
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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технология» - это понятие, включающее в себя множество элементов. Это организация системного подхода
к созданию, применению и определению всего процесса обучения и воспитания с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, направленного на оптимизацию форм обучения. Главной
отличительной чертой любой современной педагогической технологии является ее адекватность
окружающей действительности, направленность на получение результата, направленность на
всестороннее развитие личности обучающегося. Использование современных образовательных технологий
и методик, а также информационных технологий на уроках истории и обществознания позволяет
сформировать социально смелую, востребованную и адаптированную к современной динамичной жизни
личность. И сделать уроки интересными и разнообразными.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитанию подрастающего поколения всегда придавалось
большое значение в истории человечества. Воспитание — это всегда большой труд и довольно сложное
дело. Сегодня этот вопрос стоит особенно остро, потому что родители большую часть своего времени
проводят на работе, не имея при этом возможности уделять достаточно времени воспитанию своих чад.
Следовательно, дело воспитания, так же, как и обучения ложится на плечи школы и педагогов.
Современная система образования нацеливает педагогов на использование всех имеющихся на данный
момент возможностей и ресурсов, что бы повысить эффективность учебно-воспитательного процесса.
Наиболее эффективным способом воздействия на ребенка является - игровая деятельность.
У понятия «игра» - есть много различных определений. Итак, игра – это деятельность ребенка или
взрослого человека в условиях, которые искусственно моделируют реальные ситуации, в которых человек
воспроизводит нормы деятельности, способствующие приобщению к культуре и познанию
действительности.
Игра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры, её исток и вершина. Никакой вид
деятельности человека не дозволяет ему демонстрировать такое самозабвение, искренность,
раскованность, и не позволяет полностью раскрыть свои психофизиологические и интеллектуальные
ресурсы так, как это делает игра. В игре человек полностью уходит в отведенную ему роль и раскрывает
все свои потенциальные возможности. Именно поэтому предаётся большое значение в системе
профессиональной подготовки людей.
Таким образом можно сделать вывод, что с помощью игры ребенок учится работать и продолжать работу
старшего поколения. Игра развивает у учащегося способности и качества, необходимые для занятий,
которые ему придется освоить в будущем. В игре он реализует себя, демонстрируя свои способности и
индивидуальность. В игре вы можете лучше всего увидеть характер, личностные качества и поведение
ребенка.
Игра создает благоприятный психический и эмоциональный фон для работы на уроках. Использование
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игровых технологий на уроке, благотворно влияет на совместную работу педагога и учащихся.
Главная проблема современности заключается в том, что влияние игровых методов на процесс обучения и
воспитания достаточно изучено, но педагоги редко пользуются ими на уроках.
Проведенное в первой главе исследование позволило сделать следующие выводы.
В настоящее время игровые технологии признаются эффективными для формирования УУД, до сих пор не
получил должного распространения в школьной практике.
При анализе информации игры, имеющей место в череде реальных событий особый акцент делается на
комбинировании индивидуальной работы обучающихся с проблемной ситуацией и группового обсуждения
предложений, подготовленных каждым участником процесса.
Не многие решаются на работу с игровыми технологиями, так как она затратна по времени и требует
весьма серьёзной подготовки как обучающих, которым отводится роль фасилитатора, так и обучающихся.

Глава 2. Разработка и реализация технологии игры в средней школе
2.1. Технология игры и подбор инструментария мониторинга

Целью данного параграфа является изучение технологии игры и подбор инструментария мониторинга.
В последнее десятилетие перед современным учителем истории стоят задачи, вдохновленные пересмотром
содержания предмета: альтернативные подходы к оценке событий прошлого, прогнозирование событий и
явлений, неоднозначные этические оценки исторических личностей и хода событий. Обсуждение этих
вопросов на занятиях невозможно без приобретения обучающимися опыта диалога и дискуссии,
приобщения к творческой деятельности, навыков общения и умения моделировать ситуации. Отсюда
следует, что арсенал форм работы современного учителя истории должен не только обновляться под
влиянием возрастающей роли личности обучающегося в обучении, но и трансформироваться в сторону
необычных, игровых форм подачи учебного материала.
Игра на уроке истории – это необычная форма проведения занятия, которая делает урок занимательным и
увлекательным, а также это достойная и интересная альтернатива сухому рассказу исторического
материала преподавателем, в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней познавательной
деятельности - усвоение фактов, дат, имен и др. Через игровую деятельность у учащихся лучше
откладывается в памяти исторический материал, а также повышается интерес к изучению истории.
Дидактическая игра в сравнении с обычной игрой проводится с заранее поставленной целью, для
достижения определенного результата обучения. Очень, много лет игры служили средством воспитания и
обучения. Широкое применение игр в воспитательных целях получило распространение у многих великих
практиков и теоретиков.
Дидактическая игра занимает одну из общедоступных и модных форм обучения, сама же технология имеет
значимое место в работе учителя, который стремится добиться высоких результатов в обучении. Последние
разработки дидактических игр направлены на то, чтобы найти и реализовать в хо-де игры развитие



интеллекта, инициативности и логики у обучающихся. Уже сегодня в педагогике имеются точно
сформированные представления о взаимной связи игры и обучения, выбрана наилучшая структура самого
процесса игры, условия самых значимых форм и методов руководства педагога в игровой деятельности
учеников. Игровые технологии и обучение в школе имеют направленность развивать у детей
наблюдательность, внимание, сравнение, концентрацию, развития памяти, воображения, активности,
любознательности. При всем этом срабатывают функции получения социального опыта, которые присуще
каждой игровой технологии.
Специфика игры состоит в том, что она имеет два взаимосвязанных компонента – условность и
деятельность. Без условного компонента мы получаем всего лишь некое задание, упражнение. Например,
учащийся рассказывает пройденный материал. Это выполнение обычного задания. Если к этому заданию
добавить условия, это станет игрой. То есть выбираем еще одного учащегося и ставим перед ними условия:
нужно рассказывать, как можно интересней, отмечать как можно больше важных фактов и т.д. и обычное
задание становится игрой.
Специальными работами, посвященным методике организации игр на уроках истории занимались такие
авторы как Л. П. Борзова - «Игры на уроке истории», где автор делится с секретами интересного
преподавания уроков истории с помощью педагогических игр. В этой работе она описывает теоретические
аспекты к игровым технологиям на уроке истории, раскрывает все таинства различных видов игр. Здесь
собран опыт методики применения игр по изучению истории, а также как можно воспроизвести различные
возможности учебных игр, при том большее внимание направлено на те игры, которые могут быть успешно
применены на уроках истории. Внимание уделяется и психолого-педагогическим возможностям, как
отличному стимулу и мотивации в изучении исторического материала, а также развитию у учащихся
психических процессов: внимание, мышление, память и т.д.
Данной теме уделил внимание С. В. Рябенко в своей статье «Дидактическая игра на уроке истории». Автор
раскрывает смысл игры на уроках истории, определяет целевые характеристики дидактической игры.
Педагог считает, что участие ребенка в игре на уроке истории будет являться долей жизненного опыта.
Через игру процедура восприятия исторических знаний будет более увлекательной и эффективной. Нашему
вниманию представляет несколько игр, которые автор применяет сам и советует другим педагогам
применять на уроках истории – «Чистая доска», «Дерево мудрости», «Детектор лжи», «Рыбак и рыбка»,
«Найди ошибки», «Отгадай термин» и др.
В. Е. Романенко «Некоторые аспекты применения дидактической игры в процессе проверки знаний по
истории» считает, что проверка домашнего задания в виде дидактической игры, будет более уместным и
интересным вариантом. На сегодняшний день информации для изучения истории очень много, а времени на
это слишком мало. Потому автор предлагает часть урока провести в виде игры, приводя в пример
конкретную игру «Своя игра» для проверки домашнего знания по теме Вторая Мировая война. Такой подход
и у детей активизируется интерес к истории, и педагог экономит время, обобщив весь материал в одной
игре, на проверку домашнего задания и получает положительный результат
Остановимся на наиболее важных методологических особенностях игр, которые могут быть использованы
на уроках истории:
- во-первых, игра - это мощный стимул к обучению, это разнообразная и сильная мотивация к обучению.
Благодаря игре познавательный интерес пробуждается гораздо активнее и быстрее, отчасти потому, что
ученик от природы любит играть. Другая причина заключается в том, что в игре гораздо больше мотиваций,
чем в обычной учебной деятельности. Борзова, исследуя мотивы участия школьников в играх на уроках
истории, отмечает: «Некоторые подростки участвуют в играх для реализации своих потенциальных
возможностей и способностей, которые не обнаруживаются в других видах учебной деятельности. Другие-
чтобы получить высокий рейтинг, третьи-чтобы показать себя перед коллективом, четвертые решают свои
коммуникативные проблемы и т. д.»;
- во-вторых, игра активизирует психические процессы участников игровой деятельности: внимание,
запоминание, интерес, восприятие и мышление. Уникальная особенность игры заключается в том, что она
позволяет расширить границы собственной жизни ребенка, представить то, чего он не видел, представить
из чужого рассказа то, чего не было в его непосредственном опыте;
- в-третьих, игра носит эмоциональный характер и поэтому способна оживить даже самую сухую
информацию, сделать ее яркой и запоминающейся. В игре возможно вовлечение каждого в активную
работу, эта форма урока противопоставляется пассивному слушанию или чтению. В ходе игры
интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить такой объем работы, который ему совершенно
недоступен в обычной учебной ситуации;



- в-четвертых, умело организованная учебная игра позволяет использовать в учебных целях энергию,
которую учащиеся тратят на «подпольную» игровую деятельность.
Овладение знаниями в игре – это новое, уникальное условие сближения сверстников, условие обретения
интереса и уважения друг к другу, а в процессе-обретения себя, поэтому, помимо всего прочего, в игре
происходит огромная воспитательная работа.
На основе изученной литературы можно выделить следующие задачи, которые могут быть решены с
помощью игровых технологий на уроках истории:
1. воспитательная: способствовать сильному усвоению учащимися учебного материала, расширять кругозор
учащихся за счет использования дополнительных исторических источников;
2. образовательная: развивать творческое мышление обучающихся; способствовать практическому
применению навыков и умений, приобретенных на уроке;
3. воспитательная: воспитывать нравственные взгляды и убеждения; развивать историческое
самосознание- сознательное участие в событиях прошлого; способствовать воспитанию саморазвивающейся
и самореализующейся личности.
На уроках истории целесообразно использовать сюжетные, сюжетные, ролевые, деловые и имитационные
игры. Помимо вышеперечисленных видов игр, учитель использует на уроках элементы игровых технологий.
Потому что иногда не удается «отыграть» весь урок, а элемент игры может помочь учителю на разных
этапах урока сосредоточить внимание учащихся, проверить их знания или обновить их.
Помимо ролевых игр, на уроках истории можно использовать деловые игры. Можно выделить следующие
приемы и подходы к использованию деловых игр на уроках истории: игра выступает как модель реальных
исторических событий и ситуаций, исход которых известен или используется как модель возможных
будущих исторических событий, предсказывающая возможный исход моделируемых событий в реальности.
Поскольку в литературе нет единого мнения о сущности деловой игры и методах ее построения, нет
общепринятого представления о структуре игры, хотя многие структурные элементы являются общими в
различных подходах. Как правило, авторы используют собственный опыт построения деловой игры или
заимствуют ее структурные компоненты у других авторов.
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые должны
органично накладываться друг на друга, что и определяет ее структуру. Деловая игра - это форма
деятельности обучающихся, протекающая в ограниченном пространстве и времени, как действия с
субъектом, имеющим непосредственное отношение к его повседневной жизни, с целью изменения
переживаний «Я» по отношению к этому субъекту.
Обучающие деловые игры, как и все другие виды игр, имеют свою структуру. Эта структура может быть
описана в следующих терминах:
Сценарий деловой игры - он раскрывает концепцию игры, ее общее содержание, условия применения, то
есть говорит, зачем ее нужно проводить, какие отношения и люди моделируются в этой игре, на какую
аудиторию она рассчитана. Это включает в себя:
- сценарий-который описывает объект деловой игры, устанавливает и обосновывает роли, устанавливает
правила;
- игровая среда - отражает принципиальные решения по формам взаимодействия игроков в процессе игры
(использование дополнительной литературы, документов и др.);
- расписание — заранее назначенное, конкретное время как для всей игры, так и для ее отдельных этапов,
описанных в сценарии.
Для проведения игры назначается или выбирается менеджер игры. В учебных деловых играх им может
быть преподаватель, в функциональные обязанности которого входит подготовка необходимых документов
и материалов, обеспечение игровой среды, распределение обязанностей между другими участниками игры,
определение и доведение до них правил взаимодействия во время игры и в процессе подготовки к ней.
Затем формируются игровые команды и распределяются роли между игроками. Количество команд и
игроков зависит как от характера и содержания игры (согласно сценарию), так и от возможности
обеспечить каждую команду необходимыми игровыми материалами. Если к игрокам предъявляются особые
требования (например, уровень компетентности), то их отбирают с помощью специальных методик (чаще
всего тестов). При необходимости игроки могут совмещать несколько ролей или выполнять одну роль
несколькими игроками.
Большое значение при проведении деловых игр имеет определение начального уровня подготовки игроков,
а также допустимости участия в той или иной игре обучающихся с разным уровнем знаний, умений и
навыков. Это особенно важно при создании небольших групп в соответствии с игровым сценарием, поэтому



особое значение имеет изучение уровня компетентности
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