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посредством решения проблемных языковых и речевых задач творческим 
путем. Учитель задаёт проблемную ситуацию, определяя основные параметры 
(условия ситуации, проблемный вопрос, мотивирующий речевой стимул), 
что способствует интеллектуальному развитию учащихся, уверенному 
владению новыми иноязычными знаниями и действиями.

Аутолингводидактическая парадигма помогает ученику стать более 
самостоятельным и ответственным за своё языковое образование. Учащийся 
учится самообразованию и самоконтролю в ходе освоения иностранного 
языка. Можно утверждать, что ученику представляется автономия действий, 
которая помогает выстраивать собственную образовательную траекторию.

Таким образом, личностно-ориентированный подход позволяет сделать 
ученика центром образовательной системы, учитывая интересы его разви-
тия и личностные возможности. Иными словами, создается такая образо-
вательная среда, во взаимодействии с которой он формирует и проявляет 
свои лучшие качества, развивает свою личность путем самореализации и 
самовыражения для поиска лучшего себя в процессе определения собст-
венной траектории освоения знаний. 
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В настоящее время трудно переоценить значение обучения устной 
речи, в котором говорение играет первостепенную роль. Учащиеся разных 
возрастов, приступая к изучению английского языка, прежде всего, хотят 
научиться говорить на этом языке. 
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Устная речь, которая является как целью, так и средством обучения, 
в большей степени, чем другие виды речевой деятельности, связана с пси-
хическим состоянием говорящего, с его отношением к этой деятельности, с 
его готовностью, желанием вступить в акт общения. Особенно важна роль 
устной речи на начальном этапе обучения, когда  именно устная речь может 
обеспечить интерес и мотивацию учения. Она способствует активизации 
мышления, вызывает интерес к тому или иному виду занятий, к выполнению 
того или иного упражнения.

Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы об-
учения, удовлетворяющие потребность школьников в новизне изучаемого 
материала и разнообразии выполняемых упражнений. Использование 
разнообразных технологий и методик обучения способствует закреплению 
языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых 
образов, поддержанию интереса и активности учащихся.

Урок иностранного языка рассматривается как социальное явление, 
где классная аудитория – это определенная социальная среда, в которой 
учитель и учащиеся вступают в определенные социальные отношения друг 
с другом, где учебный процесс – это взаимодействие всех присутствующих. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает исполь-
зование ролевых игр. Ролевая игра – методический прием, относящийся к 
группе активных способов обучения практическому владению иностранным 
языком. Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 
участниками реальной практической деятельности людей, создает условия 
для реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в 
первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 
Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые оказы-
ваются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, 
спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с собеседником. Школьники 
наглядно убеждаются в том, что язык можно использовать как средство 
общения. Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и 
учителем, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает 
традиционный барьер между учителем и учеником.

В играх школьники овладевают такими элементами общения, как уме-
ние начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент 
согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение целенаправленно 
слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д.

Практически всё учебное время в ролевой игре отведено на речевую 
практику, при этом не только говорящий, но и слушающий максимально ак-
тивен, так как он должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести 
ее с ситуацией, определить, насколько она релевантна ситуации и задаче 
общения, и правильно отреагировать на реплику.
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В процессе игры учитель иногда может взять себе какую-нибудь роль, 
однако не главную, чтобы игра не превратилась в традиционную форму 
работы под его руководством. Обычно учитель берет себе роли лишь сна-
чала, когда школьники еще не освоили данный вид работы. В дальнейшем 
необходимость в этом отпадет. В ходе игры учитель не исправляет ошибки, а 
лишь незаметно для учащихся записывает их, чтобы на следующем занятии 
обсудить наиболее типичные.

Перед началом игры необходимо дать сведения о социальных вза-
имоотношениях партнеров, например официальные/неофициальные. 
Описание роли дается в ролевой карточке, при этом информация может 
быть представлена детально: даны сведения о человеке (добрый, честный, 
ленивый и т.д.), о его жизненном и речевом опыте, о привычках, увлечениях 
и т.п. Описание может быть кратким, чтобы ученик мог домыслить образ 
персонажа, роль которого он будет исполнять.

Роли распределяет учитель, их могут выбрать и сами учащиеся. Это 
зависит от особенностей группы и личностных характеристик учащихся, а 
также от степени владения ими иностранным языком.

Обсуждая проведенную игру, оценивая участие в ней школьников, учи-
телю следует проявить такт особенно при оценке результатов первой ролевой 
игры. Отрицательная оценка деятельности ее участников неизбежно приведет 
к снижению активности. Желательно начать обсуждение результатов игры с 
удачных моментов и лишь затем перейти к недостаткам.

В организации учебного игрового общения важным является создание 
условий для такого выполнения игрового задания, в котором достигалось 
бы не присоединение реплики, а взаимодействие партнеров, поскольку 
общение есть именно взаимодействие участников.

На характер речевого взаимодействия участников игры оказывает 
влияние количество игровых ролей. Например, в полилоге по сравнению 
с диалогом количество вопросительных фраз у каждого участника будет 
более равномерным. Этим объясняется хорошо известная учителям без-
успешность попыток добиться равномерного количества вопросов и ответов 
у каждого участника диалога без нарушения естественности общения. Есте-
ственность диалогического общения повышается, если один участник игры 
в соответствии со своей ролью сообщает что-то, рассуждает, побуждает к 
действиям, а другой спрашивает, оценивающе реагирует, выполняет просьбу 
и т.п. В учебных целях важно разнообразить коммуникативные типы реплик 
каждого участника игры.

В диалогическом общении каждая фраза сопровождается ответной 
реакцией, обращенной непосредственно к ученику, произнесшему фразу. 
В полилоге реплика не обязательно сопровождается ответной реакцией, 
которая может быть адресована другому участнику игры. Это также необ-
ходимо учитывать при организации речевого общения.
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Игровое общение приближается к естественному, если учащиеся 
овладевают типичными способами речевого взаимодействия.

Эффективность ролевой игры как методического приема обучения по-
вышается, если учитель правильно определит продолжительность речевого 
общения участников. Продолжительность оптимальной работоспособности 
учащихся младших классов в общении достигает пяти минут.

Целесообразность использования ролевых игр в 1–4 классах обуслов-
лена тем, что дети отдают предпочтение групповой форме учебной работы. 
Для них совместная деятельность и общение приобретают личностную 
значимость, они стремятся к освоению новых форм и способов общения, 
познанию других людей в общении, организации взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.

В заключении можно сказать, что игра, безусловно, эффективное 
средство в преподавании иностранного языка, но учителю необходимо 
соблюдать чувство меры, иначе она утратит свою эффективность и при-
влекательность для учащихся. Одна и та же игра может быть использована 
на различных этапах урока. Однако все зависит от конкретных условий 
работы учителя. Особенно важно использование ролевых игр в младших 
классах, т.к. является важным методом для стимулирования мотивации 
учебно-познавательной деятельности школьников. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркова, А. К. Психология усвоения языка как средства общения / А. К. Маркова. – 

М. : Педагогика, 1974. – 240 с.
2. Матвеева, Н. В. Коллективная учебная деятельность при подготовке и проведении 

ролевой игры «Заключение контракта» / Н. В. Матвеева // Иностранные языки в школе. – 
2004. – № 7. – С. 41–45.

3. Матрон, Е. Д. Сюжетные ролевые игры на уроках  по работе с газетой / Е. Д. 
Матрон  // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 2 – С. 81–85.

4. Мухина, В. С. Детская психология / В. С. Мухина. – М. : Просвещение, 1985. – 250 с.
5. Никитенко, З. Н. Теория и практика обучения иностранным языкам в начальной 

школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / З. Н. Никитенко, 
Н. Д. Гальскова. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2007. – 176 с. 

6. Павлова, Е. А. Стихи и рифмовки на уроках английского языка – эффективное 
средство усвоения языкового материала / Е. А. Павлова // Иностранные языки в шко-
ле. – 2009. – № 2. – С. 25–30.

7. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению /  
Е. И. Пассов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.


