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Введение

В  настоящее  время  коммуникация  является  неотъемлемой  частью

повседневной  жизни  и  необходима  для  успешной  адаптации  к  окружающей

социальной  среде.  С  развитием  информационных  технологий  сегодня  не

представляет  сложности  коммуникация  между  представителями  различных

стран и культур, причем ее целями могут быть как научное сотрудничество, так и

повседневное общение. Последние десятилетия характеризуются повышенным

вниманием к изучению иностранных языков, поскольку данный навык позволяет

не  только  расширить  круг  своего  потенциального  общения,  но  и  получить

информацию  из  аутентичных  иноязычных  источников.  Знание  иностранного

языка и другой культуры расширяет кругозор, позволяет взглянуть на проблему с

иной точки зрения и помогает прийти к общему решению.

Одной  из  форм  взаимодействия  людей  является  коммуникация  и  ее

эффективность  зависит  от  коммуникативного  опыта  субъектов  общения.

Следовательно,  формирование  коммуникативных  навыков  на  раннем  этапе

становления  личности  является  актуальной  задачей.  Вопросам  и  проблемам

формирования коммуникативных навыков посвящены труды Т. З. Адамьянц, Д.

В. Джонсона     и     Р. Т. Джонсона,     Н. В. Кузьминой,     А. В. Мудрик, Н. М.

Полуэктовой и др. Большое значение также имеют труды по методикам обучения

иностранному   языку   в   начальной   школе   Н. Д. Гальсковой, К. Кирш, Л. И.

Логиновой, З. Н. Никитенко, Дж. Хармер и др.

Поскольку  система  образования  сегодня  стремится  к  приобретению

обучающимися  не  только  теоретических,  но  и  практических  навыков  для

дальнейшего  личностного  и  профессионального  развития,  то  перед  учителем

начальных классов становится задача по созданию педагогических условий для

практического обладания иностранным языком каждым обучающимся, выбору

таких методов обучения,  которые бы позволили обучающимся проявить  свою

индивидуальность и активизировать познавательный интерес



в  процессе  изучения  иностранного  языка.  Начальное  образование

рассматривается  как  первая  ступень  новой российской школы,  перед  которой

ставятся  задачи,  отвечающие  мировым тенденциям  развития  образования.  На

этой  ступени  происходит  становление  личности  младшего  школьника,

выявление  и  развитие  его  способностей,  формирование  умения  и  желания

учиться.

Применение  дидактической  игры  в  обучении  иностранному  языку

позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, поскольку игра

вовлекает обучающихся в активное обучение, повышает интерес к изучаемому

материалу  и  способствует  его  запоминанию.  К  тому  же,  использование

дидактической игры в образовательном процессе в начальной школе помогает

наиболее естественно организовать переход от игровой ведущей деятельности

обучающихся  к  учебной.  Непосредственному  изучению вопросов  применения

дидактической  игры  в  процессе  обучения  посвящены  исследования  М.  Ю.

Ковалевской, О. В. Кубасовой, Дж. Хэдфилд и других ученых.

В этих условиях использование дидактической игры как педагогического

инструмента  становится  крайне  актуальной  областью  исследования,  что

подтверждает  необходимость  ее  внедрения  в  образование  и  нахождения

эффективных  путей  использования  дидактической  игры  как  способа

формирования иноязычных коммуникативных навыков. Однако, несмотря на это,

возникает  противоречие между необходимостью использования дидактической

игры  в  процессе  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  и  ее

практическим  применением  в  школе.  Недостаточная  разработанность

дидактических  условий  применения  дидактической  игры  не  дает  желаемых

результатов,  не  позволяет  достичь  установленных  ФГОС  требований  и

сохранить интерес к иностранному языку у обучающихся.



Объектом  исследования является процесс обучения иностранному языку

на уровне начального общего образования.

Предметом  исследования  является  дидактическая  игра  как  способ

формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной школы.

Цель  исследования  –  теоретически  обосновать  необходимость

применения  дидактической  игры  в  процессе  обучения  иностранному  языку,

разработать и применить на практике комплекс упражнений,  способствующих

формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной школы в игровой деятельности.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить  сущность  понятия  иноязычные  коммуникативные

навыки и рассмотреть их классификации;

2. Изучить          особенности формирования  иноязычных

коммуникативных навыков в рамках реализации ФГОС;

3. Описать дидактическую игру как способ обучения иностранному

языку в начальной школе;

4. Исследовать  особенности  обучения  иностранному  языку

обучающихся начальной школы;

5. Разработать  комплекс  упражнений,  способствующих

формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной школы в игровой деятельности на основе УМК «Rainbow English»

(авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева);

6. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию

иноязычных коммуникативных навыков у обучающихся начальной школы в

игровой деятельности посредством разработанного комплекса упражнений и

проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы.



Теоретической базой исследования являются:

 труды     по     методике     обучения     иностранным      языкам: Л.

И. Логиновой, Дж. Ричардса, С. Ф. Шатилова;

 исследования  по  вопросам  применения  дидактической  игры  в

обучении: М. Ю. Ковалевской, О. В. Кубасовой;

 работы по принципам формирования коммуникативных навыков:

Т. З. Адамьянц,    Д. В. Джонсона    и    Р. Т. Джонсона,     Н. В. Кузьминой, А.

В. Мудрик, Н. М. Полуэктовой.

Методической  базой  исследования  являются:  теоретические  методы:

анализ литературы по проблеме исследования, сбор информации и обобщение;

интерпретационные  методы:  количественный  и  качественный  анализ

полученных результатов и эмпирические методы.

Гипотеза исследования:  использование дидактической игры в обучении

иностранному  языку  обучающихся  начальной  школы  будет  способствовать

формированию у них иноязычных коммуникативных навыков.

Новизна исследования: сформулировано авторское определение

«иноязычные  коммуникативные  навыки»,  дана  характеристика  дидактической

игры  как  способа  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков,

выделены уровни сформированности иноязычных коммуникативных навыков у

обучающихся  начальной  школы,  созданы  условия  применения  дидактической

игры на уроке английского языка в начальной общей школе. Даны результаты

диагностирования  обучающихся  по  окончании  апробации  опытно-

экспериментальной работы.

Научно-практическая  значимость  исследования  заключается  в

возможности  применения  данных  исследования  в  учебном  процессе,

дальнейших  научных  разработках  и  для  формирования  иноязычных

коммуникативных навыков у обучающихся начальной общей школы.



Сведения об  апробации:  апробация  осуществлялась  путем публикаций

статей, выступлений на  научно-практических  конференциях:  VI Всероссийской

научно-практической  конференции  с  международным  участием  «Теория  и

методика  преподавания  иностранных  языков  в  условиях  поликультурного

общества»  в  рамках  VI  Международного  научно-  образовательного  форума

«Человек, семья и общество: история и перспективы развития» (КГПУ им. В. П.

Астафьева  2017  г.)  со  статьей  на  тему  «Аутентичный  текст  как  средство

формирования иноязычных коммуникативных навыков у учащихся начального

школьного  возраста  в  игровой  деятельности»;  VII  Всероссийской  научно-

практической  конференции  с  международным  участием  «Теория  и  методика

преподавания иностранных  языков  в  условиях  поликультурного  общества»  в

рамках VII Международного научно-образовательного форума «Человек, семья и

общество: история и перспективы развития» (КГПУ им. В. П. Астафьева  2018 г.)

со статьей на тему «Игра-драматизация как метод формирования иноязычных

коммуникативных  навыков  у  учащихся  младшего  школьного  возраста».

Результаты исследования апробированы и внедрены в образовательный процесс

МБОУ «Гимназия № 7» г. Красноярска, а также МБОУ ДО «Центр внешкольной

работы» г. Красноярска и КГБОУ ДО

«Красноярский  краевой  Дворец  пионеров»  в  условиях  дополнительного

образования.

Структура работы определяется ее исследовательскими задачами. Работа

состоит  из  введения,  двух  глав  и  выводов  по  ним,  заключения,

библиографического  списка  и  четырех  приложений.  Во  введении

обосновывается  выбор  темы,  актуальность  исследования  и  его  проблематика,

определены цели и задачи. В главе I определена сущность понятия иноязычные

коммуникативные  навыки  и  рассмотрены  их  классификации,  изучены

особенности  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  в  рамках

реализации ФГОС, описана дидактическая игра как способ



обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе.  В  главе  II  рассмотрены

особенности  обучения  иностранному  языку  обучающихся  начальной  школы;

проведен  анализ  УМК  «Rainbow  English»  в  условиях  реализации  ФГОС,

разработан комплекс упражнений, способствующих формированию иноязычных

коммуникативных  навыков  у  обучающихся  начальной  школы  в  игровой

деятельности,  проведена  опытно-экспериментальная  работа  по формированию

иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся  начальной  школы  в

игровой  деятельности  посредством  разработанного  комплекса  упражнений,  а

также  проанализированы  результаты  опытно-  экспериментальной  работы  по

формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной  школы  в  игровой  деятельности  посредством  разработанного

комплекса упражнений. Заключение содержит выводы по проделанной работе.

Приложение  А  включает  в  себя  иллюстративный  материал  к  упражнениям,

используемым  для  определения  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков у обучающихся 3 классов начальной общей школы

на основе УМК

«Rainbow English» (авторы О.  В.  Афанасьева,  И.  В.  Михеева).  Приложение Б

включает  в  себя  результаты  диагностирования  уровня  сформированности

иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся  3  классов  начальной

общей  школы  на  основе  УМК  «Rainbow  English».  Приложение  В  содержит

авторский комплекс упражнений, способствующих формированию иноязычных

коммуникативных навыков у обучающихся 3 классов начальной общей школы в

игровой  деятельности  на  основе  УМК  «Rainbow  English».  Приложение  Г

содержит  текст  опубликованной  статьи  «Аутентичный  текст  как  средство

формирования иноязычных коммуникативных навыков у учащихся начального

школьного  возраста  в  игровой  деятельности».  Приложение  Д  содержит  текст

статьи  «Игра-драматизация  как  метод  формирования  иноязычных

коммуникативных навыков у учащихся  младшего школьного возраста».



Глава 1. Теоретические аспекты применения дидактической игры для
формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  в  процессе
обучения иностранному языку в начальной школе

1.  1  Сущность  и  классификация  иноязычных  коммуникативных
навыков

Потребность  в  коммуникации  является  одной  из  важнейших  в

человеческой жизни. Эффективность коммуникации часто зависит от качества

обмена  информацией,  который  в  свою  очередь  предоставляется  наличием

необходимого и достаточного коммуникативного опыта предметов отношений.

Сегодня  не  каждый  обучающийся  начальной  школы  может  независимо

приспособиться  к  продуктивному  общению  с  ровесниками,  учителями  и

родителями, что делает формирование иноязычных коммуникативных навыков

важной педагогической задачей.

Для  того  чтобы  дать  полное  определение  понятию  «иноязычные

коммуникативные навыки», необходимо прежде определить термины

«навык»  и  «коммуникация»,  а  также  «коммуникативные  навыки».

Общеизвестно,  что  исследователи  вкладывают  в  понятие  общения  или

коммуникации разный смысл.

Согласно С. Ф. Шатилову и С. Л. Рубинштейну, навык – это

«автоматизированный  компонент  сознательно  выполняемой  деятельности,

образующийся  путем упражнения,  тренировки» [Шатилов,  1986;  Рубинштейн,

2019].  Другие  исследователи  определяют  навык  как  главную  характеристику

учебной  деятельности  обучающегося  (включающая  наряду  с  ними  знания  и

умения), а именно освоенный обучающимся способ выполнения действий.

Согласно  Философскому  словарю  Конт-Спонвиля,  коммуникация  –  это

обмен  знаками,  сообщениями  и  информацией  между  двумя  или  более

индивидуумами  [Конт-Спонвиль,  2012].  Большой  энциклопедический  словарь

под редакцией А.  М.  Прохорова дает  схожее определение,  согласно которому

коммуникация – это общение, передача информации от человека к человеку, то

есть специфическая форма взаимодействия людей в процессах



их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом

при  помощи  языка  (реже  при  помощи  других  знаковых  систем)  [Большой

энциклопедический словарь].

Как  и  в  случае  с  термином  «навык»,  на  сегодняшний  день  существует

множество  дефиниций  «коммуникативного  навыка».  А.  В.  Мудрик  под

коммуникативными  навыками  понимает  умения,  связанные  с  корректным

выстраиванием своего поведения: умение выбрать нужную интонацию, жесты,

умение  сопереживать  собеседнику,  предугадать  его  реакцию,  выбирать  по

отношению к каждому из собеседников наиболее корректный способ обращения

[Мудрик,  2001].  Н. В.  Кузьмина также дополняет данное определение такими

навыками,  как  «умение  вступать  в  контакт,  устанавливать  и  поддерживать

эмоционально положительный настрой, слушать и понимать партнера, управлять

вниманием   аудитории»   [Кузьмина,  2008].  Т.  З.  Адамьянц  понимает

коммуникативные  навыки  как  умение  адекватно  понимать  автора,  педагога,

собеседника при общении [Адамьянц, 2017].

Помимо  самого  определения,  многие  исследователи  рассматривали

классификацию коммуникативных навыков,  их характеристики и  компоненты.

Так,  Д.  Джонсон и  Р.  Джонсон описывают коммуникативные навыки с  точки

зрения  процессов  передачи  сообщения  и  восприятия  между  партнерами

[Johnson, 2007].         А. Н. Леонтьев,         Л. С. Выготский, А. В. Брушлинский

рассматривают  коммуникативные  навыки  в  качестве  таких  важных  на

сегодняшний день свойств личности как готовность к осознанному и успешному

коммуникативному  взаимодействию  и  социально-  профессиональный  статус

специалиста.

В  частности,  Л.  С.  Выготский  рассматривал  общение,  коммуникацию в

качестве  главного условия развития личности.  Это  позволяет  утверждать,  что

формирование у обучающихся коммуникативных навыков, особенно в начальной

школе, является одной из фундаментальных задач современного



образования, ввиду того, что эффективность и качество коммуникации зависит, в

первую  очередь,  от  уровня  сформированности  коммуникативных  навыков

собеседников.

Приняв  вышеуказанные  определения  во  внимание,  иноязычные

коммуникативные  навыки  в  данной  работе  определяются  как  освоенные

обучающимся  способы  коммуникации  на  иностранном  языке,  включающие  в

себя  умения  вступить  в  контакт,  слушать  и  понимать  собеседника,  а  также

корректно  выстраивать  свое  поведение  в  зависимости  от  норм  поведения,

присущих культуре собеседника.

Следует  отметить,  что  иноязычные  коммуникативные  навыки

формируются  как  на  основе  языковых  умений  и  навыков,  так  и  на  основе

лингвострановедческих и страноведческих знаний [Измайлова, 2010].

На сегодняшний день существует значительное количество классификаций

коммуникативных  навыков  в  зависимости  от  критериев,  по  которым  они

разделяются на группы. А. Л. Солдатченко в своем исследовании приводит их

подробную  классификацию.  Ниже  представлены  перечисленные  им  виды

коммуникативных навыков по видам информации и способам ее передачи:

 коммуникативные навыки, направленные на прием информации:

 навыки аудирования, «слушания»;

 навыки чтения;

 получение числовой информации;

 получение графической информации;

 чтение мимики, жестов и моторики тела;

 определение интонации;

 коммуникативные навыки, направленные на передачу

информации:

 речевые навыки;

 навыки письма;



 передача числовой информации;

 передача графической информации;

 передача  информации  посредством  жестов,  мимики  и

пантомимики;

 передача информации интонацией [Солдатченко, 2001].

Следует, тем не менее, обратить внимание на то, что многие из указанных

навыков пересекаются и взаимно дополняют друг друга. Например, получение

числовой информации тесно связано как с навыками чтения, так и с навыками

аудирования, в зависимости от источника получаемой информации.

Помимо  данной  классификации,  В.  П.  Глуховым  и  В.  А.  Ковшиковым

приводится  иная  типология  коммуникативных навыков,  согласно  которой они

подразделяются  на  языковые  и  речевые  навыки,  причем  самими  авторами

обращается внимание  на  условность  данного  разделения,  поскольку  речевые

навыки включают в себя языковые, а языковые навыки не несут самостоятельной

ценности без их применения в речевой деятельности, что снова подтверждает

утверждение о том, что в классификации коммуникативных навыков многие из

них пересекаются между собой [Глухов, 2007].

Согласно В. П. Глухову и В. А. Ковшикову, речевые навыки делятся

на:
 фонетические навыки:

 слуховые навыки;

 произносительные навыки;

 интонационные навыки;

 грамматические навыки:

 навыки словообразования;

 навыки словоупотребления;



 навыки определения смысловых элементов содержания

речевого высказывания;

 навыки речевого общения;

 навыки диалогической речи;

 навыки монологических высказываний:

 навыки пересказа;

 навыки составления описания, сообщения по опоре

[Шатилов, 1986; Глухов, 2007].

К языковым навыкам В. П. Глухов и В. А. Ковшиков относят:

 навыки отбора языковых средств для решения коммуникативной 

задачи;

 навыки словоизменения;

 навыки корректного построения словосочетаний;

 навыки словообразования;

 навыки корректного грамматического оформления предложений;

 навыки нормативного оформления грамматической связи между 

предложениями в составе текста [Глухов, 2007].

Помимо классификации рассматриваемых навыков, исследователи уделяют

большое   внимание   их   свойствам   и    характеристикам.    Так, Е. И. Пассов

выделяет основные качества иноязычных коммуникативных навыков:

 целенаправленность за счет продукта речевой деятельности:

 в  говорении  и  письме:  высказывание,  содержательность,

логичность, эмоциональность;

 в аудировании и чтении: содержание и смысл;

 динамичность (способность мгновенного реагирования на

внешние информационные запросы);

 продуктивность;

 интегративность;



 самостоятельность:

 автономность  иноязычных  коммуникативных  навыков  от

коммуникативных навыков на родном языке;

 независимость  от  опор-подсказок  (используются  в  качестве

вспомогательного средства в ограниченном количестве);

 иерархичность [Пассов, 1991].

Выделенные  ученым  свойства  позволяют  оценить  важность

рассматриваемых в настоящей работе навыков и их значение для формирования

иноязычной коммуникативной компетенции.

Таким  образом,  раскрываемая  в  данном  параграфе  сущность  понятия

иноязычные коммуникативные навыки создает прочную основу для дальнейшего

изучения  выбранной  темы,  в  то  время  как  их  подробная  классификация

позволяет определить, каким именно компонентам следует уделить набольшее

внимание  в  обучении  иностранному  языку,  а  также  выделить  критерии

оценивания уровня их сформированности.

1. 2 Особенности формирования иноязычных коммуникативных 
навыков в рамках реализации ФГОС

Современный  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

(ФГОС)  начального  общего  образования,  основанный  на  системно-

деятельностном подходе,  предполагает,  среди  прочего,  воспитание  и  развитие

качеств  личности,  отвечающих  требованиям  общества,  разнообразие

организационных  форм,  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,

обогащение форм межличностного взаимодействия в процессе обучения.

Данный  стандарт  также  устанавливает  требования  к  результатам

обучающихся, среди которых следует отметить опыт творческой деятельности,

развитие интереса к литературным произведениям, построенным на принципах

уважительного отношения к культурным



традициям  своего  и  других  народов.  Кроме  этого  необходимо  выделить

требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы по

иностранному  языку,  в  которые  входят:  приобретение  начальных  навыков

общения на иностранном языке, освоение правил вербального и невербального

этикета,  расширение  кругозора,  а  также  дружелюбное  отношения  к  чужой

культуре через изучение быта, реалий и художественной литературы.

Вышеперечисленные требования ясно свидетельствуют о том, что сегодня

результатом качественного образования являются не столько сами знания о языке

и набор выученных фактов, а способность обучающегося применить эти знания

на  практике,  в  повседневной  жизни  и  дальнейшей  профессиональной

деятельности.

Помимо  требований,  установленных  ФГОС,  в  примерной  основной

образовательной  программе  начального  общего  образования  по  английскому

языку, одобренной решением федерального учебно-методического объединения

по  общему  образованию  [Примерная  основная  образовательная  программа

начального общего образования], содержатся следующие требования к уровню

сформированности иноязычных коммуникативных навыков:

 в говорении:

 способность  участвовать  в  простых диалогах с  применением

норм  речевого  этикета,  характерных  для  страны  изучаемого

языка:

 диалог-расспрос;

 диалог-побуждение;

 этикетный диалог;

 описание предмета, изображения или персонажа по

предоставленному образцу;



 рассказ о себе, своей семье, друге, вымышленном персонаже по

предоставленному образцу;

 в аудировании:

 способность  понимать  англоязычную  речь  учителя  и

одноклассников и реагировать на услышанное;

 способность  понимать основное содержание  аудио отрывков,

построенных на изученном ранее языковом материале;

 в чтении:

 способность  соотносить  графический  образ  слова  с  его

звуковым образом на английском языке;

 способность  читать  текст,  построенный  на  изученном  ранее

языковом  материале,  в  том  числе  вслух,  соблюдая  правила

произношения, а также понимать его содержание;

 способность  находить  нужную  информацию  в  читаемом

тексте;

 в письме:

 способность конспектировать прочитанный текст (выписывать 

слова, словосочетания, предложения);

 способность  подписать поздравительную открытку (Новый 

год, день рождения и т. д.) с опорой на образец;

 способность написать по образцу письмо зарубежному другу.

Особое внимание также уделяется требованиям к грамматической стороне

англоязычной  речи  обучающихся.  В  соответствии  с  примерной  программой,

выпускники  начальной  школы  должны  уметь  распознавать  в  тексте  и

употреблять в устной и в письменной речи такие изученные единицы языка, как:

 существительные с артиклем;

 существительные в единственном или множественном числе;

 глагол-связку to be;



 глаголы в Present Simple, Past Simple, Future Simple;

 модальные глаголы can, may, must;

 личные, притяжательные и указательные местоимения;

 степени сравнения прилагательных;

 количественные и порядковые числительные, а также

 некоторые  предлоги  для  выражения  временных  и

пространственных отношений.

Для  выполнения  перечисленных  требований,  в  процессе  обучения

иностранному  языку  в  начальной  школе  необходимо  уделять  достаточное

внимание  иноязычным  коммуникативным  навыкам.  Для  лучшего  понимания

процесса  их  формирования  и  развития,  необходимо  рассмотреть  этапы  и

способы  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков,  а  также

критерии оценки их сформированности.

Н.  М.  Полуэктова  выделяет  следующие  этапы  формирования

коммуникативных навыков у обучающихся начальной школы:

1. Мотивационный  этап  –  раскрытие  обучающимся  значимости

коммуникативных навыков при достижении успеха в общении;

2. Ознакомительный  этап  –  ознакомление  обучающихся  с

содержанием коммуникативных навыков, накопление знаний о них;

3. Овладение  навыками  –  создание  в  условиях  учебного  диалога

ситуации  содержательно-предметного  взаимодействия  обучающихся  и

педагога с целью овладения коммуникативными навыками;

4. Совершенствование  навыков  –  самостоятельное  использование

обучающимися освоенных коммуникативных навыков [Полуэктова, 2012].

Формирование  и  развитие  иноязычных  коммуникативных  навыков

подразумевает  многократный  повтор  действий  по  автоматизации  различных

видов речевой деятельности и коммуникации на иностранном языке.

На  сегодняшний  день  исследователями  был  выделен  ряд  способов

формирования рассматриваемых в настоящей работе навыков. Так,



Н. А. Короткова приводит виды деятельности, способствующие

формированию и развитию коммуникативных навыков. Среди них:

 игровая деятельность;

 продуктивная деятельность;

 познавательно-исследовательская деятельность.

Дополнительно  автор  указывает  на  важность  чтения  художественной

литературы,  поскольку  художественные  тексты  «дополняют  моделирующий

характер и развивающие возможности» вышеперечисленных видов деятельности

[Короткова, 2012].

Н.  Д.  Гальскова  также  выделяет  некоторые  способы  формирования

иноязычных коммуникативных навыков:

 дидактическая игра, а именно:

 языковые игры;

 коммуникативные игры:

 ролевые, в том числе деловые игры;

 упражнения  с  использованием  мультимедийных  средств

обучения:

 визуальных средств наглядности (текст, изображения и т. д.);

 аудиофрагментов (звуковых эффектов, музыки, радиопередач и 

т. д.);

 видеофрагментов (фильмов, анимации и т. д.);

 моделируемые преподавателем проблемные ситуации-задачи;

 дискуссия [Гальскова, 2006].

Н. А. Лебедева к методам обучения иностранному языку относит:

 проектирование;

 дебаты и кейс-стади;

 игру;

 использование интернет-ресурсов.



При этом автор  обращает  внимание,  что  именно использование  игры в

образовательном процессе позволяет «научить применять язык в практической

деятельности,  использовать  языковые  и  речевые  навыки  в  условиях  «живой»

коммуникации» [Лебедева, 2016, с 101].

При обучении иностранному языку необходимо обращать внимание не

только на формирование и развитие определенных навыков, но и на оценку

уровня их сформированности для определения эффективности обучения как в

целом, так и отдельных используемых методик. В примерной основной

образовательной программе начального общего образования описана система

оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательнойпрограммы, основанная на уровневом подходе к

оцениванию достигнутых результатов. Также отмечается, что значительно

большую ценность представляет способность обучающихся использовать

полученные знания и навыки на практике, чем освоение знаний само по себе.

Помимо системы оценки, описанной в примерной программе,

существует множество иных авторских разработок, направленных на

определение уровня сформированности иноязычных коммуникативных

навыков. Так, Н. Д. Гальскова и Н И. Гез предлагают при оценивании уровня

сформированности навыков говорения как компонента иноязычных

коммуникативных навыков учитывать:

 количество слов или фраз в высказывании обучающегося;

 количество простых и сложных предложений, используемых 

обучающимся;

 количество и объем реплик в диалоге;

 степень информативности, связанности и логичности

высказывания;

 используемые обучающимся языковые средства и их

разнообразие;



 степень  соответствия  используемых  обучающимся  языковых

средств ситуации общения;

 количество допущенных обучающимся ошибок за определенный

промежуток времени [Гальскова, 2006].

При  оценке  сформированности  навыков  аудирования  как  компонента

иноязычных  коммуникативных  навыков,  авторами  представляется  несколько

иной  способ  оценивания.  Прежде  всего,  предлагается  разделение  по  уровню

понимания аудиотекста:

1. Уровень фрагментарного понимания;

2. Уровень общего понимания (понимание темы, ключевых слов);

3. Уровень детального понимания (понимание отдельных фактов, 

умение отделять главное от второстепенного);

4. Уровень критического понимания.

Поскольку  первый  уровень  в  данной  классификации  указывает  на

несформированность  навыков  аудирования,  то  проверка  степени  точности  и

полноты понимания производится на втором, третьем и четвертом уровнях.

Так,  на  втором  уровне  сформированность  навыков  аудирования

проверяется через:

 ответы на общие вопросы;

 тесты с несколькими вариантами ответа;

 пересказ основного содержания услышанного;

 восстановление порядка основных фактов в оригинальной

последовательности;

 составление плана к аудиотексту;

 выделение ключевых слов;

 определение темы текста;

 соотнесение заголовка или иллюстраций с содержанием текста.

Третий уровень (детального понимания) проверяется посредством:

 ответов на вопросы по тексту;



 составления развернутого плана, схемы или таблицы;

 пересказа на иностранном языке, с использованием опор;

 драматизации текста;

 оценки поступков действующих лиц;

 заполнения пропусков и т. д.

Четвертый уровень, или уровень критического понимания, связан с 

интерпретацией содержания аудиотекста. Он проверяется через:

 составлением рецензии, аннотации к тексту;

 сравнением различных точек зрения;

 обоснованием согласия или несогласия с выводами автора;

 организацией дискуссий и т. д.

При  определении  уровня  сформированности  навыков  чтения  как

компонента  иноязычных  коммуникативных  навыков  на  начальном  этапе

изучения языка, Н. Д. Гальсковой и Н И. Гез предлагаются упражнения на:

 узнавание и называние букв, соотнесение их со звуками;

 озвучивание слов, предложений;

 точное понимание содержания текстов:

 составление развернутого плана текста;

 упражнения «True / False»;

 выборочный или полный перевод текста.

 общее понимание содержания текстов:

 конспектирование;

 прогнозирование содержания по заголовку;

 составление плана текста и озаглавливание смысловых частей;

 перечисление основных фактов;

 сравнение двух текстов на аналогичную тему;

 выборочный перевод.



Немаловажным являются также навыки письма как компонент иноязычных

коммуникативных навыков. При оценке их сформированности проверяются:

 наличие речевого намерения;

 способность использовать адекватные задачам общения языковые

средства;

 качество написанного текста:

 количество передаваемых фактов;

 разнообразие речевых формул;

 объем текста;

 корректность использования языковых средств:

 точность передаваемой информации;

 степень соответствия стилистике и ситуации общения

[Гальскова, 2006].

Рассмотрев  компоненты  системы  оценивания  сформированности

иноязычных  коммуникативных  навыков,  необходимо  определить  уровни

сформированности  данных  навыков.  Основываясь  на  примерной  основной

образовательной  программе  начального  общего  образования  и  рабочей

программе О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой к УМК «Rainbow English» для

начальной общей школы,  в  данном исследовании были выделены следующие

авторские  критерии оценки сформированности  иноязычных коммуникативных

навыков  и  их  уровни,  количество  баллов  за  которые впоследствии  определят

оценку  обучающегося.  Критерии,  уровни  и  соответствующее  им  количество

баллов представлены в таблице 1.



Таблица 1 – Уровни сформированности иноязычных коммуникативных

навыков с присвоением соответствующего количества баллов

Критерий
Предпорого-
вый уровень

0 баллов

Пороговый
уровень
1 балл

Базовый
уровень
2 балла

Продвинутый
уровень
3 балла

Коммуникативная
задача решена

Нет –
(Продвинутый

уровень)

–
(Продвину-

тый уровень)

Решена 
полностью

Количество и 
объем реплик в
ответе

Совершенно не
соответствует
требованиям

программы на
указанный год

обучения
иностранному

языку

Немного не
достигает

нормы,
заданной в

программе на
указанный год

обучения
иностранному

языку

Соответству-
ет заданным в
программе на

указанный
год обучения,

однако
имеются

замечания

Соответствует
заданным в

программе на
указанный год

обучения

Употребление 
языковых средств

Языковые
средства не

соответствуют
ситуации
общения,

использованы
некорректно

и в
недостаточном

количестве

Языковые
средства

употреблены в
ограниченном

количестве

Языковые
средства

употреблены
в большей

мере
корректно, в
соответствии
с ситуацией
общения и в
достаточном
количестве

Языковые
средства

употреблены
корректно, в

соответствии с
ситуацией
общения,

разнообразие
соответствует
указанному в

программе
Информатив- 
ность, связность 
и логическая 
последователь- 
ность 
высказывания

Устное или
письменное

высказывание
обучающегося

несвязно,
нелогично

Нарушена
логичность и
последова-
тельность

высказывания

Устное или
письменное

высказывание
обучающего-
ся достаточно
информатив-
но, связно и
последова-

тельно

Устное или
письменное

высказывание
обучающегося
информативно,

связно и
логически
последова-

тельно
Понимание 
содержания 
читаемого текста
(текст 
соответствует 
уровню, 
указанному в 
программе на 
указанный год 
обучения 
иностранному
языку)

Фрагментарное
понимание

прочитанного
текста,

невозможность
формули-
рования

обучающимся
основной

мысли текста

Обучающийся
в общих чертах

понимает
читаемый

текст, но может
сформулиро-

вать его
основную

мысль

Обучающийся
понимает
большую

часть
читаемого

текста

Обучающийся
точно

понимает
содержание
читаемого

текста



Соблюдение 
правил 
произношения и
интонации при 
чтении или 
устном ответе

Наблюдаются
множествен-

ные фонетичес-
кие ошибки,

из-за чего речь
обучающегося
воспринимает-
ся с трудом. На
произношение
и интонацию

влияет родной
язык

обучающегося

Наблюдаются
фонетические
ошибки, ввиду

чего речь
обучающегося
воспринимает-
ся с некоторым

трудом.

Наблюдаются
некоторые

фонетические
ошибки. На
интонацию

влияет родной
язык

обучающего-
ся.

Обучающийся
соблюдает

правила
произношения
и интонации

Наличие 
грамматических, 
лексический, 
орфографических
ошибок

Присутствуют
грубые

лексические и
грамматичес-
кие ошибки,

препятствую-
щие решению
коммуникатив-

ной задачи.

Присутствуют
грубые

лексические и
грамматичес-
кие ошибки,

частично
препятствую-
щие решению
коммуникатив-

ной задачи.

Присутствуют
отдельные

лексические
и / или

грамматичес-
кие ошибки,
незначитель-
но препятст-

вующие
решению

коммуника-
тивной
задачи.

Грамматичес-
кие,

лексические и
орфографичес-

кие ошибки
отсутствуют

Описанные  выше  уровни  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков  позволяют  оценить  устные,  а  также  творческие

письменные  работы,  такие  как  письма,  сочинения,  проектные  работы  и  т.  д.

Оценивание  производится  путем  определения  уровня  сформированности

иноязычных  коммуникативных  навыков  по  каждому  из  7  критериев  и

присвоения  ответу  обучающегося  соответствующее  количество  баллов.  Это

необходимо,  поскольку  обучающиеся  могут  демонстрировать  неоднородный

уровень  сформированности  рассматриваемых  навыков.  Обучающимся

выставляются  оценки  в  зависимости  от  суммарного  количества  полученных

баллов. Распределение количества баллов по оценкам представлено в таблице 2.



Таблица 2 – Оценивание результатов устных и творческих письменных работ

Оценка Количество баллов

«Отлично» 18 – 21 балл

«Хорошо» 14 – 17 баллов

«Удовлетворительно» 9 - 13 баллов

«Неудовлетворительно» 0 – 8 баллов

При  оценке  иных  письменных  работ,  таких  как  словарные  диктанты,

контрольные,  тестовые  работы  и  т.  д.,  используется  процентная  оценочная

шкала,  представленная  в  таблице  3.  Обучающимся  выставляются  оценки  за

выполнение  указанных  письменных  работ  в  соответствии  с  процентом

правильных ответов в работе.

Таблица 3 – Оценивание результатов нетворческих письменных работ

Вид работы «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

Контрольные
работы 90-100% 70-89% 50-69% 0-49%

Словарные
диктанты

95-100% 80-94% 60-79% 0-59%Лексико-
грамматическ

ий тест
Тесты на 

аудирование
или чтение

90-100% 75-89% 60-74% 0-59%

К  методическим  инструментам  по  формированию  иноязычных

коммуникативных  навыков  можно  отнести  такие  задания,  как,  создание

обучающимися  проектов  и  их  представление,  упражнения  с  использованием

мультимедийных средств обучения,  упражнения с  элементами  дидактической

игры,  а  также ведение обсуждения по изучаемой теме.  Примеры упражнений

могут включать в себя: описание изображений, озвучивание видеофрагментов,

дебаты  по  изучаемой  теме,  драматизация  текстов,  в  том  числе  аутентичных

литературных, также языковые, ролевые, словесные и др. дидактические игры.



Таким  образом,  изучив  особенности  формирования  иноязычных

коммуникативных  навыков,  можно  заключить,  что  данный  процесс  может

представлять сложность не только для обучающихся, но и для преподавателей.

Необходимость  обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых

результатов,  определенных  Стандартом,  а  также  множество  составляющих,

которые определяют уровень сформированности иноязычных коммуникативных

навыков  обучающихся,  требуют  поиска  способов  формирования  данных

навыков, помимо традиционного.

1. 3 Дидактическая игра как способ обучения иностранному языку в 
начальной школе

Дидактическая игра – один из методов активного обучения. Отечественные

психолого-педагогические и методологические основы создания и применения

игр в учебно-воспитательном процессе были заложены      Л.  С. Выготским,

А. Н. Леонтьевым,      Д. Б. Элькониным,  Н. Я. Михайленко и др. Проблемы

использования  игры  в  учебной  деятельности  исследованы  в  работах   И.  Д.

Муталапова,  Е. О. Смирновой,  Э. П. Фишера, А. Пеллегрини и Р. Холмса, Д. Ф.

Ланси, М. Йогмана и др.

Дидактические  игры,  разработанные  на  основе  конкретных  ситуаций,

вводят  обучающихся  в  сферу  конкретной  деятельности,  вырабатывают  у  них

способность к критической оценке собственных действий, к умению находить

решение по их совершенствованию и являются мощным стимулом активизации

работы  обучающихся  по  приобретению  знаний  и  усвоению  практических

навыков.

Образовательная функция игры очень значима, поскольку, по мнению А. А.

Вербицкого,  «игра  позволяет  задать  в  обучении  предметный  и  социальный

контексты  деятельности  и  тем  самым  смоделировать  более  адекватные  по

сравнению  с  традиционным  обучением  условия   формирования  личности»

[Вербицкий, 1991, с. 125].



В.  Н.  Кругликов  определяет  дидактическую  игру  как  учебное  занятие,

организуемое  «в  виде  учебной  игры,  реализующей  ряд  принципов  игрового,

активного  и  интерактивного  обучения  и  отличающейся  наличием  правил,

фиксированной  структуры  игровой  деятельности  и  системы  оценивания»

[Кругликов,  1998,  с.  116].  По мнению,  Л.  Ф.  Обуховой,  игра  –  особая  форма

освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования [Обухова,

1998].  Д.  Б.  Эльконин  считал  игру  деятельностью,  воссоздающей  отношения

между  людьми,  а  также  являющейся  выражением  отношения  личности  к

окружающей действительности [Эльконин, 1999].  Р.  С. Немов утверждает,  что

дидактическая  игра  способствует  развитию  логики  и  мышления,  а  также

формированию  коммуникативных  навыков обучающихся [Немов, 2007].

Роль дидактической игры на уроках иностранного языка огромна, так как

она  позволяет  сделать  учебный  процесс  привлекательным  и  интересным  для

каждого обучающегося. Применение дидактической игры в процессе обучения

иностранному языку способствует выполнению следующих методических задач:

 развитие  когнитивных  навыков  обучающихся  средствами

иностранного языка;

 формирование  и  развитие  иноязычных  коммуникативных

навыков;

 обеспечение личностного роста обучающихся;

 формирование навыков самодисциплины;

 повышение мотивации к изучению иностранного языка, а также к

его  использованию  в  повседневной  жизни  и  будущей  профессиональной

деятельности;

 формирование  кросс-культурной  грамотности  обучающихся

посредством  изучения  страноведческих  реалий  и  этикета  поведения  в

процессе игры.



Следует  заострить  внимание  на  том,  что  место  дидактической  игры  в

учебном процессе,  сочетание  элементов игры и ученья  во многом зависят  от

понимания  учителем  функций  и  классификации  педагогических  игр.  В

настоящее  время  в  методической  литературе  существует  достаточно  большое

количество  классификаций,  систематизирующих  виды  учебных  игр  в

соответствии с тем или иным классификационным критерием.

Типологии игр выстроены в зависимости от целей и задач учебной игры,

формы проведения, способа организации, степени сложности, количественного

состава участников. Также игры подвергаются дифференцированию:

 с точки зрения развития и воспитания (игры, направленные на 

психическое или физическое развитие);

 с точки зрения возраста играющих (игры дошкольников,

младших школьников и т. д.);

 с социально-психической точки зрения (массовые, групповые, 

индивидуальные);

 с точки зрения управления игрой (стихийные, педагогически 

управляемые);

 по происхождению (самодеятельные, дидактические и т. д.);

 по характеру отражения действительности (репродуктивные,

творческие).

По каждому из представленных критериев классификации игр существует

множество исследований, в том числе под авторством таких ученых,   как    К.

Бюлер,    Ф. Кейра,    С. А. Козлова    и    Т. А. Куликова,   П. Ф. Лесгафт, С. Л.

Новоселова, Ф. Фребель, Б. Хьюз, В. Штерн и др.

П.  Ф.  Лесгафт  впервые  классифицировал  игры  по  принципу  степени

самостоятельности  и  творчества  участников  в  игре,  впоследствии  его  идея

получила развитие в трудах Н. К. Крупской:



1. Имитационные игры (подражательные), согласно Н. К. Крупской

– творческие, носящие самостоятельный характер;

2. Подвижные  игры  (с  правилами),  согласно  Н.  К.  Крупской  –

организованные, придуманные взрослыми [Крупская, 2014].

Обратив внимание на вышеприведенную классификацию и сравнив второй

пункт с определением дидактической игры, можно заметить, что дидактическая

игра  здесь  приравнивается  к  подвижной.  Ввиду  того,  что  сегодня  в  понятие

дидактической игры входит целый ряд игр, в которых подвижные игры занимают

лишь некоторую часть, можно утверждать, что настоящая типология устарела и

требует пересмотра.

В связи с этим, С. Л. Новоселова предложила новую классификацию игр,

основанную на обширных современных знаниях в этой области:

1. Игры,  возникающие по инициативе ребенка – самостоятельные

или творческие игры:

1.1.Игра-экспериментирование:

1.1.1. С природными объектами – с 4 лет;

1.1.2. С животными и людьми – с 5 лет;

1.1.3. Игра-общение с людьми, с игрушками – с рождения;

1.2.Самостоятельная сюжетная игра:

1.2.1. Сюжетно-отобразительная – 2-3 года;

1.2.2. Сюжетно-ролевая – 3-7 лет;

1.2.3. Режиссерская – с 4 лет;

1.2.4. Театрализованная – с 5 лет;

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью (с правилами):

2.1.Автодидактическая предметная – до 6 лет;

2.2.Сюжетно-дидактическая – с 2 лет; 

2.3.Подвижная – с 2 лет;

2.4.Музыкальная – с 2 лет;



2.5.Учебно-предметная – с 4 лет;

2.6.Досуговая игра:

2.6.1. Интеллектуальная – с 5 лет;

2.6.2. Игра-забава – с 2 лет;

2.6.3. Театральная – с 5 лет;

2.6.4. Празднично-карнавальная – с 3 лет;

2.6.5. Компьютерная – с 4 лет;

3. Игры, идущие от исторической инициативы – народные игры:

3.1.Обрядная игра;

3.2.Тренинговая игра;

3.3.Досуговая игра [Новоселова, 1997].

Значительным  достоинством  этой  классификации  является  возможность

наглядно проследить, как, в зависимости от возраста, изменяется потребность в

игре  и  связанные  с  ней  интересы.  Следует  отдельно  отметить  подробную

классификацию дидактической игры, включающую в себя виды игр на развитие

всех  видов  речевой  деятельности,  а,  значит,  и  иноязычных коммуникативных

навыков.

Поскольку  именно  дидактическая  игра  направлена  на  решение  строго

определенной  организатором  (взрослым)  обучающей  задачи,  то  она  имеет

первоочередное  значение  при  применении  в  образовательном  процессе.

Дидактическая игра позволяет  организовать деятельность обучающихся таким

образом,  чтобы  в  процессе  игры  они  получили  новые  или  закрепили  уже

полученные ранее знания.

Рассмотрим  перечисленные  виды  дидактической  игры  подробнее.  Под

автодидактической  предметной  игрой  понимается  игра,  в  процессе  которой

обучающийся способен самостоятельно достичь поставленных дидактической и

игровой  целей.  Примерами  могут  являться  игры,  требующие  соотнесения

цветов, форм и размеров (паззлы, пирамиды и т. д.).



Сюжетно-дидактическая игра по своей сути является сюжетно-ролевой, с

той  разницей,  что  ее  инициатором  выступает  взрослый  (педагог),  а  не  сами

обучающиеся, и в своей основе она имеет конкретную образовательную задачу.

Данная  игра  подразумевает  моделирование  жизненной  ситуации,  с  которой

обучающиеся  могут  встретиться  в  повседневной  жизни  или  в  будущей

профессиональной  деятельности,  при  этом  обучающиеся  следуют  правилам,

обусловленным каждой отдельно взятой ролью. Отличительной особенностью

данного  виды  дидактической  игры  является  то,  что  обучающиеся  имеют

возможность не только узнать о страноведческих реалиях и этикете поведения в

другой  культуре,  но  и  применить  данные  знания  на  практике  в  рамках

моделируемой ситуации. Примерами сюжетно- ролевой игры могут быть игры,

моделирующие поход в магазин, путешествие, поездку на ферму и т. д.

Подвижные  дидактические  игры  отличаются  тем,  что  помимо  решения

дидактической задачи  и  формирования  коммуникативных навыков,  они также

имеют своей целью способствование развитию моторики обучающихся. Это, в

свою  очередь,  имеет  немалое  значение  для  обучающихся  начальной  школы,

поскольку,  в  связи  с  особенности  развития,  рассматриваемыми  в  параграфе

ниже,  им  необходима  частая  смена  видов  деятельности.  К  тому  же,

использование  подвижных  дидактических  игр  в  образовательном  процессе

позволяет  компенсировать  часть  необходимой  обучающимся  двигательной

активности. Примером такой игры может быть пантомима, когда одна подгруппа

обучающихся  (команда)  изображает,  например,  животное,  используя  мимику,

жесты,  язык  тела,  а  вторая  подгруппа  отгадывает,  кого  изображает  первая

команда.

Музыкальные  дидактические  игры  предполагают  выполнение  игровых

действий  под  музыку.  Они  могут  быть  как  подвижными  –  в  этом  случае

примером  являются  игры,  в  которых  обучающиеся  совершают  определенные

действия в соответствии со словами песни («Head, shoulders, knees and toes»)



–  или  не  подвижными.  Примером  такой  игры  является  игра  на  определение

темпа музыки (быстрая, медленная), ее характера (веселая и радостная, грустная,

убаюкивающая и т. д.) и других качеств.

Учебно-предметные  дидактические  игры  подразумевают  использование

предметов  для  наглядности.  Примерами  могут  быть  игры  на  определение

свойств  предмета  (размер,  цвет,  форма,  материал)  и  их  классификацию  по

различным признакам; игры на запоминание последовательностей: обучающиеся

запоминают предметы в последовательности, затем закрывают глаза, и педагог

убирает один из предметов, потом обучающиеся, открыв глаза, должны назвать

отсутствующий  предмет.  Данную  игру  возможно  усложнить,  дополнительно

поменяв предметы местами. В это случае обучающимся необходимо не только

назвать  отсутствующий  предмет,  но  и  восстановить  изначальный  порядок

расположения предметов.

Интеллектуальные  дидактические  игры  основываются  на  применении

обучающимися  интеллекта,  когнитивных  навыков  и  эрудиции.  Примерами

являются  кроссворды,  шарады,  ребусы,  маджонг,  а  также  викторины.  Такие

игры,  как  кроссворды  и  ребусы,  являются  эффективным  средством  для

запоминания  как  лексики  в  целом,  так  и  орфографии.  Маджонг  может

применяться  в  обучении  иностранному  языку  следующим  образом:  на  столе

раскладываются  пары  карточек  как  в  настольной  игре  маджонг.  Отличием

является  то,  что  в  каждой  паре  карточек  одна  из  них  содержит  слово  на

иностранном языке, а вторая – изображение, иллюстрирующее первую карточку.

Обучающимся  нужно  собрать  пары  карточек.  Данная  игра  может  быть

коллективной,  командной  или  парной.  Возможно  введение  элементов

соревнования.  Отдельно  следует  отметить  такие  интеллектуальные  игры,  как

викторины. Их применение в образовательном процессе открывает практически

неограниченные  возможности  для  расширения  кругозора  обучающихся.

Проведение викторин возможно для любой темы УМК,



однако особое значение в обучении иностранному языку имеют викторины на

знание страноведческих реалий и кросс-культурной грамотности.

Игры-забавы  характерны  для  раннего  детского  возраста,  это  различные

потешки, сопровождающиеся определенными действиями, а также подвижные и

музыкальные игры.  Примером может быть игра  «Button Button Who's  Got  the

Button?»:  обучающиеся  встают в  круг  лицом к  центру,  руки  обучающихся  за

спиной, при этом у одного из обучающихся в руке пуговица, водящий становится

в центр круга. Когда начинает играть музыка, обучающиеся передают пуговицу

по кругу, при этом те, у кого пуговицы нет, могут также совершать движения

руками,  имитирующие  передачу  пуговицы  соседу  для  усложнения  задачи

водящему. Когда музыка прекращается,  водящий отгадывает,  у кого находится

пуговица  на  данный  момент.  Описанная  игра  позволяет  отрабатывать  такие

грамматические конструкции как «Is it (student’s name)?» – «Yes, it is» / «No, it

isn’t»  («Это  (имя  обучающегося)?»  –  «Да»  /  «Нет»)  или  «Have  you  got  the

button?» – «Yes,  I  have» /  «No,  I  haven’t» («У тебя есть  пуговица?» –  «Да» /

«Нет»).

Театральные  дидактические  игры  бывают  нескольких  видов,  это:

режиссерские  игры,  театр  теней,  театр  кукол  или  марионеток  и  игры-

драматизации. В обучении иностранному языку отмечается значение последних

двух  видов  театрализации.  Примером  театра  кукол,  или,  в  рассматриваемом

случае,  куклы,  является,  проект  по  раннему  обучению  немецкому  языку

Института  им.  Гете  «Немецкий  язык  с  зайчишкой  Хансом  в  детском  саду  и

начальной школе», главным действующим лицом которого является перчаточная

кукла  Зайчишка  Ханс.  Игра-драматизация  отличается  тем,  что  обучающиеся

воспроизводят  прочитанный  текст  средствами  как  вербального,  так  и

невербального  общения.  Осуществлять  драматизацию  возможно  по  таким

художественным текстам, как: сказки, стихотворения, рассказы и т. д. В случае,

если в произведении имеются роли, то действующие лица они распределяются

среди обучающихся. Выделяется



несколько  видов  театральных  игр,  среди  них:  постановка  индивидуальных  и

групповых  «живых  картин»,  произнесение  отдельной  реплики  персонажа

произведения  с  использованием  невербальных  средств  коммуникации

(интонация, темп и тембр речи, мимика, жесты, положения тела и конечностей и

т.  д.),  чтение  отрывка  художественного  произведения  по  ролям,  а  также

драматизация развернутой формы.  Последний вид театральной дидактической

игры может как четко следовать художественному произведению и в точности

повторять все существующие реплики, так и носить свободный характер – в этом

случае  заучивание  реплик  не  обязательно,  обучающимся  необходимо  лишь

передать нужную мысль своими словами. Ввиду сложности, применение  т. н.

импровизации  возможно  на  среднем  и  продвинутом  уровнях  владения

иностранным языком. Дополнительно отмечается, что использование реквизита

позволяет  привлечь  внимание  обучающихся  и  повысить  их  мотивацию  к

участию в театрализованной деятельности.

Празднично-карнавальные  игры  обычно  используются  в  программах

языкового  погружения  или  внеурочной  деятельности.  Отличительной

особенностью данной игры является наличие костюмов у игроков и ведущего

(обучающихся  и  педагога).  Примером  могут  быть  всевозможные  игры-

путешествия:  костюмы  обучающихся  могут  представлять  различные  страны,

животных  или  сказочных  персонажей,  а  сама  игра  проводиться  в  формате

квестов или тематических мероприятий.

Компьютерные  дидактические  игры  сегодня  пользуются  немалой

популярностью,  в  том  числе  по  той  причине,  что  играть  в  нее  можно  как  в

команде (по сети), так и индивидуально. К тому же, повсеместное использование

мобильных  устройств  позволяет  обучающимся  быть  непривязанным  к

стационарному компьютеру дома или в аудитории. Доступ к игре у обучающихся

может осуществляться как в асинхронном режиме, когда каждый обучающийся

выбирает собственный темп и количество



времени  в  игре  за  сеанс,  так  и  в  режиме  реального  времени,  обычно  это

командные соревновательные игры. Примерами являются игры для ПК

«Tilly’s  Word  Fun»  издательства  Oxford  University  Press,  «Dora’s  Big  Birthday

Adventure»  издательства  Cricket  Moon  и  другие.  Примерами  мобильных

приложений-игр для изучения иностранного языка являются «Fun English» под

авторством  Studycat,  «Drops»  разработчика  Language  Drops,  «eTABU»

разработчика Softnauts.

Далее представлена еще одна известная классификация игр, описанная С.

А. Козловой и Т. А. Куликовой. Они выделяют два основных типа игр, подробно

раскрывая их структуру:

1. Творческие игры: 

1.1.Режиссерские; 

1.2.Сюжетно-ролевые;

1.3.Театрализованные (драматизации, настольный театр, теневой 

театр, театр марионеток);

1.4.Строительные;

2. Игры с правилами:

2.1.Дидактические:

2.1.1. По содержанию

2.1.1.1. Математические;

2.1.1.2. Природоведческие;

2.1.1.3. Речевые;

2.1.1.4. Языковые и др.;

2.1.2. По дидактическому материалу:

2.1.2.1. С предметами;

2.1.2.2. Настольно-печатные;

2.1.2.3. Словесные;

2.2.Подвижные:



2.2.1. По степени подвижности (игры малой, средней,

большой подвижности);

2.2.2. По преобладающим движениям (игры с прыжками, с 

перебежками и т. д.);

2.2.3. По предметам, которые используются в игре:

2.2.3.1. С мячом;

2.2.3.2. С обручами;

2.2.3.3. С карточками и др.; 

2.3.Сюжетные игры («кошки-мышки» и др.);

2.4.Бессюжетные игры [Козлова, 2000].

Рассмотрев данную классификацию, можно заметить, что авторы вносят в

понятие дидактической игры совсем иные виды игр по сравнению с типологией

С.  Л.  Новоселовой.  В то  время как  С.  Л.  Новоселова рассматривает  игры по

лицам,  инициирующим  игру  (самостоятельные,  дидактические  и  народные

игры), а также по типу игровых действий, будь то подвижные,    театральные

или    компьютерные    дидактические     игры, С. А. Козлова и Т. А. Куликова

классифицируют игры по множеству различных признаков.

Среди  видов  дидактической  игры,  перечисленных  в  настоящей

классификации,  особое  значение  в  обучении  иностранному  языку  имеют

речевые и языковые игры. Под речевыми подразумевают игры, направленные на

формирование  навыков  речевой  деятельности.  Примерами  речевых  игр

являются:  игра  «Snowball» («Снежный ком»);  игра «Say Yes!» («Скажи Да!»),

суть которой сводится к  тому,  что обучающие получают по баллу  за  каждый

правильный  вопрос,  на  который  они  ответили  «да»  (например,  «Are  you

human?», «Are you a student?», «Are you a basketball player?» («Ты человек?»,

«Ты ученик?», «Ты игрок в баскетбол?») и т. д.); игра «Which picture is it?», в

которой  обучающиеся  должны угадать  изображение  по  устному  описанию,  и

другие игры.



Языковые,  или  аспектные,  дидактические  игры  направлены  на

формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков,  расширение

лингвистического  кругозора,  а  также отработку  изучаемых языковых средств.

Языковые игры делятся на:

 фонетические:

 стихотворения,  рифмовки,  скороговорки  на  отработку

произношения определенных звуков;

 игры на поиск рифмы к слову;

 игры  на  определение  звуков  (например,  если  педагогом

произносится  слово  с  долгой  гласной  (sheep  –  овца)  –

обучающиеся  встают,  если  с  краткой  (ship  –  корабль)  –

обучающиеся садятся на места и т. д.) и др.;

 лексические:

 кроссворды;

 викторины;

 игры на поиск лишних слов в последовательности;

 «I spy with my little eye» на перечисление слов, начинающихся

на  определенную  букву,  определенного  цвета  или  по  иному

критерию;

 «Pictionary» на угадывание слов по рисуемому описанию и др.

 грамматические:

 игры на поиск предметов на изображении: водящий загадывает

предмет,  остальные  обучающиеся  задают  вопросы  о

местоположении предмета, в результате угадывая, что именно

загадал водящий;

 игра  «Who  lives  in  the  zoo?»:  ведущий  задает  вопросы  о

различных животных, например, «Do cows live in the zoo?»,

«Do  tigers  live  in  the  zoo?»  («Коровы  живут  в  зоопарке?»,

«Тигры    живут    в    зоопарке?»),    остальные    обучающиеся



отвечают утвердительно или отрицательно и исправляют

«ошибку» ведущего: «Yes,  the tigers live in the zoo», «No, the

cows do not live in the zoo, they live on the farm» («Да, тигры

живут  в  зоопарке»,  «Нет,  коровы  не  живут  в  зоопарке,  они

живут на ферме»);

 рифмовки   на   определенные   грамматические   конструкции

и т. д.;

 стилистические игры:

 игры на соотнесение фрагментов текстов по стилям речи;

 игры на сортировку языковых средств,  присущих различным

стилям иноязычной речи и другие игры.

Следуетподчеркнуть, что все вышеперечисленные виды игр не

являются изолированными друг от друга; они могут соединяться во

всевозможных сочетаниях, взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга,

а также совпадать с различными видами игр из других классификаций.

Отдельного внимания требует исследование Джилл Хэдфилд, подробно

описавшей языковые дидактические игры, используемые в обучении

иностранному языку. В соответствии с данным исследованием, языковые игры

подразделяются на две группы: лингвистические и коммуникативные. В то

время, как лингвистические игры ориентированы на точность, например, на

выбор правильного антонима, коммуникативные игры предполагают успешный

обмен информацией и идеями. Согласно Хэдфилд, «игра – это действие с

правилами, целью и элементом веселья… Игры должны

рассматриваться в  качестве неотъемлемой части языковой программы»

[Hadfield, 1999]. Как и следует из названия, именно коммуникативные игры в

наибольшей степени способствуют формированию и развитию иноязычных

коммуникативных навыков. По своей сути коммуникативные игры являются

сюжетно-дидактическими, поскольку также моделируют жизненные ситуации с

различным актуальным для обучающихся контекстом и



способствуют  повышению  мотивации  к  дальнейшему  использованию

иностранного языка вне учебных аудиторий.

Подробное  рассмотрение  вышеописанных  классификаций  позволяет

определить  виды  дидактической  игры,  лежащих  в  основе  реализации  цели

настоящего исследования:

 сюжетно-дидактическая игра (упражнение 5.1 в Приложении В);

 подвижная игра (упражнение 2.2 в Приложении В);

 музыкальная игра (упражнение 1.1 в Приложении В);

 учебно-предметная игра (упражнение 3.1 в Приложении В);

 интеллектуальная игра (упражнение 4.2 в Приложении В);

 театральная игра (упражнение 8.3 в Приложении В);

 речевая игра (упражнение 3.2 в Приложении В);

 языковая игра, а том числе:

 лексическая игра (упражнение 4.3 в Приложении В);

 грамматическая игра (упражнение 7.3 в Приложении В).

Внедрение дидактической игры в образовательный процесс происходит в 

следующем порядке:

1. Предварительная подготовка педагога:

1.3.Выбор темы игры, формулирование проблемы и цели игры;

1.4.Отбор языковых средств;

1.5.Разработка сценария дидактической игры; 

1.6.Составление плана и определение временных рамок игры;

1.7.Описание игры;

1.8.Характеристика ролей (при наличии);

1.9.Подготовка реквизита и раздаточного материала (при

наличии);

2. Объяснение игры обучающимся:

2.1.Постановка проблемы, уточнение цели игры и планируемого 

результата;



2.2.Уточнение ситуаций:

2.2.1. Время, место, количество участников;

2.2.2. Степень официальности;

2.2.3. Отличительные особенности персонажей;

2.2.4. Речевые  задачи  (запрос  информации,  выражение

собственного  мнения  и  его  аргументация,  согласие  или

несогласие и т. д.);

3. Подготовка к игре обучающимися:

3.1.Знакомство с раздаточным материалом и / или реквизитом;

3.2.Повторение необходимых для игры языковых средств;

4. Проведение игры:

4.1.Разделение на команды (при необходимости);

4.2.Распределение ролей (при наличии);

4.3.Отработка применения ранее отобранных языковых средств;

5. Анализ и рефлексия: 

5.1.Анализ игры (что сделали?);

5.2.Рефлексия (чему научились?);

5.3.Оценка и самоанализ обучающихся, обмен мнениями;

5.4.Вывод;

5.5.Рекомендации по дальнейшему использованию выбранной

дидактической игры.

Следует подчеркнуть преимущества использования дидактической игры в

обучении  иностранному  языку.  Так,  дидактическая  игра  способствует

формированию  и  развитию  фонетических,  лексических,  грамматических  и

коммуникативных навыков, создает значимый контекст для использования языка,

вовлекает обучающихся в активное обучение, способствует более позитивному

отношению к занятиям в классе,  повышает мотивацию к изучению предмета,

снимает  психологическое  утомление  обучающихся,  улучшает  навыки

запоминания и принятия решений, а также может включать



в  себя  все  базовые  языковые  навыки.  Таким  образом,  универсальность

дидактической  игры  позволяет  применять  ее  для  формирования  всех

компонентов  иноязычных  коммуникативных  навыков,  при  этом  изменяя  ее  в

зависимости от целей и задач обучения. Приняв вышесказанное во внимание,

можно сделать очевидный вывод о том, что использование игр позволит сделать

учебный процесс более продуктивным и интересным.

Выводы по главе 1

Согласно требованиям ФГОС выпускники начальной школы должны иметь

начальные навыки общения на иностранном языке, знать и применять правила

этикета,  характерные для  страны изучаемого  языка.  Следовательно,  основной

целью  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  является  формирование

иноязычных коммуникативных навыков обучающихся.

В  результате  теоретического  обоснования  необходимости  применения

дидактической игры в процессе  обучения иностранному языку были изучены

различные  подходы  к  трактовке  ключевых  понятий  данного  исследования.

Опираясь на данные определения, была сформулирована авторская дефиниция

иноязычных коммуникативных навыков, определяющихся в данной работе как

освоенные  обучающимся  способы  коммуникации  на  иностранном  языке,

включающие  в  себя  умения  вступить  в  контакт,  слушать  и  понимать

собеседника, а также корректно выстраивать свое поведение в зависимости от

норм поведения, присущих культуре собеседника.

В  ходе  исследования  были  изучены  компоненты  системы  оценивания

уровня    сформированности    иноязычных    коммуникативных     навыков  Н. Д.

Гальсковой,  требования  ФГОС  и  Примерной  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  к  результатам  обучающихся  по

предмету     «Иностранный     язык»,     а     также      рабочая      программа  О. В.

Афанасьевой и И. В. Михеевой к УМК «Rainbow English» для начальной общей

школы, на основе чего были выделены уровни



сформированности  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной школы.

Среди  существующих  способов  формирования  иноязычных

коммуникативных навыков,  особенно выделяется  дидактическая  игра,  которая

представляет  собой  учебное  занятие,  организуемое  в  виде  учебной  игры,

реализующей ряд принципов игрового, активного и интерактивного обучения и

отличающейся  наличием  правил,  фиксированной  структуры  игровой

деятельности и системы оценивания.

Дидактическую  игру  возможно  использовать  при  обучении  как  любой

дисциплине, так и на любом возрастном этапе лишь с некоторыми изменениями.

Многочисленные  исследования  на  данную  тему  позволяют  утверждать  о

несомненной пользе  использования  дидактической игры в  обучении.  Помимо

активизации  интереса  обучающихся  к  изучению  иностранного  языка,

дидактическая игра предоставляет им значимый контекст для его использования,

а  также  создает  основу  для  прочного  запоминания  обучающимися  языковых

структур, что, в свою очередь способствует формированию у них фонетических,

лексических и грамматических навыков.

Для эффективной организации образовательного процесса с применением

дидактической  игры,  были  рассмотрены  ее  классификации,  на  основании

которых  были  выбраны  виды  дидактической  игры  для  проведения  опытно-

экспериментальной работы.

Таким  образом,  изученные  теоретические  аспекты  применения

дидактической  игры  в  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной

школе  создают  основу  для  проведения  опытно-экспериментальной  работы  по

формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся

начальной  школы  в  игровой  деятельности  посредством  разработанного

комплекса упражнений.



Глава 2.  Практические  аспекты применения дидактической игры в
процессе  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  у
обучающихся 3 классов на уроке английского языка

2.  1  Особенности  обучения  иностранному  языку  обучающихся
начальной школы

В  современном  мире  существует  потребность  владения  более  одним

языком для успешной учебной и профессиональной деятельности, однако для ее

реализации  необходимо  закладывать  в  образовательный  процесс  изучение

иностранного языка на более ранних этапах, поскольку качественное обучение

иностранному языку невозможно за короткий срок в отсутствие повседневной

необходимости  использования  иностранного  языка.  В  результате,  возникает

вопрос о возрасте, с которого следует начинать изучение второго и последующих

языков.  На  эту  тему  сегодня  опубликовано  множество  исследований,

содержащих различные мнения.

М. Ибука считает, что оптимальным возрастом для обучения иностранному

языку является возраст до трех лет. Он объясняет это тем, что в данном возрасте

способности детей к запоминанию и восприятию информации неограниченны и

предлагает  воспользоваться  этим для  наиболее  эффективного  обучения  языку

[Ибука, 2019].

Иная точка зрения указана в итоговом отчете проекта Совета Европы 1998

года  «Изучение  языка  для  европейских  граждан».  В  документе  приведены

рекомендации по включению обучения иностранным языкам в образовательный

процесс с начальной школы, то есть с 6-ти летнего возраста [Trim, 1998].

Несмотря на расхождения во мнении, исследователи сходятся на том, что

изучение иностранного языка в раннем возрасте дается значительно проще, чем

во взрослом. Ученые в данном случае опираются  на  исследования в области

психолингвистики,  в  которых  доказывается  повышенная  способность

обучающихся дошкольного и раннего школьного возраста к запоминанию новой

информации, по сравнению с обучающимися



старшего  возраста,  а  также  демонстрируется  высокая  чувствительность  к

восприятию звуков и способность к их воспроизведению у обучающихся данной

возрастной  группы  [Huttenlocher, 1979;   National   Research   Council, 1984;

Neville, 1998; Institute of Medicine, 2000; Shiver, 2001].

Согласно  упомянутым  выше  исследованиям,  наиболее  «подходящим»

возрастом для развития речи, в том числе иноязычной, является возраст до 9-

10 лет. Изучение иностранного языка, разумеется, возможно и в более старшем

возрасте,  но,  в  таком случае,  сам  процесс  усвоения  иноязычной информации

происходит не так эффективно, как в более раннем возрасте.

В указанный период обучающимся легче дается овладение произношением

иностранной речи без акцента при условии, что они постоянно подвергаются ее

воздействию (прослушиванию) и пытаются эту речь имитировать. Поскольку в

данном  возрасте  обучающиеся  обладают  меньшим  количеством  «речевых

штампов» по сравнению с более старшими обучающимися и взрослыми, то им

проще  воспринимать  иноязычные  конструкции  и,  следовательно,  корректно

использовать их в своей иноязычной речи.

Несмотря  на  то,  что  сегодня  главной  целью  иноязычного  образования

является  формирование  у  обучающихся  способности  применять  иноязычные

коммуникативные  навыки  на  практике  в  повседневной  жизни  и  будущей

профессиональной  деятельности,  данная  цель  не  способна  создать  для

обучающихся  начальной  школы  достаточный  уровень  мотивации  к  изучению

языка и его практическому применению. Это связано с тем, что обучающиеся

уже  говорят  на  первом  –  родном  –  языке  и  у  них  не  возникает  ежедневной

потребности применять иноязычные коммуникативные навыки. Ввиду того, что

речь на родном языке является не целью, а всего лишь средством общения, то

при  обучении  иностранному  языку  следует  предоставлять  обучающимся

актуальный  контекст  для  применения  усвоенных  языковых  средств,  то  есть

организовывать деятельность на уроке таким образом, чтобы



у обучающихся возникла естественная потребность в общении друг с другом на 

иностранном языке.

Согласно Л. С. Выготскому, эффективность обучения иностранному языку у 

обучающихся начальной школы зависит от таких показателей как:

 готовность обучающихся к овладению вторым языком;

 наличие мотивации к изучению иностранного языка и его

дальнейшему использованию;

 особенности познавательной активности и деятельности

обучающихся;

 уровень сформированности навыков запоминания и воображения,

когнитивных навыков обучающихся, а также внимания и восприятия;

 индивидуальные личностные особенности обучающихся;

 сформированность навыков самодисциплины и коммуникации;

 сформированность представлений об окружающем

мире [Выготский, 1984].

В то же время Л. И. Логинова отмечает зависимость успешности 

обучения иностранному языку от таких факторов как:

 соответствие программы обучения возрастным особенностям

обучающихся;

 использование коммуникативных методов в обучении;

 лингвистическая квалификация преподавателя, при этом особое 

значение имеют чистота речи и способ подачи речевого образца;

 уровень владения преподавателем педагогическими методами и 

приемами, соответствующими возрасту обучающихся;

 личностные качества педагога и стиль преподавания;

 индивидуальный подход к обучению;

 создание позитивной атмосферы на занятиях [Логинова, 2002].

Таким образом, основное внимание при построении образовательного 

процесса должно уделяться учету возрастных особенностей и требований к



организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Существенное

значение  также  приобретает  мотивирование  обучающихся  к  практическому

использованию усваиваемых знаний и навыков.

Отметим, что процесс обучения иностранному языку включает в себя не

только  речевую,  но  и  познавательную,  интеллектуальную  и  тренировочную

деятельность.  В  связи  с  тем,  что  познавательная  активность  обучающихся

напрямую взаимосвязана с мотивацией к изучению предмета, большое значение

приобретает  планирование  учебно-речевой  деятельности  на  уроках

иностранного  языка  в  начальной  школе.  Планирование  учебно-  речевой

деятельности заключается в:

 выборе  вида  деятельности  для  использования  на  уроке  в

зависимости  от  ведущего  вида  деятельности  для   рассматриваемой

возрастной группы;

 учете  уровня  сложности  выбранной  деятельности  и

используемого дидактического материала для обучающихся (положительный

результат  учебно-речевой  деятельности  должен  достигаться  лишь  при

достаточной для учебного эффекта активности обучающихся);

 прогнозировании конечного результата (оценка результатов и их

значимости  для  обучающихся,  а  также  достижимость  положительного

результата, предполагающая дальнейшую мотивацию к изучению предмета);

 создании  атмосферы  увлеченности,  доброжелательности  и

соревновательности на уроках иностранного языка;

 сбалансированном  использовании  языковых  средств

преподавателем;

 применении  положительного  результата  учебно-речевой

деятельности  обучающихся  для  повышения  их  самооценки,  устранению

языкового  и  психологического  барьеров,  препятствующих  эффективной

коммуникации на иностранном языке, а также для мотивирования



обучающихся к дальнейшему изучению иностранного языка и его применению

на практике [Логинова, 2002].

Согласно вышесказанному, выбор вида деятельности для использования в

образовательном процессе в соответствии с ведущим видом деятельности для

конкретного  возраста  обучающихся  является  одной  из  первостепенных

составляющих  планирования  учебно-речевой  деятельности.  Под  ведущей

деятельностью  А.  Н.  Леонтьев  понимает  «деятельность,  развитие  которой

обусловливает  главнейшие  изменения  в  психических  процессах  и

психологических особенностях личности ребенка на данной стадии» [Леонтьев,

2012, с. 285]. Ее значимость обусловлена постепенной подготовкой обучающихся

к естественному переходу на новую ступень личностного и интеллектуального

развития.

Известно,  что  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте

является игра, тогда как у обучающихся начальной школы данная деятельность

постепенно сменяется на учебную. В этом и заключается главная особенность

обучения обучающихся указанной возрастной группы – перед преподавателем

становится задача организовать образовательный процесс таким образом, чтобы

обеспечить данный переход наиболее естественным образом [Рыжова, 2018].

Основное же различие игровой и учебной деятельности заключается в том,

что игра в общем смысле является свободной деятельностью – она начинается по

желанию,  так  же  по  желанию  и  интересу  происходит  выбор  темы  и  роли,

строится сюжет,  и т.  д.  Учебная же деятельность построена на произвольных

усилиях обучающегося.  Переход от игровой деятельности к учебной зачастую

навязывается  взрослыми,  а  не  происходит  естественным  путем.  В  решении

данной проблемы поможет внедрение дидактической игры в  образовательный

процесс,  которая  создаст  оптимальные  условия  для  успешного  развития

личности обучающегося начальной школы [Большой психологический словарь,

2009].



В дополнение к этому утверждению, И. В. Вронская приводит примеры

использования  дидактической  игры  для  лучшего  запоминания  и  усвоения

языкового  материала  в  обстановке,  приближенной  к  естественной.

Всевозможные  сюжетные,  предметные,  интеллектуальные,  речевые,

театрализованные,  языковые  игры  позволят  сделать  обучение  более

разнообразным,  интересным  и  насыщенным,  а  самое  главное  –  помогут

обучающимся  плавно  перестроиться  к  новому  для  них  виду  деятельности

[Вронская, 2015].

Помимо  описанных  выше  факторов  и  показателей,  влияющих  на

успешность  образовательного  процесса,  немалую  ценность  приобретает

характер  познавательной  деятельности  обучающихся.  Он  определяется  их

интеллектуальными и личностными особенностями и, следовательно, в обучение

иностранному  языку  необходимо  включать  задания  и  упражнения  на

формирование:

 когнитивных навыков;

 зрительной, слуховой и ассоциативной памяти;

 слухового и зрительного внимания;

 слухового,  зрительного,  тактильного и  др.  восприятия;  а  также

воображения.

Одной  из  возрастных  особенностей  обучающихся  начальной  школы

является  значительно  меньшая  развитость  произвольного  внимания  по

сравнению  с  непроизвольным.  Обучающимся  данного  возраста  значительно

проще  сосредоточиться  на  ярких  динамичных  предметах  и  образах,  чем  на

сплошном тексте без иллюстраций, и одновременно сложнее сосредоточиться на

монотонном однообразном занятии. А поскольку успех учебной деятельности в

основном зависит именно от произвольного внимания, то именно его развитию в

процессе обучения и уделяется первостепенное значение.



Для     поддержания     произвольного     внимания     обучающихся,    И. В.

Дубровина  рекомендует  разнообразить  дидактический  материал  и

последовательность его изложения. Она отмечает, что возбуждение интереса и

привнесение  эмоциональной  насыщенности  на  уроке  крайне  важно  для

организации внимания в классе [Дубровина, 2003].

Л. С. Выготский писал, что внимание практически всегда руководствуется

именно  интересом,  а,  следовательно,  расхождение  собственно  интереса

обучающихся и предлагаемых преподавателем занятий и является естественной

причиной  рассеянности  обучающихся.  Он  также  утверждал,  что  основной

работой  по  развитию внимания  и  превращению непроизвольного  внимания в

произвольное является перенос интереса с одного предмета на другой. И именно

в этом он видел «секрет превращения рассеянности во внимание» [Выготский,

2010].

Немалым значением для овладения иностранным языком также обладает

восприятие,  поскольку именно в начальной школе у обучающихся происходит

постепенный  переход  от  смешанного  и  фрагментарного  восприятия  к

дифференцированному,  осмысленному  осознанию  окружающей

действительности.  Кроме  того,  отмечается,  что  для  тренировки  памяти

обучающихся  преподавателю  следует  предлагать  учебный  материал,

оформленный  в  так  называемые  смысловые  блоки,  а  также  соблюдать

логическую и смысловую последовательность в изложении материала.

С памятью и мышлением напрямую связано воображение, которое бывает

активным  и  пассивным,  воссоздающим  и  творческим.  Под  пассивным,  или

непроизвольным, воображением понимают спонтанно возникающие, независимо

от  воли  и  желания  человека,  образы,  например,  сны.  Под  активным,  или

произвольным,  воображением  понимают  воображение,  пользуясь  которым

человек  по  собственной  воле  вызывает  у  себя  соответствующие  образы  для

решения своих задач. Активное воображение бывает двух видов:



 воссоздающее,  то  есть  создание  образов  на  основе  личного

опыта, восприятия речи, текста, схемы и т. д.;

 и  творческое,  а  именно  самостоятельное  создание  образов

объектов, которых пока не существует в действительности.

Воображение  связано  со  всей  познавательной  деятельностью

обучающихся: с их восприятием, памятью, мышлением, и именно поэтому его

нельзя  однозначно  отнести  как  к  сфере  чувственного,  так  и  рационального

познания. Память воссоздает в сознании обучающихся усвоенный ранее опыт,

тогда  как  основной  характеристикой  воображения  является  ориентация  на

будущее. В то время как когниция, или мышление, отражает фундаментальные

свойства  существующих  явлений,  воображение  способно  создать  то,  что  на

самом  деле  не  существует  или  даже  невозможно.  Именно  поэтому  без

воображения  невозможны  творческие  виды  деятельности  и  его  развитие  у

обучающихся  тем  самым  способствует  формированию  у  них  творческих

способностей.

Свойства  воображения,  описанные  выше,  активно  применяются  в

обучении  иностранным  языкам.  Прежде  всего,  воображение  может

использоваться  для  актуализации  уже  имеющихся  у  обучающихся  знаний  и

наполнения их новым языковым смыслом. Тесная связь воображения с памятью,

выражающаяся  в  ярком  эмоционально-окрашенном  воспроизведении

полученного ранее опыта позволяет избежать такого промежуточного языкового

явления  как  перевод.  Кроме  того,  воображение  позволяет  сопоставить  все

компоненты  коммуникации  (вербальные  и  невербальные)  с  уже  имеющимся

коммуникативным опытом.

Активизации  полученного  ранее  опыта  также  способствует  взаимосвязь

воображения с восприятием. Использование способности воображения вызывать

яркий,  эмоционально  наполненный  образ  воспринимается  обучающимся  как

игра, что в значительной степени мотивирует его речевую деятельность.



Взаимосвязь  воображения  с  когницией  способствует  формированию  и

развитию  компенсаторной  компетенции  в  процессе  обучения  иностранному

языку,  так  как  в  основе речевого восприятия лежит  умение предвосхищать и

догадываться  о  значении  неизвестной  языковой  единицы  по  контексту  и

средствам невербального общения. При восприятии речи на основе анализа всех

компонентов  коммуникации  –  ситуативных,  эмоциональных,

паралингвистических  и  лингвистических  –  воображение  генерирует

предвосхищающий образ, основываясь на изученных ранее лингвистических и

паралингвистических структурах [Логинова, 2002].

Описанные выше свойства  воображения позволяют сделать  вывод о  его

значительной роли в обучении иностранному языку. Таким образом, грамотное

построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  особенностями

развития  обучающихся  начальной  школы  позволяет  в  значительной  степени

повлиять  на  успешное  усвоение  ими  предлагаемого  языкового  материала,  а

также создать прочную основу для последующего развития у них иноязычных

коммуникативных навыков [Ананьев, 1980].

Раскрыв  особенности  обучения  иностранному  языку  обучающихся

начальной  школы,  отметим,  что  данная  возрастная  группа  обладает  как

уникальными  характеристиками,  так  и  особенностями,  присущими  другим

смежным  возрастным  категориям.  В  связи  с  этим  необходимо  уделять

повышенное  внимание  организации  учебного  процесса  для  достижения  его

наибольшей эффективности.

2. 2 Анализ УМК «Rainbow English» в условиях реализации ФГОС

Опытно-экспериментальная  работа  по  формированию  иноязычных

коммуникативных  навыков  у  обучающихся  начальной  школы  в  игровой

деятельности посредством разработанного комплекса упражнений проводилась

на базе используемого в МБОУ Гимназия № 7 УМК по



английскому   языку   для   3 классов   «Rainbow   English»   под   редакцией О. В.

Афанасьевой и И. В. Михеевой.

Данный  УМК  нацелен  на  приобретение  обучающимися  начальных

иноязычных коммуникативных навыков, включая навыки устного и письменного

общения, а также кросс-культурной грамотности. Целями обучения английскому

языку в начальной школе в соответствии с УМК

«Rainbow English» являются:

1. Формирование  начальных  иноязычных  коммуникативных

навыков  у  обучающихся  в  зависимости  от  их  речевых  возможностей  и

потребностей,  освоение  кросс-культурной  грамотности,  а  также  этикета

речевого и неречевого поведения;

2. Приобретение  начальных  знаний  и  представлений  о  системе

иностранного  языка,  необходимых  для  овладения  базовыми  навыками

говорения  и  письма  на  английском  языке,  расширение  лингвистического

кругозора;

3. Формирование  интереса,  дружелюбного  отношения  и

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с  жизнью

своих  сверстников  в  других  странах,  а  также  мотивации  к  дальнейшему

изучению иностранного языка и его использованию на практике.

В УМК «Rainbow English» для 3 классов начальной общей школы входят

следующие компоненты:

1. Учебник в 2-х частях;

2. Рабочая тетрадь;

3. Рабочая программа к учебникам по 2–4 классам;

4. Книга для учителя;

5. Лексико-грамматический практикум;

6. Контрольные работы;

7. Диагностические работы.



Учебник  состоит  из  восьми  модулей  (Unit,  5  модулей  в  первой  части

учебника, 3 модуля во второй части), при этом каждый из них разделен на восемь

уроков  (Step).  Подобное  построение  УМК  позволяет  педагогу  эффективно

распределять учебное время и соотносить объем учебного материала с объемом

времени на его усвоение. Примечательно, что один (последний восьмой) урок в

каждом  модуле  выделяется  для  факультативных  занятий.  Особенностью

учебников  для  начальной  школы  является  наличие  урока  повторения

представленного в модуле дидактического материала (седьмой урок в каждом

модуле) – в учебнике для 3 классов он называется

«Summing  Up»  («Подведение  итогов»).  Данный  урок  предназначен  для

подведения  итогов  работы  по  модулю  и  самопроверки,  он  включает  в  себя

задания на аудирование, чтение, а также на организацию устной и письменной

речи обучающихся с использованием пройденного языкового материала.

Рабочая  тетрадь  к  УМК  способствует  закреплению  и  повторению

изученного  на  уроке  языкового  материала,  а  также  формирует  навыки

самодисциплины и автономной работы обучающихся. В рабочую тетрадь также

включены задания на тренировку письменной речи, которые могут выполняться

обучающимися самостоятельно в виде домашней работы.

Аудиоприложение для учебника и рабочей тетради имеет первостепенное

значение  для  формирования  фонетических  навыков,  что  является  наиболее

актуальным в начальной школе, а также навыков аудирования и говорения.

Рабочая  программа  содержит  планируемые  результаты  обучения

английскому языку в начальной школе.  Она позволяет соотносить содержание

вышеперечисленных компонентов УМК с требованиями Стандарта и Примерной

программы.

Книга для учителя включает в себя описание особенностей и структуры

УМК, рекомендации по работе с дидактическим материалом, тексты для



аудирования  и  ключи  к  заданиям  из  учебника,  рабочей  тетради  и  заданиям

лексико-грамматического  практикума,  а  также  подробное  поурочное

планирование  с  указанием  изучаемых  лексических  единиц,  грамматических

структур, элементов лингвострановедения и описания рассматриваемых на уроке

ситуаций общения. В поурочном планировании также перечисляются тексты и

рифмовки, встречающиеся в УМК, а также составляющие системных знаний о

языке, с которыми обучающиеся знакомятся на занятии.

В лексико-грамматический практикум входят вспомогательные задания на

закрепление  языкового  материала,  изучаемого  в  рамках  УМК.  Авторами

отмечается опциональность использования данного компонента комплекса для

дополнительной  тренировки  обучающимися  лексических  и  грамматических

навыков в случае необходимости.

Диагностические  работы  предназначены  для  использования

обучающимися  аналогично  рабочей  тетради,  при  этом  форма  заданий

максимально приближена к формату заданий итоговой аттестации. Характерной

особенностью  является  наличие  критериев  оценивания,  что  позволяет

обучающимся провести саморефлексию.

Таким  образом,  все  компоненты  УМК  тесно  взаимосвязаны  и

представляют единое целое. Отличительными чертами рассматриваемого УМК

являются:

 взаимосвязь всех компонентов;

 систематическое повторение языкового материала;

 постепенное нарастание сложности дидактического материала;

 комплексное развитие компонентов иноязычных

коммуникативных навыков;

 нацеленность на современный литературный британский вариант

английского языка;

 разнообразие упражнений, способствующих развитию

творческих навыков обучающихся.



Содержание  УМК соответствует  требованиям ФГОС начального  общего

образования и особенностям обучающихся начальной школы, и рассчитано на 68

часов изучения иностранного языка в год (два раза в неделю). Представленные в

УМК тематические модули содержат упражнения на формирование и развитие

всех  видов  речевой  деятельности,  а  также творческих  навыков  обучающихся.

Включенный  в  УМК  дидактический  языковой  и  лингвострановедческий

материал носит воспитательный характер, не содержит субъективных суждений,

способствует формированию кросс-культурной грамотности обучающихся, в том

числе этикету речевого общения и уважительному отношению к родной культуре

и культуре страны изучаемого языка.

Основу обучения при использовании данного УМК составляют:

1. Языковые навыки (фонетические,  лексические,  грамматические,

коммуникативные);

2. Ситуации  общения  (определение  местоположения  предметов,

приветствия  в  соответствии  с  временем  суток,  выражение  цветовых,

количественных и иных характеристик предметов и т. д.);

3. Тексты,  песни  рифмовки  на  английском  языке  по  изучаемым

темам;

4. Лингвострановедческие сведения и реалии;

5. Системные знания об английском языке.

Важно отметить, что содержание языковых навыков в УМК раскрывается

по  видам  речевой  деятельности  и  полностью  соответствует  требованиям

Примерной программы.

УМК  содержит  большое  количество  текстов  для  аудирования  для

использования  как  в  классе,  так  и  дома  при  выполнении  обучающимися

упражнений  в  рабочей  тетради.  Данные  аудиозаписи  способствуют

совершенствованию навыков восприятия понимания иноязычной



аутентичной  речи  на  слух,  что  является  одной  из  фундаментальных  задач

иноязычного образования.

Содержание  текстов  соответствует  особенностям  и  интересам

обучающихся  начальной  школы  и  имеет  образовательную  и  воспитательную

ценность. Длительность аудиозаписей на общее понимание текстов достигает

1.5  минут,  тогда  как  длительность  аудиозаписей  на  детальное  или  полное

понимание составляет до 1 минуты. Длительность аудиозаписей на отработку

произношения  и  интонации  составляет  около  0.5  минут.  Задания  на

послетекстовом  этапе  направлены  на  развитие  устной  и  письменной  речи,  а

также проверку понимания прочитанного или прослушанного текста.

Монологическая  речь  обучающихся  строится  с  опорой  на  образец  и

изученные  языковые  единицы.  Диалогическая  речь  обучающихся  строится  в

зависимости от ситуации общения и может быть представлена в виде этикетного

диалого, диалога-расспроса и т. д.

Письменные упражнения, предлагаемые в рабочей тетради, направлены на

развитие навыков письменной речи, восприятия и понимания иноязычной речи

на слух – в упражнениях на аудирование, а также развития когнитивных навыков

обучающихся.

Следует отдельно отметить особенности внешнего оформления учебника и

рабочей тетради:

 многоцветность;

 множество изображений, иллюстрирующих языковой материал 

или ситуации общения;

 новая лексика выделяется полужирным шрифтом, что обращает 

на нее внимание и облегчает ее поиск в тексте;

 в рабочей тетради достаточно места для выполнения заданий.

Таким  образом,  УМК  «Rainbow  English»  позволяет  создать  на  уроке

английского языка атмосферу иноязычного общения и способствует повышению

мотивации обучающихся к практическому применению



английского  языка.  У  обучающихся  формируются  представления  о  системе

английского  языка,  расширяется  лингвистический  кругозор,  а  также

формируется уважительное отношение к родной и другим культурам.

Несмотря  на  преимущества  рассматриваемого  УМК,  он  совершенно  не
предполагает  применения  дидактической  игры,  упражнения  носят  довольно
однообразный повторяющийся характер. Упражнения на парную или групповую
работу вводятся в среднем один-два раза за модуль, что является недостаточным
для  формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков,  поскольку  они
подразумевают, в первую очередь, живое общение. В связи с этим введение в
образовательный процесс, построенный на основе данного УМК, дидактической
игры является важной задачей, способствующей решению данной проблемы.

2. 3 Разработка и апробация комплекса упражнений, способствующих
формированию иноязычных коммуникативных навыков у обучающихся 3
классов в игровой деятельности

Исследование  возможности  применения  дидактических  игр  в  процессе

формирования  иноязычных  коммуникативных  навыков  на  уроке  английского

языка осуществлялось  в три этапа.  На первом этапе было изучено состояние

исследуемой  темы  в  педагогической,  психологической  и  методической

литературе,  а  также  сформулированы  объект,  предмет,  цель  и  задача

исследования.

На  втором  этапе  определена  методика  исследования,  критерии

экспериментальной  работы,  разработаны  дидактические  материалы.  Опытно-

экспериментальная работа осуществлялось  на  базе  МБОУ  Гимназия  № 7  г.

Красноярска.

На  третьем  этапе  проведена  опытно-экспериментальная  работа  в  двух

подгруппах  3  классов  МБОУ  Гимназия  №  7  (количество  обучающихся  –  12

человек  в  каждой подгруппе:  6  мальчиков  и  6  девочек),  проанализированы и

обобщены результаты экспериментально-исследовательской работы.



Целью  опытно-экспериментальной  работы  являлось  выявление

эффективности применения дидактической игры для формирования иноязычных

коммуникативных навыков у обучающихся начальной школы.

С целью проверки эффективности проведения уроков  с использованием

дидактической игры для формирования иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся была проведена опытно- экспериментальная работа, включающая

следующие этапы:

1. Констатирующий  этап  (первичное  диагностирование  и

определение  исходного  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков);

2. Формирующий  этап  (применение  в  образовательном  процессе

разработанного  комплекса  упражнений,  способствующих  формированию

иноязычных коммуникативных навыков в  игровой деятельности  на  уроках

английского  языка,  а  также  промежуточное  диагностирование  уровня

сформированности иноязычных коммуникативных навыков обучающихся);

3. Контрольный  этап  (итоговое  диагностирование  уровня

сформированности иноязычных коммуникативных навыков обучающихся).

Поскольку УМК «Rainbow English» для 3 классов включает в себя восемь

модулей и новые ситуации общения вводятся в количестве от 1 до 2 на модуль,

было  принято  решение  разработать  по  три  упражнения  на  каждый  модуль.

Опытно-экспериментальная работа проходила в течение 10 уроков:

 определение исходного уровня сформированности иноязычных 

коммуникативных навыков;

 2 урока в первом модуле «What We See and What We Have» («Что 

мы видим и что имеем»);

 2 урока во втором модуле «What We Like» («Что нам нравится»);

 2 урока в третьем модуле «What Colour?» («Какого цвета?»);

 1 урок в четвертом модуле «How many?» («Сколько?»);

 1 урока в пятом модуле «Happy Birthday!» («С днем рождения!»);



 итоговое  определение  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся.

Диагностирование  на  начало  опытно-экспериментальной  работы

предполагало  определение  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в экспериментальном и контрольном

классах  посредством  наблюдения  и  описания.  Для  оценки  уровня

сформированности иноязычных коммуникативных навыков было использовано

следующее упражнение:

1. Обучающиеся тянут карточки с изображениями различных

предметов (при этом содержание карточек могло повторяться).

2. Затем обучающиеся работают в парах, задавая вопросы и отвечая 

на них по следующему образцу:

 What is that? / What are those? (Что это?), в зависимости от 

наличия повторяющихся карточек.

 This is а (pen). / These are (books). (Это (ручка). Это (книги).).

3. После  этого  обучающиеся  на  отдельных  листах  бумаги

составляют  письменные  высказывания  относительно  имеющихся  у

собеседника карточек по образцу:

 (Sasha)  has  a  (pen).  It  is  (orange).  (У (Саши)  есть  (ручка).  Она

(оранжевая)).

 (Lena) has (two) (books).  They are (green). (У (Лены) есть (две)

(книги). Они (зеленые)).

4. Листы  бумаги  с  написанными  на  них  высказываниями

перемешиваются  преподавателем  случайным  образом  и  раздаются

обучающимся.  Обучающиеся  по  цепочке  переводят  на  русский  язык

письменные  высказывания,  что  позволяет  проверить  уровень  понимания

письменного текста.

Раздаточный материал, используемый в данном упражнении, представлен в

приложении А.



Оценка уровня сформированности иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся проводилась на основании критериев, рассмотренных в параграфе

1.2. Результаты диагностирования на начало опытно- экспериментальной работы

представлены в Приложении Б.

Проанализировав  полученные  результаты,  отметим,  что  около  трети

обучающихся как в контрольном (33.3%), так и в экспериментальном (41.67%)

классе  испытывали  трудности  при  устном  или  письменном  высказывании,  а

также  при  восприятии  читаемого  текста.  Причина  заключалась  в  недостатке

языковых средств или их некорректном употреблении, в затруднении выражения

мысли  и  создания  связного  и  логически  последовательного  высказывания,  а

также  ряда  фонетических,  лексических,  грамматических  ошибок,

препятствующих решению коммуникативной задачи.

Результаты  диагностики  подтвердили  необходимость  применения

дидактической  игры  в  обучении  иностранному  языку  помимо  традиционного

подхода к организации учебного процесса.

На  формирующем  этапе  опытно-экспериментальной  работы  были

проведены  уроки  с  использованием  разработанных  упражнений,

способствующих  формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у

обучающихся  3  классов  начальной  общей  школы  в  игровой  деятельности  на

основе  УМК  «Rainbow  English»,  а  также  промежуточное  диагностирование

уровня  сформированности  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся.

Приведем  примеры  некоторых  разработанных  упражнений.  Полный

комплекс упражнений содержится в Приложении В.

Упражнение к модулю 1 «What We See and What We Have»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся:  тренировка  навыков  аудирования,  отработка  произношения;

отработка лексики по теме приветствия.



Ход  упражнения:  обучающиеся  смотрят  мультфильм-песню  про

приветствия в разное время суток, а затем поют песню самостоятельно, опираясь

на субтитры в видео. Можно спеть песню более одного раза. (Ссылка на видео

приведена в Приложении В).

Упражнение к модулю 2 «What We Like»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся: формирование навыков письма; отработка употребления глагола

can (уметь).

Ход упражнения: класс делится на две команды. На доске чертится таблица

(см. Приложение В). Каждой команде соответствует свой столбец таблицы.

По сигналу  по  одному  члену  команды выбегают к  доске  и  записывают

предложения в своем столбце по образцу:

 I  can  (swim).  /  I  can’t  (jump)  (Я  умею  плавать.  /  Я  не  умею

прыгать).

Затем обучающиеся возвращаются к команде и передают мел или маркер

следующему  обучающемуся,  который  также  бежит  к  доске  и  записывает

предложение в своем столбце. Побеждает та команда, которая прошла эстафету

быстрее.  Оценивается  скорость  выполнения  задания  и  правильность

составленных предложений.

Упражнение к модулю 3 «What Colour?»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования; изучение

новой  лексики  на  тему  цвета,  повторение  изученной  ранее  лексики

(числительные от 1 до 12).

Ход упражнения: обучающиеся по очереди берут предметы из мешочка и

тянут карточки с цифрами от 1 до 12. После этого по очереди составляют фразы

по образцу:

 I have (three) (green books) (У меня (три) (зеленые книги)),



меняя слова в скобках на имеющиеся у них цифру в карточке и предмет

определенного цвета. Каждый последующий обучающийся повторяет сказанное

предыдущим обучающимся и добавляет фразу про свой предмет. Например:

 I have three green books. (У меня есть три зеленые книги);

 Masha has three green books and I have five orange pencils. (У Маши

есть три зеленые книги, а у меня есть пять оранжевых карандашей);

 Masha has three green books, Vova has five orange pencils and I have

two red cars. (У Маши есть три зеленые книги, у Вовы есть пять оранжевых

карандашей, а у меня есть две красные машины).

Для  повышения  уровня  сложности  выполнения  упражнения  можно

разделить класс на две команды, которые по очереди называют свою цепочку

предметов. Например, обучающийся из первой команды составляет предложение

о  своем  предмете,  затем  обучающийся  из  второй  команды  составляет

предложение о своем. Далее второй обучающийся из первой команды повторяет

предложение  самого первого обучающегося  и  затем говорит про себя.  Потом

второй  обучающийся  из  второй  команды  аналогично  повторяет  про  первого

обучающегося из своей команды. Таким образом команды по очереди создают

цепочку  из  предложений.  За  каждое  правильное  утверждение  команде

присуждается по одному баллу. Побеждает та команда, которая назвала большее

количество верных цепочек предложений о предметах своей команды.

Упражнение к модулю 4 «How Many?»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;

закрепление  лексики  на  тему  количественные  числительные,  расширение

лингвистического кругозора.



Ход упражнения: на доску выносятся изображения и карточки с датами в

произвольном порядке. Преподаватель задает вопросы обучающимся, например:

 When  was  the  (Tower  of  London)  built?  (Когда  был  построен

(Лондонский Тауэр)?)

Обучающиеся делают предположения, составляя предложения по образцу:

 The (Tower of London) was built in (1078).

Назвавший правильную дату обучающийся получает 1 балл. В результате

побеждает тот обучающийся, который назвал большее количество правильных

дат. Изображения к упражнению содержатся в Приложении В.

Упражнение к модулю 5 «Happy Birthday!»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;

закрепление  изученной  лексики  (предметы,  игрушки,  приветствия,

числительные) и грамматических структур.

Описание ситуации: моделирование похода в магазин и покупки подарка

на  день  рождения  друга.  В  упражнении  присутствует  4  вида  магазинов  с

соответствующими товарами:

1. Toy shop (Магазин игрушек – мягкие и пластиковые игрушки – 

куклы, машинки, поезд, животные и т. д.);

2. Sports shop (Магазин спортивных товаров – мячи (теннисный, 

футбольный), ракетки для настольного тенниса);

3. Arts shop (Магазин товаров для творчества – кисти, краски, 

альбомы);

4. Book shop (Книжный магазин – книги, открытки).

Ход упражнения: класс делится на 4 подгруппы по 3 человека.

Жребием определяются виды магазинов для каждой из подгрупп.



Каждый  обучающийся  получает  определенное  количество  игровых

денежных единиц. Всего упражнение состоит из 3 этапов по 5 минут. В течение

каждого  этапа,  один  обучающийся  из  подгруппы  принимает  на  себя  роль

продавца,  а  еще два  обучающихся  –  покупатели.  Они могут  ходить  во  все  4

магазина и покупать различные товары.

Спустя  5  минут,  обучающиеся  меняются  местами  (продавец  теперь

покупатель, а один из покупателей становится продавцом). Затем, спустя еще 5

минут,  обучающиеся последний раз  меняются местами.  Таким образом,  за  15

минут  выполнения  упражнения  все  обучающиеся  побывали  в  роли  как

продавцов, так и покупателей.

В  конце  упражнения,  обучающиеся  составляют  предложения  по

следующему образцу:

 I bought a (blue car) and a (red book). I spent (5) dollars on a (car) and

(3) dollars  on  a  (book).  In  total,  (8)  dollars.  (Я  купил  (синюю машинку)  и

(красную книгу).  Я потратил  (5)  долларов на  (машинку)  и  (3)  доллара  на

(книгу)).

После выполнения упражнения происходит обсуждение в подгруппах по

образцу:

 What did you buy? (Что ты купил?)

 I bought a (blue car) and a (red book). (Я купил (синюю машинку) и

(красную книгу)).

 How much money did you spend? (Сколько денег ты потратил?)

 I spent (5) dollars on a (car) and (3) dollars on a (book). In total, (8) 

dollars. (Я потратил (5) долларов на (машинку) и (3) доллара на (книгу)).

Если в качестве реквизита были использованы изображения с названиями

предметов, то в процессе обсуждения обучающиеся прикрепляют изображения

на  ватман  с  подписанными  именами  обучающихся.  В  конце  урока  данные

коллажи  вывешиваются  на  доску.  Используемая  лексика  представлена  в

Приложении В.



Упражнение к модулю 6 «What’s Your Job?»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования; отработка

грамматических структур и закрепление изученной лексики по теме профессии.

Ход упражнения: обучающиеся тянут жребий, определяя таким образом,

«свою» профессию. Далее обучающиеся по очереди выходят к доске, надевают

«костюм». Остальные обучающиеся задают выступающему вопросы:

 What is your job? (Кем ты работаешь?)

 Where do you work? (Где ты работаешь?)

 What do you do at work? (Что ты делаешь на работе?)

Ответы обучающихся строятся по образцу:

 I am a (seamstress). I work at the (atelier). I (sew clothes). (Я (швея).

Я работаю в (ателье). Я (шью одежду).)

Упражнение к модулю 7 «Animals»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования; отработка

лексики по теме животные, грамматических  структур «Does it have…?», «Yes, it

does. / No, it doesn’t» («У него есть…?»,

«Да. / Нет»), «Is it a(n) …?», «Yes, it is. / No, it isn’t» («Это …?», «Да. / Нет»).

Ход  упражнения:  обучающиеся  делятся  на  команды  по  4  человека.  По

одному  обучающемуся  из  команды  загадывают  какое-либо  животное.  По

сигналу, эти обучающиеся начинают рисовать загаданное животное. Остальные

члены команды задают опросы по образцу с целью угадать рисуемое животное:

 Does it have (wings)? (У него есть (крылья)?)

 Yes, it does. / No, it doesn’t (Да. / Нет).

 Is it a(n) (ostrich)? (Это …?)



 Yes, it is. / No, it isn’t (Да. / Нет).

Та  команда,  которая  отгадает  животное  раньше  остальных,  побеждает.

Упражнение  выполняется  до  тех  пор,  пока  все  обучающиеся  не  нарисовали

животное, а их команда его не отгадала.

Упражнение к модулю 8 «Seasons and Months»

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;

повторение  использования  указательных  местоимений  и  лексики  по  теме

времена года.

Ход упражнения:  обучающиеся  получают случайные наборы карточек  с

изображениями предметов  одежды,  а  также  вытягивают  по  одной  карточке  с

изображением  места  отдыха.  Затем  обучающиеся  работают  в  парах  и

рассказывают по образцу, что они берут с собой на отдых. Например:

 I  pack  my  bag  for  my  trip  to  the  (sea).  I  take  this  (hat),  these

(snowboots), this (raincoat), these (sunglasses). (Я собираю сумку для поездки

на (море). Я беру с собой эту (шляпу), эти (зимние ботинки), этот (плащ), эти

(солнечные очки).)

Поскольку в комплекте карточек с изображениями предметами одежды и

аксессуарами  обязательно  есть  неподходящие,  собеседник  исправляет

говорящего и обменивается с ним правильными карточками:

 That  (raincoat)  and  those  (snowboots)  are  unnecessary.  Take  this

(towel)  and these (flip-flops).  (Тот (плащ) и те (зимние ботинки) не нужны.

Возьми это (полотенце) и эти (шлепанцы).)

По завершению работы в парах обучающиеся передвигаются по классу и

формируют команды в зависимости от места отдыха.  Для этого обучающиеся

задают вопросы и отвечают на них по образцу:

 Do you go to the (sea)? (Ты едешь на (море)?)

 Yes, I do. / No, I don’t. (Да / Нет).



Сформировав  группы,  обучающиеся  выходят  к  доске  и  рассказывают  о

том,  что  берут  в  путешествие  (каждый  обучающийся  рассказывает  о  4-х

предметах):

 We  go  to  the  (sea)  and  we  take  this  (hat),  this  (towel),  these

(sunglasses),  these  (flip-flops).  (Мы  едем  (на  море)  и  берем  с  собой  эту

(шляпу), это (полотенце), эти (солнечные очки), эти (шлепанцы)).

По ходу выступления группы изображения и карточки прикрепляются на

ватман. Таким образом, к концу выступления всех подгрупп на доске завершен

коллаж, иллюстрирующий, какие вещи нужно взять с собой на какой вид отдыха.

Как было указано выше, формирующий этап опытно- экспериментальной

работы  подразумевает  не  только  применение  в  образовательном  процессе

разработанного комплекса упражнений, но и промежуточное диагностирование

уровня  сформированности  иноязычных  коммуникативных  навыков.  Данное

диагностирование проводилось по завершении обучающимися модуля 2 УМК

«Rainbow English» – «What We Like» («Что нам нравится»). Для промежуточного

диагностирования было использовано упражнение, включающее в себя лексику

из указанного модуля:

1. На доске размещаются изображения, приведенные в  Приложении

А.  Обучающиеся  запоминают  их,  затем  преподаватель  убирает  одно  из

изображений и перемешивает оставшиеся.

2. Обучающиеся  письменно  составляют  предложения  с

пропущенным словом.

3. Преподаватель  убирает  с  доски  еще  одно  изображение  и

обучающиеся составляют предложения с новым отсутствующим словом.

4. Упражнение выполняется до тех пор,  пока все изображения не

будут убраны с доски.



В данном упражнении оцениваются письменные работы обучающихся.

Результаты диагностирования приведены в Приложении Б.

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальном классе

у  большего  количества  обучающихся  (83.3%)  повысился  уровень  владения

иноязычными  коммуникативными  навыками.  Ответы  практически  всех

обучающиеся в данном классе получили на 1 балл больше, 1 обучающийся – на 2

балла больше по сравнению с результатами первичного диагностирования. При

этом двое обучающихся получили количество баллов, достаточное для лучшей

оценки  –  один  обучающийся  получил  оценку  «отлично»,  по  сравнению  с

«хорошо», и еще один обучающийся получил оценку «хорошо», по сравнению с

«удовлетворительно».

Одновременно  с  этим,  в  контрольном  классе  лишь  половина  всех

обучающихся  показала  результаты  на  1  балл  выше  по  сравнению  с

диагностированием на начало опытно-экспериментальной работы, при этом один

обучающийся  получил  лучшую оценку  –  «хорошо»  по  сравнению  с  оценкой

«удовлетворительно» за первичное тестирование.

Из  результатов  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся 3 классов начальной общей школы на

формирующем  этапе  опытно-экспериментальной  работы  следует,  что

применение  разработанных  упражнений  действительно  способствует

формированию у обучающихся иноязычных коммуникативных навыков.

По  окончании  диагностики  на  формирующем  этапе  ход  опытно-

экспериментальной  работы  включал  в  себя  дальнейшее  применение  в

образовательном  процессе  разработанных  упражнений  с  применением

дидактической  игры,  способствующих  формированию  иноязычных

коммуникативных  навыков  на  уроках  английского  языка  в  3  классах  для

последующего  подтверждения  сформулированной  в  начале  исследовательской

работы гипотезы.



Апробировав  все  разработанные  упражнения,  на  контрольном  этапе

опытно-экспериментальной  работы  было  проведена  диагностика  уровня

сформированности  иноязычных  коммуникативных  навыков  обучающихся  в

контрольном и экспериментальном классах. Итоговая диагностика проводилась

по  завершении  обучающимися  модуля  5  –  «Happy   Birthday!»  («С  днем

рождения!»).  Для  итоговой  диагностики  было  использовано  упражнение,

подразумевающее  использование  обучающимися  лексики  и  грамматических

структур из данного модуля и ему предшествующих.

Обучающиеся  получали  по  одной  неподписанной  открытке.  Задача

обучающихся  заключалась  в  написании  на  английском  языке  поздравления  с

днем  рождения  для  друга,  используя  при  этом  изученные  ранее  языковые

структуры.

Результаты  диагностирования на конец опытно-экспериментальной

работыпредставлены в Приложении Б. Сравнение результатов

промежуточного и итогового диагностирования уровня сформированности

иноязычных коммуникативных навыков обучающихся в контрольном и

экспериментальном классах показало ту же тенденцию, что и сравнение

результатов констатирующей и формирующей диагностики, а именно: в

экспериментальном классе, где применялись разработанные упражнения

наблюдается значительное по сравнению с контрольным классом улучшение. В

частности, по сравнению с результатами диагностики на

формирующем этапе, результаты диагностики на контрольном этапе

показали улучшение оценок у двоих обучающихся (16.67%), так же, как и

промежуточное диагностирование проиллюстрировало улучшение оценок у

того же количества обучающихся. В дополнение к этому отмечается, что на

том или ином этапе опытно-экспериментальной работы каждый

обучающийся экспериментального класса улучшил свой результат хотя бы на

1 балл по рассмотренным в параграфе 1.2 показателям.



В то же время обучающиеся контрольного класса показали иную динамику

за  время  проведения  опытно-экспериментальной  работы  –  лишь  двое

обучающихся  (16.67%)  получили  в  результате  диагностирований  лучшую

оценку, чем на предыдущем этапе.

Сравнив  и  проанализировав  результаты  диагностики,  полученных  на

констатирующем,  формирующем  и  контрольном  этапе  опытно-

экспериментальной  работы,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  использование

дидактической игры в обучении иностранному языку обучающихся начальной

школы  действительно  способствует  формированию  у  них  иноязычных

коммуникативных  навыков,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает  гипотезу

настоящего исследования.

В  ходе  изучения  дидактической  игры  как  способа  формирования

иноязычных  коммуникативных  навыков  у  обучающихся  начальной  общей

школы, был разработан ряд рекомендаций для преподавателей, которые помогут

реализовать  принципы  данного  способа  формирования  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся:

1. Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при

построении учебного процесса с применением дидактической игры.

В  связи  с  индивидуальными  особенностями  обучающихся,  может

возникнуть  ситуация,  когда  обучающийся  психологически  не  готов  принять

участие  в  активной  коммуникативной  деятельности.  В  данном  случае

неспособность  участвовать  в  обсуждениях  является  не  следствием  низкого

уровня знаний обучающегося, а проявлением его индивидуальных личностных

особенностей.  В  то  время  как  традиционная  дискуссия  в  классе  призвана

научить  обучающихся  участвовать  в  обсуждениях  в  формальной  обстановке,

введение  элементов  дидактической  игры  позволит  снять  психологическую

нагрузку  обучающихся  и  повысить  интерес  к  участию  в  коммуникативной

деятельности  на  уроке.  При  этом  одномоментное  включение  множества

коммуникативных игр в процесс обучения может



также  оттолкнуть  обучающегося.  В  связи  с  этим,  перейдем  к  следующему

пункту.

2. Умеренность  в  использовании  дидактической  игры  и  ее

постепенное внедрение в образовательный процесс

Несмотря  на  перечисленные в  параграфе 1.3  преимущества  применения

дидактической  игры  в  обучении  иностранному  языку,  необходимо  соблюдать

умеренность в их внедрении в образовательный процесс. Нужно помнить, что

одной  из  задач  начальной  школы  является  постепенная  смена  игровой

деятельности  обучающихся  на  учебно-познавательную,  а  неограниченное

использование игры на уроках препятствует данному процессу. Тем не менее, в

случае,  если  дидактическая  игра  применяется  в  умеренном  количестве,  она

способствует  как  развитию коммуникативных навыков обучающихся,  навыков

мышления, принятия решений, навыков запоминания, так и созданию на уроке

иноязычной  атмосферы,  благоприятствующей  расширению  лингвистического

кругозора обучающихся и, как следствие, к более уважительному отношению к

другим культурам и их представителям.

3. Подбор  материала  в  соответствии  с  уровнем  подготовки

обучающихся

Так  же,  как  в  УМК  по  иностранному  языку  упражнения  точно

соответствуют уровню знаний обучающихся, так и содержанием дидактической

игры  должно  соотноситься  как  с  уровнем  знаний  обучающихся,  так  и  с  их

возрастом.  Возрастное  соответствие  игры  имеет  особое  значение,  поскольку

каждый  возрастной  этап  характеризуется  уникальными  интересами  и

потребностями. Соответствие содержания дидактической игры уровню знаний

обучающихся также важно, так как при недостаточной сложности выполнение

заданий будет  неинтересно  обучающимся,  а  чрезмерная  сложность  языкового

материала сделает невозможным выполнение игровой и дидактической задачи.



4. Использование вспомогательных средств

Для дополнительной мотивации обучающихся и их заинтересованности в

участии  в  активной  коммуникативной  деятельности  на  уроке  эффективным

является использование в дидактической игре средств наглядности, в том числе

мультимедийных,  а  также  различного  реквизита,  позволяющего  реализовать

метод  полного  физического  реагирования.  Комплексное  воздействие  на

обучающегося  позволяет  в  наибольшей  мере  активизировать  его

коммуникативную деятельность.

Выводы по главе 2

Процесс формирования и развития иноязычных коммуникативных навыков

представляет  собой  сложную  методическую  задачу,  так  как  формирование

данных навыков связано с многочисленными трудностями для обучающихся и

требуют значительных временных затрат как со стороны преподавателя, так и со

стороны  обучающихся.  Облегчить  задачу  по  формированию  иноязычных

коммуникативных  навыков  у  обучающихся  начальной  школы  позволяет

применение  в  образовательном  процессе  такого  способа  формирования

иноязычных коммуникативных навыков как дидактическая игра.

Применение  дидактической  игры  позволяет  задействовать  все  виды

восприятия  окружающей  действительности  и  способствовать  таким  образом

лучшему  усвоению  и  запоминанию  учебного  материала.  Использование

дидактической  игры  в  процессе  обучения  иностранному  языку  также

способствует достижению планируемых результатов освоения образовательной

программы.

Результаты  опытно-экспериментальной  работы  позволили  выявить

положительную  динамику  формирования  иноязычных  коммуникативных

навыков по итогам апробации разработанного комплекса упражнений в 3 классе

МБОУ Гимназии № 7 г. Красноярска. Количество обучающихся,



владеющих  продвинутым  уровнем  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков,  повысилось  на  16.67%;  количество  обучающихся,

владеющих  базовым  уровнем,  осталось  прежним;  количество  обучающихся,

владеющих  пороговым  уровнем  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков снизилось на 16.67%.

Таким  образом,  дидактическая  игра  является  способом,  позволяющим

совершенствовать  иноязычные  коммуникативные  навыки  обучающихся,

повысить  мотивацию  к  дальнейшему  изучению  иностранного  языка  и  его

применению  на  практике.  Однако  необходимо  понимать,  что  использование

дидактической игры не может считаться единственным способом формирования

иноязычных  коммуникативных  навыков  обучающихся  в  начальной  школе,  а

должно  сочетаться  с  другими  способами  формирования  рассматриваемых

навыков.



Заключение

В  диссертационной  работе  была  определена  сущность  иноязычных

коммуникативных  навыков  и  рассмотрены  их  классификации;  изучены

особенности  формирования  данных  навыков  в  рамках  реализации  ФГОС,  а

также  выделены  уровни  сформированности  иноязычных  коммуникативных

навыков  и  указаны критерии их оценивания.  В ходе  исследования была дана

характеристика дидактической игры как способа обучения иностранному языку

в начальной школе и были рассмотрены особенности обучения иностранному

языку обучающихся начальной школы.

Изучение  данных  особенностей  позволило  выявить,  что  наиболее

оптимальным  возрастом  для  изучения  иностранного  языка  исследователи

считают возраст обучающихся начальной школы. Это, в свою очередь, ведет к

необходимости  организации  процесса  обучения  иностранному  языку  таким

образом,  чтобы  в  наибольшей  степени  раскрыть  потенциал  обучающихся  в

данной  области,  а  также  выбору  таких  способов  обучения,  которые  бы

способствовали наиболее комплексному формированию и развитию иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся.

Описанные в работе способы формирования данных навыков открывают

новые возможности для совершенствования образовательного процесса,  в  том

числе  посредством  дидактической  игры,  которая  позволяет  одновременно

развивать  все  виды  речевой  деятельности  обучающихся  с  одновременным

поддержанием  высокого  интереса  к  учебной  деятельности.  Кроме  того,

образовательный  процесс  с  применением  дидактической  игры  отвечает

требованиям, связанным с особенностями обучающихся начальной школы.

Придерживаясь данного направления, в ходе проведенного практического

исследования  было  выявлено,  что  УМК  «Rainbow  English»  содержит

недостаточное количество заданий, включающих в себя элементы дидактической

игры. Вследствие чего, были разработаны учебные занятия по



английскому языку с применением данного способа формирования иноязычных

коммуникативных навыков.

Методические  разработки  легли  в  основу  комплекса  упражнений,

способствующих  формированию  иноязычных  коммуникативных  навыков  у

обучающихся  3  классов  начальной  общей  школы  в  игровой  деятельности  (к

УМК «Rainbow English», О. В. Афанасьева, И. В. Михеева), а также составлению

методических рекомендаций по организации учебных занятий.

Проведенная  опытно-экспериментальная  работа   позволила  подтвердить

гипотезу  о  том,  что  использование  дидактической  игры  в  обучении

иностранному языку на уровне начального общего образования действительно

способствует формированию у них иноязычных коммуникативных навыков.

Данная  гипотеза  была  подтверждена  внедрением  дидактической  игры  в

образовательный процесс МБОУ «Гимназия № 7» г. Красноярска, МБОУ ДО

«Центр  внешкольной  работы»  г.  Красноярска  и  КГБОУ  ДО  «Красноярский

краевой Дворец пионеров» в условиях дополнительного образования.

Апробация  разработанного  дидактического  материала  в  исследуемом

аспекте  и  приведенные количественные  статистические  данные  показали,  что

внедрение  дидактической  игры  стимулирует  обучение,  сделав  его  более

результативным,  а  применение  разработанных  дидактических  материалов  на

практике, действительно способствует развитию иноязычных коммуникативных

навыков  обучающихся.  Данные  материалы  могут  быть  использованы  как  на

уроках  иностранного  языка  в  общеобразовательной  школе,  так  и  в  условиях

дополнительного  образования.  Стоит  отметить  что,  проблема  использования

дидактической  игры  в  образовательном  процессе  в  начальной  школе  требует

дальнейших научных исследований и практических разработок.
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Приложение А

Иллюстративный материал к упражнениям, используемым для
определения уровня сформированности иноязычных коммуникативных

навыков у обучающихся 3 классов начальной общей школы по УМК
«Rainbow English» (авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева)

Таблица А. 1 – Изображения к упражнению на диагностику уровня сформированности
иноязычных  коммуникативных  навыков  на  констатирующем  этапе  опытно-
экспериментальной работы



Таблица А. 2 – Изображения к упражнению на диагностику уровня сформированности
иноязычных  коммуникативных  навыков  на  формирующем  этапе  опытно-
экспериментальной работы

flower tower kangaroo

shower chair ring

bear parents king



Приложение Б

Результаты диагностирования уровня сформированности иноязычных
коммуникативных навыков у обучающихся 3 классов начальной общей

школы на основе УМК «Rainbow English» (авторы О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева)

Таблица  Б.  1  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в контрольном классе на констатирующем этапе

опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 15 4

2 10 3

3 21 5

4 13 3

5 16 4

6 14 4

7 21 5

8 18 5

9 9 3

10 16 4

11 11 3

12 16 4

Таблица  Б.  2  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в экспериментальном классе на констатирующем

этапе опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 9 3

2 15 4

3 21 5

4 11 3

5 17 4

6 12 3

7 19 5
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Рисунок  Б.  1  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в контрольном классе на констатирующем этапе

опытно-экспериментальной работы



Рисунок  Б.  2  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в экспериментальном классе на констатирующем

этапе опытно-экспериментальной работы

Таблица  Б.  3  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в контрольном классе на формирующем этапе

опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 16 4

2 11 3

3 21 5

4 14 4

5 16 4

6 14 4

7 21 5

8 19 5

9 10 3

10 17 4

11 11 3

12 16 4

Таблица  Б.  4  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в экспериментальном классе на формирующем

этапе опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 10 3

2 16 4

3 21 5

4 12 3

5 18 5

6 12 3

7 20 5

8 14 4

9 10 3

10 14 4
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Рисунок  Б.  3  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в контрольном классе на формирующем этапе

опытно-экспериментальной работы

Рисунок  Б.  4  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных навыков обучающихся в экспериментальном классе на формирующем

этапе опытно-экспериментальной работы
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Рисунок Б. 5 – Сравнение результатов диагностики уровня сформированности иноязычных

коммуникативных  навыков  обучающихся  в  контрольном  классе  на  констатирующем  и

формирующем этапах опытно-экспериментальной работы

Рисунок  Б.  6  –  Сравнение  результатов  диагностики  уровня  сформированности

иноязычных коммуникативных навыков в экспериментальном классе на констатирующем

и формирующем этапах опытно-экспериментальной работы



Таблица  Б.  5  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков  обучающихся  в  контрольном  классе  на  контрольном  этапе

опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 16 4

2 11 3

3 21 5

4 14 4

5 17 4

6 15 4

7 21 5

8 19 5

9 11 3

10 18 5

11 12 3

12 17 4

Таблица  Б.  6  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков  обучающихся  в  экспериментальном  классе  на  контрольном

этапе опытно-экспериментальной работы

Обучающийся Количество баллов Оценка

1 12 3

2 17 4

3 21 5

4 14 4

5 19 5

6 13 3

7 21 5

8 15 4

9 13 3

10 15 4

11 18 5

12 21 5
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Рисунок  Б.  7  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков  обучающихся  в  контрольном  классе  на  контрольном  этапе

опытно-экспериментальной работы

Рисунок  Б.  8  –  Результаты  диагностики  уровня  сформированности  иноязычных

коммуникативных  навыков  обучающихся  в  экспериментальном  классе  на  контрольном

этапе опытно-экспериментальной работы
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Рисунок  Б.  9  –  Сравнение  результатов  диагностики  уровня  сформированности

иноязычных  коммуникативных  навыков  в  контрольном  классе  на  формирующем  и

контрольном этапах опытно-экспериментальной работы

Рисунок  Б.  10  –  Сравнение  результатов  диагностики  уровня  сформированности

иноязычных коммуникативных навыков в экспериментальном классе на формирующем и

контрольном этапах опытно-экспериментальной работы
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Рисунок  Б.  11  –  Сравнение  результатов  диагностики  уровня  сформированности

иноязычных  коммуникативных  навыков  в  контрольном  классе  на  констатирующем  и

контрольном этапах опытно-экспериментальной работы

Рисунок  Б.  12  –  Сравнение  результатов  диагностики  уровня  сформированности

иноязычных коммуникативных навыков в экспериментальном классе на констатирующем

и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы



Приложение В

Комплекс упражнений, способствующих формированию иноязычных

коммуникативных навыков у обучающихся 3 классов начальной общей

школы в игровой деятельности на основе УМК «Rainbow English»

(авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева)

Упражнения к модулю 1 «What We See and What We Have»

Упражнение 1.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  тренировка  навыков  аудирования,  отработка  произношения;  отработка

лексики по теме приветствия.

Оборудование:  компьютер с возможностью воспроизведения аудио,  песня «How

are you?» (https://youtu.be/03XgDWozJOw).

Примерное время на выполнение упражнения: 5 минут.

Ход упражнения:  обучающиеся  смотрят  мультфильм-песню про  приветствия в  разное

время суток, а затем поют песню самостоятельно, опираясь на субтитры в видео. Можно

спеть песню более одного раза.

Упражнение 1.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  отработка

использования глагола to have (иметь).

Оборудование: различные мелкие игрушки для каждого из обучающихся, мешочек

или непрозрачный пакет.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход  упражнения:  обучающиеся  делятся  на  пары.  Один  их  тянет  из  мешочка

предмет.  Собеседник  задает  вопросы  по  образцу  и  пытается  угадать  этот  предмет,

опираясь на ответы первого обучающегося.

 Do you have an animal? (У тебя есть животное?)



 Yes, I do. / No, I don’t. (Да / Нет).

 Does it have a tail/wings/etc? (У него есть хвост/крылья/и т. д.?)

 Yes, it does. No, it doesn’t. (Да / Нет).

Упражнение 1.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование навыков письма; тренировка конструкции at…(o’clock) (в …

(часов)).

Оборудование: изображения времени суток (утро, день, вечер, ночь), стикеры.

Примерное время на выполнение упражнения: 5 минут.

Ход  упражнения:  на  доску  выносятся  изображения,  иллюстрирующие  время

суток.  Обучающиеся  письменно  на  стикерах  составляют  предложения  для  каждого

времени суток по образцу:

 I (sleep) at (night). (Ночью я сплю).

 I (wake up) at (7 o’clock in the morning). (Я просыпаюсь в 7 утра).

 I (have lunch) at (noon). (Я обедаю в полдень).

 I  (do my homework)  at  (6  o’clock in  the  evening).  (Я выполняю домашнее

задание в 6 часов вечера).

Как только обучающийся закончил писать предложения,  он подбегает к доске и

размещает предложения на ней. Оценивается как скорость выполнения упражнения, так и

правильность составленных упражнений

Рисунок В. 1 – Morning (утро)



Рисунок В. 2 – Day (день)

Рисунок В. 3 – Evening (вечер)



Рисунок В. 4 – Night (ночь)

Упражнения к модулю 2 «What We Like»

Упражнение 2.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  отработка

употребления глагола can (уметь).

Оборудование: фотографии знаменитых спортсменов в процессе занятия спортом.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения:  класс делится на 2-4 команды. Преподаватель называет имена

знаменитых спортсметов. Обучающиеся отвечают / делают предположения относительно

видов спорта, которыми занимается данный человек. Например:

 He can skate. (Он умеет кататься на коньках).

 She can play volleyball. (Она умеет играть в волейбол).

Команда, угадавшая большее количество правильных вариантов, побеждает.

Упражнение 2.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  навыков  письма;  отработка  употребления  глагола  can

(уметь).

Оборудование: доска, мел или маркер.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения:  класс делится на две команды. На доске чертится следующая

таблица:

Таблица В. 1 – К упражнению 2.2

I can… I can’t…

По сигналу по одному члену команды выбегают к доске и записывают предложения

в своем столбце по образцу:



I can (swim). / I can’t (jump) (Я умею плавать. / Я не умею прыгать.)

Затем  обучающиеся  возвращается  к  команде  и  передают  мел  или  маркер

следующему обучающемуся, который также бежит к доске и записывает предложение в

своем столбце. Побеждает та команда, которая прошла эстафету быстрее.

Упражнение 2.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования, письма; навыков ау

отработка употребления глагола can (уметь), повторение глаголов-действий.

Оборудование: стикеры или небольшие карточки из бумаги.

Примерное время на выполнение упражнения: 5 минут.

Ход упражнения: обучающиеся пишут на карточках по одному глаголу действий.

Например:

 Run (бежать);

 Sleep (спать) и т. д.

Карточки  собираются  преподавателем,  перемешиваются  и  обучающиеся

вытягивают по одной карточке, не показывая ее другим. Далее обучающиеся работают в

парах и спрашивают друг у друга, что они умеют делать лучше всего. Например:

 What can you do best? (Что ты умеешь делать лучше всего?)

 I can sleep. (Я могу спать).

Можно усложнить задание таким образом, чтобы обучающиеся угадывали глагол

собеседника:

 Can you sleep? (Ты умеешь спать?)

 Yes,  I  can  (если  собеседник  угадал  слово  на  карточке)  /  No,  I  can’t

(собеседник не угадал слово на карточке). (Да, умею. / Нет, не умею).

Упражнения к модулю 3 «What colour?»

Упражнение 3.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 

6 девочек).



Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  изучение  новой

лексики (цвета).

Оборудование:  предметы  изучаемых  цветов  (черный,  красный,  желтый,

коричневый, зеленый, розовый, синий (голубой), фиолетовый, серый, белый, оранжевый,

темно-синий, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-серый), разноцветные карточки с

указанием цвета на английском языке (black, red, yellow, brown, green, pink, blue, purple,

grey, white, orange, dark blue, dark green, dark brown, dark grey).

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения: на доску выносятся опорные фразы: What do you have? / I have

a… / What colour is it? / It  is… (Что у тебя есть? /  У меня есть… / Он(а/о) …цвета) и

подписанные карточки с цветами.

Обучающиеся по очереди берут предметы из мешочка. Когда первый обучающийся

взял предмет, его сосед по парте задает вопросы по образцу:

 What do you have? (Что у тебя есть?)

 А: I have a (book/…). (У меня есть (книга/…)).

 Б: What colour is it? (Какого она цвета?)

 А: It is (green/…). (Она (зеленая/…)).

Затем сосед по парте берет предмет и вопросы задает тот, кто первый вытянул 

предмет. Аналогичным образом составляют диалоги все обучающиеся.

Упражнение 3.2

Рекомендуется после упражнения 3. 1.

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  изучение  новой

лексики на тему цвета, повторение изученной ранее лексики (числительные от 1 до 12).

Оборудование:  предметы  изучаемых  цветов  (черный,  красный,  желтый,

коричневый,  зеленый,  розовый,  синий,  фиолетовый,  серый,  белый,  оранжевый,  темно-

синий, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-серый), карточки с цифрами от 1 до 12

(изучены ранее).

Примерное время на выполнение упражнения: 15 минут.
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Ход  упражнения:  обучающиеся  по  очереди  берут  предметы  из  мешочка  (если

выполнение  данного  упражнения  следует  за  вышеописанным  упражнением  1,  то

обучающиеся  меняются  предметами  и  передают  их  соседу  назад;  с  последних  парт

предметы передаются на первые парты).

Обучающиеся тянут карточки с цифрами от 1 до 12. После этого собирают

«снежный ком»: по очереди составляют фразы по образцу: «I have (three) (green books)»,

меняя слова в скобках на имеющиеся у них цифру в карточке и предмет определенного

цвета.  Каждый  последующий  обучающийся  повторяет  сказанное  предыдущим

обучающимся и добавляет фразу про свой предмет. Например:

 I have three green books. (У меня есть три зеленые книги).

 Masha has three green books and I have five orange pencils. (У Маши есть три

зеленые книги, а у меня есть пять оранжевых карандашей).

 Masha has three green books, Vova has five orange pencils and I have two red

cars. (У Маши есть три зеленые книги, у Вовы есть пять оранжевых карандашей, а у меня

есть две красные машины).

Для повышения сложности упражнения можно разделить класс на две команды,

которые  по  очереди  называют  свою  цепочку  предметов.  Например,  обучающийся  из

первой команды составляет предложение о своем предмете, затем обучающийся из второй

команды составляет предложение о своем. Далее второй обучающийся из первой команды

повторяет предложение самого первого обучающегося и затем говорит про себя. Потом

второй обучающийся из второй команды аналогично повторяет про первого обучающегося

из своей команды. Таким образом команды по очереди создают цепочку из предложений.

За каждое правильное утверждение команде присуждается по одному баллу. Побеждает та

команда, которая назвала большее количество верных цепочек предложений о предметах

своей команды.

Упражнение 3.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование навыков чтения; изучение новой лексики (цвета).

Оборудование:  разноцветные  карточки  с  указанием  цвета  на  английском  языке

(black, red, yellow, brown, green, pink, blue, purple, grey, white, orange, dark blue, dark green,

dark brown, dark grey), 3 разные цветные картинки для описания, ниже картинок на бумаге



есть  пустое  место  для  составления  предложений,  карточки-стикеры  с  частями

предложения.

Примерное время на выполнение упражнения: 5-10 минут.

Ход упражнения:  обучающиеся делятся на подгруппы по 4 человека (3 группы).

Каждая  подгруппа  получает  по  картинке  и  набору  карточек-стикеров  с  частями

предложения  (предмет/цвет).  Количество  составляемых  подгруппой  предложений

соответствует количеству обучающихся в подгруппе. Например:

Таблица В. 2 – К упражнению 3.3

№ картинки Начало предложения Окончание предложения

1

The sand is yellow.

The bucket is blue.

The turtle is green.

The flag is red.

2

Grandmother’s dress is purple.

The girl’s shirt is pink.

The boy’s t-shirt is orange.

The house is brown.

3

The birds are black.

The apples are red.

The clouds are white.

The boy’s shorts are blue.

4

The duck is yellow.

The cat is orange.

The spider is purple.

The horse is brown.

Обучающиеся  составляют  предложения  из  двух  частей  и  приклеивают  их  ниже

картинки. Картинки вывешиваются на доску, группы по очереди зачитывает получившиеся

предложения  (по  1  на  обучающегося).  Остальные  группы  проверяют,  правильно  ли

выполнено упражнение.



Рисунок В. 5 – Первое изображение для упражнения 3.3

Рисунок В. 6 – Второе изображение для упражнения 3.3



Рисунок В. 7 – Третье изображение для упражнения 3.3

Рисунок В. 8 – Четвертое изображение для упражнения 3.3

Упражнения к модулю 4 «How Many?»

Упражнение 4.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  навыков  аудирования;  закрепление  лексики  на  тему

количественные числительные.

Оборудование: карточки с набором цифр (пример представлен в Таблице Б. 6).

Примерное время на выполнение упражнения: 15 минут.

Ход  упражнения:  обучающиеся  получают  по  карточке,  пример  которой

представлен в таблице ниже. Преподаватель называет различные числительные и



обучающиеся отмечают в карточке те, которые прозвучали. Когда в карточке отмечены все

числительные  по  вертикали,  по  горизонтали  или  по  диагонали,  обучающийся  громко

произносит «Bingo!» и получает вторую карточку.

Упражнение  выполняется  до  тех  пор,  пока  не  будут  названы  все  изученные

числительные.

Таблица В. 3 – Пример карточки с набором цифр для упражнения 4.1

18 12 5

4 8 16

7 17 9

10 11 13

19 14 6

Упражнение 4.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  закрепление

лексики на тему количественные числительные, расширение лингвистического кругозора.

Оборудование:  карточки  с  историческими  датами  и  изображения

достопримечательностей англоязычных стран (изображения см.ниже), доска.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход  упражнения:  на  доску  выносятся  изображения  и  карточки  с  датами  в

произвольном порядке. Преподаватель задает вопросы обучающимся, например:

 When was the  (Tower of  London) built?  (Когда был построен (Лондонский

Тауэр)?)

Обучающиеся делают предположения, составляя предложения по образцу:

 The (Tower of London) was built in (1078).

Назвавший  правильную  дату  обучающийся  получает  1  балл.  В  результате

побеждает тот обучающийся, который назвал большее количество правильных дат.



Рисунок В. 9 – CN Tower, Toronto, Canada (1973)

Рисунок В. 10 – Edinburgh Castle, Scotland (1139)

Рисунок В. 11 – Hollywood Sign (1923)



Рисунок В. 12 – Harbour Bridge (1932)

Рисунок В. 13 – Modern Tower Bridge (London Bridge) (1973)

Рисунок В. 14 – Sydney Opera House (1973)



Рисунок В. 15 – Big Ben (1859)

Рисунок В. 16 – Disneyland (1955)



Рисунок В. 17 – Notre-Dame de Québec / Our Lady of Quebec City (1843)

Рисунок В. 18 – Statue of Liberty (1875)

Рисунок В. 19 – Golden Gate Bridge (1937)



Рисунок В. 20 – Tower of London (1078)

Упражнение 4.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  навыков  письма;  закрепление  лексики  на  тему

количественные числительные.

Оборудование: кроссворды на тему количественные числительные.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения:  обучающиеся решают кроссворд, ключи в котором – числа (18,

12 и т. д.) и вписывают слово в нужное место. Пример кроссворда представлен ниже.
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Таблица В. 4 – Кроссворд на тему количественные числительные к упражнению 4.3
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Упражнения к модулю 5 «Happy Birthday!»

Упражнение 5.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  закрепление

изученной лексики (предметы,  игрушки, приветствия,  числительные) и грамматических

структур.

Оборудование: различные предметы по категориям (игрушки, спортивные товары,

товары для творчества, книги и открытки) или их изображения и ватман для каждой из

команд, игровые денежные единицы (Рисунок В. 21, Рисунок В. 22).

Примерное время на выполнение упражнения: 15-20 минут.



Описание ситуации: моделирование похода в магазин и покупки подарка на день

рождения  друга.  В  упражнении  присутствует  4  вида  магазинов  с  соответствующими

товарами:

5. Toy shop (Магазин игрушек – мягкие и пластиковые игрушки – куклы, 

машинки, поезд, животные и т. д.);

6. Sports shop (Магазин спортивных товаров – мячи (теннисный, футбольный), 

ракетки для настольного тенниса);

7. Arts shop (Магазин товаров для творчества – кисти, краски, альбомы);

8. Book shop (Книжный магазин – книги, открытки).

Ход  упражнения:  класс  разбивается  на  4  подгруппы  по  3  человека.  Жребием

определяются виды магазинов для каждой из подгрупп.

Каждый  обучающийся  получает  определенное  количество  игровых  денежных

единиц. Всего упражнение состоит из 3 этапов по 5 минут. В течение каждого этапа, один

человек из подгруппы принимает на себя роль продавца, а еще два человека – покупатели.

Они могут ходить во все 4 магазина и покупать различные товары.

Спустя 5 минут, игроки меняются местами (продавец теперь покупатель, а один из

покупателей становится продавцом). Затем, спустя еще 5 минут, обучающиеся последний

раз  меняются  местами.  Таким  образом,  за  15  минут  выполнения  упражнения  все

обучающиеся побывали в роли как продавцов, так и покупателей.

В  конце  упражнения,  обучающиеся  составляют  предложения  по  следующему

образцу:

 I bought a (blue car) and a (red book). I spent (5) dollars on a (car) and (3) dollars

on a (book). In total, (8) dollars. (Я купил (синюю машинку) и (красную книгу). Я потратил

(5) долларов на (машинку) и (3) доллара на (книгу)).

После  выполнения  упражнения  происходит  обсуждение  в  подгруппах  по

следующему образцу:

 What did you buy? (Что ты купил?)

 I bought a (blue car) and a (red book). (Я купил (синюю машинку) и (красную 

книгу)).

 How much money did you spend? (Сколько денег ты потратил?)

 I spent (5) dollars on a (car) and (3) dollars on a (book). In total, (8) dollars. (Я 

потратил (5) долларов на (машинку) и (3) доллара на (книгу)).

Если в качестве реквизита были использованы изображения с названиями 

предметов, то в процессе обсуждения, обучающиеся прикрепляют изображения на ватман



с подписанными именами обучающихся. В конце урока данные коллажи вывешиваются на

доску.

Используемая лексика:

Для продавцов:

 Good morning!  /  Good  evening!  /  Hello!  (Доброе  утро!  /  Добрый  вечер!  /

Здравствуйте!)

 Welcome  to  the  (Toy  shop  /  Sports  shop  /  Arts  shop  /  Bookshop)!  (Добро

пожаловать  в  Магазин  игрушек  /  Магазин  спортивных товаров  /  Магазин  товаров  для

творчества / Книжный магазин!)

 Can I help you? (Я могу вам помочь?)

 We have… Would you like some? (У нас есть… Не хотите посмотреть?)

 It  is  …  (number)  Dollars.  /  It  costs  …  (number)  Dollars.  (Это  стоит  …

долларов).

 Thank  you.  Have  a  nice  day!  /  Goodbye!  (Спасибо.  Хорошего  дня!  /  До

свидания!)

Для покупателей:

 Good morning! / Good evening! / Hello! (Доброе утро! / Добрый вечер! / 

Здравствуйте!)

 I would like to buy a present for my friend. What do you have? (Я бы хотел 

купить подарок для моего друга. Что у вас есть?)

 Do you have…? (У вас есть…?)

 How much is …? / How much does … cost? (Сколько это стоит?)

 Thank you. Have a nice day! / Goodbye! (Спасибо. Хорошего дня! / До 

свидания!)

Рисунок В. 21 – Игровые денежные единицы для упражнения 5.1



Рисунок В. 22 – Игровые денежные единицы для упражнения 5.1

Упражнение 5.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование речевых навыков; закрепление изученной лексики по теме.

Оборудование: мягкая игрушка или кукла.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход  упражнения:  обучающиеся  по  очереди  поздравляют  игрушку  с  днем

рождения,  при  этом  поздравления  не  должны  повторяться.  Предложения  строятся  по

образцу:

 I wish you (many smiles).

 I wish you to (get many presents).

Упражнение 5.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 

6 девочек).

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся, отработка произношения, отработка лексики по теме дни недели.

Оборудование: компьютер с возможностью воспроизведения аудио, песня «7 Days 

of the Week» (https://youtu.be/LIQsyHoLudQ).

Примерное время на выполнение упражнения: 5 минут.



Ход  упражнения:  обучающиеся  смотрят  мультфильм-песню  про  дни  недели,  а

затем поют песню самостоятельно, опираясь на субтитры в видео. Можно спеть песню

более одного раза.

Упражнения к модулю 6 «What’s your Job?»

Упражнение 6.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование навыков чтения; отработка лексики по теме профессии.

Оборудование: 3 набора из пар карточек (название профессии и иллюстрация).

Примерное время на выполнение упражнения: 15 минут.

Ход упражнения:  класс делится на 3 команды по 4 человека, на столах у каждой

команды раскладываются пары карточек как в настольной игре маджонг. Обучающимся

необходимо  собрать  соответствующие  друг  другу  пары  карточек.  Та  команда,  которая

соотнесет карточки быстрее, побеждает.

Таблица В. 5 – Карточки для маджонга (упражнение 6.1)

Аrchaeologist



Vet

Conductor of 

Orchestra



Engineer

Accountant



Lumberjack

Doctor



Policeman

Programmer



Psychologist

Coach



Pharmacist

Fashion Model



Seamstress

Упражнение 6.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  отработка

грамматических структур и закрепление изученной лексики по теме профессии.

Оборудование:  предметы  и  элементы  одежды,  характерные  для  определенных

профессий, названия профессий, написанные на небольших отдельных листах бумаги.

Примерное время на выполнение упражнения: 15 минут.

Ход упражнения:  обучающиеся тянут жребий, определяя таким образом, «свою»

профессию.  Далее  обучающиеся  по  очереди  выходят  к  доске,  надевают  «костюм».

Остальные обучающиеся задают выступающему вопросы:

 What is your job? (Кем ты работаешь?)

 Where do you work? (Где ты работаешь?)

 What do you do at work? (Что ты делаешь на работе?)

Ответы обучающихся строятся по образцу:

 I am a (seamstress). I work at the (atelier). I (sew clothes).

Упражнение 6.3



Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  отработка

грамматических структур и закрепление изученной лексики по теме профессии.

Оборудование: карточки с изображением профессий (Таблица В. 4).

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения: обучающиеся вытягивают карточки с изображением профессий,

не показывая ее другим. В парах обучающиеся задают друг другу вопросы с целью угадать

профессию собеседника. Диалог строится по образцу:

 Do you work at the (hospital)? (Ты работаешь в (больнице?))

 Yes, I do. / No, I don’t. (Да. / Нет).

 Are you a (doctor)? (Ты (врач?))

 Yes, I am. / No, I am not. (Да. / Нет).

Упражнения к модулю 7 «Animals»

Упражнение 7.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование навыков аудирования, отработка произношения; отработка

лексики по теме животные.

Оборудование: компьютер с возможностью воспроизведения аудио, песня «7 Days

of the Week» (https://youtu.be/zXEq-QO3xTg).

Примерное время на выполнение упражнения: 5 минут.

Ход  упражнения:  обучающиеся  смотрят  мультфильм-песню  про  животных  на

ферме, а затем поют песню самостоятельно, опираясь на субтитры в видео. Можно спеть

песню более одного раза.

Упражнение 7.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 

6 девочек).

Цель упражнения: формирование иноязычных коммуникативных навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования; отработка лексики



по теме животные, грамматических структур «Does it have…?», «Yes, it does. / No, it 

doesn’t» («У него есть…?», «Да. / Нет»), «Is it a(n) …?», «Yes, it is. / No, it isn’t» («Это

…?», «Да. / Нет»).

Оборудование: бумага, маркеры.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения:  обучающиеся  делятся  на  команды по  4  человека.  По  одному

обучающемуся  из  команды  загадывают  какое-либо  животное.  По  сигналу,  эти

обучающиеся начинают рисовать загаданное животное. Остальные члены команды задают

опросы по образцу с целью угадать рисуемое животное:

 Does it have…? (У него есть…?)

 Yes, it does. / No, it doesn’t (Да. / Нет).

 Is it a(n) …? (Это …?)

 Yes, it is. / No, it isn’t (Да. / Нет).

Та команда, которая отгадает животное раньше остальных, побеждает. Упражнение

выполняется до тех пор, пока все обучающиеся не нарисовали животное, а их команда его

не отгадала.

Упражнение 7.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование речевых навыков, навыков аудирования; отработка лексики

по теме животные, грамматических структур «Do … live in…?», «Yes, they do. / No, they

don’t. They live …» («…живут в …?», «Да. / Нет. Они живут…»).

Оборудование: мяч.

Примерное время на выполнение упражнения: 10 минут.

Ход упражнения: преподаватель бросает одному из обучающихся мяч и задает 

вопросы о различных животных:

 Do (cows) live in the zoo? ((Коровы) живут в зоопарке?)

 Do (tigers) live in the zoo? ((Тигры) живут в зоопарке?)

Обучающийся отвечает утвердительно или отрицательно и исправляют ошибку:

 Yes, the (tigers) live in the zoo (Да, (тигры) живут в зоопарке)

 No, the (cows) do not live in the zoo, they live (on the farm). (Нет, (коровы) не 

живут в зоопарке, они живут (на ферме)).



Упражнения к модулю 8 «Seasons and Months»

Упражнение 8.1

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  закрепление

лексики на тему «Времена года», отработка конструкций «Yes, it is.» / «No, it isn’t.», «Yes,

… can.» / «No, … can’t».

Оборудование: мяч.

Примерное время на выполнение упражнения: 5-10 минут.

Ход упражнения: преподаватель бросает одному   из обучающихся мяч и

произносит задает вопросы, предполагающие ответ «Да» или «Нет»:

 Is it (raining) in (spring)? (Весной идет дождь?)

 Can you (sunbathe) in (January)? (В (январе) можно загорать?).

Обучающийся ловит мяч и отвечает:

 Yes, it is (raining) in (spring). (Да, (весной) (идет дождь)).

 No, you can’t (sunbathe) in (January). You can sunbathe in (June). (Нет, в январе

нельзя загорать. Можно загорать в июне).

Затем  обучающийся  бросает  мяч  следующему  обучающемуся  и  сам  составляет

подобные  вопросы.  Упражнение  выполняется  до  тех  пор,  пока  все  обучающиеся  не

составили вопросы.

Упражнение 8.2

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся:  формирование  речевых  навыков,  навыков  аудирования;  отработка

использования указательных местоимений (this, that, these, those – этот, тот, эти, те).

Оборудование:  ватман,  карточки  с  изображениями  предметов  одежды  и

аксессуаров с подписями, изображения с различными местами отдыха  с подписями (по

4 изображения 3-х мест отдыха).

Примерное время на выполнение упражнения: 20 минут.



Ход  упражнения:  обучающиеся  получают  случайные  наборы  карточек  с

изображениями  предметов  одежды,  а  также  вытягивают  по  одной  карточке  с

изображением места отдыха.  Затем обучающиеся работают в  парах и рассказывают по

образцу, что они берут с собой на отдых. Например:

 I pack  my bag for  my  trip to the (sea). I take this (hat), these (snowboots), this

(raincoat), these (sunglasses). (Я собираю сумку для поездки на (море). Я беру с собой эту

(шляпу), эти (зимние ботинки), этот (плащ), эти (солнечные очки).)

Поскольку  в  комплекте  карточек  с  изображениями  предметами  одежды  и

аксессуарами  обязательно  есть  неподходящие,  собеседник  исправляет  говорящего  и

обменивается с ним правильными карточками:

 That (raincoat) and those (snowboots) are unnecessary. Take this (towel) and these

(flip-flops). (Тот (плащ) и те (зимние ботинки) не нужны. Возьми это (полотенце) и эти

(шлепанцы).)

По  завершению  работы  в  парах  обучающиеся  передвигаются  по  классу  и

формируют  команды  в  зависимости  от  места  отдыха.  Для  этого  обучающиеся  задают

вопросы и отвечают на них по образцу:

 Do you go to the (sea)? (Ты едешь на (море)?)

 Yes, I do. / No, I don’t. (Да / Нет).

Сформировав группы, обучающиеся выходят к доске и рассказывают о том,  что

берут в путешествие (каждый обучающийся рассказывает о 4-х предметах):

 We go to the (sea) and we take this (hat), this (towel), these (sunglasses), these

(flip-flops)  etc.  (Мы едем (на  море)  и берем с  собой эту (шляпу),  это  (полотенце),  эти

(солнечные очки), эти (шлепанцы) и т. д.).

По ходу выступления группы изображения и карточки прикрепляются на ватман.

Таким  образом,  к  концу  выступления  всех  подгрупп  на  доске  завершен  коллаж,

иллюстрирующий, какие вещи нужно взять с собой на какой вид отдыха.



Рисунок В. 23 – Sea (море)

Рисунок В. 24 – Forest (лес)



Рисунок В. 25 – Mountain Resort (горнолыжный курорт) 

Таблица В. 6 – Карточки к рисунку В. 23

Таблица В. 7 – Карточки к рисунку В. 24

Vest Hiking boots Hiking pants Cap

Flip-flops Shorts Shorts Shirt

Shorts Dress Hat Skirt

Hat Flip-flops Sandals Snorkelling mask

Towel Sunglasses Beach ball Swimming ring



Torch Tent T-shirt Backpack

Lantern Compass Binoculars Sleeping bag

Hiking boots Folding chair Tent Matches

Таблица В. 8 – Карточки к рисунку В. 25

Socks Sweatshirt Scarf Snowboots

Winter jacket Snowboard Scarf Mittens



Skis
Winter Hat Gloves Snowboots

Ski sticks Snowboots Ski mask Winter Hat

Упражнение 8.3

Целевая группа: обучающиеся 3 классов, подгруппы по 12 человек (6 мальчиков, 6

девочек).

Цель  упражнения:  формирование  иноязычных  коммуникативных  навыков

обучающихся: формирование навыков чтения, отработка произношения.

Оборудование:  текст  для  драматизации  (Рисунок  В.  .26),  атрибуты  каждого  из

времен  года  (зимняя  шапка,  зонтик,  солнечные  очки,  венок  из  цветных  листьев  или

подобные).

Примерное время на выполнение упражнения: 15 минут.

Ход  упражнения:  обучающиеся  вслух  читают  текст  за  преподавателем.  При

необходимости  происходит  разбор  незнакомых  слов.  Происходит  обсуждение,  какие

действия  и  жесты  характерны  для  каждого  сезона.  Затем  распределяются  роли  среди

четверых  обучающихся  (Winter,  Spring,  Summer,  Autumn).  Обучающиеся  «надевают

костюм»  времени  года  и  выразительно  читают  текст  ролей  в  соответствии  со  своими

представлениями  о  персонажах.  Остальные  обучающиеся  реагируют  на  прочитанное

действиями и жестами (например, когда читает «Зима», трут ладони, как будто пытаясь

согреть их и т. д.). По завершению прочтения текста происходит повторное распределение

ролей и чтение по ролям. Упражнение выполняется до тех пор, пока все обучающиеся не

прочли текст по ролям.
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Рисунок В. 26 – Текст для драматизации к упражнению 8.3



Приложение Г

«Аутентичный текст как средство формирования иноязычных

коммуникативных навыков у учащихся начального школьного возраста

в игровой деятельности»
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Приложение Д

«Игра-драматизация как метод формирования иноязычных

коммуникативных навыков у учащихся младшего школьного возраста»
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