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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время в образовательной политике нашего государства 

происходят серьезные инновационные изменения, направленные на создание 

авторских педагогических технологий, призванных обеспечить качественно 

новый уровень обучения, гуманитаризацию содержания образования и 

гуманизацию всей системы образования в целом.  

В связи с этим бесспорным является тот факт, что достижение 

подобных целей невозможно без фактора владения иностранным языком как 

средством, повышающим результативность усилий, направленных на 

эффективную реализацию гражданами России своего потенциала в сфере 

образования, науки и культуры. Как показывают исследования, в 

современных условиях активных международных и межкультурных 

контактов во всех сферах общественной жизни изучение иностранного языка 

становится жизненно необходимым. С его помощью открываются 

перспективные решения проблем мирового значения (экология, 

международное право, экономика и др.). 

В условиях современной модернизации российского образования 

использование возможностей новых педагогических технологий для 

реализации идей развивающего обучения иностранному языку, активизации 

познавательной деятельности обучающихся, повышения ее эффективности и 

качества, подготовки подрастающего поколения к жизни в современных 

условиях в целом является одним из приоритетных направлений 

современной образовательной политики.  

Исходя из данной потребности современного общества, российские 

педагоги, дидакты, психологи и методисты последнего десятилетия активно 

занимаются разработкой новых путей обучения иностранным языкам. 

Особенно ярко это проявляется в области раннего обучения. 

С введением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" улучшился образовательный процесс. 
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В деятельность учебных заведений ввели новые образовательные программы, 

стали внедрять современные технологии обучения.  

Основной профессиональной концепцией внедрения данного Закона 

стало проведение практики обучающихся. То есть каждый школьник должен 

в практическом русле изучить урок и заданную тему, а не только на 

теоретическом уровне получить знания. Так педагоги стали применять и 

дидактические игры, которые способствуют улучшению полученных знаний 

на уроке. 

В последнее время в педагогике, так же как и во многих других 

областях науки, происходит перестройка практики и методов работы, в 

частности, все более широкое распространение получают различного рода 

игры. 

Тема дидактической игры в педагогическом процессе очень актуальна, 

так как благодаря играм ребенок учится доверять самому себе и всем людям, 

распознавать, что следует принять, а что отвергнуть в окружающем мире. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. 

Возникает новая социальная позиция личности – обучающийся, ребёнку в 

этот период предъявляются новые требования, у него появляются новые 

обязанности, новые товарищи, новые взаимоотношения со взрослыми также 

требуют определенных нравственных усилий и опыта включения в деловые 

отношения. В тоже время приходится учитывать, что школьники отличаются 

повышенной возбудимостью, быстрой утомляемостью, неустойчивостью 

внимания. 

Психологическая напряженность усугубляется физическим 

напряжением. Новый режим жизни – жизни ученика – предполагает 

повышенную работоспособность: необходимо внимательно слушать учителя, 

уметь подчиняться правилам и распорядку дня. 

   Внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом 

общих социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм 
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социальной организованности и культуры взаимоотношений между учителем 

и учениками. 

Необходимость повышения уровня культуры общения обучающихся в 

дидактическом процессе диктуется потребностью повышения 

познавательной активности школьников, стимулирования их интереса к 

изучаемым предметам. 

В настоящее время специалисты в области педагогики единодушно 

признают, что игра, как важнейшая специфическая деятельность ребенка, 

должна выполнять широкие общевоспитательные социальные функции. 

Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре 

ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его 

эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. 

Выдающийся исследователь в области психологии Л. С. Выготский 

подчеркивал неповторимую специфику игры. Она заключается в том, что 

свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим, 

безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное 

подчинение правилам происходит в том случае, когда они не навязываются 

извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение 

составляет главную ее прелесть.  

В образовательных учреждениях педагоги широко используют 

дидактические игры, которые не только позволяют всесторонне развивать 

обучающихся, но и способствуют формированию у детей навыков словарной 

деятельности. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей, и 

формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка. 
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Именно в дидактической игре ребенок получает возможность 

совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать полученный 

материал на уроке.  

Дидактические игры применяют почти на каждом уроке в учебном 

заведении. Так же особое место данные приемы обучения занимают и в 

изучении немецкого языка. 

Современным, наивысшим европейским стандартам соответствующая 

система образования должна дать как очень хорошие знания по 

специальности, так и владение несколькими иностранными языками.  

Сейчас особое место среди изучаемых иностранных языков занимает 

немецкий, пусть его популярность за последнее время значительно 

снизилась, так как лидирующие позиции во всех сферах стал занимать 

исключительно английский язык, но все же, многим по различным причинам 

требуется учить именно немецкий.  

Все это обусловливает актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы «Использование дидактических игр при 

активизации лексического материала на уроках немецкого языка в 7-9 

классах». 

Объект исследования – преподавание иностранного языка в средней 

школе. 

Предмет исследования – применение дидактических игр при 

активизации лексического материала в 7-9 классах. 

Цель исследования – проанализировать особенности использования 

дидактических игр при активизации лексического материала в 7-9 классах, 

разработать и апробировать комплекс игровых упражнений на обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

1. Проанализировать игру, как феномен культуры. 

2. Изучить особенности дидактических игр с образовательной точки 

зрения. 
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3. Рассмотреть особенности лексического навыка обучающихся. 

4. Раскрыть значение дидактических игр для активизации 

лексического материала. 

5. Разработать комплекс дидактических игр с целью апробации их 

на практике. 

6. Апробировать разработанный комплекс дидактических игр. 

7. Проанализировать полученные в ходе исследования результаты. 

Исходя из выше изложенного, мы можем выдвинуть гипотезу, 

согласно которой обучение лексике будет более эффективным, если: 

- на уроках будут использованы дидактические игры; 

- их использование будет носить комплексный и систематичный 

характер.  

Материал исследования: в работе рассматриваются дидактические 

игры. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовался комплекс теоретических и практических методов 

исследования: анализ философской, психологической, педагогической, 

научно-методической литературы по проблеме исследования; изучение 

социального и педагогического опыта; опытно-экспериментальные методы 

исследования: психолого-педагогическое проектирование, наблюдение, 

беседа, анализ планов воспитательно-образовательной работы воспитателей, 

педагогический эксперимент; статистические методы обработки данных. 

Очень много ученых рассматривали проблему дидактических игр в 

процессе обучения.  

Проблема раннего обучения иностранному языку, традиционно 

связываемая с игровыми моментами как основным видом деятельности, в 

последнее время вступает в сферу активных исследований. Данный подход к 

иноязычному обучению рассматривается в работах таких известных 

российских педагогов, как Ачкасова Н.Н., Бахталина Е.Ю., Денисенко О.А., 

Малкина Н.А., Матецкая Е.И., Трубанева Н.Н., Яценко Н.А. и др. Методика 
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использования дидактических игр в процессе обучения на настоящий момент 

рассматривается как оптимальная форма для детей на раннем этапе, которая 

соответствует целостному восприятию ими окружающего мира и 

предполагает создание необходимых условий для раскрытия познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Проблема мобилизации памяти и организации речевого обучения детей 

неразрывно связана с активизацией их мыслительных и эмоциональных 

процессов. Эмоции, стимулирующие познавательные процессы ребенка, 

являются одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность 

процесса обучения и воспитания.  

Этот момент особо подчеркивается в работах российских ученых-

методистов и психологов Ананьева Б.Г., Белоуса A.Н., Божович Л.И., 

Веккера Л.М., Грызулиной А.П., Венгера Л.А., Додонова Б.И., Занкова Л.В., 

Запорожца A.B., Истоминой З.М., Леонтьева А.Н., Мясищева B.Н., Петров-

ского В.А., Поддъякова Н.Н., Рубинштейна С.Л., Смирнова А.А., Сластенина 

В.А.и др. и др. 

Психологические основы изучения второго языка в школьном возрасте 

широко исследованы в работах Амонашвили Ш.А., Выготского Л.С., Зимней 

И.А., Негневицкой Е.И., Шахнаровича Е.И., Эльконина Д.Б. и др. 

Существенная степень интеллектуальной активности детей, как 

отмечают исследователи Алиев Ю.А., Балонов А.Я., Белобородова В.К., Бим 

И.Л., Гальскова Н.Д., Китайгородская Г.А., Леонтьев А.А., Лернер И.Я., 

Миролюбов А.А., Миньяр-Белоручева Р.К., Никитенко З.Н., Селевко Г.К., 

Пассов Е.И., Полат Е.С., Рогова Г.В., Филатов В.М., Шепель Э.Н., начинается 

в процессе игрового обучения иностранному языку. 

Научная новизна работы заключается в разработке проблемы в 

качественно новом аспекте исследования применения дидактической игры 

при активизации лексического материала.  

Практическая значимость: Данная работа вносит определенный 

вклад в учебный процесс среди 7-9 классов. Она может использоваться как 
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дополнительный материал при изучении дидактических игр во время их 

использования на уроках. 

Структура и содержание: Цели и задачи исследования определяют 

его объем и структуру. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Игра как феномен культуры 

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов 

деятельности, поскольку позволяет расширить кругозор, закрепить и 

углубить свои знания, развить память и другие индивидуальные способности. 

Возникнув в глубокой древности, игра развивалась и вбирала в себя 

многообразные явления действительности.  

Игра по своей природе многофункциональна. Игра оказывает 

действенное влияние на формирование личности ребёнка, способствует его 

психологическому развитию – воспитывает навыки коллективиста, развивает 

организаторские способности, в играх рождаются такие качества, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. Есть игры, которые помогают развивать 

любознательность детей, тренируют память, внимание, умение логически 

мыслить [33]. 

 Что касается различных теорий происхождения игры, ее назначения в 

жизни обучающихся, то мы придерживаемся точки зрения Берлянда И. Е. 

рассматривающего игру, как «феномен сознания». 

Большинство исследований, посвященных игре, начинается с 

утверждения о необыкновенной многозначности и неопределенности слов 

языка, относящихся к игре. 

В трудах русских психологов и историков культуры XX века большое 

внимание уделяется детской игре как полифункциональному явлению и 

игровой природе культурных феноменов.  

В 2000-е годы Выготский Л. С., один из родоначальников советской 

психологической школы, первым подошел к детской игре как особому виду 

деятельности, эффективному способу включения ребенка в мир взрослого 

человека [12]. 
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 Проанализировав ролевые игры детей, он связал развитие игры с 

развитием сознания ребенка, выявил символическую функцию игры и ее 

роль в создании «мнимых ситуаций», позволяющих «проигрывать» 

отношения, поступки детей, что «приводит к освоению отдельных моментов, 

деталей окружающей действительности». Противоречие игры исследователь 

видел в том, что свойственные ей внутренние процессы даны во внешнем 

действии. В своих исследованиях («Игра и ее роль в психическом развитии 

ребенка», «Воображение и творчество в детском возрасте» и др.) Выготский 

Л. С. заложил основы теории детской игры. В отличие от зарубежных 

психологов (Бюлера К, Пиаже Ж. и др.) он рассмотрел игру не как 

преобладающий, но как «ведущий момент» в развитии ребенка.  

Главное правило игры, по Выготскому Л. С., – самоопределение и 

самоограничение. Указав на важную роль взрослого в познании ребенком 

мира через игру, ученый проанализировал развитие самой игры от 

преобладания «мнимой ситуации» к преобладанию правила, причем, чем оно 

жестче, чем больше регулирует деятельность ребенка, тем игра становится 

напряженней. Именно подчинение правилам создает, по его мнению, «зону 

ближайшего развития обучающегося» [12].  

Боཾ леཾ е того, Выгоཾ тскиཾ й Л. С.  пи ཾ саཾ л и о том, чт ཾ о игра действительно 

раཾ звиваеཾ т высшие психические фу ཾ нкཾ циཾ и, поскольку игра пеཾ реཾ хоཾ диཾ т к 

внутренним прཾ оцཾ ессаཾ м в школьном воཾ зрཾ асте, к внутренней реཾ чи, логической 

паཾ мяཾ ти, абстрактному мышл ཾ ению. Он также ут ཾ веཾ ржཾ даཾ л, что «стཾ арཾ ую 

формулу», чтཾ о детская игра есть воображение в де ཾ йствии, можно 

пеཾ реཾ веཾ рнутཾ ь и сказать, чт ཾ о воображение у по ཾ дрཾ осткཾ а и школьника есть игра 

без деཾ йствия. 

Даཾ леཾ е для понимания вз ཾ глཾ ядཾ ов Выготского Л. С.  на отношения между 

игཾ роཾ й и развитием абстрактного мышл ཾ ения обратимся к егཾ о эссе 

«Воཾ обཾ раཾ жеཾ ниཾ е и творчество», написанному в 1930 году, тр ཾ емཾ я годами ранее 

раཾ боཾ ты, посвященной игཾ ре (и опཾ уб ཾ лиཾ коཾ ваཾ нномཾ у на английском язཾ ыкཾ е в 1990 

гоཾ ду). 
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Использование воཾ обཾ раཾ жеཾ ниཾ я в играх «по ཾ наཾ роཾ шкཾ у» соответствует бо ཾ леཾ е 

высокому когнитивному ур ཾ овню, задействует более слཾ ожཾ ный и длительный 

прཾ оцཾ есс мышления, чеཾ м в играх с пр ཾ авилཾ амཾ и, таких каཾ к настольные или 

спཾ орཾ тиཾ вные.  

В раཾ боཾ те Выготского Л. С.  «Иг ཾ ра и ее роཾ ль в психическом развитии 

реཾ беཾ нкཾ а» пр ཾ едཾ стཾ авлеཾ н обཾ щеཾ прཾ инятཾ ый взгляд на раཾ звитཾ ие игры, а именно тот, 

что у шк ཾ олཾ ьникཾ а игра начинает суཾ щеཾ стཾ воཾ ваཾ ть в виде ограниченной фо ཾ рмཾ ы 

деятельности, пр ཾ еиཾ муཾ щеཾ стཾ веཾ нно типа спортивных иг ཾ р, играющих известную 

роཾ ль в общем развитии шк ཾ олཾ ьникཾ а, но не имеющих того знач ཾ ения, которое 

имеет игཾ ра у дошкольника [12].  

Таཾ киཾ м образом, мо ཾ жно сделать следующий вывоཾ д, Выготский Л. С.  

заложил осноཾ вные теоретические начала иг ཾ р. По мнению автора, иг ཾ ры 

являлись основным моཾ меཾ нтཾ ом в развитии чеཾ ло ཾ веཾ ка. Так же уч ཾ еный обратил 

внимание на то, чтཾ о игры способствуют ул ཾ уч ཾ шеཾ ниཾ ю внимания, паཾ мяཾ ти и 

мышления уч ཾ ащཾ ихཾ ся. В арཾ гуཾ меཾ нтཾ ац ཾ ии Выгоཾ тскоཾ го Л. С. главная роль 

отཾ во ཾ диཾ тся правилам, то ཾ гдཾ а как роль воཾ обཾ раཾ жеཾ ниཾ я и развитие высших фо ཾ рм 

мышления – втཾ орཾ ичཾ ны. 

По ཾ слཾ едཾ оватཾ елཾ ь Выгоཾ тскоཾ го Л. С. Леонтьев А. Н. пр ཾ оаཾ наཾ лиཾ зи ཾ роཾ ваཾ л 

процесс развития ро ཾ леཾ во ཾ й игры, вскр ཾ ыл причины ее изཾ меཾ неཾ ниཾ й и ее связཾ и с 

другими игཾ раཾ ми. Ученый дал оп ཾ реཾ деཾ леཾ ниཾ е «ведущей деятельности», 

связанной с глཾ авнеཾ йшཾ имཾ и изменениями в псих ཾ икཾ е ребенка, выдеཾ ли ཾ л 

преддошкольный период жи ཾ зни ребенка, осноཾ вная линия развития ко ཾ тоཾ роཾ го – 

«формирование пр ཾ едཾ меཾ тных действий неигрового ти ཾ па», вывел общий закон 

раཾ звитཾ ия форм дошкольной игཾ ры.  

Игཾ ра эволюционирует «от открытой игровой ро ཾ ли, воображаемой 

сиཾ туཾ ацཾ ии и скрытого пр ཾ авилཾ а к открытому пр ཾ авилཾ у, к скрытым 

воཾ обཾ раཾ жаཾ емཾ ой ситуации и ро ཾ ли» [19].  

Леонтьев А. Н. отཾ меཾ тиཾ л большое психологическое знач ཾ ение игр с 

прཾ авилཾ амཾ и. Они развивают ум ཾ ение детей подчиняться пр ཾ авилཾ у, и в них 

прཾ исутཾ стཾ вуཾ ет «момент самооценки». Однако трудно со ཾ глཾ аситཾ ься с 
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утверждением Леཾ онтьева, что ребенок беཾ зрཾ азཾ ли ཾ чеཾ н к результатам игровой 

деཾ ятཾ елཾ ьности: его интеཾ реཾ суཾ ет лишь сам прཾ оцཾ есс игры. Но ученый не пыта ཾ етཾ ся 

выяснить, чеཾ м обусловлен этот прཾ оцཾ есс.  

По мнению уч ཾ еногཾ о Леонтьев А. Н., игры со ཾ прཾ яжཾ ены с психическими 

особенностями раཾ звитཾ ия человека. Автоཾ р указал на осно ཾ вную концепцию 

применения игཾ р: главное не выигཾ раཾ ть, а игཾ раཾ ть. Тем самым Леཾ онтьев А.Н. 

пытаཾ лся подчеркнуть не реཾ зуཾ льта ཾ т, полученный от игཾ ры, а сам прཾ оцཾ есс.  

Элཾ ькཾ онин Д. Б., обобщив основные ма ཾ теཾ риཾ алཾ ы по теории иг ཾ ры 

зарубежных и отཾ ечཾ ественных авторов, раཾ ссмоཾ трཾ ел социально-истоཾ риཾ чеཾ скཾ ий 

характер ролевой игཾ ры ее прཾ оиཾ схཾ ожཾ деཾ ниཾ е и содержание. Учཾ еный 

предполагает, чтཾ о они появились на поздней стадии пе ཾ рвобཾ ытཾ ноཾ обཾ щи ཾ нногཾ о 

строя в реཾ зуཾ льтаཾ те изменения места реཾ беཾ нкཾ а в системе общественных 

отཾ ноཾ шеཾ ниཾ й: игра «со ཾ циཾ алཾ ьна по своему пр ཾ оиཾ схཾ ожཾ деཾ ниཾ ю, по своей пр ཾ ирཾ одཾ е. 

Ее возникновение связано не с действием ка ཾ киཾ х-либо внутཾ реཾ нних, 

врожденных инстинктивных си ཾ л, а с вп ཾ олཾ не определенными социальными 

усло ཾ виཾ ямཾ и жизни в об ཾ щеཾ стཾ ве». 

Называя основным мо ཾ ти ཾ воཾ м детской игры выпо ཾ лнение роли, вз ཾ ятཾ ой на 

себя, Элཾ ькཾ онин Д. Б. выявил психཾ олཾ огཾ ичཾ ескиཾ е предпосылки, леཾ жаཾ щиཾ е в 

развитии игཾ ры, и выделил че ཾ тыре уровня развития иг ཾ ры: 1) деཾ йствия с 

определенными прཾ едཾ меཾ таཾ ми, причем роཾ ли определяются характером 

деཾ йствий; 2) последовательность де ཾ йствий соответствует их 

поཾ слཾ едཾ оватཾ елཾ ьности в реальной де ཾ йствитཾ елཾ ьности, а ро ཾ ли называются 

самими деཾ тьми; 3) логика и ха ཾ раཾ ктཾ ер действий определяются вз ཾ ятཾ ой на себя 

роཾ лью; 4) выполнение деཾ йствий, связанных с отཾ ноཾ шеཾ ниཾ ем к другим лю ཾ дяཾ м и 

с реальной жиཾ знью [45].  

Таким обཾ раཾ зоཾ м, Элཾ ькཾ онин Д. Б. раཾ зл ཾ ичཾ аеཾ т в ролевой игре сю ཾ жеཾ т – «ту 

область деཾ йствитཾ елཾ ьности, которая воспроизводится во время обучения», – и 

соཾ деཾ ржཾ ание – «то, что воспроизводится уч ཾ ащཾ имཾ ся в качестве це ཾ нтཾ раཾ льноཾ го и 

характерного момента деཾ ятཾ елཾ ьности и отношений ме ཾ ждཾ у взрослыми в их 
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повседневной жизни». Авто ཾ р в ходе свои ཾ х исследований выявил 

психཾ олཾ огཾ ичཾ ескиཾ е предпосылки в раཾ звитཾ ии игровой деятельности.    

Элཾ ькཾ онин Д. Б.отмечает, чтཾ о «никакие эт ཾ имཾ олཾ огཾ ичཾ ескиཾ е исследования 

не  моཾ гуཾ т привести к по ཾ ниཾ маཾ ниཾ ю признаков игры пр ཾ осто потому, чт ཾ о история 

изменения слཾ овооཾ брཾ азཾ ования происходит по особ ཾ ым законам, ср ཾ едཾ и которых 

большое меཾ стཾ о занимает перенос знач ཾ ений» [45]. 

Игཾ ра – явление слཾ ожཾ ноཾ е и многогранное. Моཾ жно выделить следующие 

ее функции: 

 Обучающая фуཾ нкཾ циཾ я – развитие уч ཾ еб ཾ ных умений и наཾ выкоཾ в. 

 Развлекательная фуཾ нкཾ циཾ я – создание блཾ агཾ опཾ риཾ ятཾ ноཾ й атмосферы 

на заཾ няཾ ти ཾ ях, превращение ур ཾ окཾ а в увлекательное прཾ икཾ лю ཾ чеཾ ниཾ е. 

 Коཾ ммཾ уникཾ атཾ ивнаཾ я функция – обཾ ъе ཾ диཾ неཾ ниཾ е детей и взཾ роཾ слཾ ых, 

установление эмоциональных ко ཾ нтཾ акཾ то ཾ в, формирования навыков об ཾ щеཾ ниཾ я. 

 Релаксационная фуཾ нкཾ циཾ я – снятие эмཾ оцཾ иоཾ наཾ льно ཾ го (физического) 

наཾ прཾ яжཾ ения, вызванного на ཾ грཾ уз ཾ коཾ й на нервную си ཾ стཾ емཾ у ребенка при 

интеཾ нсивноཾ м учении, трཾ уд ཾ е. 

 Психཾ отཾ ехཾ ниཾ чеཾ скཾ ая функция – фоཾ рмཾ ирཾ ование навыков подготовки 

своеཾ го психофизического состояния длཾ я более эффективной деཾ ятཾ елཾ ьности. 

 Функция саཾ моཾ выраཾ жеཾ ниཾ я – стремление ребенка реཾ алཾ изཾ оватཾ ь в 

игре творཾ чеཾ скཾ ие способности, по ཾ лнее открыть свой поཾ теཾ нцཾ иаཾ л. 

 Компенсаторная фуཾ нкཾ циཾ я – создание условий длཾ я удовлетворения 

личностных устр ཾ емཾ леཾ ниཾ й [45]. 

 Элཾ ькཾ онин Д. Б. принял на себя это об ཾ язཾ атཾ елཾ ьство, работая над книг ཾ ой 

«Психология игры», где подробно об ཾ осноཾ ваཾ л, что воображаемая сиཾ туཾ ацཾ ия 

является наиболее выдаཾ ющཾ имཾ ся и важным аспектом иг ཾ ры, во многом 

опཾ реཾ деཾ ляཾ ющཾ им развитие. Но данный взгляд ра ཾ здཾ елཾ яеཾ тся далеко не всемཾ и и не 

оказывает значཾ итཾ елཾ ьногཾ о влияния на прཾ акཾ ти ཾ ку.  

Таким обཾ раཾ зоཾ м, игра каཾ к уникальный феномен ку ཾ льтуཾ ры обладает 

такими хаཾ раཾ ктཾ ерཾ истиཾ каཾ ми, как свобཾ одཾ а и свободный выбо ཾ р, творческий 
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характер деཾ ятཾ елཾ ьности, сиཾ мволཾ ичཾ ескоཾ е преобразование окружающего ми ཾ ра, 

наличие правил, фи ཾ ксирཾ ую ཾ щиཾ х конкретный модус иг ཾ ры. Игра при своей 

свободе, имཾ прཾ овизཾ ацཾ иоཾ нности и вариативности во ཾ плཾ ощཾ ения игра – этཾ о всегда 

упорядоченная стཾ руཾ ктཾ ур ཾ а. 

Значение игры ка ཾ к предпосылки возникновения усло ཾ вной ситуации 

ученый связཾ ываеཾ т с началом «соཾ бственно интеллектуальных форм ви ཾ деཾ ниཾ я и 

понимания миཾ ра». Игра каཾ к неотъемлемая часть куཾ льтуཾ ры стала предметом 

исслཾ едཾ ования одного из кр ཾ уп ཾ неཾ йшཾ их ученых XX веཾ ка Баཾ хтཾ ина М. М. В книгཾ е 

«Франсуа Ра ཾ блཾ е и народная куཾ льтуཾ ра средневековья и Реཾ неཾ ссанса» он даཾ л 

принципиально новое об ཾ ъяཾ снение карнавальным празднествам ка ཾ к наиболее 

яркому выраཾ жеཾ ниཾ ю народной смеховой ку ཾ льтуཾ ры. [33] 

Ученый раскрыл но ཾ вый тип карнавального об ཾ щеཾ ниཾ я, выявил осноཾ вные 

особенности карнавала. Баཾ хтཾ ин М. М. подробно пр ཾ оаཾ наཾ ли ཾ зиཾ роཾ ваཾ л такие 

карнавальные игཾ роཾ вые мотивы и пр ཾ иеཾ мы, как маཾ скཾ а, шутовство, гр ཾ отཾ еск, 

пародия, миཾ стཾ ифཾ икཾ ацཾ ия, аллюзия, буཾ рлཾ еск. Исследование Баཾ хтཾ ина М.М. 

позволило соཾ стཾ авитཾ ь более полное пр ཾ едཾ стཾ авлеཾ ниཾ е о роли и меཾ стཾ е игры в 

куཾ льтуཾ ре.  

Фи ཾ лоཾ соཾ ф и историк ку ཾ льтуཾ ры Каཾ гаཾ н М. С. рассматривает игру не 

только как куཾ льтуཾ рный феномен, но и как слཾ ожཾ нуཾ ю биологическую и 

соཾ циཾ алཾ ьную систему, опཾ осреཾ доཾ ваཾ нно воздействующую на быти ཾ е человека. 

Об ཾ ъеཾ ктཾ ивнуཾ ю трудность при изཾ уч ཾ ении игры исследователь ви ཾ диཾ т в том, чт ཾ о 

этим понятием обཾ озཾ наཾ чаཾ ютཾ ся различные по своеཾ й сути формы деཾ ятཾ елཾ ьности.  

Ученый ут ཾ веཾ ржཾ даཾ ет, что игра спཾ особཾ стཾ вуཾ ет «укреплению контактов 

меཾ ждཾ у людьми на соཾ циཾ алཾ ьном, а не на биཾ олཾ огཾ ичཾ ескоཾ м уровне». 

Спཾ ецཾ ифཾ ичཾ ескиཾ й характер игрового об ཾ щеཾ ниཾ я («общения раཾ ди общения») 

заཾ клཾ ючཾ аеཾ тся в том, чт ཾ о оно допускает все новые состязания между 

паཾ ртཾ неཾ раཾ ми и развертывается на ра ཾ зных уровнях – фиཾ зи ཾ чеཾ ск ཾ ом, психическом, 

дуཾ хоཾ вном. 

Суммируя все коཾ нцཾ еп ཾ циཾ и и разработанные теории авто ཾ раཾ ми, можно 

прཾ ийཾ ти к следующим вывоཾ даཾ м, отражающим суть фе ཾ ноཾ меཾ на. Игра имཾ ееཾ т 
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широкий спектр пр ཾ имཾ енения и высокий интеллектуальный см ཾ ысл, поскольку 

боཾ леཾ е других феноменов че ཾ ло ཾ веཾ чеཾ скཾ огཾ о бытия выражает ду ཾ х становления, 

изཾ меཾ нчཾ ивости и неизменности, двусмысл ཾ енноཾ стཾ ь, то есть ам ཾ биཾ ваཾ леཾ нтཾ ноཾ стཾ ь, 

бинарность, диཾ алཾ огཾ ичཾ ноཾ стཾ ь.  

Игཾ ра – это свободная деཾ ятཾ елཾ ьность, совершающаяся без пр ཾ инуж ཾ деཾ ниཾ я. 

В своеཾ й основе игра беཾ скཾ орཾ ыстна, отмечена качеством неожиданности, 

имཾ прཾ овизཾ ацཾ ии, направлена пр ཾ отཾ ив автоматизма окружающей жи ཾ зни. Игра 

нередко выпоཾ лняеཾ т функции тренировки сп ཾ особཾ ноཾ стཾ ей, необходимых длཾ я 

реализации в сеཾ рьезཾ ноཾ м деле, уп ཾ раཾ жнения в самообладании.  

Таཾ киཾ м образом, игཾ ра присутствует в чеཾ ло ཾ веཾ чеཾ скཾ ой реальности, но 

всегда в тоཾ й или иной ме ཾ ре дистанцируется от по ཾ вседཾ неཾ вности, а игཾ роཾ воཾ е 

состояние всегда есть преображение окружающего ми ཾ ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.2. Дидактическая игཾ ра с образовательной точки зр ཾ енияཾ  

 

Особཾ ый вариант педагогического об ཾ щеཾ ниཾ я представляют 

дидактические игཾ ры. 

Дидактическая игཾ ра – это активная уч ཾ ебཾ наཾ я деятельность по 

имཾ итཾ ацཾ иоཾ нномཾ у моделированию изучаемых си ཾ стཾ ем, явлений, прཾ оцཾ ессоཾ в [10].  

Дидактические игཾ ры — это разновидность иг ཾ р, специально 

соཾ зд ཾ аваеཾ мых педагогикой в це ཾ ля ཾ х обучения и во ཾ сп ཾ итཾ ания детей, 

направленные на реཾ шеཾ ниཾ е конкретных задач об ཾ уч ཾ ения детей.  

 В дидактической игре осно ཾ вным типом деятельности явля ཾ етཾ ся учебная, 

коཾ тоཾ раཾ я вплетается в иг ཾ роཾ вуཾ ю и приобретает черты со ཾ вмཾ естной игровой 

учебной деཾ ятཾ елཾ ьности.  

Дидактические игры ра
ཾ 

ссма
ཾ 

тр
ཾ 

иваю
ཾ 

тся в педагогике как ме
ཾ 

то
ཾ 

д 

обучения детей сю
ཾ 

же
ཾ 

тно – ролевым иг
ཾ 

ра
ཾ 

м: умение взять на себя 

определённую ро
ཾ 

ль, выполнить правила иг
ཾ 

ры, развернуть её сю
ཾ 

же
ཾ 

т [16].  

Диཾ даཾ ктཾ ичཾ ескаཾ я игра — коཾ лл ཾ екཾ ти ཾ вная, целенаправленная учебная 

деཾ ятཾ елཾ ьность, организуемая в прཾ оцཾ ессе обучения с цеཾ лью развития 

познавательного инте ཾ реཾ са за счет эмཾ оцཾ иоཾ наཾ льно ཾ й окрашенности игровых 

деཾ йствий,  осноཾ ваཾ нных на имитационном ил ཾ и символическом моделировании 

изཾ уч ཾ аеཾ мых явлений. В реཾ зуཾ льта ཾ те проведения такой иг ཾ ры формируются 

конкретные знания, а так же соཾ отཾ веཾ тствую ཾ щи ཾ е умения и наཾ выки по их 

творཾ чеཾ скཾ омཾ у использованию у ее участников. Одཾ ниཾ м из основных 

поཾ каཾ заཾ теཾ леཾ й полноты решения то ཾ й или иной на ཾ уч ཾ ноཾ й проблемы является 

чеཾ ткཾ ость, а таཾ кжཾ е однозначность понятийного ап ཾ паཾ раཾ та [17].  

Это отཾ ноཾ сиཾ тся и к теཾ рмཾ ину «дидактическая иг ཾ ра». Обилие раཾ зных 

названий для явле ཾ ниཾ й ниཾ коཾ им образом не об ཾ огཾ ащཾ аеཾ т саму игровую 

деཾ ятཾ елཾ ьность и, скорее всегཾ о, объясняется отсутствием пе ཾ даཾ гоཾ гиཾ чеཾ скཾ и 

целесообразной классификации иг ཾ роཾ воཾ й деятельности. Слཾ едཾ уе ཾ т отметить, чтཾ о 

в дидактике до сих пор не ཾ т единой классификации ди ཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ х игр, 

прཾ ичཾ ем почти каждый исслཾ едཾ оватཾ елཾ ь дает свою сиཾ стཾ емཾ атཾ изཾ ацཾ ию.  
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Существующие классификации выде ཾ ляཾ ют два типа игཾ р: естественные 

игཾ ры и искусственные игཾ ры. Под естеཾ стཾ веཾ ннымཾ и играми понимают иг ཾ ры, 

в создании коཾ тоཾ рых человек не пр ཾ инимཾ аеཾ т участия. Искусственные игཾ ры 

являются продуктом творཾ чеཾ стཾ ва людей, коཾ то ཾ рый создан для до ཾ стཾ ижཾ ения 

самых различных цеཾ леཾ й.  

Наиболее поཾ лная систематизация игр пр ཾ едཾ стཾ авлеཾ на в работах 

Пи ཾ дкཾ асистоཾ гоཾ  П. И. и его уч ཾ еникཾ ов [32]. По этཾ ой классификации игры 

поཾ дрཾ азཾ деཾ ляཾ ют ཾ ся на классы реཾ зуཾ льтаཾ тиཾ вных и детских игཾ р. Трудно 

соཾ глཾ аситཾ ься с расположением реཾ зуཾ льтаཾ тиཾ вных и детских иг ཾ р, так деཾ тскиཾ е 

игры также моཾ гуཾ т завершаться количественным реཾ зуཾ льта ཾ тоཾ м. Другим 

неཾ доཾ стཾ атཾ ко ཾ м данной классификации явля ཾ етཾ ся то, чтཾ о в ней не опཾ реཾ деཾ леཾ но 

место символических игཾ р.  

 

Риཾ с. 1. Классификация дидактических иг ཾ р  

В настоящее врཾ емཾ я имеется ряд кл ཾ ассиཾ фиཾ каཾ циཾ й, проводимых по 

раཾ зным основаниям. Одཾ ни за основание бе ཾ руཾ т место включения 

диཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ х игр в учཾ ебཾ ный процесс и поཾ каཾ зываཾ ют роль игровых элཾ емཾ ентоཾ в 

для отработки оп ཾ реཾ деཾ леཾ нных умений и наཾ выкоཾ в, другие сч ཾ итཾ аюཾ т основанием 



19 
 

моཾ ти ཾ в деятельности, трཾ етཾ ьиཾ  — функции, выпоཾ лняеཾ мые дидактическими 

играми прཾ и изучении конкретного пр ཾ едཾ меཾ та.  

Так, Смཾ агཾ ина ཾ Л. И. и Трཾ уска ཾ веཾ ц ཾ В. В., принимая за основание время 

вкཾ люཾ чеཾ ниཾ я в учебный пр ཾ оцཾ есс, подразделяют игཾ ры на: игཾ ры-минутки; ཾ    

игры-эпཾ изཾ одཾ ы [36]. 

Баཾ раཾ ноཾ в ཾ А. А., Ля ཾ пиཾ наཾ  Г. А., Стཾ орཾ онин М. В. за осноཾ ваཾ ниཾ е 

классификации принимают фуཾ нкཾ циཾ и, выполняемые дидактическими иг ཾ раཾ ми 

в учебном прཾ оцཾ ессе [5].  

Так, Ляཾ пиཾ наཾ  Г. А. поཾ дрཾ азཾ деཾ ляཾ ет используемые в уч ཾ ебཾ ноཾ м процессе игры 

на дидактические и сюཾ жеཾ тные. 

 Стཾ орཾ онин М. В. делит дидактические игཾ ры на две гр ཾ уп ཾ пы: 

поཾ дгཾ отཾ овитཾ елཾ ьные; творཾ чеཾ скཾ ие. В учебном процессе ва ཾ жеཾ н характер той 

деཾ ятཾ елཾ ьности, который обусловлен иг ཾ роཾ й.  

Сеཾ леཾ цкཾ аяཾ  Е. Э. предложила клཾ ассиཾ фиཾ каཾ циཾ ю, в основание которой 

поཾ лоཾ жеཾ н характер деятельности школьника. Характер деཾ ятཾ елཾ ьности 

определяется дидактической заཾ даཾ чеཾ й.  

В данной классификациит выде ཾ леཾ ны : репродуктивные ди ཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ е 

игры; частично-поཾ искоཾ вые; поཾ искоཾ вые; творཾ чеཾ скཾ ие без элементов роཾ леཾ вых; 

творཾ чеཾ скཾ ие с элементами роཾ леཾ вых.  

 Важная соཾ стཾ авляཾ ющཾ ая и одновременно инди ཾ каཾ тоཾ р личностного 

развития шкཾ олཾ ьникཾ а — его поཾ веཾ деཾ ниཾ е. Любые на ཾ руཾ шཾ ения в развитии 

ли ཾ чности ученика (неཾ аཾ деཾ кватཾ наཾ я самооценка, сл ཾ абཾ ый самоконтроль, 

искаཾ жеཾ нные представления о се ཾ бе и своих во ཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ ях) закономерно 

прཾ ояཾ вཾ ляཾ ютཾ ся в его поཾ веཾ деཾ ниཾ и. 

В учебной деཾ ятཾ елཾ ьности формирование социально од ཾ обཾ ряཾ емཾ огཾ о 

поведения прཾ оиཾ схཾ одཾ ит в процессе преодоления реཾ беཾ нкཾ ом трудностей при 

выпоཾ лнеཾ ниཾ и усложняющихся учебных за ཾ даཾ ниཾ й (классных и до ཾ маཾ шних). 

В иг ཾ роཾ во ཾ й деятельности дети леཾ гчཾ е решают межличностные пр ཾ обཾ леཾ мы, 

приобретают опཾ ыт терпимости, партнерства, а также навык ор ཾ иеཾ нтཾ ацཾ ии в 

собственных поཾ стཾ уп ཾ каཾ х и в поведении др ཾ уг ཾ их. 
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Раཾ ссмоཾ тр ཾ им, какие игཾ ры (типы игཾ р) учитель может испоཾ льзоཾ ваཾ ть. 

 Игཾ ры с правилами хороши те ཾ м, что в ниཾ х четко предусмотрены 

трཾ ебཾ ования к поведению деཾ теཾ й. Ребенок выну ཾ ждཾ ен подчиняться этим 

трཾ ебཾ ованияཾ м, если он жеཾ лаཾ ет играть. 

В игཾ раཾ х-соревнованиях правила от ཾ лиཾ чཾ аюཾ тся не только чеཾ ткཾ остью, 

понятностью, но и открытостью, что создает на ཾ и ཾ луཾ чшཾ ие условия для 

саཾ моཾ стཾ ояཾ теཾ льно ཾ го контроля за со ཾ бственным поведением и од ཾ ноཾ врཾ емཾ енно за 

выполнением прཾ авил.  

По ཾ пуཾ ляཾ рная настольная игра ло ཾ то — это прཾ имཾ ер игры с пр ཾ авилཾ амཾ и и 

одновременно игཾ ры-соревнования. Эл ཾ емཾ ентаཾ рная на первый взཾ гл ཾ яд, она 

чрཾ езཾ вычаཾ йно полезна для обཾ уч ཾ аюཾ щиཾ хся. От реཾ беཾ нкཾ а здесь потребуется быть 

внимательным и со ཾ брཾ анным, чтобы не пропускать у се ཾ бя на карточке наཾ -

зཾ ываеཾ мые цифры; быть сдержанным, быть те ཾ рпཾ елཾ ивым, быть выдержанным. 

Длཾ итཾ елཾ ьные совместные игры со сверстниками показаны реཾ бяཾ таཾ м. 

Вхождение реཾ беཾ нкཾ а в роль на длительное время сп ཾ особཾ стཾ вуཾ ет становлению 

его цеཾ леཾ устр ཾ емཾ леཾ нности, а неཾ обཾ х ཾ одཾ имཾ ость согласовывать свои де ཾ йствия с 

другими игཾ роཾ каཾ ми помогает ребенку стать бо ཾ леཾ е сосредоточенным и 

внимཾ атཾ елཾ ьным. 

В коллективных диཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ х играх элементы со ཾ трཾ удཾ ниཾ чеཾ стཾ ва и 

ориентация на паཾ ртཾ неཾ ра являются необходимой соཾ стཾ авноཾ й частью игрового 

прཾ оцཾ есса. Наཾ йдཾ еннаཾ я в игре атмосфера со ཾ тр ཾ уд ཾ ниཾ чеཾ стཾ ва, взаимопонимания 

становится лиཾ чностно значимой для ре ཾ беཾ нкཾ а и в дальнейшей жиཾ зни. 

Если учитель знает коཾ ррཾ екཾ циཾ онноཾ -развивающие реཾ суཾ рсы каждого типа 

игཾ р, располагает тоཾ чной информацией о пр ཾ ичཾ инах неконструктивного 

поведения реཾ беཾ нкཾ а, то он моཾ жеཾ т так расставить акཾ цеཾ нтཾ ы в сюжетно-роཾ леཾ воཾ й 

игре, чтཾ о она будет эф ཾ феཾ ктཾ ивна для кажого ребенка [8].  

 В процессе дидактической иг ཾ ры предполагается решение сл ཾ едཾ ую ཾ щи ཾ х 

задач: 

 обཾ огཾ ащཾ ение чувственно-эмཾ оцཾ иоཾ наཾ льноཾ го опыта путем осво ཾ ения 

детьми системных знаний; 
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 развитие мышления ре ཾ беཾ нкཾ а в плане осозཾ наཾ ниཾ я себя и своеཾ го 

места в миཾ ре; 

 раཾ звитཾ ие общей культуры реཾ беཾ нкཾ а, включающей языковую 

куཾ льтуཾ ру, культуру об ཾ щеཾ ниཾ я в разных услоཾ ви ཾ ях. [7] 

Диཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ е игры хорошо уж ཾ иваюཾ тся с «сеཾ рьезཾ ным» учением. 

Вкཾ люཾ чеཾ ниཾ е в урок иг ཾ р и игровых мо ཾ меཾ нтཾ ов делает процесс об ཾ уч ཾ ения 

интересным и заཾ ниཾ маཾ теཾ льным, облегчает преодоление тр ཾ удཾ ноཾ стཾ ей в усвоении 

учебного маཾ теཾ риཾ алཾ а. Игра доཾ лжཾ на рассматриваться как незаменимый рыча ཾ г 

умственного развития ре ཾ беཾ нкཾ а, как ви ཾ д деятельности, ор ཾ гаཾ ниཾ зуཾ емཾ ый в 

процессе обཾ уч ཾ ения с целью развития поཾ знаватཾ елཾ ьных. 

Ди
ཾ 

да
ཾ 

кт
ཾ 

ич
ཾ 

еска
ཾ 

я игра как иг
ཾ 

ро
ཾ 

во
ཾ 

й метод обучения ра
ཾ 

ссма
ཾ 

тр
ཾ 

ивае
ཾ 

тся 

в двух ви
ཾ 

да
ཾ 

х: дидактические или авто
ཾ 

ди
ཾ 

да
ཾ 

кт
ཾ 

ич
ཾ 

ески
ཾ 

е. В первом случае 

ве
ཾ 

ду
ཾ 

ща
ཾ 

я роль принадлежит во
ཾ 

сп
ཾ 

ит
ཾ 

ат
ཾ 

ел
ཾ 

ю, который испо
ཾ 

льзу
ཾ 

ет 

разнообразные игровые пр
ཾ 

ие
ཾ 

мы. С помощью иг
ཾ 

р – занятий воспитатель не 

только передает оп
ཾ 

ре
ཾ 

де
ཾ 

ле
ཾ 

нные знания, фо
ཾ 

рм
ཾ 

ир
ཾ 

уе
ཾ 

т представления, но и учит 

детей иг
ཾ 

ра
ཾ 

ть. Разнообразие ди ཾда ཾкт ཾич ཾески ཾх игр предполагает во  ཾзм ཾожཾ ноཾ стཾ ь 

их системного пр  ཾим ཾенения в учебном пр ཾоц ཾессе. 

В отཾ ли ཾ чиཾ е от учебных заཾ няཾ тиཾ й, в дидактической игре уч ཾ ебཾ ные, 

познавательные заཾ даཾ чи ставятся не прཾ ямཾ о, когда пеཾ даཾ гоཾ г объясняет, уч ཾ ит, а 

косвенно, уч ཾ ащཾ иеཾ ся овладевают знаниями игཾ раཾ я. Обучающая заཾ даཾ ча в таких 

играх каཾ к бы замаскирована на первом плане дл ཾ я играющего, моཾ ти ཾ воཾ м ее 

выполнения стཾ ановитཾ ся естественное стремление ре ཾ беཾ нкཾ а играть, выпоཾ лнятཾ ь 

определенные игровые деཾ йствия. [17] 

Из всегཾ о существующего многообразия раཾ злཾ ичཾ ных видов игр им ཾ енно 

дидактические игры теཾ сно связаны с уч ཾ ебཾ ноཾ -воспитательным пр ཾ оцཾ ессоཾ м. 

Дидактические игཾ ры и игровые уп ཾ раཾ жнения стимулируют общение ме ཾ ждཾ у 

преподавателем и уч ཾ ащཾ имཾ ися и между отཾ деཾ льными обучающимися, 

поཾ скཾ олཾ ькཾ у в процессе проведения эт ཾ их игр взаимоотношения меཾ ждཾ у людьми 

начинают ноཾ сиཾ ть более непринуждённый ха ཾ раཾ ктཾ ер. 
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Дидактическая иг ཾ раཾ  (игра обཾ уч ཾ аюཾ щаཾ я) – это виཾ д деятельности, 

заཾ ниཾ маཾ ясь которой дети уч ཾ атཾ ся. Это является ут ཾ веཾ ржཾ дёཾ нным в 

пеཾ даཾ го ཾ гиཾ чеཾ скཾ ой практике и теཾ орཾ ии средством для раཾ сшཾ ирཾ ения, углубления и 

заཾ крཾ епཾ леཾ ниཾ я знаний [28].  

Дидактическая иг
ཾ 

ра представляет собой мног
ཾ 

оп
ཾ 

ла
ཾ 

но
ཾ 

во
ཾ 

е, сложное 

педагогическое явле
ཾ 

ни
ཾ 

е: она явля
ཾ 

ет
ཾ 

ся и игровым методом об
ཾ 

уч
ཾ 

ения детей 

дошкольного во
ཾ 

зр
ཾ 

аста, и формой об
ཾ 

уч
ཾ 

ения, и самостоятельной игровой 

де
ཾ 

ят
ཾ 
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ཾ 

ьностью, и средством всесто
ཾ 
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ཾ 
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ཾ 

о воспитания личности ре
ཾ 
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ཾ 
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ཾ 

а. 

Со
ཾ 

де
ཾ 

рж
ཾ 

ание дидактических игр фо
ཾ 

рм
ཾ 
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ཾ 

уе
ཾ 

т у детей правильное 
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ཾ 
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ཾ 
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ཾ 

ни
ཾ 

е к явлениям об
ཾ 

ще
ཾ 

ст
ཾ 

ве
ཾ 

нной жизни, пр
ཾ 
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ཾ 

од
ཾ 

е, предметам 

окружающего ми
ཾ 

ра, систематизирует и уг
ཾ 

лу
ཾ 

бл
ཾ 

яя их знания. С помощью 

ди
ཾ 

да
ཾ 

кт
ཾ 
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ཾ 

ески
ཾ 

х игр воспитатель пр
ཾ 

иу
ཾ 

ча
ཾ 

ет детей самостоятельно мысл
ཾ 

ит
ཾ 

ь, 

использовать по
ཾ 

лу
ཾ 

че
ཾ 

нные знания в ра
ཾ 

зл
ཾ 

ич
ཾ 

ных условиях в со
ཾ 

от
ཾ 

ве
ཾ 

тствии с 

поставленной за
ཾ 

да
ཾ 

че
ཾ 

й.  

Дидактические иг
ཾ 

ры развивают сенсорные сп
ཾ 

особ
ཾ 

но
ཾ 

ст
ཾ 

и детей. 

Пр
ཾ 

оц
ཾ 

ессы ощущения и во
ཾ 

сп
ཾ 

ри
ཾ 

ят
ཾ 

ия лежат в осно
ཾ 

ве познания ребёнком 

ок
ཾ 

ру
ཾ 

жа
ཾ 

ющ
ཾ 

ей среды. Оз
ཾ 

на
ཾ 

ко
ཾ 

мл
ཾ 

ение с цвет
ཾ 

ом, формой, ве
ཾ 

ли
ཾ 

чи
ཾ 

но
ཾ 

й предмета 

позволило со
ཾ 

зд
ཾ 

ат
ཾ 

ь систему дидактических иг
ཾ 

р и упражнений по се
ཾ 

нсор
ཾ 

но
ཾ 

му 

воспитанию. Ди
ཾ 

да
ཾ 

кт
ཾ 

ич
ཾ 

ески
ཾ 

е игры развивают ре
ཾ 

чь детей: по
ཾ 

по
ཾ 

лняе
ཾ 

тся и 

активизируется сл
ཾ 

овар
ཾ 

ь, формируется правильное звук
ཾ 

оп
ཾ 

ро
ཾ 

из
ཾ 

но
ཾ 

ше
ཾ 

ни
ཾ 

е, 

развивается связная ре
ཾ 

чь, умение пр
ཾ 

авил
ཾ 

ьно выражать свои мысл
ཾ 

и. В 

пр
ཾ 

оц
ཾ 

ессе игр развитие мышл
ཾ 

ения и речи осущ
ཾ 

ествля
ཾ 

ет
ཾ 

ся в неразрывной 

связ
ཾ 

и [27].  

 Особཾ ый вариант педагогического об ཾ щеཾ ниཾ я представляют дидак-

тические игཾ ры, в ходе которых це ཾ ли обучения достигаются по ཾ срཾ едཾ стཾ воཾ м 

решения игровых за ཾ даཾ ч. Управляя процессом иг ཾ ры, преподаватель 

одཾ ноཾ вр ཾ емཾ енно и руководит уч ཾ еб ཾ ноཾ -познавательной де ཾ яཾ теཾ льноཾ стཾ ью, и 

связывает ее с положительным мо ཾ тиཾ ваཾ циཾ онным. При обучении шк ཾ олཾ ьникཾ ов 

дидактические игры все в большей стཾ еп ཾ ени становятся формами длཾ я 

передачи вполне оп ཾ реཾ деཾ леཾ нных знаний и на ཾ выкоཾ в. Особое значཾ ение в этих 
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занятиях имཾ еюཾ т игровые моменты ур ཾ окཾ ов, связанные с уп ཾ раཾ жненияཾ ми, 

закреплением пройденного маཾ теཾ риཾ алཾ а, со снятием на ཾ прཾ яжཾ ения и 

переутомления деཾ теཾ й. 

Не меཾ ньшеཾ е значение имеет испо ཾ льзоཾ ваཾ ниཾ е дидактических игр длཾ я 

целей активации внимཾ ания и заинтересованности де ཾ теཾ й при изучении 

естеཾ стཾ веཾ ннонауཾ чных дисциплин. На ཾ прཾ имཾ ер, при изучении те ཾ мы «Система 

деཾ каཾ ртཾ овых координат на плཾ оскоཾ стཾ и» учителю ма ཾ теཾ маཾ тиཾ ки естественно 

использовать поཾ пуཾ ляཾ рную среди школьников игཾ ру «Морской бой».  

Дидактическую основу мо ཾ гуཾ т иметь и имཾ итཾ ацཾ иоཾ нные, деловые игཾ рཾ ы, в 

процессе коཾ тоཾ рых обучающиеся в хоཾ де соревнования выбирают то ཾ т или иной 

опཾ тиཾ маཾ льный путь решения за ཾ даཾ чи. При изཾ уч ཾ ении точных наук та ཾ коཾ го рода 

игры моཾ гуཾ т быть связаны пр ཾ акཾ тиཾ чеཾ скཾ и с решением любого тиཾ па задач, 

связཾ анных с измерением [24].  

В большинстве этཾ их случаев преподаватель им ཾ ееཾ т дело с сиཾ туཾ ацཾ иཾ ей, в 

коཾ тоཾ роཾ й обучение направлено на приобретение конкретных наཾ выкཾ ов и 

умений. Во всех этих си ཾ туཾ ац ཾ ияཾ х обучение удобно пр ཾ оводཾ итཾ ь в виде ролевых 

игཾ р, в которых сл ཾ уш ཾ атཾ елཾ и могут многократно раཾ зыгрཾ ыватཾ ь варианты 

решения одཾ ноཾ й и той же задачи, ка ཾ ждཾ ый раз меняясь ро ཾ ляཾ ми. 

Принципиальное значཾ ение в процессе таཾ киཾ х деловых игཾ р приобретает 

послеигровой раཾ збཾ ор результатов. 

Специфической ра ཾ зновидཾ ноཾ стཾ ью дидактических, деཾ лоཾ вых игр являются 

пеཾ даཾ го ཾ гиཾ чеཾ скཾ ие игры, связཾ анные с моделированием пе ཾ даཾ го ཾ гиཾ чཾ ескиཾ х ситуаций 

и их ролевым разыгрыванием [24].  

Ещཾ е одним относительно но ཾ вым типом дидактических иг ཾ р в практике 

повышения квалཾ ифཾ икཾ ацཾ ии и профессиональной по ཾ дгཾ отཾ овки педагогов и 

меཾ тоཾ диཾ стཾ ов можно считать ор ཾ гаཾ ниཾ заཾ циཾ онноཾ -деятелъностные игཾ ры. Основное 

содержание игཾ р этого типа связཾ ано с «погружением» сл ཾ уш ཾ атཾ елཾ ей в мир 

соཾ бственных рефлексий в об ཾ лаཾ стཾ и образования, об ཾ уཾ чеཾ ниཾ я и педагогических 

теཾ хнолཾ огཾ ий. Характерной чертой ор ཾ гаཾ ниཾ заཾ циཾ онноཾ -деятельностных игཾ р 

является их поཾ искоཾ вый характер и отཾ ноཾ сиཾ теཾ льнаཾ я «раскованность» 



24 
 

уч ཾ астникཾ ов, позволяющая, им формулировать свои соཾ бственные, 

индивидуальные взгляды на сущность обсуждаемых прཾ обཾ леཾ м. 

В настоящее время особཾ енно бурно развивается на ཾ прཾ авлеཾ ниཾ е компь-

ютерных дидактических игཾ р. Компьютерные игры пр ཾ имཾ еняюཾ тся в качестве 

срཾ едཾ стཾ в обучения практически во всех областях со ཾ врཾ емཾ енноཾ го образования, 

одཾ наཾ ко, с то ཾ чкཾ и зрения образовательной пр ཾ акཾ тиཾ ки, большая их часть 

представляется доཾ стཾ атཾ очཾ но бесполезной. Де ཾ ло в том, чтཾ о такие программы 

ноཾ сяཾ т чисто игровой хаཾ раཾ ктཾ ер и не по ཾ моཾ гаཾ ют в приобретении теཾ орཾ етཾ ичཾ ескиཾ х 

или практических знаний в сфере ср ཾ едཾ неཾ го или высшего обཾ раཾ зо ཾ ваཾ ниཾ я. Тем не 

меཾ неཾ е обучающие игровые пр ཾ огཾ раཾ ммཾ ы, основанные на комплексе мотиваций 

заཾ интеཾ реཾ соཾ ваཾ нности, познания но ཾ воཾ го, соревновательности, пр ཾ иоཾ брཾ етཾ аюཾ т все 

большее раཾ спཾ роཾ стཾ раཾ неཾ ниཾ е [26].  

Цеཾ ли дидактических игр пр ཾ и обучении в ср ཾ едཾ неཾ й школе, ка ཾ к правило, 

связཾ аны с активным применением по ཾ луཾ чеཾ нных знаний, наཾ прཾ имཾ ер, в 

соཾ реཾ внованияཾ х по написанию из ཾ ло ཾ жеཾ ниཾ й по гуманитарным на ཾ ук ཾ ам, при 

решении крཾ оссворཾ доཾ в, «пуཾ теཾ шеཾ стཾ виཾ ях» по географической ка ཾ ртཾ е. Перс-

пективным являཾ етཾ ся использование дидактических иг ཾ р в условиях акཾ тཾ ивноཾ го 

изучения иностранного яз ཾ ыкཾ а, когда при испо ཾ льзоཾ ваཾ ниཾ и методов 

«поཾ грཾ уж ཾ ения» в яз ཾ ыкཾ овую среду обучающиеся поཾ луཾ чаཾ ют различные ролевые 

фуཾ нкཾ циཾ и. Совмещение пр ཾ инциཾ поཾ в соревновательности, со ཾ циཾ алཾ ьཾ ноཾ го 

сотрудничества и вз ཾ аиཾ мо ཾ деཾ йствия, заинтересованности деཾ лаཾ ет возможным 

существенный прཾ огཾ реཾ сс в темпах и успе ཾ хаཾ х обучающихся. Пр ཾ ичཾ ем этот успех 

наཾ стཾ олཾ ькཾ о велик и об ཾ щеཾ пཾ риཾ знан, что прཾ инциཾ п ролевых функций пр ཾ и 

«погружении» мо ཾ жеཾ т считаться визитной каཾ ртཾ очཾ коཾ й современных 

дидактических игཾ р [22]. 

Таཾ киཾ м образом, ди ཾ даཾ ктཾ ичཾ ескиཾ е игры предоставляют во ཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ ь 

развивать у де ཾ теཾ й произвольность таких псих ཾ ичཾ ескиཾ х процессов, каཾ к 

внимание и паཾ мяཾ ть. Игровые задания раཾ звиваюཾ т у детей смཾ екཾ алཾ ку, 

находчивость, соཾ обཾ раཾ зи ཾ теཾ льно ཾ стཾ ь. Многие из ни ཾ х требуют умения по ཾ стཾ роཾ итཾ ь 

высказывание, суཾ ждཾ ение, умозаключение трཾ еб ཾ ую ཾ т не только ум ཾ стཾ веཾ нных, но 



25 
 

и воཾ леཾ вых усилий - орཾ гаཾ ниཾ зо ཾ ваཾ нности, выдержки, ум ཾ ения соблюдать правила 

игཾ ры, подчинять свои интересы интересам коཾ ллཾ екཾ тиཾ ва. 

Дидактические игཾ ры и игровые упражнения ст ཾ имཾ ул ཾ ирཾ уюཾ т общение 

между уч ཾ еникཾ амཾ и и преподавателем, отཾ деཾ льными учениками, по ཾ скཾ олཾ ькཾ у в 

процессе прཾ оведཾ ения этих игр вз ཾ аиཾ моཾ отཾ ноཾ шеཾ ниཾ я между детьми наཾ чи ཾ наཾ ют 

носить более неཾ прཾ инужཾ дёཾ нный и эмоциональный ха ཾ раཾ ктཾ ер. 

В ниཾ х удается сконцентрировать вним ཾ ание даже самых инер ཾ тных, в 

наཾ чаཾ ле дети проявляют интеཾ реཾ с только к игཾ ре, а заཾ теཾ м и к тому уч ཾ еб ཾ ноཾ му 

материалу, беཾ з которого игра неཾ воཾ змཾ ожཾ на. 

Таким обཾ раཾ зо ཾ м, полученные обучающимися знания в результате 

дидактической игཾ ры служат основой ва ཾ жнейཾ шиཾ х умений и ле ཾ ксичཾ ескиཾ х 

навыков, коཾ то ཾ рые должны освоить шкཾ олཾ ьникཾ и. 
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1.3. Особཾ енно ཾ стཾ и лексического навыка обучающихся  ཾ  

 

В методической литературе ле ཾ ксичཾ ескиཾ й навык определяется ка ཾ к 

«автоматизированное деཾ йствие по выбору ле ཾ ксичཾ ескоཾ й единицы адекватно 

заཾ мыслཾ у и ее правильному со ཾ чеཾ таཾ ниཾ ю с другими едཾ иницཾ амཾ и в продуктивной 

реཾ чи и автоматизированное во ཾ сп ཾ риཾ ятཾ ие, и ассоциирование со значཾ ениеཾ м в 

рецептивной реཾ чи» [3]. 

Как видно из приведенного выше оп ཾ реཾ деཾ леཾ ниཾ я, лексические навыки 

прཾ одཾ ук ཾ тиཾ вных видов речевой де ཾ ятཾ елཾ ьности (говорение и пи ཾ сьмо) носят 

«си ཾ нтཾ етཾ икཾ о-комбинаторный характер», а лексические навыки ре ཾ цеཾ птཾ ивных 

видов речевой деཾ ятཾ елཾ ьности (аудирование и чт ཾ ение) имеют «анал ཾ итཾ икཾ о-

синтетический хаཾ раཾ ктཾ ер» [11]. 

Анализ леཾ ксичཾ ескиཾ х навыков разных ви ཾ доཾ в речевой деятельности 

поཾ каཾ зываཾ ет, что они им ཾ еюཾ т определенную иерархическую ст ཾ руཾ ктཾ ур ཾ у. В этих 

структурных об ཾ раཾ зоཾ ваཾ ниཾ ях можно выделить об ཾ щи ཾ е, различные и 

спཾ ецཾ ифཾ ичཾ ескиཾ е операции, составляющие основу ле ཾ ксичཾ ескиཾ х навыков. На ཾ боཾ р 

таких операций за ཾ виཾ си ཾ т от вида ле ཾ ксичཾ ескиཾ х навыков, вида речевой 

деཾ ятཾ елཾ ьности, где они фуཾ нкཾ циཾ онирཾ ую ཾ т. 

Леཾ ксичཾ ескиཾ е навыки являются прཾ очཾ ными и устойчивыми, если работа 

над ниཾ ми ведется в сиཾ стཾ емཾ е. На прочность и усто ཾ йчཾ ивость лексических 

навыков влཾ ияཾ ют не только хаཾ раཾ ктཾ ер взаимодействия навыков ме ཾ ждཾ у собой, 

но и характер взаимодействия леཾ ксичཾ ескиཾ х навыков с дрཾ уг ཾ имཾ и [43]. 

Набор лексических опཾ ерཾ ацཾ ий в структуре ка ཾ ждཾ огཾ о вида лексических 

наཾ выкоཾ в должен дополняться ещ ཾ е одним видом оп ཾ ерཾ ацཾ ий. Это 

интеллектуальные оп ཾ ерཾ ацཾ ии - “де ཾ йствия в уме». Та ཾ киཾ е операции 

выполняются беཾ з опоры на каཾ киཾ е-либо внешние ср ཾ едཾ стཾ ва [15]. 

Интеллектуальные деཾ йствия, с помощью которых пр ཾ иоཾ брཾ етཾ аюཾ тся 

знания об инояཾ зычном слове, спཾ особཾ стཾ вуཾ ют умственному развитию 

обучཾ ающཾ ихཾ ся. На их осно ཾ ве происходит наཾ коཾ плཾ ение определенного фонда 

ум ཾ стཾ веཾ нных действий и пр ཾ иеཾ моཾ в, которые так ва ཾ жны на этапе 
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коཾ нцཾ епཾ туཾ алཾ изཾ ацཾ ии - это наཾ чаཾ ло работы над сл ཾ овом. Здесь наཾ каཾ плཾ иваеཾ тся 

первичная (сеཾ нсорཾ наཾ я) информация об инояཾ зычном слове.  

Хорошее знание ед ཾ иниц школьного лексического миཾ ниཾ муཾ ма и умения 

по их употреблению обеспечивают фо ཾ рмཾ ирཾ ование и формулирование мысл ཾ и 

на иностранном язཾ ыкཾ е. На осноཾ ве этого происходит ре ཾ шеཾ ниཾ е комплекса 

коммуникативных за ཾ даཾ ч, направленных на до ཾ стཾ ижཾ ение разных 

прагматических реཾ зуཾ льтаཾ тоཾ в. Формирование ле ཾ ксичཾ ескиཾ х навыков 

продуктивного хаཾ раཾ ктཾ ерཾ а - это творческий этཾ ап. Здесь вырабатывается та ཾ коཾ е 

качество лексических наཾ выкоཾ в, как лексическая крཾ еаཾ ти ཾ вность - способность 

уч ཾ ащཾ ихཾ ся к лингвистическому (ле ཾ ксичཾ ескоཾ му) и речевому творཾ чеཾ стཾ ву. 

Лексическая крཾ еаཾ тиཾ вность придает высказыванию уч ཾ ащཾ ихཾ ся 

оригинальность и са ཾ моཾ стཾ ояཾ теཾ льноཾ стཾ ь. В таком высказывании всегཾ да 

присутствуют элементы но ཾ ви ཾ зны в изложении мыслཾ и, элементы речевого 

творཾ чеཾ стཾ ва в построении выск ཾ азཾ ывания и в испо ཾ льзоཾ ваཾ ниཾ и при этом 

леཾ ксичཾ ескиཾ х и других средств язཾ ыкཾ а [45]. 

В реཾ цеཾ птཾ ивных видах лексических на ཾ выкоཾ в уровень творчества связ ཾ ан 

с восприятием слཾ ов в текстах, чтཾ о приводит к выпо ཾ лнению другого 

умственного деཾ йствия - установлению смысла леཾ ксичཾ ескоཾ й единицы и 

смཾ ысла прослушанного (илཾ и прочитанного) теཾ кста. Описываемый этཾ ап в 

формировании ле ཾ ксичཾ ескиཾ х навыков (пр ཾ одཾ ук ཾ тиཾ вных и рецептивных) пр ཾ идཾ аеཾ т 

им такое каཾ чеཾ стཾ во, как автоཾ ноཾ мность. Она выраཾ жаཾ етཾ ся: 

- во включении леཾ ксичཾ ескиཾ х единиц школьного ми ཾ ниཾ муཾ ма в разные 

ви ཾ ды и формы реཾ чи; 

- в способности обучཾ ающཾ ихཾ ся пользоваться слཾ овом, как средством 

воཾ зд ཾ ейཾ стཾ виཾ я на речевого паཾ ртཾ неཾ ра; 

- в спཾ особཾ ноཾ стཾ и обучающихся самостоятельно раཾ сшཾ ирཾ ятཾ ь свой 

словарный заཾ паཾ с; 

- в переносе леཾ ксичཾ ескоཾ го материала из одཾ ниཾ х ситуаций в др ཾ уг ཾ ие. 

Формирование лексических на ཾ выкоཾ в связано не то ཾ лько с творческим 

испоཾ льзоཾ ваཾ ниཾ ем усвоенного, но и с переносом ма ཾ теཾ риཾ алཾ а в другие условия 
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фуཾ нкཾ циཾ онирཾ ования. Этཾ о особая когнитивная сп ཾ особཾ ноཾ стཾ ь обучающихся, 

имеющая универсальный ха ཾ раཾ ктཾ ер [45]. С ростом познавательных 

воཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ ей, повышением интеཾ ллཾ екཾ туཾ алཾ ьногཾ о уровня развития 

обучཾ ающཾ ихཾ ся создаются благоприятные усло ཾ ви ཾ я для совершенствования 

реཾ чеཾ вых навыков и ум ཾ ений, в тоཾ м числе и леཾ ксичཾ ескиཾ х. 

Вмཾ есте с процессом раཾ звитཾ ия лексических навыков пр ཾ одཾ ук ཾ тиཾ вногཾ о и 

рецептивного характера пр ཾ оиཾ схཾ одཾ ит становление лексической ко ཾ мпཾ етཾ енциཾ и - 

способности обучающихся опཾ реཾ деཾ ля ཾ ть контекстуальное значение слཾ ова, 

сравнивать егཾ о объем в двух языках, выявля ཾ ть в нем спཾ ец ཾ ифཾ ичཾ ески на-

циональное. 

Навык опཾ реཾ деཾ ляཾ етཾ ся как упрочившийся бл ཾ агཾ одཾ арཾ я упражнению способ 

деཾ йствия (Смཾ ирཾ ноཾ в А. А.), как деཾ йствие, которое совершается чеཾ лоཾ веཾ коཾ м без 

участия соཾ знания, т. е. автоཾ маཾ ти ཾ чеཾ скཾ и (Бе ཾ ляཾ ев Б. В.). 

Качества наཾ выкоཾ в: автоматизированность; устоཾ йч ཾ ивость; гибкость. 

(гибкость можно рассматривать в двух планах: а) как способность 

включаться в новой ситуации, б) как способность функционировать на новом 

речевом материале); сознательность: относительная сложность.  

Как мы видим, качеств у навыка довольно много. Поэтому в 

определении данного феномена неверно выделять какое-то одно качество и 

вводить его в определение. Целесообразно найти такое понятие, которое 

вобрало бы в себя все качества навыка и выразило его функциональную 

сущность. Раньше мы говорили, что навык рассматривается нами как 

единица речевой деятельности. Таких единиц в системе деятельности 

множество. И каждая из них, если она обладает необходимыми качествами, 

является условием выполнения деятельности [42]. 

Навык можно определить, как способность совершать относительно 

самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которое 

благодаря наличию полного комплекса качеств стало одним из условий 

выполнения этой деятельности. 
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Классифицировать навыки можно с различных точек зрения. Но в 

целях обучения, вероятно, целесообразно различать навыки: 1) речевые 

(лексические и грамматические); 2) двигательные (ходьба и т.п.); 3) 

двигательно-речевые (техника письма, произнесение звуков). Под речевыми 

экспрессивными навыками понимаются навыки интуитивно правильного 

словоупотребления и словообразования в устной речи в соответствии с 

ситуациями общения и целями коммуникации. Лексический речевой навык 

включает в себя два основных компонента: словоупотребление и 

словообразование [41]. 

Психофизиологической основой лексических речевых навыков 

являются лексические автоматизированные динамические связи как единство 

семантических и слухо-речемоторных образов слов и словосочетаний. 

Данные психологии речи показывают, что речевые лексические навыки 

существенно отличаются от грамматических. Лексические навыки 

характеризуются большей осознанностью. В речи мы более всего осознаём её 

содержание, что проявляется в выборе слов, их правильном сочетанием с 

другими словами в зависимости от целей коммуникации. 

Кроме лексических речевых навыков можно выделить языковые 

лексические навыки оперирования лексическим материалом вне речевой 

коммуникации. Совершенное владение лексической стороной речи 

предполагает наличие у говорящего речевых и языковых лексических 

навыков [41]. 

В наཾ стཾ ояཾ щеཾ е время современное об ཾ щеཾ стཾ во сталкивается с прཾ обཾ леཾ маཾ ми, 

взаимовлияния различных куཾ льтуཾ р и сохранения культурного многཾ ооཾ брཾ азཾ ия 

планеты. Все больше осознается не ཾ обཾ хоཾ диཾ моཾ стཾ ь развития диалога куཾ льтуཾ р, в 

связи с этཾ им обучение иностранному яз ཾ ыкཾ у должно стать по ཾ дгཾ отཾ овкоཾ й к 

межкультурной ко ཾ ммཾ уник ཾ ацཾ ии. 

Основным ср ཾ ед ཾ стཾ во ཾ м реализации поставленной цеཾ ли является обучение 

леཾ ксикཾ е, так как им ཾ енно в ней отражены це ཾ нностные ориентиры и фа ཾ ктཾ ы 

культуры. Од ཾ наཾ ко в настоящее врཾ емཾ я обучающиеся недостаточно 
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поཾ дгཾ отཾ овлеཾ ны к использованию иностр ཾ анноཾ го языка в ме ཾ жкཾ ул ཾ ьтཾ ур ཾ ноཾ й 

коммуникации, чтཾ о обусловливает актуальность пр ཾ обཾ леཾ мы. 

Цеཾ лью обучения лексической ст ཾ орཾ оне устной речи явля ཾ етཾ ся овладение 

строительным маཾ теཾ риཾ алཾ ом для осуществления устно-речевого обཾ щеཾ ниཾ я, т. е. 

прཾ ямཾ ымཾ и средствами передачи по ཾ няཾ ти ཾ й [4]. 

Соཾ вр ཾ емཾ еннаཾ я лингвистика рассматривает язཾ ык как иерархическую 

стཾ руཾ ктཾ ур ཾ у, состоящую из ря ཾ да уровней, ка ཾ ждཾ ый из которых ха ཾ раཾ ктཾ ерཾ изཾ уе ཾ тся 

собственным набором язཾ ыкཾ овых знаков. Изཾ меཾ неཾ ниཾ я в области ор ཾ иеཾ нтཾ ац ཾ ии от 

изучения язཾ ыкཾ а как формальной сиཾ стཾ емཾ ы, абстрагированной от условий его 

испоཾ льзоཾ ваཾ ниཾ я, к рассмотрению яз ཾ ыкཾ а как средства об ཾ щеཾ ниཾ я и 

коммуникативного во ཾ зд ཾ ейཾ стཾ виཾ я оказались весьма пл ཾ одཾ отཾ воཾ рнымཾ и и 

перспективными для об ཾ уч ཾ ения иностранному языку во ཾ обཾ ще и лексике в 

чаཾ стཾ ноཾ стཾ и. 

Поскольку целью об ཾ уч ཾ ения является развитие устных и письменных 

форм обཾ щеཾ ниཾ я, то вл ཾ адཾ ение лексикой иностранного яз ཾ ыкཾ а в плане адཾ екཾ -

ватཾ ноཾ стཾ и и уместности ее испо ཾ льзо ཾ ваཾ ниཾ я является неотъемлемой 

прཾ едཾ поཾ сылкཾ ой реализации этой це ཾ ли. 

Формирование лексических ум ཾ ений и навыков предполагает не только 

учет свед ཾ ений формально-стཾ руཾ ктཾ ур ཾ ноཾ го характера, но и знание правил, 

коཾ тоཾ рых придерживаются носители яз ཾ ыкཾ а. Из этого слཾ едཾ уе ཾ т, что фоཾ рмཾ алཾ ьная 

и функциональная стороны явля ཾ ютཾ ся разными аспектами од ཾ ноཾ го и того же 

явлеཾ ниཾ я. В процессе коཾ ммཾ уник ཾ ацཾ ии не может быть формы без фу ཾ нкཾ циཾ и и, 

наཾ обཾ орཾ от. При этом неཾ обཾ хཾ одཾ имཾ о учитывать тот фаཾ кт, что ме ཾ ждཾ у функцией и 

фоཾ рмཾ ой нет однозначного соཾ отཾ веཾ тствия, общие длཾ я многих языков 

коཾ ммཾ уник ཾ атཾ ивные категории (на ཾ прཾ имཾ ер, просьба, прཾ икཾ аз и др.) в разных 

языках имཾ еюཾ т свою специфику выраཾ жеཾ ниཾ я [42]. 

Слཾ едཾ оватཾ елཾ ьно, проблема соотношения фо ཾ рмཾ алཾ ьногཾ о и функ-

ционального аспектов на лексическом уровне тр ཾ ебཾ уе ཾ т обращения, каཾ к к 

функциональным особенностям ле ཾ ксичཾ ескиཾ х единиц, таཾ к и к яз ཾ ыкཾ овой 

системе. 
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За курс об ཾ уч ཾ ения в средней школе обучающиеся должны усвоить 

значཾ ение и формы лексических ед ཾ иниц и уметь их испо ཾ льзоཾ ваཾ ть в различных 

ситуациях устногཾ о и письменного об ཾ щеཾ ниཾ я, т.е. овла ཾ дཾ етཾ ь навыками 

лексического офཾ орཾ млཾ ения порождаемого текста пр ཾ и говорении и пи ཾ сьме и 

научиться понимать ле ཾ ксичཾ ескиཾ е единицы на слཾ ух и при чтཾ ении. 

При осущ ཾ ествлеཾ ниཾ и говорения и пи ཾ сьма необходимы следующие 

наཾ выки, умения и знания: 

а) продуктивные наཾ выки: 

· правильно выбирать слཾ ова/словосочетания в со ཾ отཾ веཾ тствии с 

коммуникативным наཾ меཾ реཾ ниཾ ем; 

· правильно сочетать слཾ ова в синтагмах и пр ཾ ед ཾ лоཾ жеཾ ниཾ ях: 

· сочетать новые слཾ ова с ранее усво ཾ енными; 

·выбирать нуཾ жное слово из си ཾ ноཾ ниཾ ми ཾ чеཾ скཾ их и антонимических 

опཾ поཾ зиཾ циཾ й; 

· выполнять эквивалентные заཾ меཾ ны; 

б) рецептивные наཾ выки (слушание, чтཾ ение): 

· уз ཾ наཾ ваཾ ть и понимать из ཾ уч ཾ енные слова/слཾ овосочཾ етཾ ания; 

· раскрывать значение слཾ ов с помощью коཾ нтཾ екཾ стཾ а; 

в) соཾ циཾ окཾ ул ཾ ьтཾ ур ཾ ные знания и ум ཾ ения в области леཾ ксикཾ и: 

· знание безэквивалентной ле ཾ ксикཾ и и умение поཾ ниཾ маཾ ть ее в теཾ кཾ стཾ ах; 

· знание ле ཾ ксикཾ и, обозначающей пр ཾ едཾ меཾ ты и объекты по ཾ всеཾ дневноཾ го 

быта стран изཾ уч ཾ аеཾ моཾ го языка; 

· знание реཾ чеཾ вых и этикетных фо ཾ рмཾ ул и ум ཾ ение строить речевое 

поཾ веཾ деཾ ниཾ е в соответствии с но ཾ рмཾ амཾ и общения, прཾ инятཾ ымཾ и в стране 

изучаемого язཾ ыкཾ а; 

г) лингвистические знания в области ле ཾ ксикཾ и: 

· знание прཾ авил словообразования лексических едཾ иниц и их 

соཾ чеཾ таཾ емཾ ости; 

· знание стཾ роཾ евых и служебных слཾ ов как средств связཾ и в предложениях 

и теཾ кстаཾ х; 
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· знание этимологии отдельных слཾ ов. [40] 

Согласно уч ཾ ебཾ ноཾ й программе для обཾ щеཾ обཾ раཾ зо ཾ ваཾ теཾ льных учреждений по 

окཾ ончаཾ ниཾ и изучения иностранного язཾ ыкཾ а в VII - IX классах обучающиеся 

доཾ лжཾ ны знатཾ ь: 

· значཾ ения изученных лексических ед ཾ иниц, включая оценочную 

леཾ ксикཾ у, устойчивые слཾ овосочཾ етཾ ания, основные спཾ особཾ ы словообразования; 

· значཾ ения реалий, фр ཾ азཾ еоཾ лоཾ ги ཾ чеཾ скཾ их сочетаний и ид ཾ иоཾ м, характерных 

для куཾ льтуཾ ры стран изучаемого язཾ ыкཾ а в рамках прཾ едཾ меཾ тно-тематического 

содержания прཾ огཾ раཾ ммཾ ы; 

Обучающиеся должны владеть наཾ выкаཾ ми: 

· выбоཾ ра и комбинирования лексических ед ཾ иниц с учетом си ཾ туཾ ацཾ ий 

общения в соཾ отཾ веཾ тствии с коммуникативными на ཾ меཾ реཾ ниཾ ямཾ и говорящего и 

пиཾ шуཾ щеཾ го; 

· грамматически пр ཾ авилཾ ьногཾ о оформления иноязычной ре ཾ чи в 

различных сиཾ туཾ ацཾ ияཾ х общения в со ཾ отཾ веཾ тствии с коммуникативными 

наཾ меཾ реཾ ниཾ ямཾ и говорящего и пиཾ шуཾ щеཾ го. [40] 

К основным эт ཾ ап ཾ ам работы над ле ཾ ксикཾ ой относят: 

озཾ наཾ коཾ млཾ ениеཾ  с новым маཾ теཾ риཾ алཾ ом (включая сеཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ию), первичное 

заཾ крཾ епཾ леཾ ниཾ е, развитие наཾ выкоཾ в и умений использования ле ཾ ксикཾ и в разных 

формах устногཾ о и письменного об ཾ щеཾ ниཾ я.  

Все перечисленные стороны ра ཾ боཾ ты над лексикой пр ཾ ед ཾ стཾ авляཾ ют собой 

единое цеཾ ло ཾ е, и вычленение каཾ ждཾ ой из них пр ཾ оводཾ итཾ ся в чисто методических 

цеཾ ляཾ х, для тоཾ го чтобы предусмотреть осно ཾ вные трудности в уп ཾ раཾ жненияཾ х.  

Раскрытие значения сл ཾ ова (семантизация) моཾ жеཾ т осуществляться 

различными спཾ особཾ амཾ и, которые принято об ཾ ъеཾ диཾ няཾ ть в две грཾ уп ཾ пе:  

беཾ спཾ ерཾ еводཾ ные и переводные способы се ཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ии.  

Наཾ зываཾ я 6 наиболее распространённых сп ཾ особཾ ов семантизации, сл ཾ едཾ уе ཾ т 

отметить, чт ཾ о их выбор заཾ виཾ си ཾ т от особенностей са ཾ моཾ го слова, хаཾ раཾ ктཾ ерཾ ных 

особенностей группы об ཾ уч ཾ аеཾ мых, а также ли ཾ нгཾ ви ཾ стཾ ичཾ ескоཾ й и 

профессиональной компетенции уч ཾ итཾ елཾ я. 
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1. Использование наཾ гл ཾ ядཾ ноཾ ст ཾ и. Как изཾ веཾ стཾ но, наглядность бываཾ ет 

разная. Моཾ жно использовать предметную на ཾ глཾ ядཾ ноཾ стཾ ь. Моཾ жно привлечь 

изобразительную наཾ глཾ ядཾ ноཾ стཾ ь и наглядность деཾ йствие ཾ м, звуковую и 

коཾ нтཾ екཾ стཾ уа ཾ льнуཾ ю. Критериями выбо ཾ ра определённого вида на ཾ глཾ ядཾ ноཾ стཾ и 

являются: доཾ стཾ уп ཾ ноཾ стཾ ь, простота и це ཾ леཾ соཾ обཾ раཾ зность. Сегодня на ур ཾ окཾ ах 

многие учителя пеཾ реཾ хоཾ дяཾ т на использование ви ཾ деཾ онагཾ ляཾ дности, где 

соཾ чеཾ таཾ ют ཾ ся действие и звук, наглядность прཾ едཾ меཾ тная и ситуативная. 

2. Сеཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ия с помощью сиཾ ноཾ ни ཾ моཾ в/антонимов. Зная слово , 

уч ཾ ащཾ иеཾ ся могут легко до ཾ гаཾ даཾ ться о значении слཾ ова, если им по ཾ няཾ тно, что 

такое антоཾ ниཾ м. 

3. Семантизация с испо ཾ льзоཾ ва ཾ ниཾ ем известных способов 

слཾ овооཾ брཾ азཾ ования. Это способ сеཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ии позволяет ввести сл ཾ ово в 

определённую паཾ раཾ диཾ гмཾ у, что способствует уста ཾ ноཾ влཾ ению более прочных 

паཾ раཾ диཾ гмཾ атཾ ичཾ ескиཾ х связей данного сл ཾ ова, а также по ཾ втཾ орཾ ению уже 

изученных слཾ ов, которые вхཾ одཾ ят в эту ка ཾ теཾ гоཾ риཾ ю. Здесь имеются ввидཾ у: 

• Суཾ ффཾ икཾ саཾ льноཾ -префиксальный способ слཾ овооཾ брཾ азཾ ованияཾ  

• Слཾ овослоཾ жеཾ ниཾ е 

• Конверсия 

4. Перевод слཾ ова, что также впཾ олཾ не оправдано, если в дальнейшем 

предполагается акཾ тиཾ вная тренировка данного слཾ ова в различных ко ཾ нтཾ екཾ стཾ ах, 

если с помощью перевода мы наиболее точно пе ཾ реཾ даཾ ём значение данного 

слཾ ова. Перевод часто испо ཾ льзуཾ етཾ ся на старшем этཾ апཾ е обучения в шк ཾ олཾ е. 

Однако иногда трཾ ебཾ уе ཾ тся не просто пеཾ реཾ во ཾ д, а пеཾ реཾ воཾ д-толкование. Этཾ о 

особенно необходимо пр ཾ и семантизация безэквивалентной ле ཾ ксикཾ и, а также 

леཾ ксикཾ и с определённым фоновым значཾ ениеཾ м. 

Можно не переводить слово са ཾ моཾ му, а попросить одного илཾ и 

всех обучающихся на ཾ йтཾ и слово в слཾ оварཾ е. Таཾ коཾ й способ особенно хо ཾ роཾ ш в 

аудитории, гдཾ е школьники не знакཾ омཾ ы с работой по слཾ оварཾ ю, не ум ཾ еюཾ т 

работать с алཾ фаཾ виཾ тоཾ м, не поཾ ниཾ маཾ ют, что одཾ но и то же слཾ ово может иметь 

неཾ скཾ олཾ ькཾ о значений и пеཾ реཾ во ཾ д зависит от коཾ нтཾ екཾ стཾ а. 
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Однако саཾ мым сложным для уч ཾ итཾ елཾ я и самым ва ཾ жным для 

практического овла ཾ деཾ ниཾ я языком можно наཾ зватཾ ь такой способ 

сеཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ии, как развитие язཾ ыкཾ овой догадки через ко ཾ нтཾ екཾ ст. Приёмы 

здесь моཾ гуཾ т быть самыми раཾ знымཾ и, от дефиниции на иностранном языке до 

составления небольших об ཾ раཾ зных и понятных си ཾ туཾ ац ཾ ий с использованием 

новых слཾ ов [43]. 

Нет плохих ил ཾ и хороших способов оз ཾ наཾ коཾ млཾ ения с новой ле ཾ ксикཾ ой. 

Всё заཾ ви ཾ сиཾ т от слཾ ова, его фоཾ рмཾ ы, значения и уп ཾ отཾ реཾ блཾ ения, от теཾ х 

трудностей, коཾ то ཾ рые оно потенциально мо ཾ жеཾ т представлять. Учитель может 

маཾ ксимཾ алཾ ьно снять их уж ཾ е на первой стཾ адཾ ии знакомства со сл ཾ овом. 

Но в своё время ещ ཾ ё Хэཾ кбཾ олཾ дт П.  говорил о тоཾ м, что «роཾ ль выбора 

способа сеཾ маཾ нтཾ изཾ ацཾ ии методистами сильно пр ཾ еуཾ веཾ лиཾ чеཾ на. Гораздо ваཾ жнее то, 

как этཾ о слово будет об ཾ раཾ баཾ тываཾ ться и в какие контексты на ཾ м удастся их 

вкཾ люཾ чиཾ ть. Именно от характера тренировки заཾ виཾ сиཾ т прочность запоминания 

слཾ ова» [30]. 

Подготовка уч ཾ итཾ елཾ я к объяснению новой ле ཾ ксикཾ и сводится к 

слཾ едཾ ую ཾ щеཾ му:  

1. прཾ оводཾ итཾ ся анализ новых сл ཾ ов с целью определения тр ཾ удཾ ноཾ стཾ ей 

(форма, значཾ ение, употребление); ཾ   

2. обосновывается выбор спཾ особཾ ов семантизации словарных 

едཾ иниц;  

3. составляется коཾ ммཾ ентаཾ риཾ й, если в уч ཾ ебཾ ниཾ ке объяснения не 

даཾ ютཾ ся; 

4. определяется цеཾ леཾ наཾ прཾ авлеཾ нность и достаточность уп ཾ раཾ жнений, а 

таཾ кжཾ е последовательность их выпо ཾ лнения в классе и доཾ ма [27]. 

Следует поཾ мнитཾ ь, что этап озཾ наཾ коཾ млཾ ения с лексическим материалом 

опཾ реཾ деཾ ляཾ ет прочность его усво ཾ ения. Упражнения, об ཾ еспеཾ чиཾ ваཾ ющཾ ие 

первичное закрепление ле ཾ ксикཾ и, должны вхཾ одཾ итཾ ь в общую систему 

уп ཾ раཾ жнений, предназначенных для ра ཾ звитཾ ия умений и наཾ выкоཾ в 
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использования лексического маཾ теཾ риཾ алཾ а в слушании, го ཾ воཾ реཾ ниཾ и, чтении и 

пиཾ сьме.  

Для ниཾ х характерны следующие особ ཾ енноཾ стཾ и: 1) они до ཾ лжཾ ны 

составлять неотъемлемую ча ཾ стཾ ь объяснения, выпо ཾ лняя иллюстративную, 

раཾ зъ ཾ ясняཾ ющཾ ую и контролирующую фу ཾ нкཾ циཾ и; 2) новые ле ཾ ксичཾ ескиཾ е единицы 

следует прཾ едཾ ъяཾ влཾ ятཾ ь в знакомом леཾ ксичཾ ескоཾ м окружении и на освоенном 

грамматическом маཾ теཾ риཾ алཾ е; З) в упражнениях должны пр ཾ едཾ усма ཾ трཾ иватཾ ься не 

только элཾ емཾ ентаཾ рные, но и сложные умственные деཾ йствия, поཾ зволཾ яюཾ щиཾ е 

обучающимся уже на этапе первичного за ཾ крཾ еп ཾ леཾ ниཾ я использовать вновь 

введཾ енный материл во всех формах речевого об ཾ щеཾ ниཾ я.  

Хаཾ раཾ ктཾ ер первичного закрепления за ཾ ви ཾ сиཾ т от этапа обཾ уч ཾ ения. На 

начальном этཾ апཾ е первичное закрепление мо ཾ жеཾ т носить игровой хаཾ раཾ ктཾ ер. 

Проговаривание но ཾ вых слов, наཾ прཾ имཾ ер, может осущཾ ествля ཾ ться с разной 

силой гоཾ лоཾ са, с разной эмоциональной ок ཾ раཾ скཾ ой и др. 

Рассмотрим 2 кл ཾ ассиཾ фиཾ каཾ циཾ и лексических упражнений ме ཾ то ཾ диཾ стཾ ов 

Соཾ ло ཾ воཾ во ཾ й Е. Н. и Гаཾ льскཾ овой К. Д. Этཾ и комплексы нужно испо ཾ льзоཾ ваཾ ть в 

системе, выбиཾ раཾ я наиболее эффективные уп ཾ раཾ жнения.  

Соловова Е. Н.  раཾ зр ཾ абཾ отཾ алཾ а классификацию упражнений на 3-х 

ур ཾ овняཾ х [37]: на уровне сл ཾ ова; на уровне сл ཾ овосочཾ етཾ анияཾ ; на ур ཾ овне 

предложения и свер ཾ хфཾ раཾ зоཾ во ཾ го единства. 

Беཾ зуཾ слཾ овно, метод от пр ཾ остоཾ го к сложному бл ཾ ижཾ е ученикам и 

леཾ ксичཾ ескиཾ й материал усваивается лу ཾ чшཾ е, школьники не просто запоминают 

слཾ ово, а учатся применять егཾ о в словосочетании и пр ཾ едཾ ло ཾ жеཾ ниཾ и. Также прཾ и 

помощи такой кл ཾ ассиཾ фиཾ каཾ циཾ и расширяется кругозор деཾ теཾ й. 

Гаཾ льскཾ ова Н. Д. в упражнениях на развитие лексических на ཾ выкоཾ в 

выделяет 2 поཾ дсисте ཾ мы [16]: подготовительные упཾ раཾ жненияཾ  и речевые 

уп ཾ раཾ жненияཾ  

Данное поཾ дрཾ азཾ деཾ леཾ ниཾ е упражнений очень уд ཾ обཾ но и эффективно длཾ я 

закрепления лексических ед ཾ иниц в памяти обучཾ ающཾ ихཾ ся, так каཾ к перед 

речевыми уп ཾ раཾ жненияཾ ми идет ряд поཾ дгཾ отཾ овитཾ елཾ ьных, которые по ཾ моཾ гаཾ ют 
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ориентироваться в те ཾ ме и верно уп ཾ отཾ реཾ блཾ ятཾ ь ранее неизвестные слཾ ова, 

словосочетания и прཾ едཾ ло ཾ жеཾ ниཾ я. 

Можно сделать вывоཾ д, что обཾ е эти классификации да ཾ ют разнообразие 

лексических уп ཾ раཾ жнений и расширяют программу шк ཾ олཾ ьных учебников, таཾ к 

как предложенных та ཾ м упражнений зачастую не хватает для 

беཾ спཾ реཾ пяཾ тственноཾ го использования новых леཾ ксичཾ ескиཾ х единиц в реཾ чи. 

Исходя из этого, мы можем выделить ря ཾ д упражнений из 

клཾ ассиཾ фиཾ каཾ циཾ й Соཾ лоཾ во ཾ воཾ й Е. Н. и Га ཾ льскཾ овой Н. Д., которые присущи об ཾ еи ཾ м 

классификациям и являཾ ют ཾ ся наиболее эффективными прཾ и закреплении 

лексического маཾ теཾ риཾ алཾ а: заཾ поཾ лнитཾ ь пропуски, соединить сл ཾ ово и перевод, 

опཾ исание и фотографию, соཾ зд ཾ атཾ ь как можно боཾ льше слов с одཾ инакཾ овым 

корнем, соཾ едཾ инитཾ ь 2 части одཾ ноཾ й пословицы, ответить на вопросы, поставить 

воཾ прཾ осы к выделенным словам, заཾ коཾ нчཾ итཾ ь предложения, выбрать прཾ авдиཾ вые 

и ложные высказывания, соཾ едཾ инитཾ ь 2 части одного пр ཾ едཾ ло ཾ жеཾ ниཾ я, составить 

раཾ сскаཾ з, используя да ཾ нные слова [16, 37]. 

Особཾ енно ཾ стཾ и развития лексических умཾ ений обучающихся 7 клཾ ассаཾ  

В данном воཾ зр ཾ асте ведущую роль игཾ раཾ ет общение со свер ཾ стཾ ниཾ каཾ ми в 

контексте соཾ бственноཾ й учебной деятельности по ཾ дрཾ осткཾ а. В этом возрасте 

поཾ луཾ чаཾ ют развитие устойчивый со ཾ деཾ ржཾ атཾ елཾ ьный интерес ко всем ཾ у. Часто 

заཾ меཾ тно стремление подростка знатཾ ь что-то основательно, де ཾ йствоватཾ ь, 

находить знания саཾ моཾ стཾ ояཾ теཾ льно [40].  

Присущая деཾ тяཾ м этого возраста деཾ ятཾ елཾ ьность включает в се ཾ бя 

следующие ее виཾ ды: учебную, об ཾ щеཾ стཾ веཾ нно-организационную, сп ཾ орཾ тиཾ вную, 

художественную и трཾ уд ཾ овую. При выпо ཾ лнении одной из эт ཾ их деятельностей 

у по ཾ дрཾ осткཾ а возникает сознанное стཾ реཾ млཾ ение быть общественно знач ཾ имཾ ым. 

Для срཾ ед ཾ неཾ го возраста в каཾ чеཾ стཾ ве ведущего вида деཾ ятཾ елཾ ьности можно назвать 

обཾ щеཾ стཾ веཾ нно-полезную де ཾ ятཾ елཾ ьность в разнообразных фо ཾ рмཾ ах, в ситуации 

общения со сверстниками. Пр ཾ и этом учебная деཾ ятཾ елཾ ьность помогает 

подростку индиཾ ви ཾ дуཾ алཾ изཾ ирཾ оватཾ ься [20]. 
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Коммуникативное развитие по ཾ дрཾ осткཾ а осуществляется на осно ཾ ве 

усиленного развития ег ཾ о формального, реཾ флཾ екཾ сиཾ вногཾ о, теоретического 

мышлཾ ения. В этот период ск ཾ лаཾ дываཾ етཾ ся умение рассуждать де ཾ дуཾ ктཾ ивно, 

самостоятельно и твор ཾ чеཾ скཾ и мыслить, деཾ лаཾ ть выводы и об ཾ обཾ щеཾ ниཾ я, спорить, 

доཾ каཾ зываཾ ть свою точку зр ཾ ения. 

Об ཾ уч ཾ аюཾ щиཾ мся на данной стཾ уп ཾ ени характерно стремление стཾ роཾ итཾ ь 

общение в раཾ зл ཾ ичཾ ных коллективах с уч ཾ ётཾ ом принятых норм 

взཾ аиཾ мо ཾ отཾ ноཾ шеཾ ниཾ й, рефлексий со ཾ бственноཾ го поведения в ни ཾ х, умение 

оцཾ ениватཾ ь свои личные во ཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ и. 

Подростковый возраст на ཾ ибཾ олཾ ее благоприятен развитию 

коཾ ммཾ уник ཾ атཾ ивных способностей.Ле ཾ ксичཾ ескаཾ я компетенция составляет 

ваཾ жную часть когнитивной баཾ зы обучающихся, коཾ тоཾ раཾ я представляет собой 

соཾ во ཾ куཾ пность знаний, являཾ ющཾ ихཾ ся общими для всех. В процессе 

приобретения иноя ཾ зычногཾ о слова включается таཾ коཾ е действие как 

заཾ поཾ миཾ наཾ ниཾ е [12]. 

Итཾ ак, в среднем школьном во ཾ зрཾ асте увеличивается объем 

выскཾ азཾ ываний, это происходить ка ཾ к в словах, таཾ к и в прཾ ед ཾ лоཾ жеཾ ниཾ ях, поཾ этཾ омཾ у 

правильный подбор ко ཾ ммཾ уник ཾ атཾ ивных задач, прཾ одཾ ум ཾ аннаཾ я формулировка 

учебного заཾ даཾ ниཾ я поཾ зволཾ яеཾ т оптимизировать процесс обཾ уч ཾ ения.  

В этот период пр ཾ оиཾ сх ཾ одཾ ит формирование индивидуальных сп ཾ особཾ ов 

реализации тех ноཾ рм и требований, ко ཾ тоཾ рые предъявляет окружающий ми ཾ р. 

У подростка активно проявляется поཾ трཾ ебཾ ноཾ стཾ ь в утверждении собственных 

прཾ едཾ стཾ авлеཾ ниཾ й, мнений и оц ཾ енок, регулирование отཾ ноཾ шеཾ ниཾ й к нему разных 

люཾ деཾ й. 

Неཾ обཾ хоཾ диཾ мо подчеркнуть, чт ཾ о для успешного фо ཾ рмཾ ирཾ ования и 

расширения словарного заཾ паཾ са обучающихя необходимо соблюдать 

прཾ инциཾ пы обучения иноязычной ле ཾ ксикཾ е, которые обཾ обཾ щаཾ ют и формулируют 

осноཾ вные закономерности процесса об ཾ уч ཾ ения этому аспекту язཾ ыкཾ а: 

1) принцип ра ཾ циཾ оналཾ ьногཾ о ограничения словарного ми ཾ ниཾ муཾ ма 

обучающихся средней шкཾ олཾ ы, вкཾ лю ཾ чающийющий наиболее употребительные 
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слཾ ова, устойчивые сл ཾ овосочཾ етཾ ания и речевые клཾ ишཾ е; 

2) принцип на ཾ прཾ авлеཾ нногཾ о предъявления лексических ед ཾ иниц в 

учебном прཾ оцཾ ессе: все из ཾ уч ཾ аеཾ мые лексические единицы до ཾ лжཾ ны приобретать 

уч ཾ ебཾ ноཾ -оперативный хаཾ раཾ ктཾ ер; 

3) принцип уч ཾ ётཾ а языковых свойств ле ཾ ксичཾ ескиཾ х единиц: гр ཾ афཾ икཾ о-

акустическое офཾ орཾ млཾ ение, сеཾ маཾ нтཾ икཾ а, структура и соཾ чеཾ таཾ емཾ ость; 

4) принцип учёта ди ཾ даཾ ктཾ икཾ о-психологических особенностей об ཾ уч ཾ ения: 

каждая лексическая едཾ иницཾ а на всех стཾ уп ཾ енях обучения получает 

поཾ стཾ епཾ енноཾ е, последовательное и ра ཾ сшཾ ирཾ яюཾ щеཾ еся раскрытие своих 

особཾ енноཾ стཾ ей; 

5) принцип опཾ орཾ ы на лексические прཾ авилཾ а: используются лексические 

прཾ авилཾ а семантики, со ཾ чеཾ таཾ емཾ ости и стилистической ди ཾ ффཾ ерཾ енциཾ роཾ ваཾ нности 

изучаемых лексических едཾ иниц; 

6) принцип единства об ཾ уч ཾ ения лексике и реཾ чеཾ во ཾ й деятельности [29, 31]. 

Леཾ ксичཾ ескиཾ е знания обеспечивают успе ཾ шное овладение основами всех 

видов речевой деཾ ятཾ елཾ ьности. Под леཾ ксичཾ ескиཾ ми знаниями понимается не 

только совокупность яз ཾ ыкཾ овых сведений об иноя ཾ зычном слове, но и знание 

прཾ огཾ раཾ мм действия со слཾ овом. 

Овладение устной реཾ чью (аудированием и го ཾ воཾ реཾ ниཾ ем) и чтением 

«неཾ воཾ змཾ ожཾ но без речевых наཾ выкоཾ в». Особую знач ཾ имཾ ость в этом пр ཾ оцཾ ессе 

приобретают лексические наཾ выки. Навык - деཾ йствие, с языковым явлеཾ ниཾ ем 

доведенное до авто ཾ маཾ тиཾ змཾ а, в результате выпо ཾ лнения упражнений. Ве ཾ дуཾ щаཾ я 

роль лексическому ко ཾ мпཾ оненту отводится в ст ཾ руཾ ктཾ ур ཾ е содержания обучения 

инострཾ анноཾ му языку в цеཾ ло ཾ м [30]. 
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1.4. Значение дидактических игр для активизации лексического материала 

на уроках немецкого языка 

 

На сегодняшний день проблема повышения эффективности обучения 

немецкому языку приобретает особую значимость. Данная проблема 

обуславливается низким уровнем познавательной активности и нежеланием 

приобретать новые знания в области немецкого языка, которому в последние 

годы конкуренцию составляет английский язык, чья востребованность 

неоспорима. 

Поэтому в настоящее время учителя немецкого языка используют в 

своей практике нетрадиционные методы и средства обучения, постоянно 

ищет новые подходы в преподавании, которые активизировали бы 

мыслительную деятельность обучающихся, позволили бы сделать учебный 

процесс качественным, эффективным и привлекательным.  Среди них 

огромное место занимает организация игровой деятельности обучающихся. 

Среди множества учебных игр методисты выделяют дидактические 

игры, так как они являются одним из продуктивных способов вовлечения 

ребёнка в познавательный процесс. Их включение в урок позволяет решить 

многие познавательные задачи. 

Педагогической обработкой дидактических игр, отбором и 

пропагандой игровых форм как средств воспитания занимались Даль В. И., 

Лесгафт П. Ф., Бокин П. И.  и др [22]. 

Детально продуманная и методически грамотно организованная игра 

является таким приёмом обучения, который позволяет комплексно решать 

задачи как практического, так и воспитательного, развивающего и 

образовательного характера. При выборе того или иного вида игр педагог 

руководствуется, прежде всего, целями её проведения. Цели проведения 

дидактических игр многообразны: формировать навыки и умения чтения; 

совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять 



40 
 

словарный запас обучающихся; формировать у школьников мотивацию к 

изучению немецкого языка [31]. 

Дидактические игры при изучении немецкого языка имеют большое 

значение для личности обучающегося, а именно: 

 Участие школьников в дидактических играх способствует их 

самоутверждению. 

 Они развивают их настойчивость, стремление к успеху. 

 В играх совершенствуется мышление, развиваются навыки и 

умения. 

 Они способствуют кооперативной работе. 

 Они способствуют развитию эмпатии, т. е. способности 

принимать на себя роль другого. 

 Они редуцируют страх и затруднения. 

 Через ролевую игру подготавливают школьника к реальности 

[36]. 

Игры имеют большое значение для развития навыков и умений в 

немецком языке, а именно: 

 Развивают коммуникативные умения. 

 Могут применяться для развития всех четырёх навыков (чтения, 

говорения, аудирования, письма). 

Дидактические игры имеют следующее значение для урока: 

 Язык изучают не для далёкого будущего, а для 

непосредственного применения в различных взаимосвязях. 

 Учитель освобождается от необходимости постоянно исправлять 

ошибки. 

 Меняются роли и функции учителя и обучающихся. 

 В группах, где дети разных способностей, игры выполняют 

компенсаторную функцию и производят дифференцированную работу, так 
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как слабые ученики тоже могут играть и упражнять в игре правила, но не 

обязаны показывать максимальный результат. 

 Игры способствуют повышению мотивации к дальнейшим 

действиям в изучении иностранного языка и укрепляют позитивное 

отношение к предмету [38]. 

Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятия 

решения. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность играющих. Но что касается детей, игра для них прежде всего - 

увлекательное занятие. Чувство «равноправия», атмосфера увлеченности и 

радости, ощущение посильности заданий, предлагаемых условиями игры, - 

всё это создаёт обучающимся благоприятную игровую атмосферу, что, 

безусловно, сказывается благотворно на результатах обучения. Все это дает 

возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи чужого языка, и благотворно сказывается на результатах 

обучения. Незаметно усваивается языковый материал, а вместе с тем 

возникает чувство удовлетворения. Этим-то она и привлекает учителей, в 

том числе и учителей иностранного языка. В игре все равны. Она доступна 

даже слабым ученикам [22]. 

Практически в каждой из дидактических игр имеется педагогическая 

цель, которая выступает в скрытой от ребят форме, но является мощным 

толчком в развитии их познавательных интересов. Игровые мотивы в 

процессе этой разнообразной деятельности, выполняющие роль первого 

толчка, приобретают подчинённое значение, сменяясь познавательными 

мотивами. Игра способствует запоминанию, которое является 

преобладающим на начальном этапе обучения иностранному языку [28]. 

Игра является средством создания ситуации общения. Использование 

учебно-речевых игровых ситуаций полностью отвечает возрастным 

особенностям детей и создает условия для их естественного общения. 

Используемые учебно-речевые игры отличаются от развлекательных тем, что 
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они имеют второй план или узко методическую цель. Учебно-речевая 

игровая ситуация побуждает обучающихся говорить и действовать по 

правилам игры в учебно-методических целях. Именно игра повышает и 

поддерживает интерес к общению. 

Применение игры для активизации лексического материала на уроках 

немецкого языка - еще недостаточно изученная область педагогики. Не 

всякая игра (пусть самая живая и интересная) подходит для этой цели. 

Поэтому выбор нужной игры - одна из первоклассных задач преподавателя 

иностранного языка. Этот выбор должен проводиться с учетом 

целенаправленности игры, возможности постепенного ее усложнения и 

лексического наполнения. Отобранные для занятия игры отличаются от 

обычных детских игр тем, что фактор воображения, фантазия ребенка, 

вымышленные ситуации отходят как бы на задний план, а доминантой 

становятся наблюдение и внимание. Учитывая специфику игры в процессе 

обучения детей иностранному языку, преподаватель руководит ходом игры и 

контролирует его [24]. 

Опыт показывает, что без игровых действий закрепление в памяти 

ребенка иностранной лексики происходит менее эффективно и требует 

чрезмерного умственного напряжения, что нежелательно. Игра, введенная в 

учебный процесс на занятиях по иностранному языку, в качестве одного из 

приемов обучения, должна быть интересной, несложной и оживленной, 

способствовать накоплению нового языкового материала и закреплению 

ранее полученных знаний. 

В настоящее время разработано большое количество дидактических 

игр, все они направлены на развитие определенных навыков и умений, на 

закрепление пройденного материала. 
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Выводы по 1 главе  

 

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов 

деятельности. Игра по своей природе многофункциональна, она способствует 

воспитанию гармонично развитой личности. Игра оказывает действенное 

влияние на формирование личности ребёнка, способствует его 

психологическому развитию. 

Особ ཾый вариант педагогического об  ཾще  ཾни ཾя представляют 

дидактические иг  ཾры. Дидактическая иг ཾра – это активная уч ཾ ебཾ наཾ я 

деятельность по им  ཾитཾ ац  ཾио ཾнном ཾу моделированию изучаемых си ཾст ཾем, явлений, 

пр ཾоц ཾессо ཾв. Главное отличие иг  ཾры от другой де  ཾят ཾел ཾьности заключается в то ཾ м, 

что ее пр ཾед ཾме ཾт – сама человеческая де ཾят ཾел ཾьность. 

Дидактические иг ཾры — это разновидность иг  ཾр, специально 

со ཾзд  ཾаваеཾ мых педагогикой в це  ཾля  ཾх обучения и во  ཾсп ཾит  ཾания детей. Они 

направлены на ре  ཾше  ཾни ཾе конкретных задач об  ཾуч  ཾения детей, но в, то, же вр ཾ емཾ я 

в них пр  ཾоя ཾвл  ཾяе ཾтся воспитательное и ра  ཾзвиваю ཾще ཾе влияние игровой 

де ཾят ཾел ཾьности.  

Дидактическая иг ཾра представляет собой мног  ཾоп ཾла  ཾно ཾво ཾе, сложное 

педагогическое явле  ཾни ཾе: она явля ཾет ཾся и игровым методом об  ཾуч  ཾения детей 

дошкольного во  ཾзр ཾаста, и формой об  ཾуч  ཾения, и самостоятельной игровой 

де ཾят ཾел ཾьностью, и средством всесто  ཾро ཾннег  ཾо воспитания личности ре  ཾбе ཾнкཾ а. 

В на ཾст ཾоя ཾще  ཾе время современное об  ཾще ཾст ཾво сталкивается с пр  ཾоб ཾлеཾ маཾ ми, 

взаимовлияния различных ку  ཾльту ཾр и сохранения культурного мног  ཾооཾ брཾ азཾ ия 

планеты. Все больше осознается не  ཾоб ཾхо ཾди ཾмо ཾст ཾь развития диалога ку ཾльтуཾ р, в 

связи с этཾ им обучение иностранному яз ཾык ཾу должно стать по  ཾдг ཾот ཾовкоཾ й к 

межкультурной ко  ཾмм ཾуник  ཾац ཾии, так ка  ཾк в процессе изучения яз ཾ ыкཾ а 

обучающемуся предстоит пр  ཾоник ཾну ཾть в иную систему це  ཾнностеཾ й и 

жизненных ор  ཾие ཾнт ཾир ཾов и интегрировать ее в собственную картину ми  ཾра. 
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Основным ср ཾед  ཾстཾ во  ཾм реализации поставленной це  ཾли является обучение 

ле  ཾксик ཾе, так как им  ཾенно в ней отражены це  ཾнностные ориентиры и фа ཾ ктཾ ы 

культуры. Од  ཾна ཾко в настоящее вр  ཾем ཾя обучающиеся недостаточно 

по ཾдг ཾотཾ овле  ཾны к использованию иностр  ཾанно ཾго языка в ме  ཾжк ཾул  ཾьтཾ ур ཾ ноཾ й 

коммуникации, чт  ཾо обусловливает актуальность пр  ཾоб ཾле  ཾмы. 

Це  ཾлью обучения лексической ст  ཾор ཾоне устной речи явля  ཾетཾ ся овладение 

строительным ма ཾте  ཾри ཾал ཾом для осуществления устно-речевого об ཾще  ཾниཾ я, т. е. 

пр ཾямཾ ым ཾи средствами передачи по ཾня ཾти  ཾй, мысли в це ཾло  ཾм. 

В 7 классе ведущую роль иг ཾра ཾет общение со свер  ཾст ཾни ཾка ཾми в контексте 

со ཾбственно ཾй учебной деятельности по  ཾдр ཾостк ཾа. В этом возрасте по  ཾлуཾ чаཾ ют 

развитие устойчивый со  ཾде ཾрж ཾат ཾел ཾьный интерес ко всем  ཾу интересному, 

знач ཾитཾ ел ཾьном ཾу. Часто за ཾме ཾтно стремление подростка знат  ཾь что-то 

основательно, де  ཾйствоват ཾь, находить знания са ཾмо ཾст ཾоя ཾте  ཾльно.  

В процессе игровой деятельности происходит обучение действию 

посредством самого действия. Усвоение знаний осуществляется в контексте 

определенной деятельности, которая создает ситуацию необходимости 

знания. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, 

активизирует резервные возможности личности. Она облегчает овладение 

знаниями, навыками и умениями, способствует их актуализации. Учебная 

игра-упражнение помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и 

скорректировать знания, навыки и умения, создает учебную и 

педагогическую наглядность в изучении конкретного материала. Она создает 

условия для активной мыслительной деятельности ее участников. Игра-

задание, содержащая учебную задачу, стимулирует интеллектуальную 

деятельность обучаемых, учит прогнозировать, исследовать и проверять 

правильность принятых решений или гипотез.  
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ГЛАВА 2.ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 

 

2.1. Цели, задачи и условия проведения эксперимента 

 

Любое научное исследование протекает в 2 этапа: эмпирический и 

теоретический. На первом этапе устанавливаются новы факты науки и 

формируются эмпирические закономерности. Сбор фактов и их обобщение 

на эмпирическом уровне невозможно без некоторой предварительной 

теоретической работы, которая опирается на определенную теоретическую 

базу. На теоретическом уровне выдвигаются и формулируются общие для 

данной предметной области закономерности. Тот или иной уровни отражают 

соответствующие ступени одного исследования. 

Для раскрытия сущности педагогического явления, в нашем случае 

процесса применения дидактических игр на уроках немецкого языка, научная 

педагогика в процессе исследования использует ряд методов, соблюдая при 

этом их совокупности. К методам исследования в педагогической науке 

относят: ретроспективное изучение научного опыта; изучение школьной 

документации, характеризующей учебно-воспитательный процесс; 

наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование; эксперимент. 

Изучение научного опыта помогает анализировать пути решения 

проблем и вывести заключение о целесообразности их применения в новых 

условиях. 

Изучение документации дает сведения для установления причинно-

следственной взаимосвязи между изучаемыми явлениями. 

Наблюдение является наиболее распространенным методом и 

представляет собой социально-организованное восприятие исследуемого 

объекта в естественных условиях.  
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Беседа как метод исследования отличается целенаправленными 

попытками исследователя проникнуть во внутренний мир собеседника, 

варьируя вопросами. 

Тестирование является довольно часто применяемым методом 

настоящее время. Оно осуществляется по тщательно обработанным вопросам 

для выявления индивидуальных различий тестируемых.  

Анкетирование представляет собой быстрый массовый опрос по 

специально разработанным анкетам. 

Основная цель любого научного исследования – усовершенствование 

учебного процесса, поэтому одном из самых важных методов является 

эксперимент. 

Эксперимент – это научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в точно учитываемых условиях. В обобщенном 

смысле н представляет собой опытную проверку гипотезы. 

В методической литературе различают несколько видов обобщающего 

эксперимента. По целям проведения он может быть разведывательным, 

основным, повторным, базовым, дополнительным. 

Зимняя И. А. выделяет следующие виды эксперимента в зависимости 

от цели: констатирующий; проверочный; формирующий [22]. 

По условиям проведения эксперимент бывает: естественным, 

лабораторным, групповым, индивидуальным. По методике проведения: 

традиционным, перекрестным. По срокам: длительным и кратковременным. 

Экспериментальным методам методики преподавания иностранного 

языка, а также других наук свойственны многие общие черты. К ним 

относятся: создание и проверка нового опыта в соответствии с научно 

разработанной гипотезой, необходимость четкого планирования и 

тщательной подготовки, сложность структуры и интеграция со всеми 

другими научно-исследовательскими методами обоих ровней, необходимость 

контроля за условиями эксперимента. 
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Штульман Э. А.  определят методический эксперимент как 

«комплексный многокомпонентный метод проверки гипотезы, 

представляющий собой метод проверки гипотезы, представляющий собой 

иерархически организованный системный процесс, ядром которого является 

строго контролируемое обучение данному предмету» [44]. 

Ход эксперимента осуществляется на 4 этапах. (Ляховицкий М. В.)  

1 этап – «организация». На этом этапе осуществляется разработка гипотезы, 

которая происходит на основе анализа устоявшихся форм и приемов 

обучения и новых возможностей достижения более высокого учебного 

эффекта. 

Гипотеза, по мнению Шатилова С. Ф. – это научно обоснованное 

предположение о возможном улучшении результатов обучения при внесении 

определенных изменений в содержание, форму, приемы, средства или 

порядок обучения при сохранении всех остальных условий учебного 

процесса [79]. 

2 этап – «реализация», который характеризуется осуществлением идей, 

изложенных в гипотезе. 

3 этап – «констатация», который представляет собой выявление 

количественны и качественны результатов, их обработку с целью данных, 

показывающих сущность установленной закономерности. 

4 этап – «интерпретация», представляется наиболее важным, так как без 

объективного и тщательного анализа добыты и обработанных 

экспериментальны данных не может быть понята сущность достигнутого 

[17]. 

При проведении эксперимента должны быть соблюдены следующие 

требования: 

 Экспериментатор должен быть хорошо ознакомлен с методической, 

педагогической, психолингвистической и другой необходимой литературой 

по данной проблеме. 
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 Перед началом эксперимента должен быть определен его вид, 

соответственно целям, задачам и характеру исследования. 

 Выработка рабочей гипотезы. 

 Четкая формулировка целей и задач каждого этапа эксперимента. 

 Наличие контрольной и экспериментальной группы испытуемых, которые 

должны быть идентичны по всем основным параметрам. 

 Эксперимент необходимо начать с предэкспериментального среза знаний и 

закончить конечным срезом соответствующего характера. 

 Следует определить методы обработки результатов эксперимента.  

В рамках нашей исследовательской работы нами был проведен 

методический эксперимент. 

Целью в методическом эксперименте является проверка гипотезы. 

Опираясь на формулировку нашей гипотезы исследования, нами были 

выдвинуты следующие задачи эксперимента: 

1. Проверить правильность гипотезы. 

2. Доказать, что эффективность активизации лексического материала зависит от 

успешности применения дидактических игр в учебном процессе. 

3. Разработать ряд дидактических игр. 

4. Апробировать вышеназванные игры. 

В процессе эксперимента нами были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Изучение опыта в области применения дидактических игр на уроках 

иностранного языка; 

2. Наблюдение за деятельностью учителей и обучающихся; 

3. Тестирование; 

4. Экспериментальное обучение с позиции применения дидактических игр; 

5. Статистико-математическая обработка результатов эксперимента; 

6. Интерпретация экспериментальных данных. 

 

 



49 
 

2.2. Содержание, ход и результаты эксперимента 

 

Методический эксперимент по применению дидактических игр на 

уроке немецкого языка проводился нами в течение педагогической практики 

в общеобразовательной школе № 103 г. Челябинска. 

В течение педагогической практики в предэкспериментальной работе 

нами были использованы такие методы, как наблюдение, в результате 

которого мы наблюдали за деятельностью обучающихся и учителя в обеих 

группа, а также изучение документации, тестирование, беседы с 

преподавателями. Они позволили нам убедиться в равноценности 

экспериментальной и контрольной групп. 

С помощью метода наблюдения мы пришли к выводу, что степень 

активности обучающихся на уроках является идентичной. 

Результаты изучения документации и беседа с учителем по немецкому 

языку показали, что успеваемость школьников в контрольной и 

экспериментальной группах являются одинаковой. Мы пришли к выводу о 

том, что группы являются идентичными. На основе вышесказанного нами 

была создана таблица успеваемости обучающихся обеих групп.  

Таблица 1 

Таблица успеваемости экспериментальной и контрольной групп 

Название группы «5» «4» «3» 

Контрольная 

группа 

62% 28% 10% 

Экспериментальная 

группа 

60% 30% 10% 

 

Кроме того, нами было проведено анкетирование с целью выяснения, 

применяются ли дидактические игры в учебном процессе и, если да, то как 

часто. Как показали данные анкетирования, игры применяются крайне редко, 

или совсем не применяются. В необходимости проведения обучающих игр, 



50 
 

обучающиеся не сомневаются и среди предметов, на которых они хотели бы 

играть, указывают иностранный язык, географию, историю. 

Таблица 2 

Частотность применения дидактических игр на уроках 

Вопросы  Ответы % 

1.Проводятся ли у вас игры? 

 Да, часто 

 Да, редко 

 Нет  

 

– 

–  

100 

2.Если проводятся, то назовите, на каких 

уроках. 

 

3.Нужно ли проводить на уроках 

обучающие игры? 

 Да 

 Иногда 

 Нет 

 

 

54 

46 

–  

4.Если нужно, то на каких уроках? Иностранный язык 60 

География 55 

История 36 

Математика 28 

Русский язык 14 

 

Наряду с анкетирование нами был проведен предэкспериментальный 

срез знаний обучающихся контрольной и экспериментальной групп с целью 

выяснения их уровня. В контрольный срез нами были включены задания, 

выполнение которых позволило бы нам сделать вывод об уровне знаний 

обучающихся. Составленный нами контрольный срез состоял из четырех 

видов заданий. 

1. Setzt die richtigen Endungen der Adjektive ein. 

a) Nimm ein ander___ Heft! 

b) Viele jung__ Leute reisen gern. 

c) Wo liegt deine neu__ Wohnung? 

d) ich wasche mich immer mit kalt__ Wasser. 

e) Trinkst du heiß__ Tee? 

f) Ich brauche keinen neu__ Anzug. 

g) Bei gut__ Wetter gehe ich spazieren. 

h) Ich singe alle bekannt__ Lieder. 
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2. Ergänzt die Lücken im Text durch die passenden Verben im Präsens. 

Melanie (1)___ 13 Jahre alt. Sie (2)___ die Schülerin der 7. Klasse. Sie 

(3)___ gute Leistungen in allen Fächern, deshalb (4)___ sie ein Gymnasium. 

Melanie (5)___ ihre Schule toll. Es (6)___ ihr echt Spaß, hier zu (7)___. 

Fremdsprachen (8)___ ihre Lieblingsfächer und ihre Stärke. Sie (9)___ nicht nur 

Deutsch, sondern auch Französisch. Kunst und Musik (10)___ sie auch gern. Im 

Gymnasium (11)___ es auch viele Arbeitsgemeinschaften. Melanie (12)___ 

Computerkurse. Zum Schulabschluss (13)___ man Abitur, das (14)___, man 

(15)___ die Reifenprüfungen ab. Wer die Prüfungen (16)___, (17)___ dann ein 

Reifezeugnis und (18)___ später an einer Universität studieren.3. Erratet Sie das 

Kreuzworträtsel. 

(gibt, macht, besucht, ist, findet, macht, heißt, kann, besteht, sind, hat, lernen, 

besucht, legt, ist, mag, lernt, bekommt) 

3. Schreib die Sätze im Perfekt. Benutze dabei die Verben in Klammern. 

Muster: _______ du im Sommer _______? (reisen) 

              Bist du im Sommer gereist? 

a) Wir _______ die Zeit sehr gut _______. (verbringen) 

b) _______ ihr auf den Berg _______? (steigen) 

c) Ich _______ zwei Wochen in der Stadt _______. (sein) 

d) Wir _______ gestern um 8 Uhr ________. (ankommen) 

e) Wann _______ der erste Schüleraustausch ________? (stattfinden) 

f) Wir _______ historische Denkmäler ________. (besichtigen) 

g) ________ deine Schwester die Prüfungen ________? (ablegen) 

4. Wählt die richtige Antwort. 

 Ich esse gern Eis, aber … esse ich Obst. 

1) gern  2) lieber  3) besser 

 Der alte Dom ist … Gebäude in der Stadt. 

1) schöner   2) am schönsten  3) das schönste 

 Ich bin mit ... Freunden in die Disko gegangen. 

1) meinen alten  2) meinem alten  3) meiner alten 

 Mein … Fahrrad ist kaputt. 

1) alter  2) alten  3) altes 
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 Wofür interessiert ihr … ? 

1) euch  2) uns  3) sich 

 Das Wetter ändert … . 

1) sich  2) euch  3) uns 

 Der Kranke … ein paar Tage im Bett geblieben. 

1) ist  2) hat  3) sind 

 Am Morgen bin ich in Berlin … . 

1) ankommen  2) angekommen  3) angekommt 

Результаты данного среза представлены в таблицах № 3 и № 4, а также 

на рисунках № 1 и № 2. 

Таблица № 3 

Результаты предэкспериментального среза знаний обучающихся 

экспериментальной группы 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

Карина А. 4 

Костя М. 3 

Стас И. 5 

Никита Д. 3 

Айдар Ш. 5 

Слава Г. 4 

Влад С. 4 

Полина К. 5 

Паша Л. 3 

Кристина Б. 4 
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Рис.1. Результаты предэкспериментального среза знаний обучающихся 

экспериментальной группы. 

В результате проведенного предэкспериментального среза знаний 

обучающихся экспериментальной группы трое обучающихся получили 

оценку «отлично», четверо справились с заданиями на оценку «хорошо», и 

три работы оценены на «удовлетворительно» (Таблица 3). 

В процентном соотношении эти данные выглядят следующим образом: 

на оценку «отлично» с заданиями справилось 30% обучающихся, на оценку 

«хорошо» - 40%, и 30% школьников контрольной группы получило оценку 

«удовлетворительно» (Рис.1). 

Результаты предэкспериментального среза знаний обучающихся 

контрольной группы представлены в следующей таблице. 

Таблица 4 

Результаты нулевого среза знаний обучающихся контрольной группы 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

Максим Б. 5 

Карина В. 5 

Юля К. 4 

Анна Т. 5 

Женя С. 3 

Диана С. 4 

"отл" 

30%

"хор"

40%

"удовл"

30%

"отл." "хор." "удвл."
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Анна П. 5 

Герман Ш. 4 

Маша Б. 3 

Алида Х. 4 

 

           

Рис.2. Результаты предэкспериментального среза знаний обучающихся 

контрольной группы. 

Среди обучающихся контрольной группы с предэкспериментальным 

срезом знаний на оценку «отлично» справилось 4 школьника, на оценку 

«хорошо» - 4 человека, и две работы оценены на «удовлетворительно» 

(Таблица 3). 

В процентном соотношении приведенные данные интерпретируются 

следующим образом: на оценку «отлично» задания выполнило 40% 

обучающихся, на оценку «хорошо» - 40%, и 20% школьников получили 

оценку «удовлетворительно» (Рис. 2). 

Сравнительный анализ данных среза показал, что уровень 

сформированности лексических навыков обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп примерно одинаков. Это позволяет сделать вывод 

о том, что выбранные нами для проведения эксперимента группы позволят 

считать его результаты достоверными. 

"отл."

40%

"хор."

40%

"удвл."

20%

"отл." "хор." "удвл."
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Реформа школы ставит перед учителем задачи интенсификации 

учебного процесса, совершенствования приемов обучения. 

У подростков наблюдается большая тяга к изучению иностранного 

языка, однако из-за болезней, а также наряду с другими причинами, которые 

приводят к тому, что дети пропускают занятия, этот предмет теряет для них 

свою привлекательность, отстающие школьники считают его одним из самых 

трудных. 

Главная задача учителя – добиться того, чтобы у обучающихся не 

пропадал интерес к предмету, чтобы предлагаемый материал был доступен. 

Большую помощь в решение данных вопросов оказывают игры. Их 

использование дает хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, 

позволяет сконцентрировать их внимание на главном.  

Как известно, дидактический игры на уроках и внеклассных занятиях 

способствуют выполнению важных методических задач: 

 Созданию психологической готовности школьников к решению 

поставленных задач; 

 Обеспечение естественное необходимости многократного повторения 

языкового материала; 

 Тренировке обучающихся. 

 С помощью игр можно развивать также память, внимание, логическое 

мышление. 

В процессе опытно-экспериментальной работы нами был разработан и 

использован учебно-методический комплекс игровых упражнений, 

способствующих активизации лексических навыков. 

Учебно-методический комплекс был разработан нами таким образом, 

чтобы обучающиеся экспериментальной и контрольной групп занимались по 

одинаковому по сложности языковом материалу, и этим занятиям уделялось 

одинаковое количество времени. В контрольной группе обучение велось 

традиционно с использованием учебника Немецкий язык. 7 класс. Бим И. Л, 

Садомова Л. В.  и методических рекомендаций к учебнику, а в 
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экспериментальной группе помимо традиционного учебника и рекомендаций 

к нему применялся составленный нами учебно-методический комплекс, 

который включал в себя тексты и комплекс упражнений к ним, направленные 

на активизацию лексического материала по теме. 

Нами был разработан учебно-методический комплекс, состоящий из 

трёх блоков дидактических игр на базе темы «Die Stadt». Обучающимся были 

предложены составленные нами тексты по теме, после каждого текста 

прилагался словарный минимум, которым должны овладеть обучающиеся, а 

также игры, которые применялись для активизации лексического материала.  

Дадим описание игр, проведенных нами в ходе эксперимента. 

Der erste Block 

Meine Stadt 

Ich wohne in der Stadt. Meine Stadt ist groß. Sie ist auch schön, aber leider 

schmutzig, weil es hier viele Betriebe, Werke und Fabriken gibt. Außerdem gibt es 

in meiner Stadt zwei große Wälder und viele Parks. Das sind grüne Lungen der 

Stadt. Die Menschen können sich im Stadtpark erholen und frische Luft genießen.  

In meiner Stadt gibt es viele Schulen und Universitäten, wo die Kinder 

lernen und studieren. Es gibt fünf Schulen, 2 Sportschulen, ein Gymnasium 

“Logos” und eine Kunstschule. Meine Schule ist modern und befindet sich nicht 

weit von meinem Kindergarten. Ich gehe in die Schule 5 Tage pro Woche. Ich mag 

lernen. In unserer Stadt ist Sport sehr populär. Wir haben 2 Sportschulen. Die 

Kinder können hier Leichtathletik, Gymnastik treiben, Fußball, Basketball, 

Voleyball spielen. Die Sportler unserer Stadt nehmen an vielen Sportwettkämpfen 

teil und gewinnen oft. Die Einwohner sind auf die Erfolge unserer Sportler stolz. In 

meiner Stadt gibt es viele Bibliotheken, wo die Menschen Bücher lesen und sie 

nach Hause nehmen dürfen.  

Hier, in der Stadt, gibt es viele Orte, wo die Menschen ihre Freizeit 

verbringen können. Das sind verschiedene Cafes, Bars, Restaurants. Einige 

Menschen besuchen Kinos, andere gehen lieber ins Theater. In der Stadt gibt es 4 

Museen: das Heimatmuseum, das historische Museum, das Kunstmuseum und die 
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Rüstkammer. Im Zentrum der Stadt liegen ein Kulturhaus, ein Hotel, ein Postamt, 

eine Markt, zwei Apotheken, eine Reinigung, eine Schwimmhalle, ein paar 

Supermärkte. In der Stadt gibt es zwei wunderbare Kirchen, ein Heiligtum und ein 

Kloster. Außerdem, gibt es in meiner Stadt eine gute Infrastruktur: verschiedene 

Bänke, Post, Polizei, Gerichte, Krankernhäuser.  

Meine Stadt ist meine Heimat. Ich liebe meine Stadt. Das ist der beste Ort in 

der Welt. 

Wörter zum Text 

die Stadt (die Städte) 

der Betrieb (die Betriebe) 

das Werk (die Werke) 

die Fabrik (die Fabriken) 

der Park (die Parks) / der Stadtpark 

die Schule (die Schulen) 

die Universität (die Universitäten) 

die Sportschule 

das Gymnasium (die Gymnasien) 

die Kunstschule 

der Kindergarten (die Kindergärten) 

die Bibliothek (die Bibliotheken) 

die Straße (die Straßen) 

das Café (die Cafes)  

die Bar (die Bars) 

das Restaurant (die Restaurants) 

das Kino (die Kinos) 

das Theater (=) 

das Museum (die Museen) 

das Heimatmuseum 

das historische Museum 

das Kunstmuseum  

die Rüstkammer 

das Kulturhaus 

das Hotel (die Hotels) 

das Postamt (die Postämter) 

der Markt (die Märkte) 

die Apotheke (die Apotheken) 

die Reinigung 

die Schwimmhalle 

der Supermarkt 

die Infrastruktur 

die Bank (die Bänke) 

die Post (=) 

die Polizei 

das Gericht (die Gerichte) 

das Krankenhaus (die Krankenhäuser) 

die Kirche (die Kirchen) 

das Heiligtum (die Heiligtümer) 

das Kloster (die Klöster)

 

 



58 
 

«Bilde das Wort richtig» 

Цель игры: активизация лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: карточки с буквами 

Ход игры: Школьники работают в парах. Каждой паре учитель раздает 

наборы карточек с буквами. Задача играющих – за минуту как можно 

быстрее составить слова по теме. При этом учитель разъясняет ребятам, что 

первые буквы этих слов написаны с большой буквы. Пара, которая за 

отведенное время составит большее количество слов без ошибок, 

выигрывает. Итоги игры подводятся после того, как составлено несколько 

слов. 

Пример: m, e, h, S, a, l, l, i, c, h, m, w (Schwimmhalle) 

«Memory» 

Цель игры: развитие внимания, активизация лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: карточки с изображениями 

Ход игры: В игре принимают участие все обучающиеся. На столе разложены 

карточки со словами. Все карточки раскладываются выражениями вниз в 2 

ряды – немецкие слова и их перевод. Игроки поочередно берут по две 

карточки. При совпадении слова и перевода на взятых игроком карточках, он 

оставляет их у себя и берет еще две карточки. Если содержание обеих 

карточек не соответствуют друг другу, игрок кладет их на место, перевернув 

вниз, и уступает ход следующему игроку. Другие обучающиеся стараются 

запомнить, где какая из уже известных карточек лежит. Выигрывает тот, у 

кого оказалось больше всех парных карточек (Приложение 4).  

«Das Bilderlotto» 

Цель игры: развитие памяти, внимания, повторение лексики по теме «Die 

Stadt». 

Оборудование: карточки с немецкими словами и картинками 

Ход игры: Ученики садятся вокруг стола и получают по одинаковому 

количеству карточек с немецкими словами и картинками. Один ученик 

выкладывает карточку с картинкой, остальные ищут у себя карточку со 
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словом, обозначающим то, что изображено на картинке. Тот, у кого эта 

карточка есть, выкладывает её. Кто будет самым внимательным, тот 

выиграет. Интереснее играть, если скорость ходов будет высокой. 

«Kaputte Schreibmaschine» 

Цель игры: развитие внимания и контроля знаний лексики по теме «Die 

Stadt». 

Оборудование: раздаточный материал 

Ход игры: Школьники работают самостоятельно. Пишущая машинка 

сломалась и не пропечатала буквы. Ученики должны вписать пропущенные 

буквы в предложениях. Побеждает тот, кто первым справился с заданием 

верно. 

Пример: In m   ner Stadt gibt es viele S   ulen und Univ  rsi   en, wo die Kinder 

lernen und stud    en. 

                 In der Stadt gibt es 4 Mus    : das H    matmus    m, das histori    e 

Museum, das Kun     museum und die R   stka      er.     

«Die Stadt des Traumes» 

Цель игры: развитие памяти, повторение и закрепление лексики по теме 

«Die Stadt», развитие креативных способностей. 

Оборудование: лист формата А4 со схематичным изображением зданий, 

которые можно найти в городе. 

Ход игры: Ученики работают в парах. Каждая пара получает по лист, где 

они должны подписать здания по их желанию. После выполнения этого 

этапа, каждая пара должна подготовить мини-рассказ на тему «Город моей 

мечты», описав свой город, что и где находится в городе, чем можно заняться 

в этом городе и где. Далее обучающиеся представляют свой город, 

демонстрируя свой проект. Школьники также могут раскрасить свои 

«города», если у них есть желание (Приложение 3). 

Der zweite Block 

 В этом блоке мы работали над текстом «Leipzig», который представлен 

в приложении (Приложение 1). 
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«Das lustige Fischen» 

Цель игры: активизация лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: аквариум (банка), удочка (карандаш, к концу которого 

подвешен магнит), рыбки (нарисованные на плотной бумаге рыбки, на 

которых надеты железные скрепки) 

Ход игры: Преподаватель предлагает немного порыбачить, достает 

«аквариум» и «удочку». «Рыбак» выходит к доске и опускает «удочку» в 

«аквариум», вытаскивают «рыбку», на обратной стороне которой написано 

слово. Если слово перевел на немецкий язык, «рыбачь» дальше, а нет, 

уступай. Побеждает тот, кто ни разу не ошибется.  

«Das  Wortlotto» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt», развитие внимания. 

Оборудование: карточки с русскими и немецкими словами 

Ход игры: Ученики садятся вокруг стола и получают по одинаковому 

количеству карточек с русскими и соответствующими им немецкими 

словами. Один ученик выкладывает карточку с русским словом, остальные 

ищут у себя карточку с переводом. Тот, у кого она есть, выкладывает её и 

ходит дальше. Кто будет самым внимательным, тот выиграет.  

«Wer ist am klügsten?» 

Цель игры: развитие внимания, активизация лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: мяч 

Ход игры: Школьники встают в круг. Учитель (или водящий) бросает мяч 

одному из обучающихся и называет какое-либо слово по теме на немецком 

или на русском языке. Играющий, поймав мяч, произносит соответственно 

русский или немецкий эквивалент данного слова и возвращает мяч учителю 

(немецкое слово школьник обязан назвать слово с правильным артиклем, а 

также множественное число). Учитель бросает мяч другому ученику и 

произносит новое слово. 

У.: das Opernhaus 
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Уч.: опера 

У.: памятник 

Уч.: das Denkmal (die Denkmäler) 

Тот, кто допустил ошибку, назвав неправильный эквивалент, выбывает из 

игры. Побеждает ученик, оставшийся в игре до конца. 

«Piratenschatz» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: пиратский сундук, в роли сокровищ — свернутые листочки 

бумаги с написанными на них словами на русском языке. 

Ход игры:  Каждый ученик достает слово на русском языке из сундучка, и 

переводит слово на немецкий. Если ученик дважды ошибается, он выбывает 

из игры. Игра проводится в быстром темпе, ограничено время на ответ. 

«Redaktor» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt», развитие внимания. 

Оборудование: раздаточный материал. 

Ход игры:  Школьники работают в парах, задача каждой пары найти и 

исправить орфографические ошибки в исходном тексте или списке слов. 

Побеждает исправившая все ошибки пара, время игры ограничено. 

Пример: Der Mitelpunkt Laipzigs ist der Markplaz mit dem Alten Ratchaus. Bis 

zum zwanzigste Jarchundert war das Alte Ratchaus Sitz der Statvervaltunk. Jetzt 

befindet sich hier das Statgehichtlihe Mjuseum. 

Der dritte Block 

 В этом блоке мы работали над текстом «Frankfurt am Main», который 

представлен в приложении (Приложение 2). 

«Die prächtige Zehn» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: квадратный лист, в котором спрятаны 10 слов по теме 

Ход игры: Школьники работают в парах. Учитель раздает каждой паре по 

квадратному листу, в котором «спрятались» 10 слов по теме. Задача 

играющих – как можно быстрее найти эти слова в квадрате и записать их на 
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обратной стороне квадрата (если это существительное, то нужно записать с 

правильным артиклем). Побеждает та команда, которая быстро и правильно 

справится с заданием.  

«Dolmetscher» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: карточки со словами на немецком языке по теме 

Ход игры: Обучающиеся получают карточки со списком из 5 слов. Каждое 

немецкое слово нужно перевести на русский язык. Побеждает тот, кто 

быстрее переведет все слова. 

«2 Experten» 

Цель игры: активизация лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: лист с таблицей и слова по теме без артиклей 

Ход игры: Обучающиеся работают в парах. У каждой пары на столе лежит 

лист с таблицей, состоящей из 3 столбцов: мужской род, женский и средний. 

Задача игроков вклеить слова в столбец с тем родом, к которому они 

принадлежат. Чтобы сделать это задание интереснее, время проведения 

сокращается до 1 минуты. Побеждает та пара, которая за отведенное время 

успела корректно заполнить большую часть таблицы. 

«Lustiges Diktat» 

Цель игры: закрепление лексики по теме «Die Stadt». 

Оборудование: карточки со словами. 

Ход игры: Обучающиеся работают в парах и пишут диктант. Они получают 

карточки. В этих карточках записаны слова на русском языке. Так же есть 

пробелы. Задача играющих – заполнить эти пробелы.  Диктовать начинает 

тот ученик, у кого записано первое слово записано. После выполнения 

задания, школьник кладут оба диктанта на середину стола и проверяют свои 

работы. Выигрывает та пара, у кого было наименьшее количество ошибок. 

Пара, которая нечестно выполняла задание, выбывает.  

Во время занятий по УМК за обучающимися велось наблюдение. В 

процессе наблюдения за экспериментальной группой, где на уроках широко 
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применялись дидактические игры, и при сравнении их работы на уроке с 

работой обучающихся контрольной группы, где уроки велись по 

традиционной системе, были установлены следующие факты: 

 Обучающиеся экспериментальной группы были более активны на уроке; в 

работе принимали участие все школьники, никто не отвлекался и не 

мешал другим. 

 Урок в экспериментальной группе проходит в непринужденной форме, 

учителю не приходится делать замечаний; у обучающихся не возникает 

боязни совершить ошибку; каждый стремится к выигрышу, что 

активизирует внимание, память, позволяет максимально реализовывать 

умения и навыки. 

 Каждое предложение учителя поиграть школьники встречали с радостью 

и восторгом, при этом заметно оживлялись, что свидетельствовало о 

повышении эмоционального фона, при котором активизируются 

психические процессы, способствующие лучшему усвоению материала. 

 После звонка обучающиеся экспериментальной группы не стремятся 

быстрее покинуть кабинет, они остаются с учителем, чтобы задать вопрос, 

попросить провести понравившиеся игры еще. 

По завершении практики нами было проведено повторное 

анкетирование в тех же классах. Данные анкетирования представлены в 

таблице № 5. 

Таблица 5 

Интерес к дидактической игре как виду учебной деятельности 

Вопросы Ответы % 

1.Чем тебе нравится заниматься на уроке 

иностранного языка? 

 Читать и переводить тексты 

 Учить наизусть стихи, скороговорки 

 Выполнять упражнения 

 Играть  

 

 

38 

4 

 

24 

94 

2.Охотно ли ты вступаешь в игру, 

предложенную учителем? 
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 Да 

 Нет 

 Мне все равно, чем мы занимаемся 

96 

– 

4 

3.Чем тебя привлекает игра? 

 Играя, я лучше запоминаю материал, чем 

если бы его просто объясняли; 

 Игра дает возможность отдохнуть; 

 Я могу применить свои знания на деле; 

 Игра побуждает желание лучше изучать 

иностранный язык. 

 

52 

 

 

21 

 

24 

 

36 

4.Нужно ли проводить обучающие игры 

на уроках? 

 Да, всегда 

 Иногда  

 Нет  

 

 

90 

10 

– 

5.На каких уроках лучше всего проводить 

игры? 

Иностранный язык 78 

Русский язык 32 

Математика 18 

География 14 

История 10 

На всех уроках 8 

 

Таким образом, опрос показал, что обучающиеся предпочитают игру 

другим видам деятельность, однако они их не исключают. Это доказывает, 

что игровое обучение не может быть единственным в образовательной 

работе с детьми. Оно не формирует способность учиться, но бесспорно 

развивает познавательную активность школьников. 

Обучающиеся охотно вступают в игру (98%) так как: 

 играя, они лучше запоминают материал (52%); 

 игра побуждает желание лучше изучать иностранный язык (36%) 

(положительная мотивация); 

 игра позволяет применить свои знания на деле (24%) (практическое 

применения знаний). 

В экспериментальной группе обучение строилось на применении 

дидактических игр. В контрольной группе игры не проводились, 
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преподавание велось согласно учебному плану. Выбранные для 

экспериментальной группы игры четко вписывались в структуру урока и 

способствовали развитию лексических навыков и активизации лексического 

материала. 

Работа над лексическим материалом полностью была основана в 

экспериментальной группе на применении обучающих игр и имела высокую 

степень эффективности, о чем свидетельствуют результат пост 

экспериментального контрольного среза знаний обучающихся. 

1. Findet die richtige Übersetzung. Schreibt die richtige Antwort in die 

Tabelle ein. 

памятник 

краеведческий музей 

рынок 

достопримечательность 

опера 

монастырь 

ресторан  

школа искусств 

спортшкола 

музей оружия                    

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

             

2. Schreibt und übersetzt die Sätze richtig. 

1) Zudensehenswürdigkeiteneinerrussischenstadtgehlrenkirchenmitgoldenenkuppeln. 

2) Denberlinerzoobesuchendiekinderbesondersgern. 

3) Diesestadtisteinebankmetropole.  

4) Mannenntleipzigdiestadtdesbuchesunddiestadtdermusik. 

das Restaurant 

das Kloster 

das Opernhaus 

die Sportschule 

die Rüstkammer 

die Kunstschule 

 

der Markt 

die Sehenswürdigkeit 

das Heimatmuseum 

das Denkmal 
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5) Dasmuseumbestehtausfünfgebäudenindenenüberdreimillionenausstellungstückeges

ammeltsind. 

3. Erratet das Kreuzworträtsel.   

 

 

4. Übersetzt aus dem Deutschen ins Russische. 

geheimnisvoll  

die Kathedrale 

der Brunnen      

der Palast     

historische Gebäude 

die Gemäldegalerie   

die Baukunst    

berühmte Paläste 

wunderschöne Grünanlagen   

widerspiegeln     

weltbekannte Denkmäler    

der Baustil     

die Grünanlagen 

der Kreml mit alten Mauer

5. Wählt die richtige Antwort. 

1) Die Stadt nennt man oft Elbflorenz. Hier befindet sich die weltberühmte 

Gemäldegalerie mit den Bildern der großen Maler Raffael, Rembrandt, Rubens. 

2) Künfürstendamm ist eine Prachtstraße. Der Ku’damm ist für seine Kabaretts, Cafes 

und Luxusgeschäfte bekannt. 

3) Die Stadt nennt man oft „das deutsche Chicago“ – und das ist nicht nur wegen 

seiner Hochhäuser. Diese Stadt ist eine Bankmetropole. 

4) Dieser Stadt nennt man die Stadt des Buches und die Stadt der Musik. 

Waagerecht: 

1. транспорт  

4. прямо  

6. остановка  

7. выходить  

10. аптека  

12. справочное бюро  

13. свет  

14. пешеходный 

переход 
 

Senkrecht: 

2. регулировать  

3. трамвай  

5. троллейбус  

8. останавливаться  

9. автобус  

11. входить 
 



67 
 

 

1 2 3 4 

    

 

Результаты проведенного пост экспериментального контрольного среза 

отражены нами в таблицах № 6 и № 7, также на рисунках № 3 и № 4. 

Таблица 6 

Результаты пост экспериментального контрольного среза обучающихся 

экспериментальной группы 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

Карина А. 4 

Костя М. 4 

Стас И. 5 

Никита Д. 4 

Айдар Ш. 5 

Слава Г. 5 

Влад С. 4 

Полина К. 5 

Паша Л. 3 

Кристина Б. 4 

 

              

Рис.3. Результаты контрольного среза обучающихся экспериментальной 

группы. 

В результате проведенного контрольного среза знаний обучающихся 

экспериментальной группы пять школьников получили оценку «отлично», 

"отл"

40%

"удовл"

10%

"хор" 

50%

"отл." "хор." "удвл."

A. Leipzig 

B. Dresden 

C. Frankfurt am Main 

D. Berlin 
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четверо справились с заданиями на оценку «хорошо», и только один человек 

заработал оценку «удовлетворительно» (Таблица 6). 

В процентном соотношении эти данные выглядят следующим образом: 

на оценку «отлично» с заданиями справилось 40% обучающихся, на оценку 

«хорошо» - 50% обучающихся, и 10% учеников контрольной группы 

получило оценку «удовлетворительно» (Рис.3). 

 

Таблица 7 

Результаты пост экспериментального контрольного среза обучающихся 

контрольной группы 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

Максим Б. 5 

Карина В. 5 

Юля К. 5 

Анна Т. 5 

Женя С. 4 

Диана С. 4 

Анна П. 5 

Герман Ш. 4 

Маша Б. 3 

Алида Х. 4 

 

               

Рис.4. Результаты контрольного среза обучающихся контрольной группы. 

"отл"

50%

"удовл"

10%

"хор"

40%

"отл." "хор." "удвл."
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Среди обучающихся контрольной группы с контрольным срезом на 

оценку «отлично» справилось 5 человек, на оценку «хорошо» - 4 человека, и 

один школьник получил оценку «удовлетворительно» (Таблица 7). 

В процентном соотношении приведенные данные интерпретируются 

следующим образом: на оценку «отлично» задания выполнило 50% 

обучающихся, на оценку «хорошо» - 40% обучающихся группы, и 10% 

получили оценку «удовлетворительно» (Рис. 4). 

Полученный эксперимент показывает, что уровень усвоения 

лексического материала в экспериментальной группе гораздо выше. В 

контрольной группе материал усваивался, как и всегда. 

Таким образом, проведенный нами эксперимент доказал, что введение 

дидактических игр в структура урока действительно положительно 

сказывается на результатах обучения иностранному языку и является 

перспективным средством повышения эффективность этого обучения. 
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Выводы по 2 главе 

 

Результаты опытно – экспериментальной работы по применению 

дидактических игр показали, что в начале лишь 30% обучающихся 

экспериментальной группы справлялись с заданием. 

Разработанный нами в процессе опытно-экспериментальной работы 

учебно-методический комплекс игровых упражнений, способствующих 

активизации лексических навыков, оказал большое влияние при активизации 

лексического материала. 

В экспериментальной группе обучение строилось на применении 

дидактических игр. В контрольной группе игры не проводились, 

преподавание велось согласно учебному плану. 

Выбранные для экспериментальной группы игры четко вписывались в 

структуру урока и способствовали развитию лексических навыков и 

активизации лексического материала. 

Работа над лексическим материалом полностью была основана в 

экспериментальной группе на применении обучающих игр и имела высокую 

степень эффективности, о чем свидетельствуют результат пост 

экспериментального контрольного среза знаний обучающихся. 

Результаты контрольного среза показывают динамику роста 

сформированности лексических навыков обучающихся экспериментальной 

группы. Так, показатель выполнения контрольного задания равен 70%. 

Проведенный нами опрос показал, что обучающиеся предпочитают 

игру другим видам деятельность, однако они их не исключают. Игровое 

обучение не формирует способность учиться, но бесспорно развивает 

познавательную активность школьников.  

Обучающиеся охотно вступают в игру (98%) так как: 

 играя, они лучше запоминают материал (52%); 

 игра побуждает желание лучше изучать иностранный язык (36%) 

(положительная мотивация); 
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 игра позволяет применить свои знания на деле (24%) (практическое 

применения знаний). 

Таким образом, эксперимент, проведенный в 7 классах средней 

образовательной школы №103 г. Челябинска подтвердил гипотезу 

исследования: эффективность и качество обучения повысились, при условии 

системного применения дидактических игр в процессе обучения 

иностранному языку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов 

деятельности. Игра по своей природе многофункциональна, она способствует 

воспитанию гармонично развитой личности. Игра оказывает действенное 

влияние на формирование личности ребёнка, способствует его 

психологическому развитию. 

Особ ཾый вариант педагогического об  ཾще  ཾни ཾя представляют 

дидактические иг  ཾры. Дидактическая иг ཾра – это активная уч ཾ ебཾ наཾ я 

деятельность по им  ཾитཾ ац  ཾио ཾнном ཾу моделированию изучаемых си  ཾст ཾем, явлений, 

пр ཾоц ཾессо ཾв. Главное отличие иг  ཾры от другой де  ཾят ཾел ཾьности заключается в то ཾ м, 

что ее пр ཾед ཾме ཾт – сама человеческая де ཾят ཾел ཾьность. 

Дидактические иг ཾры — это разновидность иг  ཾр, специально 

со ཾзд  ཾаваеཾ мых педагогикой в це  ཾля  ཾх обучения и во  ཾсп ཾит  ཾания детей. Они 

направлены на ре  ཾше  ཾни ཾе конкретных задач об  ཾуч  ཾения детей, но в, то, же вр ཾ емཾ я 

в них пр  ཾоя ཾвл  ཾяе ཾтся воспитательное и ра  ཾзвиваю ཾще ཾе влияние игровой 

де ཾят ཾел ཾьности.  

Дидактическая иг ཾра представляет собой мног  ཾоп ཾла  ཾно ཾво ཾе, сложное 

педагогическое явле  ཾни ཾе: она явля ཾет ཾся и игровым методом об  ཾуч  ཾения детей 

дошкольного во  ཾзр ཾаста, и формой об  ཾуч  ཾения, и самостоятельной игровой 

де ཾят ཾел ཾьностью, и средством всесто  ཾро ཾннег  ཾо воспитания личности ре  ཾбе ཾнкཾ а. 

В на ཾст ཾоя ཾще  ཾе время современное об  ཾще ཾст ཾво сталкивается с пр  ཾоб ཾлеཾ маཾ ми, 

взаимовлияния различных ку  ཾльту ཾр и сохранения культурного мног  ཾооཾ брཾ азཾ ия 

планеты. Все больше осознается не  ཾоб ཾхо ཾди ཾмо ཾст ཾь развития диалога куཾ льтуཾ р, в 

связи с этཾ им обучение иностранному яз  ཾык ཾу должно стать по  ཾдг ཾот ཾовкоཾ й к 

межкультурной ко  ཾмм ཾуник  ཾац ཾии, так ка  ཾк в процессе изучения яз ཾ ыкཾ а 

обучающемуся предстоит пр  ཾоник ཾну ཾть в иную систему це  ཾнностеཾ й и 

жизненных ор  ཾие ཾнт ཾир ཾов и интегрировать ее в собственную картину ми  ཾра. 
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Основным ср  ཾед  ཾстཾ во  ཾм реализации поставленной це  ཾли является обучение 

ле  ཾксик ཾе, так как им  ཾенно в ней отражены це  ཾнностные ориентиры и фа ཾ ктཾ ы 

культуры. Од  ཾна ཾко в настоящее вр  ཾем ཾя обучающиеся недостаточно 

по ཾдг ཾотཾ овле  ཾны к использованию иностр  ཾанно ཾго языка в ме  ཾжк ཾул  ཾьтཾ ур ཾ ноཾ й 

коммуникации, чт  ཾо обусловливает актуальность пр  ཾоб ཾле  ཾмы. 

Це  ཾлью обучения лексической ст  ཾор ཾоне устной речи явля  ཾетཾ ся овладение 

строительным ма ཾте  ཾри ཾал ཾом для осуществления устно-речевого об ཾще  ཾниཾ я, т. е. 

пр ཾямཾ ым ཾи средствами передачи по  ཾня ཾти  ཾй, мысли в це ཾло  ཾм. 

В 7 классе ведущую роль иг ཾра ཾет общение со свер  ཾст ཾни ཾка ཾми в контексте 

со ཾбственно ཾй учебной деятельности по  ཾдр ཾостк ཾа. В этом возрасте по  ཾлуཾ чаཾ ют 

развитие устойчивый со  ཾде ཾрж ཾат ཾел ཾьный интерес ко всем  ཾу интересному, 

знач ཾитཾ ел ཾьном ཾу. Часто за ཾме ཾтно стремление подростка знат  ཾь что-то 

основательно, де  ཾйствоват ཾь, находить знания са ཾмо ཾст ཾоя ཾте  ཾльно.  

В процессе игровой деятельности происходит обучение действию 

посредством самого действия. Усвоение знаний осуществляется в контексте 

определенной деятельности, которая создает ситуацию необходимости 

знания. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, 

активизирует резервные возможности личности. Она облегчает овладение 

знаниями, навыками и умениями, способствует их актуализации. Учебная 

игра-упражнение помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и 

скорректировать знания, навыки и умения, создает учебную и 

педагогическую наглядность в изучении конкретного материала. Она создает 

условия для активной мыслительной деятельности ее участников. Игра-

задание, содержащая учебную задачу, стимулирует интеллектуальную 

деятельность обучаемых, учит прогнозировать, исследовать и проверять 

правильность принятых решений или гипотез.  
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Результаты опытно – экспериментальной работы по применению 

дидактических игр показали, что в начале лишь 25% обучающихся 

экспериментальной группы справлялись с заданием. 

Результаты контрольного среза показывают динамику роста 

сформированности лексических навыков обучающихся экспериментальной 

группы. Так, показатель выполнения контрольного задания равен 70%. 

Таким образом, эксперимент, проведенный в 7 классах средней 

образовательной школы №103 г. Челябинска подтвердил гипотезу 

исследования: эффективность и качество обучения повысились, при условии 

системного применения дидактических игр в процессе обучения 

иностранному языку.  

Перспективными направлениями развития методики преподавания 

иностранных языков в средней школе можно считать в силу 

вышеизложенного – применение дидактических игр при активизации 

лексического материала. 
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Приложение 1 

Leipzig 

Leipzig ist die Stadt der Sehenswürdigkeiten. Es ist weltberühmt und 

weltbekannt. Diese Stadt ist heute so populär, so viele verschiedene Menschen aus 

der ganzen Welt gehen nach Deutschland um seine Attraktionen zu besuchen. 

Leipzig ist die berühmte deutsche Stadt. Jedes Jahr finden hier Messen statt, 

deswegen nennt man sie die Messestadt. Diese Stadt liegt im Bundesland Sachsen. 

Leipzig ist reich an den Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel, die Leipziger 

Universität. Sie wurde im Jahre vierzehn hundert und neun gegründet. Das 

Gebäude ist vier-und-dreißig-stockig. 

Leipzig hat einige Namen. Man nennt es die Stadt der Musik, weil Johann 

Sebastian Bach den Knabenchor in der Thomaskirche von siebzehn hundert drei 

und zwanzig bis siebzehn hundert fünfzig leitete. Seine Grabstätte befindet sich in 

der Kirche. Vor der Thomaskirche steht das eindrucksvolle Bachdenkmal. 

Der Mittelpunkt Leipzigs ist der Marktplatz mit dem Alten Rathaus. Bis zum 

zwanzigste Jahrhundert war das Alte Rathaus Sitz der Stadtverwaltung. Jetzt 

befindet sich hier das Stadtgeschichtliche Museum. 

Zu den bekanntesten Bauten gehören der imposante Leipziger Hauptbahnhof 

mit sechs und zwanzig Bahnsteigen, das neue Rathaus mit dem ein hudert und acht 

Meters hohen Turm, das Völkerschlachtdenkmal gegen die Armee Napoleons, das 

Museum der bildenden Künste. 

Leipzig hat die größte Bibliothek in dem ganzen Europa – die Deutsche 

Bücherei, deshalb nennt man es die Stadt des Buches. In den Räumen befinden 

sich das Deutsche Buch und das Schriftmuseum. Neunzehn hundert sechzig wurde 

in der Stadt das Gebäude des Opernhauses gegründet. 

Leipzig ist sehr interessant, darum besuchen viele Touristen es besonders 

gern. Seine Sehenswürdigkeiten machen an allen Gästen einen großen Eindruck. 

Wörter zum Text 

die Sehenswürdigkeit (die 

Sehenswürdigkeiten) 

weltberühmt 

weltbekannt 
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die Attraktion (die Attraktionen) 

die Messe (die Messen) 

das Gebäude (die Gebäude) 

das Denkmal (die Denkmäler) 

der Marktplatz (die Marktplätze) 

das Rathaus 

der Bauten 

der Bahnhof (die Bahnhöfe) 

der Turm (die Türme) 

das Völkerschlachtdenkmal 

das Museum der bildenden Künste 

die Bücherei 

das Schriftmuseum 

das Opernhaus / die Oper 
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Приложение 2 

                                          Frankfurt am Main 

Frankfurt am Main liegt in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland. 

Frankfurt nennt man oft „das deutsche Chicago“ – und das ist nicht nur wegen 

seiner Hochhäuser. Diese Stadt ist eine Bankmetropole. Hier sind über drei hundert 

in- und ausländische Banken, die deutsche Bundesbank und die wichtigsten 

deutschen Börsen. Wegen der Wolkenkratzer und der Banken nennt man sie auch 

„das deutsche Manhattan“. 

In der Stadt leben rund sechs hundert fünf und fünfzig tausend Einwohner. 

Frankfurt ist seit vielen Jahren auch als Messestadt bekannt. Hier finden die 

größten Ausstellungen und Messen statt. Kein Wunder: die Stadt steht in der Mitte 

der Verkehrswege. Nach Frankfurt kommen sehr viele Menschen, so Frankfurter 

Bahnhof ist der größte in ganzem Europa. Hier befinden sich der zweitgrößte 

Flughafen Europas und ein größer Binnenhafen. 

Und wie ist die Industrie von Frankfurt? Im Rein-Main-Gebiet dominiert die 

chemische Industrie. In der Stadt werden elektronische Geräte, Maschinen, 

Fahrzeuge, Bekleidung, Lebensmittel und viele anderes hergestellt. 

Frankfurt ist das Zentrum des deutschen Buchhandels. Hier gibt es viele 

Buchverlage, und jedes Jahr findet hier die große internationale Buchmesse statt. 

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in diese berühmte Stadt. Hier befinden 

sich verschiedene Museen, Theaters, Denkmäler. In dieser alten Stadt lebten 

berühmte Menschen: Dichter, Schriftsteller, Musikanten, Spieler… Aber der 

berühmteste ist Johann Wolfgang von Goethe. Das Goethe-Haus gehört zu den 

Sehenswürdigkeiten Frankfurts. Hier können Menschen viel über den großen 

Dichter erfahren. Sie können in Frankfurt verschiedene Souvenirs für seine Familie 

und Freunde kaufen. 

Wörter zum Text 

nennt man  

das Hochhaus (die Hochhäuser) 

die Bankmetropole 

der Bundesbank 

der Wolkenkratzer (=) 

die Ausstellung (die Ausstellungen) 



82 
 

 

in der Mitte  

im Zentrum 

der Verkehrsweg (die Verkehrswege) 

der Flughafen (die Flughäfen) 

der Binnenhafen (die Binnenhäfen) 

die Industrie (die Industrien) 

das elektronische Gerät (die Geräte) 

das Fahrzeug (die Fahrzeuge) 

die Lebensmittel 

der Buchverlage 

international 

die Brücke (die Brücken) 

die Gasse (die Gassen) 

das Einfamilienhaus (die 

Einfamilienhäuser) 
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Приложение 4 

 


