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МЕТОДЫ РОЛЕВОЙ И ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Коммуникативная лингвистика оказала большое влияние на методику преподава-
ния иностранных языков, обратив внимание на проблемы ситуативно обусловленного 
обучения устным видам речевой деятельности, типологии текстов и ситуаций, разра-
ботки коммуникативно ориентированных упражнений, широкого использования ро-
левых игр.  

Одним из эффективных путей формирования коммуникативной компетенции по-
средством активизации обучения является метод ролевых и деловых игр, позволяю-
щий непосредственно включить процесс обучения иностранному языку в модель бу-
дущей трудовой деятельности студентов. Основные интересы обучаемых неязыкового 
профиля лежат именно в сфере их специальности, и они чаще всего рассматривают 
иностранный язык как средство расширения своих деловых контактов, профессио-
нальных умений в профессионально-трудовой сфере.  

В зарубежной педагогике термин «ролевая игра» обозначает: 
– вид упражнений, имитирующих ролевое общение; 
– форму разыгрывания коротких сценок; 
– устное учебное задание, обозначающее инсценировку ситуаций для решения 

определенной учебной проблемы; 
– прием свободной импровизации ученика в рамках заданной ситуации; 
– форму практического занятия, представляющую собой предвосхищение и ими-

тацию реальных ситуаций; 
– simulation (моделирование, воспроизведение), обязательным элементом которо-

го является разрешение проблемы [6].   
Анализ российской и зарубежной литературы, а также личный педагогический 

опыт позволил определить сущность ролевой игры как социальной, моделирующей 
реальную жизнь. Ролевая игра представляет собой имитацию трудовой деятельно-
сти, а также отдельных сторон жизни. Участников игры не связывает отсутствие 
реальных материальных орудий и средств имитируемой деятельности, их заменяет 
воображение. В результате в ролевой игре развивается воображение и творческие 
способности [1]. 

Сопоставляя ролевые игры с традиционными формами проведения занятий по 
иностранному языку в условиях неязыкового вуза, можно сделать вывод о том, что 
ролевые игры имеют ряд преимуществ: 

1. В ролевой игре достигается более высокий уровень общения, чем при традици-
онном обучении, так как ролевая игра предполагает реализацию конкретной деятель-
ности (обсуждение проекта, участие в конференции, беседа с коллегами). 
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2. Ролевая игра представляет собой коллективную деятельность, предполагаю-
щую активное участие всей группы и каждого члена группы. 

3. Выполнение разнообразных заданий приводит к конкретному результату, бла-
годаря чему у обучаемых возникает чувство удовлетворения от совместных действий, 
желание ставить и решать новые задачи. 

4. В ролевой игре формируются и вырабатываются навыки установления контак-
та; правильного восприятия и оценки партнера как личности; выработки стратегии и 
тактики общения; выбора при этом наиболее подходящих форм и средств [5]. 

Характерной особенностью активных методов обучения является то, что они по-
буждают обучаемых к совместной деятельности. При этом их активность носит не 
кратковременный характер: так, во время деловой игры период активной деятельно-
сти обучаемых не меньше периода деятельности преподавателя. 

Деловая игра предполагает совместную деятельность, поэтому в ней снимается 
противоречие между коллективным характером будущей профессиональной деятель-
ности и индивидуальным характером усвоения знаний. 

Метод деловых игр, направленный на обучение профессиональному общению, 
имеет ряд особенностей. 

1. Деловая игра должна базироваться на реальном речевом материале, отражаю-
щем конкретную ситуацию общения в профессионально-трудовой сфере.  

2. В деловой игре преобладает момент самообучения над обучением. Это проис-
ходит потому, что преподаватель иностранного языка некомпетентен в вопросах спе-
циальности обучаемых и не может без их помощи грамотно составить деловую игру и 
оценить ее коммуникативные (а не языковые) результаты. Поэтому обучаемые при-
влекаются как к составлению деловой игры, так и к оценке ее по параметру: достиг-
нута коммуникативная цель или нет. Преподаватель может дать оценку лишь кор-
ректности речи с точки зрения норм языка. Участие обучаемых в организации и про-
ведении деловой игры активизирует их мыслительную деятельность, повышает твор-
ческую активность, так как позволяет им на деле применить свои знания иностранно-
го языка. Достижение успеха в ролевой игре зависит в большей мере от знания ино-
странного языка, что стимулирует интерес к иностранному языку как учебному пред-
мету, способствует возникновению желания расширить свои возможности в его ис-
пользовании. 

3. Существенный момент в деловой игре – ее проблемность. Конечно, и в профес-
сионально-трудовой сфере есть ряд типичных ситуаций, однако здесь чаще, чем в 
какой-либо другой, возникают проблемные ситуации, требующие оперативного ре-
шения. Большую методическую ценность представляют деловые игры, стимулирую-
щие возникновение все новых и новых ситуаций общения. Такие деловые игры по-
зволят привлечь как можно большее число обучаемых к участию в ней. 

4. В деловой игре одними из ведущих являются принципы совместной деятельно-
сти и диалогического общения участников, последовательная реализация которых 
обеспечивает активное развертывание содержания этой игры. В деловой игре участ-
ники самоутверждаются не только как личности, но и, прежде всего, как специалисты 
в своей области трудовой деятельности.  

5. Деловая игра предполагает взаимодействие ее участников. Исходя из класси-
фикации форм человеческого взаимодействия, можно выделить следующие типы де-
ловых игр – игра-сотрудничество (например, достижение договоренности между рос-
сийской и зарубежной фирмами о совместном строительстве завода), игра-
соревнование (например, подготовка и обсуждение проектов производства и сбыта 
какого-либо вида продукции соперничающими фирмами), игра-конфликт (например, 
беседа руководства российского предприятия с представителями зарубежной фирмы 
по поводу срыва поставок нового оборудования). Каждый тип игры отличается спе-
цификацией целей, на достижение которых направлены усилия ее участников [5].   
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Предложенные типы деловых игр охватывают весь диапазон ситуаций, возни-
кающих в процессе профессионального общения. 

Анализируя принципы разработки и применения деловых игр в учебно-
воспитательном процессе вузов, можно сделать вывод о том, что в них не только со-
храняются, но и значительно дополняются и совершенствуются следующие характе-
ристики ролевых игр: ситуативность; тематичность; моделирование естественного 
речевого общения; осуществление учебной деятельности посредством игровой; кол-
лективная деятельность; реализация принципа воспитывающего обучения.  

Успех проведения деловой игры зависит, в первую очередь, от четкого моделиро-
вания элементов как плана содержания, так и плана выражения. На тренировочном 
этапе студент должен овладеть навыками языкового оформления коммуникативных 
намерений, необходимых для реализации поставленных целей коммуникации. При 
непосредственной подготовке деловой игры преподаватель обрабатывает материал 
плана содержания, которым его снабжают сами обучаемые, определяет тип игры, со-
став участников, цели каждого коммуниканта, планирует возможные пути их дости-
жения, прогнозирует проблемные ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
решения поставленных задач, конкретизирует место общения, готовит необходимый 
реквизит [2]. 

На этапе реализации преподаватель определяет цель коммуникации, роли и роле-
вые отношения участников общения, уточняет задачи каждого коммуниканта, дает 
задание по оценке результатов деловой игры незадействованной части группы обу-
чаемых. При проведении деловой игры преподаватель выполняет роль «администра-
тора»: направляет общение, выводит его из тупика, создает новые проблемы (если не 
реализованы все речевые возможности коммуникантов), изменяет направление игры 
посредством введения новых участников и т.д. При этом исправляются только те 
ошибки, которые затрудняют или нарушают коммуникацию. Исправление происхо-
дит путем подсказки правильного варианта.      

На оценочном этапе преподаватель выслушивает мнение «группы экспертов», 
следивших за ходом игры, но не участвовавших в ней: достигнуты ли цели игры или 
нет, какие другие более эффективные пути достижения этих же целей возможны и др. 
Далее преподаватель сам подводит итог, завершив его оценкой корректности участ-
ников коммуникации [3].    

Из вышеизложенного следует, что деловая игра опирается, прежде всего, на взаи-
модействие преподавателя и группы слушателей. А для создания атмосферы, необхо-
димой для успешного обучения именно профессиональному общению на иностран-
ном языке, преподаватель должен не только хорошо знать свой предмет, но и не бо-
яться показать свою некомпетентность в вопросах специальности обучаемых, при-
слушиваться к их мнению, стараться при помощи собранных сведений усовершенст-
вовать процесс обучения профессиональному общению на иностранном языке. Это 
поможет избежать такого положения, когда речь обучаемых корректна с точки зрения 
норм изучаемого языка, но абсолютно неприемлема с точки зрения социальных норм 
общения [4]. 

Таковы основные особенности метода деловых игр, обеспечивающие успешность 
его внедрения. Необходимо подчеркнуть, что, являясь воссозданием контекста труда 
в его предметном и социальном аспектах, процесс деловой игры остается процессом 
педагогическим, направленным на достижение целей обучения и воспитания. Участ-
вуя в этих формах учебной работы, обучаемый усваивает знания в реальном процессе 
подготовки и принятия решений, обеспечения соответствующих действий в контексте 
их регуляции. 

Опыт работы показывает, что комплекс деловых игр, включенный в процесс обу-
чения профессиональному иноязычному общению позволяет рассматривать деловую 
игру как метод активизации обучения профессиональной иноязычной речи, основан-
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ный на сочетании индивидуальной и групповой работы, причем последняя выводится 
на первый план.  

Если обычно при обучении иностранному языку единственным центром учебной 
коммуникации является преподаватель, то в условиях метода активизации существует 
множество динамически меняющихся центров. Ими поочередно становятся все члены 
группы; каждый из них, таким образом, не только активно включается в процесс об-
щения (человек, находящийся в центре коммуникации, является всегда наиболее ак-
тивным участником соответствующего процесса), но получает реальную возможность 
удовлетворения социально важных потребностей в престиже, статусе, внимании и 
уважении со стороны окружающих. 

Каждая сфера коммуникации развивается внутри конкретной профессии в про-
цессе социализации личности. Таким образом, эффективную подготовку специали-
стов со знанием иностранного языка разумно осуществлять прежде всего на функ-
циональном уровне с учетом конкретной специальности, поскольку в профессиональ-
ном обучении, как нигде более, проявляется тенденция приблизить процесс обучения 
к деятельности человека. 

В процессе обучения языку методом деловой игры обеспечивается формирование 
коммуникативной компетенции студентов. Кроме знания иностранного языка, огра-
ниченного рамками специальности, обучаемый получает возможность развивать свою 
личность, формировать необходимые не только для профессиональной работы, но и 
для повседневной жизни навыки общения с другими людьми. 

В связи с этим все более широкое использование в учебно-воспитательном про-
цессе вузов находят активные методы обучения, которые предполагают реализацию 
конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, создающие условия для творчества, к 
обучению творчеством. 
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