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4) игровая деятельность как педагогическая технология в рамках внеклассной работы.
Важным аспектом педагогической деятельности является наличие определенной цели и итогового
результата обучения. Они характеризуются учебно-познавательной направленностью, чётко определены и
обоснованы. Игра же лишена таких черт в явном виде. Объединение педагогической и игровой
деятельности позволяет создать нужный союз для того, чтобы качественно улучшить учебную
деятельность.

1.2. Психолого-педагогические возможности игровой деятельности в обучении

Психолого-педагогические возможности игровой, деятельности в обучении таковы:
- это мощный стимул в обучении, разнообразная и сильная
- мотивация, так как мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности;
- в игре активизируются психологические процессы участников игровой деятельности: внимание,
запоминание, восприятие, мышление.
Использование дидактических игр помогает решать следующие задачи:
- развитие познавательного интереса к истории;
- глубокое усвоение материала даже слабоуспевающими учащимися;
- активизация познавательной деятельности;
- создание условий для самовыражения личности;
- повышение творческого потенциала учащихся;
- разнообразие учебной деятельности;
- развитие навыков коммуникации, чувство коллективизма, отношений доброжелательности .
Привлекательность игровых технологий для педагога в рамках учебного процесса обусловлена тем, что её
можно применять независимо от влияния возрастных характеристик обучающихся. Для обучающихся
младшего, среднего и старшего звена в той или иной форме можно разработать актуальные возрасту и
интересу игры.
Например, особенно полезным выглядит применение игровых технологий при работе с подростковым
возрастом. Это сложный психологически и физиологически период развития личности, который можно
назвать переломным. Подростковая психика характеризуется неустойчивостью, в обучении могут появиться
трудности, а сам обучающийся начать быстро утомляться. Одной из основных познавательных
потребностей становится изучение мира через эмоциональное восприятие. Это особенно актуально в
рамках уроков обществознания, так как глубокое понимание социальных процессов возможно в первую
очередь через осознание себя как социальной личности и через собственное персональное отношение к
общественной жизни мира.
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Игра позволяет устранить границы при получении социального опыта, а личности ребёнка проявить себя с
новой стороны в специально созданных для этого безопасных условиях. Таким образом, даже для
подростка получение теоретических знаний становится более увлекательным. Игровая действительность
наделена отличными характеристиками от привычной схемы освоения теоретического предметного
материала, что позволяет сделать усвоение информации и освоение необходимых навыков более
эффективными. Кроме того, игровые технологии задействуют различные психологические процессы
ребенка, что делает работу с предметными данными более эмоционально окрашенной и интересной для
обучающегося.

ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В первой главе данной работы были подробно рассмотрены игра как феномен, терминологическая
специфика “игры”, особенности применения игры в процессе обучения. Кроме того, было сфокусировано
внимание на действенности и распространенности игровой формы обучения. От стандартного учебного
занятия урок в игровой форме отличается тем, что обучающийся часто даже не подозревает, что осваивает
необходимые компетенции. В отличие от стандартной школьной системы, в игре нет учителя как явного
обучающего лица, основного источника знаний. Познавательная деятельность в ходе учебных занятий в
форме игры осуществляется благодаря взаимодействию обучающихся как активных участников игрового
процесса .
Учебные занятия игрового формата позволяют активизировать ряд различных аспектов совместной
деятельности:
1) Коммуникативные мотивы взаимодействия обучающихся;
2) Необходимость считаться с мнением товарищей в процессе решения поставленных игрой задач;
3) Использовании различных способностей и возможностей участников игры в процессе решения
поставленных задач;
4) Сплочение коллектива в процессе полученного в ходе игры коллективного эмоционального опыта
Процесс игры позволяет каждому обучающемуся продемонстрировать собственные навыки и умения,
особенности своей личности и своего характера, отношение к участникам игрового процесса и к
деятельности как к явлению.
Как у учебного процесса у игры существует ряд познавательных мотивов:
● игра позволяет стимулировать обучающегося к достижению цели (победы в игре), имеет скорую
результативность и близкое завершение, позволяет осознать основной способ достижения цели игры
(владеть большим объемом информации, чем другие участники, что позволяет сформировать устойчивый
познавательный интерес);
● результативность игрового процессе не предрешена и зависит от самого игрока, так как в игре все равны
независимо от того, какие оценки по предметам ученики имели раньше, важно иметь только подготовку и
необходимые навыки характера;
● учащиеся погружаются в обезличенность игрового процесса и таким образом лучше проявляют себя в
процессе знакомства с социальными или историческими процессами;
● ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного интереса.
Неудача воспринимается не как личное поражение, а как поражение в игре и стимулирует познавательную
деятельность (реванш);
● состязательность – неотъемлемая часть игры – притягательна для детей.
Организация игрового процесса в рамках урочных занятий - сложная задача. Сама структура урока
предполагает чёткую дисциплину и очевидные всем модели поведения. Таким образом, когда в
налаженную схему вмешивается игра, это может привести к нарушению дисциплины. Чтобы учебное
занятие не превратилось в бесконтрольные игры, учителю важно очень четко отслеживать действия
учеников и заниматься их координацией. Важно одновременно сохранить и игровую атмосферу, и тематику
учебного занятия.
Кроме того, важно, чтобы игра не мешала сохранению серьёзного отношения к предмету. Дело в том, что
так как основная задача педагога в ходе учебного занятия - передать ученикам знания научного характера,
важно, чтобы игра не вступала в диссонанс с этими научными знаниями и её место в плане учебного
занятия было гармоничным. Кроме этого, в отличие от стандартного урока, игра является процессом не



совсем предсказуемым
Таким образом, прежде чем включать игру в процесс учебного занятия, учителю нужно как следует
обдумать все обстоятельства, в том числе, решить, как часто можно уделять внимание игровой
деятельности в ходе урока, как много времени позволительно на неё выделить.
Кроме этого, педагогу важно учитывать, что применение игровых технологий в процессе образования
имеет ряд недостатков и ограничений. Игровые технологии в учебном процессе как явление - тема,
недостаточно методически разработанная, поэтому она требует постоянного исследования и некоторых
рисков. Кроме этого, сам процесс подготовки игры - занятие длительное, чаще всего он отнимает
значительно больше времени учителя, чем занимает сама игра на уроке. Учителю нужно иметь богатый
методический опыт и высокий уровень профессионального мастерства, чтобы грамотно внедрить игру в
учебный процесс и проследить за её реализацией без потерь качества образовательной деятельности.
Другой важный аспект данной темы - педагогические условия. Для того, чтобы лучше понять суть данного
феномена, рассмотрим подробнее ряд позиций исследователей.
А.С.Сивцева в своей работе определяет, что в современной науке выделяются следующие педагогические
условия, целью которых является обеспечение оптимальности педагогического процесса:
● организационно-педагогические условия как основной фактор целостного педагогического процесса;
● психолого-педагогические условия как совокупность возможностей образовательной и материально-
пространственной среды;
● дидактические условия, которые являются элементами организационных форм обучения .
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