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Дидактическая игра в приложении LearningApps как средство развития у  

третьеклассников умения распознавать грамматические признаки  

имени существительного 

В статье рассматривается проблема поиска эффективных средств, направленных на развитие умения распозна-

вать грамматические признаки имени существительного. Цель статьи – представить возможности применения дидак-

тической игры, разработанной в приложении LearningApps, при изучении имени существительного в 3 классе. В статье 

описаны трудности, связанные с изучением грамматических признаков имени существительного. Рассмотрены мето-

дические приемы, которые используют учителя в процессе работы над темой «Имя существительное». В результате 

анализа было выяснено, что на уроках русского языка при изучении грамматических признаков частей речи и имени 

существительного в том числе, используются такие методические приемы, как лингвистические игры, интеллект-

карты, проблемные ситуации и другие. Обоснована актуальность использования дидактических игр с применением 

компьютерных технологий. Представлены результаты педагогического эксперимента, связанного с апробацией ди-

дактической игры в приложении LearningApps.  
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The article deals with the problem of finding effective means aimed at developing the ability to recognize grammatical 

features of a noun. The purpose of the article is to present the possibilities of using the didactic game developed in the Learn-

ingApps application when studying a noun in 3rd grade. The article describes the difficulties associated with the study of 

grammatical features of a noun. The methodological techniques used by teachers in the process of working on the topic “Noun” 

are considered. As a result of the analysis, it was found out that in Russian language lessons when studying grammatical features 

of parts of speech and the noun, including, such methodological techniques as linguistic games, intelligence cards, problem 
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of a pedagogical experiment related to the approbation of a didactic game in the LearningApps application are presented. 
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Введение. Одной из целей освоения предмета 

«Русский язык» в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) является овладение первоначальными 

представлениями о лексических, грамматических и 

орфоэпических нормах русского языка [14]. 

Овладение грамматическими нормами свя-

зано, прежде всего, с изучением раздела «Морфо-

логия», которому отведено основное содержание 

обучения русскому языку в начальной школе. Изу-

чение указанного раздела предусматривает дости-

жение следующих планируемых результатов: уме-

ние распознавать грамматические признаки слов и 

с учетом совокупности выделенных признаков от-

носить слова к определенной частей речи [12]. В 

свою очередь, основной объём изучаемых тем по 

морфологии приходится на имя существительное - 

88 часов за весь период обучения в начальной 

школе в соответствии с примерными программами 

по русскому языку, из них в 1 классе - 2 часа, во 2 

классе – 17 часов, в 3 классе – 30 часов, в 4 классе 

- 39 часов. В то время как на изучение остальных 

частей речи отводится меньше времени, например, 

на изучение имени прилагательного отводится 64 

часа, на изучение глагола – 69 часов [5]. 

Изучение имени существительного представ-

ляет собой постепенный целенаправленный про-

цесс рассмотрения лексического значения слов и 

их грамматических признаков и предполагает до-

стижение следующих планируемых результатов: 

на уровне выпускник научится: определять грамма-

тические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; на уровне выпускник по-

лучит возможность научиться: проводить морфо-

логический разбор имени существительного [12].  

Задачами изучения имени существительного в 

начальной школе являются: 

1) формирование грамматического понятия 

«имя существительное»; 

2) овладение умением различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные; 

3) формирование умения писать с большой 

буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 

животных, некоторые географические названия; 
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4) ознакомление с родом имен существитель-

ных, употребление Ь с существительными с шипя-

щим на конце; 

5) развитие умения изменять имена суще-

ствительные по числам, распознавать число; 

6) выработка навыка правописания падеж-

ных окончаний имен существительных; 

7) обогащение словаря новыми именами су-

ществительными и развитие навыков употребления 

их в речи (многозначные имена существительное); 

8) овладение умением выполнять морфоло-

гический разбор [9]. 

Основной этап изучения и закрепления грамма-

тических признаков имени существительного осу-

ществляется в 3 классе. Так, в 3 классе младшие 

школьники углубляют знания о существенных при-

знаках имени существительного: значение и вопросы, 

число, одушевлённость и неодушевлённость, знако-

мятся с родом имени существительного, склонением 

по падежам. Данный период является важным в фор-

мировании у детей осознанности в освоении грамма-

тических признаков имени существительного, что 

оказывает влияние и на изучение орфографических 

правил, синтаксиса и др. разделов. 

Основным методами развития у третьекласс-

ников умения распознавать грамматические при-

знаки имени существительного является упражне-

ние. Анализ учебников по русскому языку учебно-

методических комплексов «Школа России», «Пер-

спектива», «РИТМ» и «Гармония» показал, что, во-

первых, в них доминируют репродуктивные 

упражнения (68% и выше от общего количества 

упражнений); во-вторых, в учебниках представ-

лены упражнения творческого характера (от 4%-

15%) и упражнения с повышенным уровнем слож-

ности (7%-20%), но их количество небольшое; в-

третьих, упражнения игрового характера, или ди-

дактические игры, содержатся только в УМК «Пер-

спектива». В учебниках по русскому языку УМК 

«Перспектива» представлено 5 дидактических игр, 

направленных на развитие умения распознавать 

грамматические признаки имени существитель-

ного (например, игры «Кто больше?»; «Волшебные 

превращения). 

В качестве средства диагностики достижения 

планируемых результатов изучения имени суще-

ствительного проводятся Всероссийские провероч-

ные работы по русскому языку в конце 4 класса. В 

структуру ВПР по русскому языку включено 2 за-

дания, связанных с именем существительным: за-

дание №3 направлено на диагностику умения рас-

познавать части речи в предложении; задание №12 

предполагает проверку умения распознавать грам-

матические признаки имени существительного. 

Анализ работ за последние три года показывает не-

высокий уровень развития умения распознавать 

грамматические признаки имени существитель-

ного у обучающихся Кировский области. В 2019 

году количество обучающихся, которые верно вы-

полнили задание составило 77%, в 2020 – 60,7%, в 

2021 – 75,1 [3]. 

Одной из причин невысокого уровня умения 

распознавать грамматические признаки имени су-

ществительного Новоселова Г.Д. называет механи-

ческое заучивание лингвистических определений и 

правил, отсутствие понимания основных морфоло-

гических понятий, что ведет к неосознанному при-

менению полученных знаний на практике и неуме-

нию перенести выученное механически правило в 

новую языковую ситуацию. В результате обучаю-

щиеся слабо осознают грамматические категории и 

не используют их как индикаторы определенной 

части речи [11]. 

Поздняков Н.С. считает, что сложность изуче-

ния имени существительного состоит в том, что 

школьник должен научиться анализировать его с 

научной (лингвистической) позиции [13]. А это тре-

бует определённого уровня развития словесно-логи-

ческого мышления для оперирования с абстрактными 

понятиями, к которым относятся грамматические 

признаки имен существительных. Авторы учебников 

по русскому языку УМК «Школа России» Канакина 

В.П. и Горецкий В.Г. отмечают, что чаще всего млад-

шие школьники затрудняются определить род у имен 

существительных с нулевым окончанием (мышь, ка-

рамель, картофель) и допускают ошибки в построе-

нии словосочетаний и предложений. Также труд-

ность вызывает определение падежа имен существи-

тельных. Одной из главных причин неправильного 

определения падежа является рассмотрение имени 

существительного изолированно от других слов [5]. 

Учителя-практики также отмечают, что у обучаю-

щихся вызывают трудности задания, направленные 

на определение рода, падежа и иногда числа имен су-

ществительных. Трудность в распознавании падежей 

имен существительных заключается в том, что каж-

дый падеж имеет несколько значений, а вопросы, 

предлоги и окончания разных падежей могут совпа-

дать. Поэтому очень важно учить распознавать па-

дежи по совокупности признаков: вопрос, предлог, 

окончание, член предложения (последнее важно при 

распознавании именительного и винительного  

падежей). 

Кроме этого, у младших школьников при 

определении рода имен существительных также 

возникают трудности. У большинства имен суще-

ствительных род определяется по окончанию. 

Львов М.Р. отмечает, что пользоваться окончани-

ями для распознавания рода существительных 

младшим школьникам трудно, так как в русском 

языке много слов с безударными окончаниями (яб-

локо, полено, блюдо). А у существительных разного 

рода могут быть одинаковые окончания, например, 

тополь, дождь - м. р., осень, местность - ж. р.). 

Зорина Т.А. считает, что обучающимся начальной 

школы трудно различать имена существительные, 

которые изменяются по числам и имена существи-

тельные, которые имеют форму только одного из 

чисел. Также Зорина Т.А. отмечает, что ошибки, 

допускаемые младшими школьниками в употреб-

лении форм числа имен существительных, связаны 

с грамматическим согласованием [4]. 
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Таким образом, основные трудности в освое-

нии грамматических признаков имени существи-

тельного связаны с отсутствием осознанности при 

изучении материала, у детей есть трудности в рас-

познавании таких грамматических признаков рода, 

числа и падежа имен существительных. 

Эффективность работы по развитию умения 

распознавать грамматические признаки имени су-

ществительного зависит от выбора методов, прие-

мов и средств обучения. Рассмотрим, как организу-

ется работа, связанная с изучением темы «Имя су-

ществительное» на уроках русского языка в 

начальной школе. 

Кольтихасанова В.А. предлагает использовать 

задания, которые сформулированы в форме про-

блемной ситуации. Например, «Ребята, сегодня 

мне нужно было отправить несколько важных пи-

сем. Я прикрепила стикеры с адресатами и адре-

сами к каждому конверту, но они отклеились от 

них, и теперь мне нужна ваша помощь в оформле-

нии адресов. Мы должны выяснить, кому я писала 

письма и куда их нужно отправить». Также Коль-

тихасанова В.А. при работе над темой «Собствен-

ные и нарицательные имена существительные» ис-

пользует задания с использованием лингвистиче-

ских словарей. Работа с лингвистическим слова-

рем, по мнению автора, обеспечивает не только 

развитие умения распознавать собственные и нари-

цательные имена существительные, но и помогает 

в освоении орфографического правила написания 

собственных имен существительных [7]. 

Курлыгина О.Е. и Харченко О.О. отмечают, 

что тема «Изменение имен существительных по 

числам» является важным звеном в системе освое-

ния младшими школьниками русского языка. Но 

задания, предлагаемые учебниками и рабочими 

тетрадями, не отражают многих лингвистических 

проблем, поэтому возникает необходимость допол-

нения уроков упражнениями грамматико-орфогра-

фического и грамматико-речевого характера, кото-

рые реализуют комплексную работу. Также Хар-

ченко О.О. и Курлыгина О.Е. отмечают, что, не-

смотря на кажущуюся простоту грамматической 

категории числа имени существительного, имеют 

место достаточно серьезные лингвистические про-

блемы и методические трудности при изучении 

этой темы в начальной школе. Поэтому, если в 

уроки русского языка включить задания грамма-

тико-орфографического и грамматико-речевого ха-

рактера, это положительно повлияет на усвоение и 

закрепление учебного материала младшими 

школьниками [8]. 

Абдраманова С.К. предлагает использовать 

лингвистические игры при изучении рода имени 

существительного. Например, в качестве исход-

ного выбирается слово стрекоза. За 1 минуту обу-

чающимся предлагается составить из букв этого 

слова как можно больше существительных в 

начальной форме и определить род составленных 

слов [1]. Применение лингвистических игр, по мне-

нию автора, обеспечивает внимательное отноше-

ние к структуре слова. Максимова Е.А. предлагает 

использовать на уроках русского языка при изуче-

нии грамматики интеллект-карты. Как отмечает ав-

тор, необычное представление материала вызывает 

интерес у младших школьников и позволяет систе-

матизировать знания и лучше запоминать содержа-

ние [10]. Алиева Г.Н. предлагает организовать ра-

боту по обобщению знаний об имени существи-

тельном в форме путешествия по городу «Суще-

ствительное», где названия улиц, следующие: 

«Собственная», «Падежный проспект» и т.д. [2]. 

Таким образом, существуют разнообразные 

приемы и средства, которые отличаются от тради-

ционных заданий. В работах нескольких авторов 

мы увидели, что они предлагают использовать раз-

личного рода дидактические игры.  

Мы также считаем, что одним из универсаль-

ных средств, которое помогает замотивировать и 

пробудить интерес к изучению грамматических 

признаков имени существительного является ди-

дактическая игра. А в связи с современной ситуа-

цией развития образования и создания цифровой 

образовательной среды школ особо актуальной яв-

ляется разработка дидактических игр с использова-

нием цифровых образовательных технологий. Со-

рокоумова Е.А., Пучкова Е.Б. под цифровыми об-

разовательными технологиям подразумевают спо-

соб организации образовательной среды, основан-

ный на современных информационных техноло-

гиях, переведенных в электронный формат с ис-

пользованием компьютеров, планшетов, других га-

джетов и интернет-ресурсов [15].  

Колычева Г.Ю. выделяет ряд преимуществ 

применения компьютерных технологий на уроках 

русского языка: 

1) с помощью компьютера удобно осуществ-

лять контроль полученных знаний, контрольные 

«срезы» в процессе обучения, итоговый контроль и 

самоконтроль; 

2) компьютер позволяет не только проверить 

правильность выполнения задания, но и сэконо-

мить время, затраченное на его выполнение; 

3) компьютер позволяет учителю работать 

одновременно со всем классом и с каждым учени-

ком в отдельности, т.е. уплотняется время урока;  

4) работая на компьютере, ученик может вы-

бирать варианты программы, различающиеся уров-

нем сложности, работать в удобном для него темпе 

— в этом состоит дифференциация обучения; 

5) применение компьютера на уроках рус-

ского языка вызывает желание познать изучаемое 

и стимулирует увлечение этим предметом [6]. 

В настоящее время существуют разнообраз-

ные сервисы для разработки дидактических игр с 

применением цифровых компьютерных техноло-

гий, например, Umaigra, LearningApps. 

Исследовательская часть. 

Учитывая актуальность применения компью-

терных технологий и особую роль дидактических 

игр как средства развития предметных умений на 
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уроках русского языка, мы разработали дидактиче-

скую игру в приложении LearningApps по теме 

«Имя существительное», направленную на разви-

тие у третьеклассников умения распознавать грам-

матические признаки имени существительного. 

С целью проверки эффективности разработан-

ной нами игры мы провели педагогический экспери-

мент. На констатирующем этапе с целью выявления 

первоначального уровня развития умения распозна-

вать грамматические признаки имени существитель-

ного были проведены две диагностические работы: 

тестовая работа и работа с текстом. Полученные ре-

зультаты по обеим диагностикам показали средний 

уровень развития умения распознавать грамматиче-

ские признаки имени существительного (см. рис.1).  

Качественный анализ результатов проведен-

ных диагностических работ позволил сделать следу-

ющие выводы: у младших школьников возникли 

трудности в распознавании собственных и нарица-

тельных имен существительных, также вызвали за-

труднения задания, связанные с умением распозна-

вать имена существительные, которые изменяются и 

не изменяются по числам. Не все обучающиеся 

смогли выполнить задание, связанное с поиском 

имен существительных в тексте во множественном 

числе, так как большинство обучающихся выписали 

имена существительные только в начальной форме. 

На формирующем этапе исследования в учеб-

ный процесс была внедрена разработанная дидакти-

ческая игра. Дидактическая игра представлена в 

форме игры-путешествия по стране Грамматия. В пу-

тешествие вместе с ребятами отправляется персонаж 

по имени Дениска. Любое путешествие связано с кар-

той, поэтому Дениска тоже берет в путешествие 

карту, на которой представлены станции. Каждая 

станция связана с изученным грамматическим при-

знаком. В Грамматии Дениска вместе с ребятами по-

вторяют все, что узнали об имени существительном. 

 
Рис.1. Результаты диагностических работ на констатирующем этапе эксперимента 

 

В названии игр отражается суть игровой задачи 

и игровых действий. Например, игра «Догадайся по 

смыслу» требует от обучающихся умения распозна-

вать собственные и нарицательные имена существи-

тельные. Обучающимся предлагается пара предло-

жений, в которых есть пропуск. Вместо пропуска 

необходимо выбрать слово, которое отличается 

только написанием первой буквы. Рассмотрим при-

мер таких предложений: Высоко-высоко в небе ле-

тал (о,О)рёл. Родина моего дедушки – (о,О)рёл. Для 

того, чтобы правильно выбрать написание слова, 

необходимо понять, о чем предложение: в первом – 

говорится о птице, поэтому пишем орёл, во втором – 

о городе, поэтому пишется слово Орёл.  

Разработанная нами дидактическая игра 

представляет собой расположение игр на стан-

циях таким образом, что обеспечивает последова-

тельное повторение изученных грамматических 

признаков имени существительного. Особенность 

содержания дидактической игры связана с форму-

лированием игровой задачи и игровых действий 

через проблемную ситуацию. Это помогает замо-

тивировать обучающихся к выполнению игровых 

действий. 

Рассмотрим несколько примеров.  

Станция «Один-много» (см.рис.3) 

Дидактическая задача: развитие умения рас-

познавать изменяемые и неизменяемые по числам 

имена существительные. 

Игровая задача и игровые действия: Де-

ниска научился изменять имена существительные 

по числам. Но он затрудняется в выборе слов, ко-

торые не изменяются по числам. В этом задании 

ему встречаются такие слова. Ему нужна ваша по-

мощь. Помоги Дениске справиться с заданием и со-

брать пазлы. 
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Рис.3. Станция «Один-много» 

 

На третьем этапе педагогического экспери-

мента повторно были проведены диагностические 

работы с целью определения динамики уровня раз-

вития умения распознавать грамматические при-

знаки имени существительного. Результаты пока-

зали положительную динамику (см. рис.4). В экс-

периментальной группе у 4 обучающихся повы-

сили уровень. Они улучшили результаты по опре-

делению таких грамматических признаков, как 

одушевленные/неодушевленные, собствен-

ные/нарицательные имена существительные, боль-

шинство обучающихся продемонстрировали уме-

ние распознавать имена существительные, которые 

изменяются и не изменяются по числам. Также 

обучающиеся экспериментального класса лучше 

выполнили задания, связанные с умением распо-

знавать род и падеж. 

 
Рис.4. Динамика уровня развития умения распознавать грамматические признаки  

имени существительного в экспериментальном классе 

 

Заключение. 

Таким образом, результаты контрольного 

этапа педагогического эксперимента подтвер-

ждают эффективность использования дидактиче-

ской игры при изучении темы «Имя существитель-

ное», так как в экспериментальном классе была вы-

явлена положительная динамика. Практическая 

значимость проведенного исследования заключа-

ется в разработке и апробации дидактической игры 

в приложении LearningApps. 

На основе полученных данных планируются ис-

следования, связанные с созданием сюжетной дидак-

тической игры в приложении LearningApps для уча-

щихся 2 и 4 классах по теме «Имя существительное». 
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