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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в сферу образования постоянно внедряются 

новые технологии в процесс обучения. Особое внимание стали уделять 

развитию творческой активности и интереса у учащихся к предметам. Это 

говорит о том, что принцип активности ребёнка в процессе обучения был и 

остаётся одним из основных в дидактике. 

Актуальность данной темы вызвана целым рядом факторов. Во- 

первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 

поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и 

активизации их деятельности на протяжении всего урока. Эффективным 

средством решения этой задачи являются включение игровых элементов. 

Во-вторых, одной из наиболее важных проблем в преподавании является 

обучение устной речи, создающей условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс 

обучения к условиям реального обучения, что повышает мотивацию к 

изучению предмета. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может 

быть успешно осуществлено также в процессе игровой деятельности. В-

третьих, преимущества использования на занятиях игровых форм 

обучения состоят в том, что игровая деятельность как средство обучения 

обладает мотивированностью на обучение, отсутствием принуждения, 

индивидуализированностью, обучением и воспитанием в коллективе и 

через коллектив, развитием психических функций и способностей, учением 

с увлечением. 

Объект исследования: современный урок литературы. 

Предмет исследования: игровые элементы на уроках литературы. 

Цель работы: выявить психолого–педагогические основы 

использования игровых элементов на уроках литературы и представить 

способы и формы их реализации в процессе обучения. 

Гипотеза исследования: образовательный процесс учащихся на 
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уроках литературы будет более эффективным, если внедрять игровые 

элементы в учебно-воспитательный процесс, совмещая их с другими 

технологиями. Игра определяет важные перестройки в формировании 

новых качеств личности; именно в игре лучше усваиваются нормы 

поведения, игра учит, изменяет, воспитывает. Игровая деятельность 

позитивно влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, 

всех познавательных процессов. 

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать работы психологов, педагогов, 

методистов по теме исследования; 

2. Определить роль и место игровых элементов на уроках 

литературы в зависимости от возрастных особенностей учащихся; 

3. Определить роль и место игровых элементов в разных формах 

и видах   работы в синхронии и диахронии. 

4. Провести эксперимент. 

Теоретико-методологической базой исследования стали труды 

психологов и педагогов: Л.И. Божович, А. К. Бондаренко, З.М. 

Богуславской, Р.С. Буре, Л.А. Венгер, Л.С. Выготского, Н.С. 

Денисенковой, Л.Е. Журовой, А.В. Запорожец, Е.В Зворыгиной, К.А. 

Климовой, Е.Е. Кравцовой, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконин и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ философской, культурологической, психолого-

педагогической литературы показывает, что в современной науке 

нет целостной теории игры, существует ряд ее концепций в 

разных отраслях науки. В философии и культурологии игра 

рассматривается как способ бытия человека, средство постижения 

окружающего мира, изучаются аксиологические основания игры и 

этнокультурная ценность игрового феномена. В педагогической 

науке феномен игры рассматривается как способ организации 

воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, 
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изучаются формы и способы оптимизации игровой деятельности 

современного поколения. В психологии, игра рассматривается 

как средство активизации психических процессов, средство 

диагностики, коррекции и адаптации к жизни, исследуются 

социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

2. Применение игры на уроке определяется многими факторами, в 

частности, жанром, конкретным содержанием произведения, 

возрастом учащихся, задачами развития их читательских навыков. 

Важнейший фактор - умение учителя не только ввести игру в 

урок, но и создать игровое самочувствие у школьников, вместе с 

ними преобразовать обстановку учебной деятельности, силой 

воображения с помощью условности перенося себя в разные 

ролевые ситуации. 

3. Важнейшее условие влияния игры на пробуждение и развитие 

познавательно-творческой активности учеников - превращение её 

из эпизода на уроке в определённый аспект преподавания, 

взаимодействующий с другими аспектами - изучением личности 

и жизни писателя, анализом литературного произведения, 

освоением теоретических понятий, развитием речи. 

Игры классифицируют по виду деятельности: физические 

(двигательные) и интеллектуальные (умственные трудовые, 

социальные и психологические; по характеру педагогического 

процесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, 

обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, 

диагностические, профориентационные, психотехнические; по 

характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные, игры-драматизации; по игровой среде, 

которая определяет специфику игровой технологии: игры с 

раздаточным материалом и без него, настольные, комнатные, 
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уличные, на местности, компьютерные, с различными средствами 

передвижения. 

4. В структуру игры как деятельности входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в 

которых личность полностью реализует себя как субъект. 

В средней ступени обучения могут использоваться такие 

виды игр, как викторины, кроссворды, ребусы, головоломки, 

конкурсы чтецов. 

В старшей ступени используются такие игры, как 

инсценировки, суды над литературным героем, пресс- конференции 

и т.д. 

Игровые формы обучения рекомендуется вводить постепенно 

– начиная с простых, постепенно усложняя правила игры, формы ее 

проведения. На начальном этапе внедрения игровых элементов в 

учебный процесс рекомендуется использование коротких игр – на 

10-15 минут. 

После освоения простых правил игры можно переходить к 

сложным игровым формам для закрепления и обобщения материала 

по теме, разделу. 

5. Игровые технологии можно использовать при изучении любого 

раздела теории и практики литературы, на уроках обобщения и 

систематизации знаний, уроках закрепления знаний; элементы 

технологии приемлемы и на уроках объяснения нового материала. 

Для того, чтобы выявить психолого–педагогические основы 

использования игровых элементов на уроках литературы и 

представить способы и формы их реализации в процессе обучения, 

на базе школе классах проводился эксперимент, который 

заключался в разработке технологических карт с внедрением 

игровых элементов, наблюдением за проведенными уроки на 

основе разработанных уроков, проведение анкетирования в двух 
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классах по усвоенным темам и также его анализ. 

6. Благодаря проведённому эксперименту, удалось доказать, что 

использование игровых элементов на уроках литературы являются 

эффективным методом для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления изученного материала, развития творческих 

способностей, формирования общеучебных умений. Игра на уроке 

создает ситуацию психологической раскованности, способствует 

повышению общего развития, умению ориентироваться в различных 

жизненных обстоятельствах. 

Научная новизна: 

Использование игровых элементов на уроках литературы является 

эффективным методом для решения комплексных задач усвоения нового 

и закрепления изученного материала. 

Теоретическая и практическая значимость: 

Результаты исследования обогащают научные представления о 

использовании игровых технологий. Материалы исследования могут быть 

использованы практической работе учителей при разработке уроков 

литературы. 

Методы исследования: анализ и синтез, обобщение и интерпретация 

педагогической, психологической, философской и методической 

литературы; социально-педагогический анализ (анализ программ и 

учебников, учебно-методических пособий), анализ, изучение и обобщение 

опыта. 

База исследования: 

КГУ «Общеобразовательная школа № 19 отдела образования города 

Рудного»« Управления образования акимата Костанайской области. 

Этапы экспериментальной работы. Исследование проводилось в 3 

этапа: 

1 этап (декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.). На этом этапе 

проанализированы основные положения научной психолого-
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педагогической и методической литературы по проблеме исследования. 

2 этап (май 2021 г. - сентябрь 2021 г.). На этом этапе была 

произведена оценка применения игровых технологий, проанализированы 

результаты.  

3 этап (октябрь 2021 г. - июнь 2022 г.). Была разработана и 

реализована программа применения игровых технологий на уроках  

литературы с целью развития творческого мышления обучающихся; 

проанализированы и обобщены полученные данные экспериментальной 

работы, произведено текстовое оформление материалов исследования, 

сформулированы выводы. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены на научно-

практических конференциях, проходящих в Профессионально-

педагогическом институте Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета: Международной научно-

практической конференции «Инновационные тенденции модернизации 

педагогического образования в условиях глобализации» (26 февраля 2021 

г.).  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Понятие игры в педагогической науке 

 

 

Новый стандарт направлен на усиление мотивации ученика к 

изучению литературы, учитель ориентирован на переход: от 

объяснительно - иллюстративного метода работы (учитель, стоящий перед 

классом, объясняет тему, а затем проводит выборочный опрос) к 

взаимодействию обучающихся и учителя, а также к взаимодействию самих 

учащихся. 

Современный урoк литературы направлен на формирование 

метапредметных и личностных результатов и построен в рамках стандарта 

по следующему алгоритму: 

1. Определение нового. Учитель формулирует, какие новые знания 

должны быть открыты на уроках. 

2. Постановка проблемной ситуации. Для достижений 

поставленных целей, учитель создает проблемную ситуацию, четко 

представляет, в какой момент должна возникнуть проблема, как она будет 

обыграна, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к реализации 

поставленных целей и задач. 

3. Планирование действий. На данном этапе предполагается 

самостоятельная работа учащихся, его основная часть – коммуникация. 

4. Планирование решений. Учащиеся формулируют проблему, 

выбирают источники получения необходимых новых сведений для ее 

решения. 

5. Планирование результата. Сценарий урока предполагает, что 

учитель должен продумать возможное выражение решения проблемы. 
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6. Планирование заданий для применения нового знания. Задания 

носят проблемный характер, нацеливают учеников на поисковую или 

исследовательскую деятельность, предполагают индивидуальную или 

групповую работу. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же 

технологиях эти средства составляют главную идею и основу 

эффективности результатов. 

К таким технологиям можно отнести игровые технологии. 

Философские, психологические, социальные и педагогические 

концепции игры, возникшие в разные периоды развития цивилизации, 

свидетельствуют о том, что она служит в образовательном процессе 

своеобразным творческим корреспондентом, мотивацией приобщения к 

знаниям, практическому опыту, труду, мыслительной деятельности. 

Понятие игры в психологии. 

Многие ученые пытались дать определение понятию игра. К. Гросс 

был первым из этих авторов. Он пытался классифицировать игры для 

детей и найти новый подход к ним, а так же   показал, что 

экспериментальные игры стоят в ином отношении к мышлению ребенка и 

к будущим его целесообразным неигровым действиям, чем символические 

игры, когда ребенок воображает, что он лошадь, охотник и т.п. [5] 

П.П. Блонский полагает, что игра есть только общее название для 

самых разнообразных деятельностей ребенка. Он высказывает, что «игры 

вообще» не существует, не существует вида деятельности, который бы 

подходил под это понятие, ибо само понятие игры есть понятие 

взрослых, для ребенка же все серьезно. И это понятие должно быть 

изгнано из психологии [3]. 

Д.Б. Эльконин считает, что игру нужно рассматривать как 

совершенно своеобразную деятельность, а не как сборное понятие, 

объединяющее все виды детских деятельностей, в частности, и такие, 
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которые Гросс называл экспериментальными играми [48]. 

В. Штерн вводит в психологию понятие Ernstspiel (серьезная игра) и 

применяет его к подростковому возрасту, указывая на то, что такие игры 

носят переходный характер между игрой и серьезным отношением к 

действительности и являются специфическим видом деятельности. 

Понятие серьезная игра гораздо ближе подходит к тому, что наблюдается в 

раннем детстве: мы имеем там дело с игрой, в которой еще не 

дифференцируется игровая ситуация в сознании ребенка от ситуации 

реальной [45] 

Л.С. Выготский считает, что фактором игры является наличие 

мнимой ситуации, то есть такой ситуации, в которой имеет место 

расхождение мнимого поля и поля смыслового. Главное звено игры – это 

воображение, следовательно, по Выготскому игра тоже начинается лет с 

трех, когда ребенок начинает намеренно фантазировать [5]. 

Каждый из авторов применяет различные подходы к определению 

игры и ставит на первое место различные психофизиологические основы 

психики ребенка. 

Понятие игры в социологии 

Игра затрагивает многие сферы человеческой жизни: систему 

образования, психологию, методологию гуманитарных наук. 

Игровые практики выделяются в сфере межличностных отношений 

и в устройстве социальных институтов, с успехом внедряются на 

производстве. В настоящее время предпринимаются попытки 

теоретической интерпретации игры в социологии, однако они, как правило, 

не принимают во внимание различные уровни существования и 

междисциплинарный характер феномена игры. Это затрудняет 

определение объекта и предмета социологии игры, формирование ее 

методологии. 

Изучениями игрового аспекта в человеческом поведении в 

социологии занимались Ирвин Гофман, Роже Кайуа и Эйген Финк. Вклад 
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этих ученых в разработку социологии игры отражает многогранность этого 

понятия. В социологии «игра» предстает как феномен, а также и как          

уникальная практика [7]. 

Ссылаясь на достижения теоретической социологии и принимая во 

внимание аспекты игры, раскрытые в психологии, экономике, 

культурологии, философии, можно дать социологическую интерпретацию 

игры как специфической формы человеческого взаимодействия, 

осознаваемой игроком, то есть человеком, участвующим в игровом 

взаимодействии, как «ненастоящем», но интерпретируемом им как 

социально значимом, носящим характер свободной деятельности. Не менее 

значимым в социологии будет и определение понятия игрового 

компонента как элемента человеческой деятельности, характеризуемого 

специфическим состоянием человеческого мозга, идентифицирующим 

совершаемую деятельность, взаимодействие как изначально завершенное, 

идеальное (несмотря на противоречивость такого высказывания), что 

способствует формированию определенного эмоционального фона, 

характеризуемого как счастье, экстаз, наслаждение и т.д. 

Именно это теоретическое основание может положить начало 

социологии игры. В целом, игровой компонент в деятельности не зависит 

напрямую от человека. Однако применение игры в деятельность 

априори игровых составляющих (правила игры, свобода деятельности, 

осознание деятельности как «ненастоящей») «запускает» в человеческом 

мозгу процесс игры с определенными последствиями. Человек может 

искусственно влиять на результаты своей деятельности, применяя игровой 

компонент или отказываясь от него. Однако применение игрового 

компонента на практике должно опираться на определенную 

теоретическую базу, которую социология еще не имеет. 

Понятие игры в философии 

Философский подход к человеку предполагает выделение его 

сущности, конкретно-исторической детерминации форм его активности, 
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раскрытие различных исторически существовавших форм его бытия. 

Проявления сущности человека очень масштабны и   многообразны - это 

и воля, и разум, и труд, и общение. Люди думают, радуются, страдают, 

любят и ненавидят, всегда к чему-то стремятся, ставят перед собой все 

новые и новые цели, задачи и повсеместно реализуют свой трудовой и 

творческий потенциал. К естественным элементам предметного поля 

философских исследований     относятся   феномены   человеческой   

деятельности,   в т. ч. и игровая деятельность. Деятельность в этом 

контексте понимается как духовная деятельность, которая реализуется в 

интеллектуальном или художественном творческом усилии. Усилие - это 

действие, и в игре действие приобретает главное значение, так важен не 

только конечный итог игры, но и сам процесс или действие игры. 

Человечество в процессе созидания культуры многими способами 

использовало и использует игру. Оно создавало для себя разного рода 

игры: олимпийские, военные, политические, театральные и так далее. В 

этом социальное содержание феномена игры. Однако, в чем заключается 

суть игры, почему так многообразна? Что скрыто в игре и почему она так 

привлекает? 

Основной шаг в осмыслении игры как целостного феномена сделал 

выдающийся нидерландский мыслитель ин историк культуры Йохан 

Хейзинга (1872–1945). В книге « Определения игрового элемента 

культуры» (1938 г.) он сформулировал игровую концепцию культуры, где 

рассмотрел игру как культурообразующий фактор - всеобщий принцип 

становления человеческой культуры: подлинная культура не может 

существовать без игрового содержания, она «развёртывается в игре и 

игра». Хейзинга достаточно убедительно   раскрыл роль игры не   только   

в формировании и развитии архаических культов и мифов, но и в 

возникновении разных форм общественной жизни: искусства, науки, 

юриспруденции, ремесла, предпринимапательства, политики и т. д. В 

выявлении соотношения игрового момента с другими факторами жизни 
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общества исследователь руководствовался антитезой: игра - неспособность 

к игре, игра - серьёзное. 

Изучив всесторонне феномен игры, Хейзинга выделил её 

главенствующие характеристики: непринужденный характер игры, 

который разворачивается как свободный выбор; игра не является обычной 

жизнью, она не связана с непосредственным удовлетворением нужд и 

страстей; она «разыгрывается» в определённых границах места и времени; 

игра устанавливает порядок и невозможна без соблюдения установленных 

правил; в игре реализуется не только   стремление   человека   к 

соперничеству, но        и потребность в отдыхе, разрядке; с игрой тесно связано 

понятие выигрыша, то есть своеобразного возвышения в результате игры. 

Н.П. Аникеева полагает, что игра - одно риз ключевых понятий 

современной культурологии, социальной психологии, философии 

культуры и философской антропологии. Во многом это связано с 

переосмыслением значения символических форм жизни: искусства, 

сновидений, фантазий, религиозных представлений и т. д. Исследования 

философов показали, что символические формы жизни - это не просто 

вторичное отображение чего-то уже существующего, это, напротив, 

самостоятельная действительность. Символы - это реальность, в которой 

рождаются и претерпевают изменения, как социокультурные явления, так 

и сам человек. Человек не только продукт культурного развития, но и 

творец культуры [1]. 

Игра в философии выступает как любопытство и инстинктивное 

стремление к познанию. Данные качества естественны для каждого 

человека. Различные открытия и творческая деятельность сродни игре. 

Цель играющего не в достижении практики, а во много большем, в самом 

процессе игры. 

Способность играть, которая проявляется в детских забавах и 

развлечениях взрослых, т. е. способность давать волю своему 

воображению, не заботясь о результате, составляет саму суть 
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человеческого опыта. Играют все, в том числе и взрослые. 

Общество стало использовать игру не только в воспитательной 

практике, но и в практике развития деловых навыков человека в старшем 

возрасте. У игры есть мотивы и результат. Человек видит мир через 

социальные связи, и устанавливать эти связи помогает ему игры. Для этого 

необходим один обязательный элемент дух игры, атмосфера игры. Игра 

пронизывает все сферы нашей жизни, она имеет место в жизни каждого 

человека независимо от его возраста [1]. 

Проблема игры всегда привлекала к себе внимание исследователей. 

Особой известностью пользуется теория К. Гросса. Гросс обозначал 

сущность игры в том, что она служит подготовкой к дальнейшей серьезной 

деятельности; в игре ребенок, тренируясь, улучшает свои способности. 

Основное достоинство этой теории, завоевавшее особую популярность, 

заключается в том, что она связывает игру с развитием и ищет смысл ее в 

той роли, которую она в развитии выполняет [3]. 

Фрейдистские теории игры видят в ней реализацию вытесненных из 

жизни желаний, так как   в игре часто разыгрывается и переживается то, 

что не удается отразить в жизни. 

Понимание игры исходит из того, что в игре проявляется 

неполноценность субъекта, который бежит от жизни и с которой он не в 

силах совладать. Таким образом, круг замыкается: из проявления 

творческой активности, которая воплощает красоту и очарование жизни, 

игра превращается в свалку для того, что из жизни вытеснено; из продукта 

и фактора развития она становится выражением недостаточности и 

неполноценности, из подготовки к жизни она превращается в бегство от 

нее. 

Ученые полагали, что соответствующее воспитание должно 

проходить во многих жизненных направлениях детей (на занятиях, в играх, 

в разных формах деятельности). Сейчас же человек хочет остановиться на 

роли и функции игры в этом процессе. Люди первоначально преобладают 
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специфическими потребностями и способностями, которые являются 

необходимым условием его жизни. Но поскольку основное ее содержание 

не дано человеку природой, оно должно присваиваться извне. Для этого 

человек должен обладать способностью к потенциальной универсальности 

(разносторонности), уметь «быть собой и другим», обеспечивать тем 

самым специфическую связь с другими людьми и осваивать мир, прежде 

всего, через эту связь. 

Таким образом, игра и является такой формой жизни детей, в 

которой он может реализовать эти сущностные потребности. Отличие 

игры от других форм жизнедеятельности отличается тем, что в ней 

задействованы все главные сферы жизни: деятельность, процессы 

сознания, познания и собственно личностные отношения. На всех этапах 

игры, а это замысел, планирование, развертывание, реализация - 

происходит осознание разных этапов взаимодействий и взаимоотношений. 

Игра, с ее условностью, замещением, многоплановостью в определенном 

смысле есть форма сознания. Наконец, игра - это игровая деятельность. 

Таким образом, в игре задействованы многие сферы жизни ребенка. 

Игра, по мнению М.В. Демина – это форма деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в закрепленных способах осуществления предметной деятельности. 

В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, 

подчинение которым обеспечивает познание и усвоение предметной и 

социальной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и 

нравственное развитие личности. [10] 

Л.В. Кабанов полагал, что игра – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

[12] 

И. П. Подласый формулирует так: игра – едва ли не основной метод 

в личностно-ориентированной технологии. Играя, учащиеся познают 
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избранные ими разделы и курсы, развивают свои личностные качества, 

способности и таланты ер, раскрепощают собственное Я. [35] 

Педагогическая игра имеет важный фактор – четко поставленную 

обучающую цель и соответствующие ей педагогические результаты, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде. 

О.И. Никифорова [33], Г.К. Селевко [39], А.С. Сиденко [41] и другие 

исследователи выделяют игру как метод, который стимулирует 

коллективные инициативы и инициативы по организации совместной 

деятельности. Основой создания, укрепления и развития коллектива 

учащихся является их совместная деятельность, направленная на 

достижение общих целей. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения учащегося, его эмоциональность, активность, 

развивающаяся потребность в общении. Их объединяет общая цель, 

совместные усилия к ее достижению, общие игровые переживания, 

оставляющие глубокий след в сознании ребенка и способствующие 

формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков 

коллективной жизни. 

Проанализировав различные точки зрения авторов, можно 

сформулировать определение. Игра – это искусственно создаваемая 

жизненная или проблемная ситуация, которую мы воспроизводим, тем 

самым перенося реальную жизненную проблему в игровую деятельность, 

она направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением, 

учащиеся развивают свои личностные качества, способности и таланты, 

раскрепощают собственное Я, формируют  умение работать в команде. 

Учащиеся должны: 

– знать, что такое игра; 

– знать структуру игры; 

– знать основные функции игры. 

Слагаемые игры (содержание и сюжет, воображаемая ситуация, 
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правила и т. д.). Функциональное разнообразие игр. 

Воспитательный потенциал игры. Социокультурное назначение 

игры, самореализация личности в игре, функция первичной социализации, 

дидактическая, воспитательная, развлекательная и релаксационная 

функция игры. 

Структура игровой деятельности включает в себя следующие 

компоненты: игровые действия, сюжет и содержание игры, воображаемую 

ситуацию, правила и роль, которую принимает на себя ребенок. Роль 

является, по мнению Д. Б. Эльконина, центральным компонентом игры и 

одновременно ее структурной единицей, объединяющей в себе нормы, 

правила, способы поведения людей в различных ситуациях и игровые 

отношения. 

В структуру игры как деятельности личности входят этапы: 

– целеполагания; 

– планирования; 

– реализации цели; 

– анализа результатов, в которых личность полностью реализует 

себя как субъект. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 

– роли, взятые на себя играющими; 

– игровые действия как средства реализации этих ролей; 

– игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 

– реальные отношения между играющими; 

– сюжет (содержание) - область действительности, условно 

воспроизводимая в игре. 
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Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Игра - одно из ключевых понятий современной культурологии. 

Современный интерес к проблеме игрового элемента в культуре 

обусловлен характерным для гуманитарной мысли XX в. стремлением 

выявить глубинные дорефлексивные основания человеческого 

существования, связанные с присущим лишь человеку способом 

переживания реальности. 

Игра - многогранное понятие, обозначающее как особый 

адогматичный тип миропонимания, так и совокупность определенных 

форм человеческой деятельности, таких, как состязания; игры, основанные 

на имитации, подражании (театр, религиозные ритуалы и др.); азартные 

игры с вероятностным исходом (лотерея, рулетка, карты); продуктивные 

игры человеческого воображения. Высшая ценность игры заключается не в 

результате, а в самом игровом процессе. В любой разновидности игры 

присутствуют в различном соотношении два начала. Первое из них связано 

с острыми эмоциональными переживаниями игроков и наблюдателей, 

достижением возбужденно экстатического состояния; второе, напротив, 

рационально по своей природе, в его рамках четко определяются правила 

игры и требуется их строгое соблюдение. Нарушение правил ведет к 

исключению из игры. Система правил создает специфическое игровое 

пространство, моделирующее реальность, дополняющее ее или 

противостоящее ей. 

Значение игры нельзя исчерпать и оценить развлекательно-

занимательными возможностями. Являясь развлечением и отдыхом, она 

способна перерасти в игру-творчество, игру-обучение, игру-терапию, игру-
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модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

В системе культуры игра выполняет ряд функций: 

– функция первичной социализации способствует вхождению нового 

поколения в человеческое сообщество; 

– коммуникативная функция вводит человека в общение с 

окружающими людьми и природой; является сферой эмоционально 

насыщенной коммуникации, объединяющей людей с различным 

социальным положением и профессиональным опытом; 

– деятельностная функция активизирует взаимодействие людей друг 

с другом и окружающим миром; 

– компенсаторная функция восстанавливает энергию, жизненное 

равновесие, тонизирующая психологические нагрузки; 

– воспитательная функция создает условия для целенаправленного 

воздействия на духовно-нравственную сферу личности человека; 

подчинение правилам игры воспитывает организованность, умение 

управлять своими чувствами, эмоциями, способствует проявлению 

волевых усилий; 

– дидактическая функция способствует приобретению знаний, 

умений и навыков, развитию активности, фантазии, нестандартного 

мышления; 

– моделирующая функция имеет ценность как элемента творческого 

поиска, освобождающего сознание от стереотипов; 

способствует построению вероятностных моделей исследуемых 

явлений, конструированию новых художественных или философских 

систем или просто спонтанному самовыражению индивида; любая 

инновация в культуре первоначально возникает как своеобразная игра 

смыслами и значениями, как нетривиальное осмысление наличного 

культурного материала и попытка выявить варианты его дальнейшей 

эволюции; 

– развлекательная и релаксационная функции является средством 
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развлечения, общения, отдыха; в игре человек получает удовольствие, 

снимает нервное и эмоциональное напряжение; 

– развивающая функция корректирует проявления личности в 

игровых моделях жизненных ситуаций; расширяет кругозор; способствует 

проявлению интуиции и творческой активности, преодолению 

психологических барьеров; объективно сочетает два важных фактора: с 

одной стороны, играющие включаются в практическую деятельность, 

развиваются физически; с другой - получают моральное и эстетическое 

удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания о мире, жизни, 

что способствует воспитанию личности в целом. 

Кроме того, пространство игры сохраняет и воспроизводит 

архаичные навыки и ценности, утратившие с ходом времени свой 

первоначальный практический смысл. 

Природа игры определяется по четырем аспектам. 

1. Игра есть условность, которая может проявляться поразному: как 

условность состязания; как условность представления (роль, кукла, знак, 

обозначение). 

2. Функционирование игры как самостоятельного явления 

обеспечивается системой правил, которые в основном определяют нормы 

(порядок взаимоотношений участников). 

3. Игра как самостоятельное явление культуры занимает в ней 

определенное место, имеет особые механизмы встраивания. 

4. Сущность игры заключается в апробации, закреплении, выявлении 

некоторых норм отношений между людьми (как социальных, так и 

личностных) и в установлении гибких переходов в этих отношениях. 
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1.2. Место и роль игровых элементов в процессе обучения 

 

 

Игровая технология строится как целостный элемент процесса 

обучения, имеющий свое содержание, цели, сюжет, включающая в себя 

саму игру или какие-либо элементы игры, нацеленные на формирование 

знаний, умений и навыков, повышение мотивации к учебному процессу. 

С. Миллер полагал, что концептуальными основами игровых 

технологий являются психологические механизмы игровой деятельности, 

которые опираются на фундаментальные потребности личности и 

самовыражения, самоутверждения, самоопределения, самоорегуляции, 

самореализации; игра – форма психогенного поведения, т.е. внутренне 

присущего, имманентного личности; игра – пространство «внутренней 

социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок; игра 

– свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация 

нереализуемых интересов» [28]. 

Проанализировав и обобщив информацию предшествующего 

параграфа, можем сделать следующие выводы: 

Педагогическая игра имеет следующую целевую направленность и 

выполняет следующие функции: 

1. Дидактическую: помогает расширить кругозор, активизировать 

познавательную деятельность, сформировать необходимые навыки и 

умения, способствует усвоению материла, позволяет выявить 

результативность изученного. 

2. Развивающую: заключается в развитии таких навыков как: 

внимание, память, речь, мышление, умение сопоставлять, находить 

аналогии, принимать оптимальные решения. Кроме этого развиваются 

творческие способности, воображение, а также мотивационная 

составляющая обучения. 

3. Воспитательную: способствует формированию определенных 
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позиций, подходов, нравственных и этических установок, развивает 

навыки     коммуникативности, помогает приобщиться к нормам и ценностям 

общества, адаптироваться в определенных условиях среды. 

Перед учителем стоит задача организовать и координировать 

игровую деятельность на уроках литературы в системе обучения, а также 

реализовать игровые приемы по следующим главным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учениками в форме игровой 

задачи; 

- учебная деятельность реализует правила игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Селевко Г.К. отмечает, что для активизации учебного процесса 

игровые формы работы используются в следующих случаях: 

1. В качестве самостоятельной технологии для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебного предмета; 

2. Как элемент технологии; 

3. В качестве урока (занятия) или одного из этапов 

(актуализация знаний, объяснения нового материала, закрепления 

изученного, контроля знаний учащихся); 

4. Как технология внеклассной работы.[10] 

Таким образом, можно сказать, что игра - сильнейшее средство 

социализации ребёнка, которое включает в себя как социально- 

контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на 

становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, 

присущих обществу или группе сверстников, так и спонтанные процессы, 

влияющие на формирование человека. Игры дают возможность 

моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не 

прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в воспитании всего 

существующего в жизни. 
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Педагогическая технология - это совокупность, специальный набор 

форм, методов, способов приёмов обучения и воспитательных средств, 

системно используемых в образовательном процессе, на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из 

способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания 

ребёнка. Педагогические технологии могут различаться по разным 

основаниям:  

-    по источнику возникновения (на основе педагогического опыта 

или научной концепции),  

-  по целям и задачам (формирование знаний, воспитание 

личностных качеств, развития индивидуальности),  

-  по возможности педагогических средств (какие средства 

воздействия дают лучшие результаты).  

К основным педагогическим технологиям относятся: традиционное 

обучение, интерактивные подходы, развивающее обучение, игровое 

обучение, проблемное обучение, авторские педагогические технологии, 

эмоционально-смысловой подход, компьютерные технологии обучения, 

разноуровневое обучение, метод проектов. Остановимся на игровых 

технологиях. Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В 

отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четкого обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма 

в образовательном процессе создаётся при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, выступающих как средство побуждения стимулирования к 

деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в образовательном 

процессе происходит по следующим основным направлениям:  
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-   дидактическая цель ставиться перед детьми в форме игровой 

задачи;  

-   деятельность подчиняется правилам игры;  

-    учебный материал используется в качестве её средства;  

-  в деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую;  

-   успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом.  

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, 

сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания 

педагогом функций педагогических игр. Функция игры - её разнообразная 

полезность. У каждого вида игры своя полезность. Выделим наиболее 

важные функции игры:  

1) Социокультурное назначение игры.  

Игра - сильнейшее средство социализации ребёнка, включающее в 

себя как социально-контролируемые процессы целенаправленного 

воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных 

ценностей и норм, присущих обществу или группе сверстников, так и 

спонтанные процессы, влияющие на формирование человека.  

2)  Функция межнациональной коммуникации.  

Игры дают возможность моделировать разные ситуации жизни, 

искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат 

разнообразию эмоций в воспитании всего существующего в жизни.  

3)     Функция самореализации человека в игре.  

Это одна из основных функций игры. Для человека игра важна как 

сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане ему важен сам 

процесс игры, а не её результат, конкурентность или достижение какой-

либо цели.  

4)    Коммуникативная игра.  

Игра - деятельность коммуникативная, хотя по игровым правилам и 
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конкретная.  

5) Диагностическая функция игры.  

Диагностика-способность распознавать процесс постановки 

диагноза. Игра обладает предсказательностью; она диагностичнее, чем 

любая другая деятельность человека: во-первых, индивид ведёт себя в игре 

на максимуме проявлений (интеллект, творчество);во-вторых, игра сама по 

себе это особое «поле самовыражения».  

6) Игротерапевтическая функция игры.  

Игра может и должна быть использована для преодоления 

различных трудностей, возникающих у человека в поведении, в общении с 

окружающими. Эффект игровой терапии определяется практикой новых 

социальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребёнка как со 

взрослыми так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества 

взамен отношений принуждения и агрессии, приводит в конце концов к 

терапевтическому эффекту.  

7) Функция коррекции в игре. 

Психологическая коррекция в игре происходит естественно, если все 

дети усвоили правила и сюжет игры, если каждый участник игры хорошо 

знает не только свою роль, но и роль своих партнёров, если процесс и цель 

игры их объединяют.  

8)   Развлекательная функция игры. 

Развлекательная функция связана с созданием определённого 

комфорта благоприятной атмосферы.  

В играх ребёнком осуществляются цели нескольких уровней, 

взаимосвязанных между собой: Первая цель - удовольствие от самого 

процесса игры. В этой цели отражена установка определяющая готовность 

к любой активности, если она приносит радость.  

Цель второго уровня - функциональная, она связана с выполнением 

правил игры, разыгрыванием сюжетов, ролей.  

Цель третьего уровня отражает творческие задачи игры - разгадать, 
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угадать, распутать, добиться результатов и т. п. Игровые мотивы и 

организация игр.  

Игровые формы обучения, как никакая другая технология, 

способствуют использованию различных способов мотивации: Мотивы 

общения:  

- Дети, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, 

учитывая мнение товарищей.  

- Совместные эмоциональные переживания во время игры 

способствуют укреплению межличностных отношений.  

-   Моральные мотивы. В игре каждый ученик может проявить себя, 

свои знания, умения, свой характер, волевые качества, своё отношение к 

деятельности, к людям.  

Познавательные мотивы:  

- Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), 

стимулирует ребёнка достижению цели(победе) и осознанию пути 

достижения цели(нужно знать больше других).  

-  В игре команды или отдельные дети изначально равны. Результат 

зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, 

выдержки, умений характера.  

- Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для 

развития познавательного интереса. Неудача воспринимается не как 

личное поражение, а поражение в игре и стимулирует познавательную 

деятельность (реванш). 

-  Состязательность - неотъемлемая часть игры - притягательна для 

детей. Удовольствие, полученное от игры, создаёт комфортное состояние и 

усиливает желание узнавать новое.  

- В игре всегда есть некое таинство - неполученный ответ, что 

активизирует мыслительную деятельность ребёнка, что толкает на поиск 

ответа.  

- В игровой деятельности в процессе достижения общей цели 
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активизируется мыслительная деятельность. Мысль ищет выход, она 

устремлена на решение познавательных задач. Один из ответственных 

моментов в детских играх - распределение ролей. Они могут быть 

активными и пассивными, главными и второстепенными.  

Распределение детей на роли в игре - дело трудное и щепетильное. 

Распределение не должно зависеть от пола ребёнка, возраста, физических 

особенностей. Многие игры построены на равноправии ролей. Для 

некоторых игр требуются капитаны, водящие, т. е. командные роли по 

сюжету игры.  

Учитывая, какая роль особенно полезна ребёнку, воспитатель 

использует следующие приёмы:  

-   назначение на роль непосредственно взрослым;  

- назначение на роль через старшего (капитана, водящего);  

- выбор на роль по итогам игровых конкурсов (лучший проект, 

костюм, сценарий);  

- добровольное принятие роли ребёнком, по его желанию; -          

очерёдность выполнения роли в игре. В игре необходимо следить за тем, 

чтобы не появлялись зазнайство, превышение власти командных ролей над 

второстепенными. Неподчинение в игре может разрушить игру.  

Необходимо следить за тем, чтобы у роли было действие; роль без 

действия - мертва, ребёнок выйдет из игры, если ему нечего делать. Нельзя 

использовать в игре отрицательные роли, они приемлемы только в 

юмористических ситуациях. Основной принцип организации игры -          

отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру;  

Игра - это не только удовольствие и радость для ребёнка, но и 

закрепление навыков, которыми он недавно овладел. Дети в игре 

чувствуют себя самостоятельными, по - своему желанию общаются со 

сверстниками, реализуют и углубляют свои знания и умения. Играя, дети 

познают окружающий мир, изучают цвета, форму, свойства материала и 

пространство, знакомятся с растениями, животными, адаптируются к 
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многообразию человеческих отношений.  

Таким образом - игровая технология играет основную роль в 

развитии ребёнка. Используя игру как средство формирования 

коммуникативных УУД, учитель имеет возможность направлять внимание 

детей на те явления, которые ценны для расширения круга представлений, 

для обогащения словаря. И вместе с тем учитель питает интерес детей, 

развивает любознательность, потребность и сознание необходимости 

усвоения знаний через игру.  

В процессе игры формирует умение распоряжаться знаниями в 

различных условиях. Руководя игрой, педагог воспитывает активное 

стремление детей что-то узнать, искать, делиться с другими своими 

находками. А это все содействует умственному, речевому и общему 

развитию. Игровые технологии являются одной из уникальных форм 

обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 

только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по обучению учебных предметов. Игра способствует использованию 

знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

интерес в учебный процесс. 
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Выводы по первой главе 

 

 

 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игра, как один из этапов урока, помогает развить различные навыки 

и умения, например, приучает к коллективным действиям, помогает 

принимать как самостоятельные, так и скоординированные решения, 

повышает способность руководить, не практические навыки, кроме этого 

развивает творческие способности, воображение, а также игра 

способствует повышению мотивации обучения. 

Используя игру как средство формирования коммуникативных УУД, 

учитель имеет возможность направлять внимание детей на те явления, 

которые ценны для расширения круга представлений. И вместе с тем 

учитель питает интерес детей, развивает любознательность, 

потребность и сознание необходимости усвоения знаний через игру. В 

процессе игры формирует умение распоряжаться знаниями в различных 

условиях. Руководя игрой, педагог воспитывает активное стремление 

детей что-то узнать, искать, делиться с другими своими находками. 

Игра способствует использованию знаний в новой ситуации, таким 

образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 

практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 

2.1. Виды игровых технологий 

 

 
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов 

деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 

функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, 

доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по 

С.А.Шмакову): 

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь 

по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, 
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а не только от результата (процедурное удовольствие); 

- творческий, в значительной мере импровизационный, очень 

активный характер этой деятельности («поле творчества»); 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа 

игры, «эмоциональное напряжение»); 

- наличие правил, прямых или косвенных, отражающих 

содержание игры, логическую и временную последовательность ее 

развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит 

целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ 

результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя 

играющими; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) 

игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; г) реальные отношения между играющими; д) 

сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая 

в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра 

находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных 

учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 
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следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы 

и даже раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», 

«Орленок», КТД и др.). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 

подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем 

функций и классификации педагогических игр: 
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Классификация педагогических игр. 

Педагогические игры 

1. по области 

деятельности 

Физические 

Интеллектуальные 

Трудовые 

Социальные 

Психологические 

2. по характеру 

педагогического 

процесса 

Обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие 

Познавательные, воспитательные, развивающие 

Репродуктивные, продуктивные, творческие 

Коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические 

3. по игровой 

методике 

Предметные 

Сюжетные 

Ролевые 

Деловые 

Имитационные 

Драматизации 

4. по 

предметной 

области 

Математические, химические, биологические, физические, 

экологические 

Музыкальные, театральные, литературные 

Трудовые, технические, производственные 

Физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, 

народные 

Обществоведческие, управленческие, экономические, коммерческие 

5. по игровой 

среде 

Без предметов – с предметами, настольные, комнатные, уличные, на 

местности 

Компьютерные, телевизионные, ТСО 

Технические, со средствами передвижения 

 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой 

методики. Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, 
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сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По 

предметной области выделяются игры по всем школьным дисциплинам. 

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени 

определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТОО, а 

также с различными средствами передвижения. 

Классификационные параметры игровых технологий 

По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: психогенные. 

По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + 

гештальт + суггестия. 

По ориентации на личностные структуры: ЗУН + СУД + СУМ + 

СЭН + СДП. 

По характеру содержания: все виды + проникающие. 

По типу управления: все виды - от системы консультаций до 

программной. 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие. 

По направлению модернизации: активизация. 

По категории обучаемых: массовая, все категории. 

Спектр целевых ориентации 

• Дидактические: расширение кругозора, познавательная 

деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; 

развитие трудовых навыков. 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; 

формирование определенных подходов, позиций, нравственных, 
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эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности, коммуникативности. 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, 

фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить 

оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; 

обучение общению; психотерапия. 

Концептуальные основы игровых технологий 

• Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации. 

• Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, 

имманентного личности (Д.Н.Узнадзе). 

• Игра - пространство «внутренней социализации» ребенка, 

средство усвоения социальных установок (Л.С. Выготский). 

• Игра - свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация 

нереализуемых интересов» (А.Н.Леонтьев). 

• Способность включаться в игру не связана с возрастом 

человека, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности. 

• Содержание детских игр развивается от игр, в которых 

основным содержанием является предметная деятельность, к играм, 

отражающим отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых 

главным содержанием выступает подчинение правилам общественного 

поведения и отношения между людьми. 

• В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль 

отведена ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста свое 

содержание. В каждой ведущей деятельности возникают и формируются 

соответствующие психические новообразования. Игра является ведущим 
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видом деятельности для дошкольного возраста. 

Особенности игровых технологий 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими 

ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная 

деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный 

возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс 

Игровые технологии в дошкольном периоде 

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, 

знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю 

и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и 

начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция 

сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются 

навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде 

формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности ученья. 

Одной из главных целей литературного обучения является 

формирование квалифицированного читателя, у которого к окончанию 

образования должна быть сформулирована достаточно устойчивая шкала 

ценностей и определен круг читательских интересов [31]. 

Для перехода к следующим параграфам необходимо сказать о 

важности в литературном обучении игровых технологий. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в 

образовательном процессе в педагогической теории и практики не нова. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее 
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социальной природы, значения для развития обучаемого в отечественной 

педагогике занимались Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др. [32]. 

Использование игровых технологий на уроках литературы в средних 

и старших классах позволяет получить более высокие результаты обучения 

в сравнении с репродуктивной методикой, т.к. анализ произведения 

становится личностно значимым для ребенка, повышается интерес к 

предмету.  

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученье во многом зависят от понимания педагогом 

функций педагогических игр. Функция игры – ее разнообразная 

полезность. У каждого вида игровой технологии своя цель. Выделим 

наиболее важные виды игровых технологий. 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - 

искусство, мастерство, умение и «logos» - наука, закон. 

Дословно «технология» - наука о мастерстве [2]. 

В психолого-педагогической литературе термин «технология» в 

целом определяется следующим образом: 

В толковом словаре C. И. Ожегова технология определяется как 

совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве [46]. 

По В.М. Шепелю В.М. технология - это искусство, мастерство, 

умение, совокупность методов обработки, изменения состояния [19]. 

Т.М. Михайленко под педагогической технологией понимает 

«система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учебно- 

воспитательного процесса, объединенная единой концептуальной основой, 

целями и задачами образования, создающая заданную совокупность 

условий для обучения, воспитания и развития воспитанников» [33]. 

Внедрение игровых элементов является одним из методов 

педагогических технологий, которые помогают активизировать учебную 
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деятельность обучающихся на протяжении уже многих лет. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя 

достаточно большую группу приемом и методов в организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Различные источники содержат информацию о большом 

разнообразии игр, используемых в процессе обучения. В зависимости 

поставленных задач, о назначении игр, способов их проведения, 

выделяются различные классификации игр. 

П.И. Пидкасистый выделяет искусственные и естественные игры. 

Его мнение заключается в том, что естественная игра – это спонтанная 

деятельность, основанная на ориентировке, благодаря которой человек 

индивидуально, с помощью естественных процессов самонаучения, 

осваивает новые формы и способы действия в привычной и непривычной 

обстановке. Главное отличие искусственной игры от естественной 

заключается в том, что человек знает, что он играет, и на основе этого 

очевидного знания широко использует игру в своих целях.[3] 

О.С. Газман выделяет подвижные, сюжетно-ролевые (в том числе 

ролевые, игры-драматизации, режиссерские, компьютерные, 

дидактические игры. [11] 

Г.К. Селевко классифицирует педагогические игры по определенным 

направлениям: 

- игры по виду деятельности: физические (двигательные) и 

интеллектуальные (умственные трудовые, социальные и психологические; 

- по характеру педагогического процесса: обучающие, 

тренировочные, контролирующие,     обобщающие; познавательные, 

воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, 

творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные,  

психотехнические; 

- по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные, игры-драматизации; 
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- по предметной области выделяют игры по всем школьным 

циклам; 

- по игровой среде, которая определяет специфику игровой 

технологии: игры с раздаточным материалом и без него, настольные, 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные, с различными 

средствами передвижения. [9] 

Любая из игр выполняет определенные функции, решает 

поставленные задачи, имеет важное значение в жизни каждого человека. 

Игра имеет большие воспитательные возможности, потому что она всегда 

желанна, в этой деятельности без принуждения создается своеобразная 

атмосфера, которая способствует формированию положительного 

эмоционального состояния, в игре ученик изучает окружающую 

действительность. 

Игра, особенно ролевая, оказывает огромное влияние на психическое 

развитие ребенка: мотивационно-потребностную сферу, на 

преодоление 

«познавательного эгоцентризма» (господство в мышлении ребенка 

своей непосредственной позиции и невозможность стать на другую 

позицию и признать существование других точек зрения); на развитие 

умственных действий произвольного поведения и др. 

Н.И. Кудряшев полагал, что игры создают большие возможности для 

развития организаторских умений и навыков детей; в результате игровой 

деятельности учащийся приобщается к нравственным нормам 

коммуникации, учится следовать определенным правилам; цель игровой 

коллективной деятельности осознается детьми как единая, требующая 

объединения усилий всего коллектива; организация деятельности 

предполагает и ее разделение (одни - ведущие, другие – игроки, третьи – 

эксперты и т.п.); в процессе коллективной деятельности между детьми 

создаются своеобразные отношения: зависимости, взаимной 

ответственности, соподчинения и т.п.; контроль за ходом игры 
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осуществляется самими детьми, что способствует развитию самооценки и 

в целом рефлексии, а также способствует проявлению лучших качеств 

личности; игра является такой формой, которая несет в себе различные 

виды деятельности (познание, труд и др.), являясь универсальным 

способом организации жизнедеятельности ребенка, приобретения им 

нравственного опыта. [19] 

Каждый из видов игровых технологий важен по-своему. Игровые 

технологии способствуют раскрытию внутренних ресурсов личности 

ученика, выявлению уже заложенных в ней потенциальных возможностей. 

В настоящее время, благодаря трудам психологов и методистов Л. Г. 

Жабицкой [13], Н. Д. Молдавской [14], В. Г. Маранцмана [15], О. И. 

Никифоровой [16], Л. Н. Рожиной [17] и др. 

 

По наблюдениям психологов, учащийся в своем развитии проходит 

ряд стадий: младший подростковый возраст (10-12 лет), старший 

подростковый (13-14 лет) и период ранней юности (16-17 лет). 

Возрастные этапы развития ребенка примерно совпадают с 

обучением его в определенных классах: младший подростковый возраст – 

4-6 классы, старший подростковый – 7- 8 класс и пора ранней юности – 9 и 

10 классы. Деление учащихся на возрастные группы в известной мере 

условно, так как развитие человека протекает неравномерно. 

Интенсивность внутреннего роста зависит от разных факторов – не 

только от возраста, но и от социального, бытового, психологического 

микроклимата, в котором он воспитывается, и, конечно, от 

индивидуальных особенностей его личности. Еще более сложно обстоит 

дело, когда речь идет о литературном развитии человека. 

Известно, что в одной и той же возрастной категории можно 

встретить учащихся с различными уровнями литературного развития: 

некоторые ученики опережают своих сверстников на один-два года, другие, 

наоборот, отстают от товарищей. Но при всех индивидуальных различиях 
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у школьников одного возраста и одного класса есть и много общего. 

Эти общие тенденции в литературном развитии учащихся 

сказываются в наступающих с возрастом изменениях их отношения к 

литературе в целом, в трансформации литературных предпочтений и 

оценок литературных героев, в существенных сдвигах в литературном 

развитии. Похожими оказываются и сложности, которые сопутствуют этим 

сдвигам на каждом возрастном этапе. 

Периоды литературного развития школьника условно можно 

разделить на три этапа: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы [14]. 

5-6 классы – период наивного реализма. Слияние искусства с 

действительностью при чтении. Книга воспринимается как фиксация 

жизни. Не запоминают имена авторов. Нет внимания к форме, главное 

– сюжет. Ярко выражена эмоциональная реакция. Затрудняется определить 

позицию автора. 

В пятом классе школьники пересказывают (заменяя анализ), 

заимствуя слова из текста, используют речевые штампы. Нет ощущения 

чужого текста – цитаты пишут без кавычек. Литература для них – копия 

жизни, фиксация действительности. Связь с жизнью, оценка произведения 

не с точки зрения как написано, а насколько совпадает с реальным 

жизненным опытом. Заимствуют мысли из других произведений при 

анализе. Репродуктивное   воображение очень развито. 

В шестом классе происходит отдельный прорыв к анализу формы. 

Пересказ с элементами анализа, но также заимствуют штампы. Возникают 

сложности с выделением сути произведения – в основном поверхностно 

затрагиваются все события. Обобщение заменяется частным пересказом 

эпизода. 

Следующий этап – седьмой и восьмой класс, когда проявляется 

способность к обобщению, выделение сути. Анализ становится более 

логичным. Выделяют в произведении поучение. Штампы используют 

более ограниченно. Творческое воображение развито, сравнивают себя с 
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героем. Очень важно личное отношение – часто возникает желание 

поменять сюжет. Попытка понять намерения автора, эмоции автора, но 

учащиеся могут уже подменить авторскую эмоцию своей, мотивировать 

ее. Обращают внимание на детали. 

9-11 классы: нет ссылок на эпизоды. Говорят о творчестве автора в 

целом, о связях с другими произведениями. Происходит осознание мира 

как целого. 

Таким образом, игровые технологии используемые в средних и 

старших классах, связаны с интересами и потребностями учащихся 

данного возраста. Игры в данном возрасте становятся своего рода 

«полигоном» проб социальных ролей. Они помогают в профессиональной 

ориентации учеников. 

Использование игровых технологий в соответствии с возрастными 

особенностями помогают в решении комплексных задач развития 

творческих способностей, формировании общечеловеческих нравственных 

качеств, дает возможность учащимся понять и скорректировать свое 

поведение, а также подготовить себя к самостоятельной жизни в обществе. 

Повышение эффективности урока – важная проблема, которая 

затрагивает современное образование. Одним из путей её решения может 

быть использование игровой деятельности учащихся в процессе обучения. 

Ценность игровой формы урока в том, что создаются предпосылки для 

активизации познавательной деятельности, для эффективности восприятия 

и понимания учеником учебного материала, для раскрытия творческих 

способностей обучающихся. Игра на уроке создает ситуацию 

психологической раскованности, способствует повышению общего 

развития, умению ориентироваться в различных жизненных 

обстоятельствах. Таким образом, игра на уроке литературы отражает всё 

многообразие человеческой деятельности: интеллектуальную, 

эстетическую, нравственно- психологическую, коммуникативную и 

другие. 
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Для организации разносторонней работы учащихся по освоению ими 

новых знаний, умений, навыков игра используется как самостоятельная 

технология для изучения темы, раздела учебника, как урок или его часть. 

При включении игровых элементов на уроках литературы 

необходимо соблюдать следующие требования. Л.В. Кабанова выделяет 

следующие требования: 

- Психологические требования. Учебная игра должна обладать 

релевантностью и иметь личный смысл и значимость для каждого из 

участников. Игровая деятельность на занятии должна быть мотивирована, 

а учащиеся должны использовать потребность в ней. Немаловажную роль 

играет психологическая и интеллектуальная готовность к участию в игре. 

Обстановка должна способствовать созданию радостного настроения и 

располагать к общению в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и 

сотрудничества. Большая роль в этом принадлежит учителю, который 

должен учитывать индивидуальные особенности учеников - характер, 

темперамент. 

- Требования социально-психологического характера 

подразумевают создание условий, обеспечивающих взаимодействие, 

общение и сотрудничество участников игры. Одним из таких условий 

является социально-психологическая готовность учащихся к такому роду 

деятельности. Данный вид готовности предполагает компетенции 

участников общения в области той или иной затрагиваемой проблемы и 

наличие коммуникативных умений, обуславливающих эффективность 

взаимодействия в процессе игры. Содержание учебной игры должно быть 

интересно и значительно для её участников, а любое игровое действие 

должно завершаться получением определённого результата. 

- Педагогические требования сводятся к следующему: применяя 

игру как форму обучения, учитель должен быть уверен в целесообразности 

её использования, должен определить цели игры в соответствии с 

задачами учебного процесса. Учебные игры должны составлять систему, 
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предполагающую их определённую последовательность и постепенное её 

усложнение. При этом необходимо учитывать особенности группы и её 

членов. Всякая учебная игра должна решать учебную задачу, посильную 

для её участников. Учитель определяет цели и задачи игры, её содержание 

и ход. 

Учитель должен выбрать учебную игру соответствующую 

программному содержанию и четко представить себе, какие результаты он 

хочет получить. От этого часто зависит оформление замысла, игровые 

действия, содержание и формулировка правил, ход игры. 

Выбор игровых технологий в практике работы педагогического 

коллектива продиктован принципом активности ребенка в процессе 

обучения, которая характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, 

результативностью соответствием социальным нормам, т.к. игра наряду с 

трудом и учением - одна из основных видов деятельности человека. 

Учебная игра используется в качестве: 

1. Самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

2. Как элемент более обширной технологии; 

3. В качестве структуры урока (занятия) или его части 

(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

4. Как технологии внеклассной работы [23]. 

Различные виды игр используются практически на всех ступенях 

обучения. 

I. Подготовка игры. 

1) Предварительная подготовка учащихся к игре. Задача учителя 

заключается в том, чтобы все дети понимали, что они должны делать входе 

подготовительной работе. Предварительная подготовка зачастую несет 

основную дидактическую нагрузку. Это в основном относится к 

ролевым играм. Но учителю надо больше доверять детям, чтобы не 
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полностью организовывать подготовку самому, чтобы дети сами 

проявляли самостоятельность. 

2) Подготовка непосредственно перед игрой. Этот этап должен быт 

направлен на создание эмоционального игрового настроения [24]. 

II. Введение в игру. 

1) Предложение игры детям. Обычно организатору учебной игры 

достаточно сказать: «А теперь давайте поиграем в («Название игры») или 

«А чтобы вы лучше запомнили этот материал, мы с вами поиграем в 

игру» или  «В связи с этим есть такая игра:» и т.д. 

2) Объяснение правил игры. Необходимо сформулировать их 

кратко и конкретно. 

3) Выбор участников игры. Участников учитель может сам 

выбирать, потому что ученики могут обидеться. Учитель может 

предложить головоломку. Кто быстрее решить, тот и играет. Или играют 

те, у кого фамилия на букву «А», те, у кого день рождения в январе или 

учащиеся с 15- го по 19-ый номер журнале и т. п. для учителя важно 

включить каждого школьника в активный познавательный процесс. 

Поэтому целесообразно, чтобы участников было как можно больше [23]. 

III. Ход игры. 

1) Начало игры. Очень важно, чтобы игра набрала обороты. 

Учебные игры с правилами обычно требуют хорошего темпа. И это «в 

руках» организатора: кому-то подсказать, кого-то подогнать 

восклицаниями «Ускоряем темп!», «Долгая пауза!»: 

2) Развитие игрового действия (кульминация). На этой стадии 

максимально проявляется азарт играющих, одновременно возрастает 

интерес и участников и зрителей. Организатору важно следить за 

выполнением правил и иногда, подбодрить играющего. 

3) Заключительный этап учебной игры. Учителю необходимо 

почувствовать, когда спадает напряжение, не следует ждать, что игра сама 

надоест учащимся. Для того чтобы вовремя остановить игру, нужно 
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заранее сказать о приближении ее окончания. Таким образом, у учащихся, 

появляется время, чтобы психологически подготовиться к окончанию игры 

[23]. 

IV. Подведение итогов (Оценка и поощрение школьников). 

Подведение итогов учебной игры включает в себя как дидактический 

результат (что нового учащиеся узнали, как справились с заданием, чему 

научились), так и собственно игровой (кто оказался лучшим, и что 

помогло ему достичь победы). Сложным моментом является объявление 

результатов игры- соревнования. Чтобы класс не перессорился, учитель 

должен умело принимать решения. Нездоровый эмоциональный фон в 

ученическом коллективе после игры, проведенной на уроке, - вина 

учителя. 

Чтобы избежать этих проблем, необходимо: 

1) перед началом подготовки к игре четко объявить критерий, о 

котором будет производиться оценка результатов; 

2) со всей тщательностью обязательно отметить положительные 

стороны команд (участников), которые не заняли призовых мест; 

3) отметить, что мешало игре, если таковое было. И, конечно, всем 

должно быть предельно ясно, что команды, которые получили призовые 

места, действительно были сильнее [18]. 

V. Анализ игры (обсуждение, анкетирование, оценка 

эмоционального состояния). 

В.В. Литвинов полагал, что важнейшая роль в игровых технологиях 

принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором 

учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение 

игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-

игрового взаимодействия [23]. 

Несмотря на то, что учитель сам чувствует настроение класса, все же 

это не может представлять полноценную картину, так как это 

коллективное настроение. Учителю важно понимать каждого ребенка, 



 
 

48 

 

чтобы сделать выводы для проведения последующей игры - с учетом 

индивидуальных особенностей каждого. И поэтому важно, несмотря на то, 

что времени всегда катастрофически не хватает, провести анализ игры - он 

залог эффективности игровой деятельности, развития методического 

мастерства учителя. 

Л.Г. Кабанова полагала, что при организации и проведении игровой 

технологии необходимо стремиться к максимальной концентрации во 

времени, так как при значительных перерывах ученики теряют нить игры, 

эмоциональный настрой, забывают правила. В тоже время следует 

учитывать и такие факторы, как утомляемость игроков, необходимость 

продумать полученные результаты, проанализировать сложившуюся 

ситуацию, изменить стратегию или тактику игровых действий. Если 

отдельные игроки или игровые группы не в состоянии продвигаться по 

содержанию игровой технологии, учитель может поменять исходные 

данные и затем продолжить игру. Такой же подход в игровом процессе 

возможен, если одна или несколько игровых групп значительно опережают 

остальных по всем остальным показателям. В этом случае вводную 

информацию надо менять для того, чтобы у тех, кто явно лидирует, не 

пропало желание играть, а у тех, кто отстал, все-таки появилась 

возможность выровнять игру [13]. 

Однако, несмотря на все тщательность разработки и подготовки 

учителя к урокам с использованием игровых технологий, все же 

существуют следующие негативные стороны в использовании игр в 

процессе обучения: 

во-первых, нередко объяснение правил и демонстрация игры 

занимает много времени (особенно у учителей с небольшим опытом 

организации игр). Часто это приводит к тому, что дети не успевают за 

оставшееся время изучить или закрепить материал; 

во-вторых, нередко нарушается механизм игры, т. е. нарушается 

строгий порядок выполнения игровых действий. Чаще всего это 
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наблюдается в групповых и коллективных формах игр, что приводит к 

путанице, а главное, к сомнительным результатам; 

в-третьих, после проведения игр (и это особенно касается младших и 

средних классов) бывает трудно восстановить дисциплину в классе, на что 

жалуются учителя, к которым приходят дети на следующий урок; 

в-четвертых, при проведении парных, групповых и коллективных 

форм игры соревнование между детьми, бывает, перерастает в нездоровое 

соперничество, что не всегда успевают заметить учителя, а тем более 

предотвратить. Это приводит к испорченным взаимоотношениям между 

детьми вне игры. 

Таким образом, игра должна соответствовать учебно-

воспитательным целям урока; быть доступной для учащихся данного 

возраста. 

В рамках темы занятия выделяются такие виды уроков как: 

1) ролевые игры на уроке (инсценирование); 

2) игровая организация учебного процесса с использованием 

игровых заданий (соревнование, конкурс, путешествие, КВН, викторина); 

3) игровая организация учебного процесса с использованием 

заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке; 

4) использование игры на определённом этапе урока (начало, 

середина, конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, 

умений, навыков, повторение и систематизация изученного); 

5) различные виды внеклассной работы по литературе 

(литературный КВН, экскурсии, вечера, олимпиады, спектакли и т.п.), 

которые могут проводиться между учащимися разных классов. 

Технология игры состоит из трех этапов: подготовки; проведения; 

анализа и обобщения. 

При проведении литературных игр учитель выступает одновременно 

как организатор двух взаимосвязанных, но существенно различающихся 

видов деятельности учащихся – игровой и учебно-познавательной. Он 
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должен стремиться не только достичь дидактической цели, но и сохранить 

и развить увлеченность, заинтересованность, самостоятельность детей. 

Игры должны быть построены на интересе, участники должны 

получать в первую очередь удовольствие от игры. Обязателен элемент 

соревнования между участниками. Игры должны соответствовать 

изучаемому материалу и строиться с учетом подготовленности учащихся, 

их психологических особенностях. 

В средней ступени обучения могут использоваться такие виды игр, 

как викторины, кроссворды, ребусы. 

Викторина – игра, в которой ответы на вопросы в основном 

объединены общей тематикой. Викторина помогает учащимся глубже 

понять смысл текста, выявить тему, проблему, идею текста. 

Викторина может быть посвящена творчеству одного писателя или 

поэ та, определенному литературному периоду или направлению. 

Викторины, посвященные творчеству одного писателя, касаются 

фактов его жизни, содержания его произведений, критических отзывов о 

писателе. Вопросы могут быть следующие: кому из героев и какого 

произведения принадлежат цитируемые фразы? Что сказал герой произ- 

ведения по данному вопросу? Как автор оценивает своего героя? Чьи порт- 

ретные описания даются в произведении? В каких городах происходит 

действие? Какие исторические деятели упоминаются в произведении? Как 

начинается и чем заканчивается произведение? И т. д. 

Во время проведения викторин могут 6ыть использованы 

иллюстрации к художественным произведениям, портреты писателей, 

репродукции картин. Иллюстрации помогут ученикам ответить на вопрос, 

из какого произведения данное действующее лицо или эпизод. 

Проведение викторин можно организовать следующим образом: 

викторину может вести один человек, можно проводить ее, разделив 

участников на несколько команд, с тем, что6ы одна команда задавала 

вопросы другой. Ответы в зависимости от характера вопросов даются 
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устно или письменно. 

Подготовка викторин – а в этом деле можно занять большое число 

ребят тре6ует знаний, умений, творческой фантазии, которые 

прио6ретаются еще и в ходе работы. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно 

заполнить буквами, составляющими нужные слова, расположенные 

вертикально и горизонтально. Но бывают кроссворды «По первой букве», 

в которых слова расположены по горизонтальной линии. 

При работе с кроссвордом учителю нужно иметь в виду, что вопросы 

в школьном кроссворде могут быть заданы одним из следующих способов: 

в виде вопросительного предложения, например: «Кто был для Алеши 

«самым понятным и дорогим» человеком»?» («Детство» Горького); в виде 

назывного предложения, например: «Город на Волге, куда приехали 

Пешковы» («Детство» Горького); в виде пропущенного слова в цитате, на 

месте которого стоит многоточие, например: «Вы, отроки - …, возьмите 

коня» («Песнь о вещем Олеге» Пушкина). 

Также учащимся следует сообщить некоторые особенности этого 

вида литературной игры: 

- слова, загаданные в кроссворде, так или иначе, встречаются в 

тексте произведения. Поэтому наиболее верный способ отгадать слово – 

это попытаться найти нужное слово или словосочетание в тексте, причем 

в тексте может встретиться прилагательное (или другая часть речи), 

которому в кроссворде соответствует имя существительное: нарицательное 

или собственное; 

- ответы всегда записываются в именительном падеже; 

- если при вопросе имеются подсказки, то правильный ответ 

должен совпадать с одной из них; 

- если к кроссворду прилагается список-справочная информация, то 

все правильные ответы должны совпадать со словами из этого списка. 

Ребус – загадка, в которой неизвестное слово или выражение 
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изображены комбинацией фигур, букв или знаков. 

Работа с ребусами на уроках литературы целесообразна в 5-6 

классах. В ребусы можно включать такое слово, отгадав которое, дети 

назовут тему произведения, главного героя или его атрибут. Установку на 

это не обязательно давать заранее, можно спросить после отгадывания, как 

данное слово соотносится с произведением. 

Методика работы по отгадыванию ребусов зависит от их 

характера (перестановка букв в слове в соответствии с цифрами; 

прибавление к слову или исключение из него буквы или слога; замена 

буквы в слове; исключение из слова буквы и добавление к слову указанной 

буквы; чтение букв и слогов, вписанных в буквы большого размера и др.). 

«Каждый – писатель»- игра, в которой учитель начинает рассказ 

несколькими придуманными им фразами, а каждый последующий ученик 

продолжает рассказ предыдущего. В результате должен получиться 

связный рассказ. 

Весь интерес и смысл игры заключается в том, что каждый 

из «авторов» и свободен в своем вымысле и связан с предшествующим 

рассказчиком. Можно таким образом сочинять сказки, рассказы, 

фельетоны. 

Литературные «прятки» - игра, где школьник готовит рассказ, в 

который «прячет» слова из прочитанного произведения. Другие учащиеся 

внимательно вслушиваются в рассказ, определяя, какое произведение 

задумано их товарищем. 

В старших классах можно использовать такие игры, как: «Брейн-

ринг», «Суд», «Конкурс - инсценировок», «Литературный КВН», 

«Заседание ученого  совета». 

Например, в 10 классе, говоря об особенностях историко- 

литературного процесса второй половины 19 века, ребята представляют 

различные точки зрения на искусство, выявляют сильные и слабые 

стороны представителей «чистого искусства» и критического реализма. 
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Можно провести экскурсию в музей деятелей русской культуры, 

оказавшихся в эмиграции при изучении темы «Начало 20 века: ожидания, 

тревоги, и надежды мастеров культуры» в 11 классе. 

Увлекает учеников и игра «Рисунки Тургенева». На доске 

размещается портрет какого – либо героя. Ребята должны описать до 

мельчайших подробностей жизнь и характер этого человека, опираясь на 

его зрительный образ. А затем сравнить получившийся портрет с 

описанием персонажа в произведении. 

При изучении литературно-критических статей целесообразно 

проводить игру «Брейн-ринг». Учащиеся, услышав высказывание одного 

из критиков по произведению, в команде соглашаются с ней или 

опровергают, при этом они обязательно должны привести обоснование 

своему ответу. 

Если, при изучении того или иного произведения, мнения учащихся 

разделяются, используется такая игра, как «Суд над литературным 

героем». Класс делится на группы: адвокаты, прокуроры, присяжные. В 

роли судьи выступает приглашенный человек, чаще всего учитель. 

Учащиеся тщательно готовятся к «Суду». Здесь проявляется умение 

доказать свою точку зрения, используя примеры из текста. Можно 

провести следующие заседания суда: суд над героями нашего времени 

(Онегин и Печорин), суд над Кабанихой («Гроза»), Суд над Базаровым 

(«Отцы и дети»). Очень и очень спорно! Суд над героем использовался в 

20-е годы 20-го века как отражение вульгарного социологизма. Тургенев 

поставил Базарова выше всех других героев, а тут – суд. Оставить можно 

только с оговоркой и ссылкой на того, кто это предлагает. 

Уроки – концерты. Проводятся при изучении творчества поэтов. На 

них представлены и биография, и творчество поэта, и его стихи; 

обязательно музыкальное сопровождение. В такой форме проводятся 

уроки по творчеству А.А.Ахматовой, С.А.Есенина, А.А.Блока. Данные 

занятия позволяют за ограниченное время дать максимальное количество 
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информации с сильным эмоциональным фоном. 

Инсценировка – подготовка литературного произведения или его 

части к показу. 

Инсценирование обостряет внимание к художественному тексту. 

Трудности этого приема побуждают использовать его в основном в 

старших классах. Инсценирование большого эпического произведения в 

школе невыполнимо, так как требует огромного творческого труда. А вот 

инсценирование лишь эпизода из большого произведения или рассказа, 

особенно тогда, когда в центре его одно событие, когда он написан как 

сценка, - задача, посильная для учащихся даже средних классов (Ершов 

«Конек – горбунок», Чехов «Лошадиная фамилия», «Хамелеон») 

Учащиеся 9-11 классов уже вполне самостоятельно могут 

подготовиться к инсценированию, выбрать понравившийся эпизод, 

подготовить костюмы, организовать репетиции. Самое интересное, что 

герои получаются у всех разные и учащиеся не просто показывают своего 

героя, но и раскрывают сущность каждого из них. Они с легкостью 

перевоплощаются в Катерину, Кабаниху, Митрофанушку, Хлестакова, 

Обломова. 

Пресс-конференция – ролевая игра, проводимая по аналогии с 

пресс- конференциями, где учащиеся заранее распределяют между собой 

роли пресс-центра, репортеров, готовятся к пресс-конференции по кругу 

вопросов. 

Во время проведения пресс-конференции осуществляется 

возможность всесторонне проверить и систематизировать знания учеников, 

организовать коллективную познавательную деятельность, работу над 

развитием речи и мышления учащихся. Показателем урока является 

эффективность восприятия материала, понимание учащимися практической 

значимости изучаемого материала. Осуществляется данный игровой 

элемент в старших классах, например, по теме «Поэма Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 
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Все представленные игры могут быть обучающими или 

контрольными, составленными по одному произведению или по 

определенной теме, циклу. 

На основании изученного материала можно сделать следующие 

выводы: использование игровых элементов на уроках литературы является 

эффективным для решения комплексных задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений. 

В настоящее время игровые технологии представляют огромный 

интерес для педагогов. 

Игровые педагогические технологии включают достаточно 

разнообразную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии подразделятся на развлекательные, 

дидактические, диагностические; в процессе обучения игра выступает как 

метод обучения и воспитания, передачи накопленного опыта. Внедрение 

игровых элементов в структуру урока нацелены на то, чтобы научить 

учащегося осознавать мотивы своего обучения. 

Существуют такие виды литературных игр, как викторины, 

кроссворды, шарады, ребусы, головоломки, КВНы, аукционы, 

инсценировки, «отгадай писателя», литературные «прятки», ученый совет, 

различные конкурсы (чтецов, рисунков, на лучший вопрос по теме 

произведения, на лучшую литературную игру) и другие. Одни из них 

(викторина, кроссворд, шарада,   ребус,   головоломка)   являются   

методами   обучения,   то   есть «способами достижения образовательных 

задач», другие (КВН, аукцион) – формами организации, то есть «внешним 

выражением совместной деятельности учителя и учащихся. Конкурс, 

инсценировка, ученый совет могут быть и тем и другим в зависимости от 

целей конкретного урока. 
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2.2. Экспериментальное использование игр на уроках литературы 

 

 

Экспериментальное исследование использования игровых элементов 

на уроках литературы как средства познавательной деятельности учащихся 

проводилось на базе КГУ «Общеобразовательная школа № 19 отдела 

образования города Рудного» Управления образования акимата 

Костанайской области в 8 «А» и в 8 «Б» классах. 

Цель экспериментального исследования – доказать, что 

образовательный процесс учащихся на уроках литературы будет более 

эффективным, если внедрять игровые элементы в учебно-воспитательный 

процесс, совмещая их с другими технологиями. 

Задачи экспериментального исследования: 

 

1. Разработать технологические карты по литературе с внедрением 

игровых элементов; 

2. Провести наблюдение за проведением уроков с использованием 

игровых элементов и без использования данных элементов; 

3. Провести анкетирование в классах с целью 

выявления эффективности использования игровых элементов на уроках 

литературы. 

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов:  

1 этап – констатирующий; 

1  этап – формирующий;  

3 этап – контрольный. 

Первый этап – констатирующий. 

 

Цель - вывить, какие уроки литературы вызывают интерес у 

учащихся.                                            Задачи констатирующего этапа: 
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1. Разработать анкету, которая поможет выявить отношение 

учащихся к учебному предмету. 

2. Провести анкетирование и проанализировать ответы учащихся. 

 

На данном этапе было выбрано два класса, где учащиеся одного 

класса относились к экспериментальной группе, а другой класс к 

контрольной. В двух классах проведено анкетирование (Приложение 1). 

Учащимся необходимо было дать ответы на поставленные вопросы. 

Школьники отвечали, что уроки с использованием игр им нравятся 

больше всего. На вопрос «Если бы ты был учителем, чего бы у тебя было 

больше на уроке?» учащиеся отвечали – индивидуальных работ по 

карточкам и разных игр. Анкетирование показало, что игры на уроках в 

данных классах проводятся изредка. В игры на уроках учащиеся хотят 

участвовать и считают, что польза от игр на уроке большая. 

На вопрос «Почему уроки с литературными играми нравятся 

больше?» учащиеся отвечали: «С играми интереснее и лучше 

запоминается», «На таких уроках мы узнаем много нового, можем 

посоревноваться в знаниях». Но у некоторых ребят не сформирован мотив 

учебной деятельности, о чем можно судить по их ответам: «Потому что на 

этих уроках весело», «…так как не надо учить урок», «…нет домашнего 

задания». 

Таким образом, результат опроса показывает, что ребятам нравятся 

уроки с использованием игровых элементов. 

Цель формирующего этапа – доказать, что образовательный процесс 

учащихся на уроках литературы будет более эффективным, если внедрять 

игровые элементы в учебно-воспитательный процесс, совмещая их с 

другими технологиями. 

 

Задачи формирующего этапа: 
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1. Разработать 3 урока по литературе, с внедрением игровых 

элементов. 

 

2. Провести наблюдение за разработанными уроками. 

 

На основе теоретического исследования в ходе формирующего 

эксперимента был проведен ряд уроков с применением игровых 

технологий с целью убеждения в действенности их на учебный процесс 

учащихся в 8 «А» классе. 

 

Дата Тема урока 

14.05 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой 

меня нет: картины военного детства, образ 

главного 

героя» (Приложение 2) 

16.05 Поэты 

(Приложение 3) 

о Родине, родной природе 

22.05 У. Шекспир 

(Приложение 4) 

 «Ромео и Джульетта» 

 

 

 

На уроке литературы по теме «В.П. Астафьев. Фотография, на 

которой меня нет: картины военного детства, образ главного героя», в 

качестве игровых элементов был взят ребус, включенный в этап 

«Актуализация знаний». Детям необходимо было разгадать слово 

«Память». Также в этап «Подведение итогов» было включенное 

разгадывание кроссворда, что тоже является игровым элементом. 

Следующий урок по теме «Поэты о Родине, родной природе» 

(Приложение 3) проводился в форме концерта. Данная форма 

проведения урока относится также к игровым технологиям. 

В урок по литературе на тему   «У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

была включена такая форма, как инсценировка понравившихся сцен из 

произведения. 
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На протяжении этих уроков ребята были активны, с удовольствием 

участвовали в предложенных заданиях. Это дает право говорить о 

способности игры активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Цель контрольного этапа заключается в проверке влияния игровых 

технологий на учебно-воспитательный процесс в целом и на деятельность 

ученика в частности. Этот вид эксперимента проведен с помощью прямого 

наблюдения и проведения тестирования по изученным темам. 

Наблюдение проводилось в двух классах в течение урока.                                                              

 Сравнительный анализ показал, что в экспериментальном классе 

уровень                                     активности более высокий, чем в контрольном классе, дети 

увлечены работой, видя результаты своей деятельности. Следовательно, в 

этом классе и более глубокое усвоение учебного материала. Кроме 

этого проводилось тестирование по знанию изученных тем занятий. В 

экспериментальном  классе результаты усвоения изученного материала 

оказались более глубокие. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 

литературная игра и в сочетании с другими средствами позволяет 

повысить активность ребят на уроке, их самостоятельность в овладении 

учебным материалом, обогащает их знаниями по предмету, а также 

способствует формированию общеучебных умений и навыков. А значит 

применять игровые технологии нужно во всем их многообразии, 

систематически и целенаправленно. Хотя не следует злоупотреблять 

частым использованием игры, это может привести к «обратной реакции», 

к так называемому «привыканию». А игра должна вызывать чувство 

новизны, заинтересованности. 
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Выводы по 2 главе 

 

 
На базе КГУ «Общеобразовательная школа № 19 отдела образования 

города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области 

проводилось экспериментальное исследование.  

Цель данного исследования – доказать, что образовательный процесс 

учащихся на уроках литературы будет более эффективным, если внедрять 

игровые элементы в учебно-воспитательный процесс, совмещая их с 

другими технологиями. В связи с поставленной целью были реализованы 

следующие задачи: 

1. Разработка технологические карт по литературе с 

внедрением     игровых элементов; 

2. Проведение наблюдения за проведением уроков с 

использованием игровых элементов и без использования данных 

элементов; 

3. Проведение анкетирование в классах с целью 

выявления  эффективности использования игровых элементов на уроках 

литературы. 

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе была разработана и проведена анкета в 

экспериментальном и контрольном классах, которая помогла выявить 

отношение учащихся к  учебному предмету. 

На формирующем этапе были разработаны уроки с внедрением 

игровых элементов. А также проведено наблюдение за разработанными 

уроками. 

На контрольном этапе с помощью прямого наблюдения и 

проведения тестирования по изученным темам, было выявлено, что в 

экспериментальном классе уровень активности более высокий, а 

изученный материал усвоен  лучше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей 

деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных 

способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, 

внедрение различных инновационных учебных программ. Новый стандарт 

направлен на усиление мотивации ученика к изучению литературы, 

учитель ориентирован на переход от объяснительно - иллюстративного 

метода работы к взаимодействию обучающихся и учителя, а также к 

взаимодействию самих учащихся. 

Изучение и анализ психолого-педагогических, литературоведческих, 

источников показали, что игра многосторонне влияет на пробуждение и 

развитие творческой активности школьников: формирует читательскую 

наблюдательность, способствует развитию психических процессов, 

необходимых для полноценного восприятия произведения (воображения, 

умения сопереживать, эмоциональной и образной памяти, чувства 

поэтического слова), включает в разнообразную художественную 

деятельность. 

Анализ философской, культурологической, психолого-

педагогической литературы показывает, что в современной науке нет 

целостной теории игры, существует ряд ее концепций в разных отраслях 

науки. В философии и культурологии игра рассматривается как способ 

бытия человека, средство постижения окружающего мира, изучаются 

аксиологические основания игры и этнокультурная ценность игрового 

феномена. В педагогической науке феномен игры рассматривается как 

способ организации воспитания и обучения, как компонент 

педагогической культуры, изучаются формы и способы оптимизации 

игровой деятельности современного поколения. В психологии, игра 

рассматривается как средство активизации психических процессов, 

средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, исследуются 
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социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

Применение игры на уроке определяется многими факторами, в 

частности, жанром, конкретным содержанием произведения, возрастом 

учащихся, задачами развития их читательских навыков. Важнейший 

фактор -     умение учителя не только ввести игру в урок, но и создать игровое 

самочувствие у школьников, вместе с ними преобразовать обстановку 

учебной деятельности, силой воображения с помощью условности 

перенося себя в разные ролевые ситуации. 

Важнейшее условие влияния игры на пробуждение и развитие 

познавательно-творческой активности учеников - превращение её из 

эпизода на уроке в определённый аспект преподавания, 

взаимодействующий с другими аспектами - изучением личности и жизни 

писателя, анализом литературного произведения, освоением теоретических 

понятий, развитием речи. 

Игры классифицируют по виду деятельности: физические 

(двигательные) и интеллектуальные (умственные трудовые, социальные и 

психологические; по характеру педагогического процесса: обучающие, 

тренировочные, контролирующие, обобщающие; познавательные, 

воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, 

творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические; по характеру игровой методики: предметные, 

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации; по 

игровой среде, которая определяет специфику игровой технологии: игры с 

раздаточным материалом и без него, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные, с различными средствами передвижения. 

В структуру игры как деятельности входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. 

В средней ступени обучения могут использоваться такие виды игр, 

как викторины, кроссворды, ребусы, головоломки, конкурсы чтецов. 
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В старшей ступени используются такие игры, как инсценировки, 

суды над литературным героем, пресс- конференции и т.д. 

Игровые формы обучения рекомендуется вводить постепенно – 

начиная с простых, постепенно усложняя правила игры, формы ее 

проведения. На начальном этапе внедрения игровых элементов в учебный 

процесс рекомендуется использование коротких игр – на 10-15 минут. 

После освоения простых правил игры можно переходить к сложным 

игровым формам для закрепления и обобщения материала по теме, 

разделу. 

Игровые технологии можно использовать при изучении любого 

раздела теории и практики литературы, на уроках обобщения и 

систематизации знаний, уроках закрепления знаний; элементы технологии 

приемлемы и на уроках объяснения нового материала. 

Для того, чтобы выявить психолого–педагогические основы 

использования игровых элементов на уроках литературы и представить 

способы и формы их реализации в процессе обучения, на базе школе 

классах проводился эксперимент, который заключался в разработке 

технологических карт с внедрением игровых элементов, наблюдением за 

проведенными уроки на основе разработанных уроков, проведение 

анкетирования в двух классах по усвоенным темам и также его анализ. 

Благодаря проведённому эксперименту, удалось доказать, что 

использование игровых элементов на уроках литературы являются 

эффективным методом для решения комплексных задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений. Игра на уроке создает ситуацию 

психологической раскованности, способствует повышению общего 

развития, умению ориентироваться в различных жизненных 

обстоятельствах. 
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Приложение 1 

 

1. Какие уроки ты больше всего любишь? 

o с использованием таблиц, схем, рисунков 

o главное, чтобы было интересно 

o с использованием игры 

o урок он и есть урок, хоть что, всё равно скучно 

2. Если бы ты был учителем, чего бы у тебя было больше на уроке? 

o таблиц, схем, рисунков 

o разных игр 

o самостоятельных работ 

o работ с учебником 

o индивидуальной работы по карточкам 

3. Как часто в вашем классе на уроках бывают игры? 

o очень часто 

o часто 

o не очень часто 

o изредка 

o никогда 

4. Как ты относишься к игре на уроке? 

o очень хочется участвовать 

o нет большого желания поддерживать игру 

o игра на уроке - пустая трата времени. 

5. Как ты думаешь, какая польза от игры на уроке? 

o очень большая 

o большая 

o не очень большая 

o небольшая 

o никакой пользы 

6. Почему уроки с литературными играми нравятся больше всего 
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Приложение 2 

Технологическая карта 
 

Тема В.П. Астафьев. Фотография, на которой меня нет: картины военного детства, образ главного героя» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Цель Познакомить учащихся с жизнью и творчеством писателя, провести детальный анализ художественного текста, опираясь на задания 

и вопросы, раскрыть своеобразие рассказа; способствовать формированию потребности читать внимательно и вдумчиво 

художественную литературу. 

Планируемый Предметные умения Формирование УУД 

результат Осознание коммуникативно- Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 эстетических возможностей языка 

русской литературы; овладение 

    

Формирование нравственных 

ценностей, обращаясь к 

памяти исторической, памяти 

человеческой. 

Развитие умения 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, уметь 

самостоятельно делать 

выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно- этические 

темы; создать условия 

для самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие навыков 

монологической речи; 

продолжить развитие 

умения 

анализировать, 

сопоставлять, 

сравнивать, выделять 

главное. 

Развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 процедурами смыслового и 

 эстетического анализа текста; 

 формирование умения создавать 

 художественную картину 

 происходящего в тексте. 
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Межпредметные 

связи 

Связь с историей и русским языком 

Организация 

пространства 

Индивидуальная, фронтальная, групповая работа. 

  

 
 

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент, 

мотивация к                                                                        учебной деятельности 

Учитель говорит 

- Идёт вперёд, оставляя позади события, судьбы, нас вчерашних. Но 

память о прошлом живет в людях, без неё жизнь человека не может быть 

полноценной. Об этом напоминает нам и художественная литература. В 

романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» нарисована картина мира, 

лишённого памяти. И это страшный мир. В повести другого писателя 

Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» есть легенда о Манкурте, 

человеке, который потерял память. И он теряет человеческий облик, 

утрачивает нравственность, становится убийцей собственной матери. 

 

Дети приветствуют учителя. 

 

 

 

 

Формулируют цели урока 

 Литература предупреждает нас, заставляет задуматься о том, что мы не 

должны быть «Иванами, не помнящими родства», что слово «память» 

должно быть священно. 

 

 Прошлое не проходит бесследно, оно возвращается к нам через 

воспоминания, предметы, произведения искусства, фотографии. 

 

 Я хочу, чтоб на уроке мы вернулись с вами в прошлое. И разговор  
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 сегодня у нас пойдет о памяти, о памяти исторической, о памяти 

человеческой на примере рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 

Откройте тетради, запишите тему урока. Сформулируйте цели урока 

(запишите в тетради). 

 

2.Работа со словом - Разгадайте ребус 

 
- Какие слова у вас ассоциируются со словом «память»? 

- Прочитайте эпиграф, записанный на доске. Дополните свое 

информационное поле словами из эпиграфа. 

- Прочитайте определение слова «память» в толковом словаре. 

Выпишите ещё слова. 

Память – это: 

1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние 

впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании 

впечатлений. 

Дети отвечают на вопросы 
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 2. Воспоминание о ком – чём-нибудь. 

3. То, что связано с умершим (воспоминания о нём).(С.Ожегов. Словарь 

русского языка). 

- Подумайте над высказываниями великих писателей, мыслителей, 

философов о памяти. Выберите то, которое вы бы оставили для себя. 

Почему? Высказывания писателей, философов, политиков о прошлом, о 

памяти, о времени (интерактивная  доска) 

1. Память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать. (Жан 

Поль) 

2. Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой                                                                                                                                            разум. 

(Франсуа Ларошфуко) 

3. Кто не помнит своего прошлого, обречён пережить его снова. (Джордж 

Сантаяна) 

4. Прошлое – чужая страна, там всё по-другому. (Лесли Хартли) 

5. Единственной мерой времени является память. (Владислав Гжегорчик) 

6. Всё, что мы делаем, всё, что мы собою представляем, тесно примыкает 

к вековой работе прошлого. (Эрнест Ренан) 

7. Воспоминания о прошедшем всегда кажутся выше того, что мы можем 

ждать от будущего. (Стендаль) 

8. Боюсь не смерти я. О, нет! 
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 Боюсь исчезнуть совершенно. (М. Лермонтов) 

9. Память – странное сито: на нём остаётся всё хорошее о нас и всё 

плохое о других. (В. Брудзиньский) 

10. Слабая память прибавляет нам сил. (Бертольд Брехт) 

11. Время – движущееся подобие вечности. (Платон) 

 

3. Актуализация знаний. 

Постановка учебной задачи 

Память обладает поистине волшебными качествами. Она даёт 

возможность увидеть то, что вы видели когда-то, увидеть много раз то, что 

наблюдается однажды. 

В рассказе, который мы начнём сегодня читать, речь идёт об одной 

фотографии. Старые фотографии пробуждают память и воображение, 

помогают оживить образы ушедших от нас людей, по-новому взглянуть на 

своих родных. Не потому ли так дорога старая фотография автору повести 

«Последний поклон» Виктору Астафьеву? 

 

4. Изучение биографии 

писателя 

 Дети отвечают заранее 

подготовленный материал 

5.Работа в группах Задание 1 группе. 

Составьте связный рассказ об учителе Овсянской начальной школы, 

включив в него цитаты, свои наблюдения, выводы. 

Составляют рассказы по 

заданным темам. 
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 1. Обратите внимание на внешность учителя. Что можно сказать о 

человеке по выражению глаз, деталям внешности? 

2. Как характеризуют учителя его поступки, отношение к людям: а) 

забота о школе; 

б) отношение к детям и деревенским жителям; в) случай со змеей. 

3. Какое отношение к учителю в деревне, приведите примеры. 

Почему? 

Начните свой рассказ со слов: «В воспоминаниях о далеком 

детстве одно из главных мест занимает учитель...» 

В конце сделайте вывод: «Благодарная память героя сохранила 

образ учителя, потому что...». 

 

Задание 2 группе. 

Составьте связный рассказ о школе 30-х годов и учениках, включив 

в него цитаты, свои наблюдения, выводы. 

1. Опишите школу, в которой учился герой. На какие детали вы 

обратили внимание? Какие чувства испытали? 

2. Перечитайте описание школьной фотографии. Какими вы 

представляете учеников «Овсянской начальной школы»? Над чем 

заставляет задуматься эта фотография? 

3. Обратите внимание на одного из учеников школы, на Саньку. 
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 Охарактеризуйте его. 

Начните свой рассказ со слов: «Писатель штрихами, деталями 

восстанавливает прошедшие годы...». 

В конце сделайте вывод: «Пожелтевшая школьная фотография                                                        дорога 

автору, потому что...» 

 

 

Задание 3 группе. 

Составьте связный рассказ о главном герое, включив в него цитаты, 

свои наблюдения и выводы. 

1. Каким вы представляете главного героя? Охарактеризуйте его, 

проанализировав следующие эпизоды рассказа: 

а) приезд фотографа; б) болезнь; 

в) наблюдение за цветком; 

г) отношение к школьной фотографии. 

2. Подберите определения. Какой он, герой рассказа? 

Начните свой рассказ со слов: «Вспоминая свое далёкое детство, автор 

рассказывает о человеческих характерах, человеческих 

взаимоотношениях, и по этим воспоминаниям мы можем судить и о самом 

рассказчике...». 

В конце рассказа сделайте вывод: «Рассказ о далёком детстве нашёл 

отклик в сердцах читателей, потому что...» 
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6. Представление результатов работы в 

группах 

- Итак, какие высокие нравственные ценности, которые определили жизнь 

не одного поколения, находит рассказчик, заглядывая в далёкие годы 

своего детства? 

 

 Почему, несмотря иногда на свою нелепость, надуманность поз, старая 

фотография не вызывает смеха у рассказчика? Какие чувства она 

вызывает? Почему эта фотография, на которой не было главного героя, 

была так дорога ему и бабушке? (Этот небольшой листок бумаги был 

дорог главному герою, как память о своем родном крае, школе, 

одноклассниках – о своей малой родине… «та школьная фотография жива 

до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам. Но всех ребят я узнаю 

по ней… Смешная фотография. Но никогда я не смеюсь над деревенскими 

фотографиями. Не могу смеяться. Деревенская фотография – это 

своеобычная летопись нашего народа, настенная его история») 

 

 Заканчивая разговор о рассказе Астафьева, я хочу зачитать цитату из 

рецензии Т. Шатской на книгу «Последний поклон»: «Если вам легко и 

беззаботно в какое-то время, не беритесь за книги Виктора Астафьева, если 

вам трудно, найдите его: он умеет помогать умно, ненавязчиво, сердечно». 

7. Подведение итогов - Решим кроссворд. 

По горизонтали 

3. как бабушка называла болезнь 

Выполняют задание 
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 4. кто приехал из города 

7. что указывает путь к весне 

По вертикали 

1. что мы увидели на лысой горе 

2. что принес учитель 

5. первое средство от угара 

6. что обнаружил у своего дома учитель 

8. кто уговорил фотографа приехать в деревню 
 
 

 

 

8. Рефлексия - Составьте и запишите синквейн на тему «Память» - Дети составляют синквейн. 

 


