преодолению стрессовых ситуаций. Социализирующая приобщает уча-

щихся к социальным нормам.
Как уже упоминалось, использование игровых технологий помогает учителю 

облегчить процесс усвоения языкового материала, сделать учебный труд интересным 
и увлекательным. Важное правило - игры должны соответствовать уровню подготовки 
учеников и не противоречить определённому грамматическому или лексическому 
материалу. С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется 
лексический и грамматический материал, развиваются навыки и умения различных 
видов речевой деятельности. С помощью игр можно развить лидерские качества, 
навыки самодисциплины, умение взаимодействовать со сверстниками. Следует заме-

тить, однако, что все наиболее важные функции игры — функция межнациональной 
коммуникации, самореализации, психологической диагностики – успешно действуют 
только тогда, когда она грамотно организована. 

Что касается развития видов речевой деятельности, то игра существенно облег-
чает процесс обучения. Согласно методисту А.Н. Щукину, «речевая деятельность – это 
процесс реализации мысли в голове» [Щукин 2011:  210]. Предмет речевой деятель-

ности – мысль. Результатом речевой деятельности, как правило, является ответная 
реакция, в зависимости от вида речи. В рецептивных видах речевой деятельности 
результат проявляется в понимании или непонимании смыла выражения, в продук-

тивных видах- реакция на утверждения других участников беседы. Стоит отметить 
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неразрывную связь коммуникативной компетенции и результата обучения рече-

вой деятельности. Коммуникативная компетенция означает способность человека 
вступать в речевое общение в той или иной области. «Важно уметь грамотно форму-

лировать мысль и использовать её в процессе речевого общения» [Щукин 2011: 215]. 
Игра выступает средством обучения речевому общению, снимает языковые барьеры, 
страх вступать в коммуникацию. 

Грамотно продуманный алгоритм - вот важный компонент успешности игры на 
уроке. А.Д. Андреева (2019) выделяет следующие принципы организации игры в про-

цессе обучения иностранным языкам:
√ игра строится на уже изученном, знакомом материале
√ ясность учебной цели игры как для учащихся, так и для самого педагога
√ наглядность игры 
√ активизация всех учащихся
√ учёт возрастных особенностей учащихся
√ результативность.
Возвращаясь к вопросу об актуальности темы, в 2010 году среди тайванских учи-

телей было проведено исследование, предметом которого был вопрос «актуальности 
применения игровых технологий в процессе обучения иноязычному речевому обще-

нию» [Yen-Hui Wang 2010: 216]. Учителям были предоставлены различные таблицы 
с данными, на которые нужно было ответить «да/нет». Рассмотрим первую группу:

√ игры мотивируют учеников
√ игры в основном используют для заполнения времени на уроке
√ игры стимулируют учащихся вступать в речевое общение
√ игры не так эффективны, как другие упражнения
√ трудно оценить работу учеников во время игры
Ответы были обработаны и выданы в процентном соотношении. На первый пункт 

положительно отозвались более 70% респондентов. Основанный на цифрах факт под-

тверждает эффективность игровых технологий, игры поднимают настроение детям, 
повышают концентрацию внимания. Касаемо следующего пункта около 79% респон-

дентов не согласны с тем, что игры лишь способ заполнения времени на уроке, а 21% 
выразили согласие. Больший процент положительных голосов (91%) подтверждает 
факт того, что игры способствуют включению учащихся в речевое общение. Более 
87% респондентов категорически не согласны с тем, что игры уступают другим видам 
упражнений. Также более половины опрошенных (55%) не считают затруднительным 
оценить работу учеников в ходе игры [Yen-Hui Wang 2010:  217].

Исходя из полученных данных можно увидеть, что учителя положительно 
относятся к использованию игровых технологий на уроках. Игровые технологии, 
совместимые с коммуникативным подход могут помочь учителю создавать контексты, 
в которых учащиеся должны давать информацию, выражать собственное мнение. Тем 
самым стимулируется устный обмен студентами, который долгое время игнориро-

вался при использовании других упражнений.
Также учителям была предоставлена таблица с возможными трудностями при 

использовании игровых технологий:
√ уходит много времени к подготовке проведения игры
√ нехватка источников для поиска игр для обучения иноязычному речевому общению
√ в классе слишком мало/много учеников для игры
√ нет подходящего места для проведения
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Более половины опрошенных учителей (51%) выражают согласие касаемо того, 
что подготовка к игре – это трудоёмкая задача. По остальным пунктам мнения 
респондентов разделились: около 50% ответили «да» и около 49% - «нет» [Yen-Hui 
Wang 2010:  218].

Также в ходе исследования были выявлены игры, которым учителя отдаю набольшее 
предпочтение: игры соревновательного характера, а самыми редко используемыми 
признаны сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации. Такая статистика подтверждает 
то, что учителя избегают излишней траты ресурсов на подготовку к игре. 

Возвращаясь в 2021 год, стоит отметить качественный скачок игровых технологий. 
Большинство учебников уже строятся на основе игровых технологий, многие школы 
переходят на активную интеграцию игровых технологий в процессе обучения иноя-

зычному речевому общению.
Подводя итог, можно отметить, что игра – оно из древнейших созданий чело-

вечества, её история обширна и удивительна. Мир изменялся, а в вместе с этим 
зарождались новые термины, расширяющие границы данного исторического фено-

мена. Со временем запросы общества менялись и игры тоже.  Сейчас применение 
современных игровых технологий выступает эффективным средством в процессе 
обучения иноязычному речевому общению.
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