
1

Игры на уроках истории

Устинская Елена Викторовна,
Учитель истории, обществознания,

МКОУ «Туруновская СОШ»,
С. Туруновка, Новосибирская обл.

Содержание

1. Введение

2. Что же такое дидактическая игра

3. Дидактические игры на уроках истории

4. Роль и место учителя в дидактических играх

5. Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение

исторического материала

6. Нетрадиционные формы урока истории

7. Модели нетрадиционных форм уроков истории

8. Игровые формы на уроках истории

9. Игры при изучении нового материала на уроках истории

10.   Заключение

11.   Литератур

12.   Приложение



2

Введение.

Игра - путь детей к познанию мира, в котором

они живут и который призваны изменить".

(М. Горький)

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными

и запоминающимися. Молодым учителям часто кажется, что достаточно хорошо

знать предмет и уметь интересно рассказывать. Однако преподавание в школе

очень скоро развеивает такое представление. Особенно в сегодняшней школе,

которая, конечно же, не остаётся в стороне от перемен, происходящих в нашей

стране. Как удивить современного школьника, который проводит массу времени не

за книгой и в библиотеке, а за компьютером, причем в позиции активного игрока?

Как решить одну из важнейших задач современного образования – задачу

«формирования у учащихся готовности эффективно организовывать свои

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной

цели»?

Для этого на уроках используются различные формы и методы подачи

учебного материала, инновационные технологии, которые способствуют

формированию ключевых компетентностей учащихся: готовности к разрешению

проблем; готовности к самообразованию; готовности к использованию

информационных ресурсов; готовности к социальному взаимодействию;

коммуникативной компетентности.

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих вышеназванные

компетентности учащихся, является дидактическая игра как одно из средств

интенсификации обучения. (Интенсификация – от латинского Intension–

«напряжение, усилие», facio–«делаю»–увеличение напряжённости, повышение

производительности).

А. С. Макаренко, большой знаток ребячьих душ, часто в своих трудах

возвращался к вопросу о роли игры в жизни детей. Многие педагоги, признавая,

что в дошкольном возрасте игра является потребностью и основным видом
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деятельности ребёнка, забывают о том, что и в последующие годы она продолжает

оставаться одним из главных средств и условий развития интеллекта школьника. А.

С. Макаренко характеризовал учебную игру как «могучее средство воздействия на

детский коллектив».

Педагоги, использующие учебные игры в своей педагогической деятельности,

единогласно отмечают, что «игра порождала радость и бодрость, воодушевляла

ребят, обогащала впечатлениями», «помогала педагогам избегать назойливой

назидательности», «создавала в детском коллективе атмосферу дружелюбия» и др.

Но до сих пор остаётся нерешённой проблема редкого применения игры в

процессе обучения. Среди причин этого стоит назвать следующие. Многие игры не

укладываются в урок, требуют трудоёмкой подготовки и длительной организации,

максимальной активности учеников в деятельности не только на уровне

воспроизведения и преобразования, но и на уровне творческого поиска. Ещё

одна причина заключается в однобоком понимании ведущей деятельности. Игру

считают ведущей деятельностью лишь в дошкольном возрасте, а в дальнейшем её,

по мнению некоторых педагогов, неизменно должно сменить учение "в чистом

виде". Но не учитывается тот факт, что учение должно и может органично

вписаться в спектр деятельности ребёнка и гармонично сосуществовать с игровой

деятельностью.

Несмотря на это, материалы анкет, результаты интервьюирования выявили,

что учителя заинтересованы в привлечении игровой и творческой  деятельности на

уроке. Значит, нужны игры, которые облегчат работу учителя, необходима

эффективная методика организации игр, которая поможет решить дисциплинарные

вопросы и сделать время, потраченное на игру, максимально эффективным,

способствует формированию ключевых компетентностей учащихся. На уроках

истории использование игровых технологий необходимо еще и потому, что

обучающиеся могут не просто перерабатывать информацию, а переживать ее

усвоение как субъективное открытие еще неизвестного для себя знания, могут

«примерить» на себя роли различных исторических персонажей, почувствовать

своеобразие исторической эпохи.
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Все  вышесказанное объясняет актуальность избранной мною темы.

Целью работы является следующее: выявить роль и возможности игровой и

творческой деятельности и их  актуальность в процессе обучения.

Для достижения цели работы  я поставила следующие задачи:

1. Дать анализ дидактической игры как педагогической технологии;

2. Привести классификацию игровой деятельности в учебном процессе.

3. Показать особенности такой формы обучения и деятельности, как

театрализованная и   ролевая игра.

4. Дать методическое обоснование собственной системы уроков, проводимых с

использованием игровой  деятельности.

Посмотрите  дипломах, как это может звучать иначе.

Во введении нет обзора литературы по данной теме, которая существует в методике,

педагогике, возможно, психологии. Нужно добавить. Смотрите, как это делается в

дипломах, которые я вам прикреплю для примера.

Что же такое дидактическая игра?
Дидактическая игра – это занимательная для субъекта учебная деятельность

в условных ситуациях. Поскольку обучение – это «процесс

целенаправленной передачи общественно-исторического опыта;

организация формирования знаний, умений, навыков», можно сказать, что

дидактическая игра – условная занимательная для субъекта деятельность,

которая направлена на формирование знаний, умений и навыков.

Понимание сущности дидактической игры позволяет выделить

наиболее значимые ее составляющие (компоненты):

- деятельность, понимаемая как важнейшая форма проявления жизни

человека, его активного отношения к окружающей действительности; в этой

деятельности развиваются психические процессы, формируются

умственные, эмоциональные и волевые качества личности, ее способности и

характер;



5

- условность, которая понимается как признак отражения действительности,

указывающий на нетождественность образа и его объекта1.

На своих  уроках я использую различную классификацию игр по

структурным элементам, в зависимости от дидактических целей игры: игры

для изучения нового материла;игры для закрепления;игры для проверки

знаний;обобщающие игры.

Использование игровых технологий позволяет мне добиваться

систематизации процесса обучения, высоких качественных показателей

обучающихся, сохранять интерес у обучающихся к предмету, развивать

познавательную активность у обучающихся.

Дидактические игры на уроках истории

Игра – это естественная для ребёнка форма обучения. Она – часть его

жизненного опыта. Передавая знания посредством игры, педагог учитывает не

только будущие интересы школьника, но и удовлетворяет сегодняшние. Учитель

использующий игру, организует учебную деятельность, исходя из естественных

потребностей ребёнка. Игра способна также решить ещё одну проблему – она

органично объединяет эмоциональный и рациональный виды познавательной

деятельности. Сами по себе игры были созданы для детей дошкольного возраста

впервые их ввели Ф. Фребель и М. Монтессори, но постепенно они стали проникать

в начальную школу, а затем и в среднее звено. В наше время игры имеют место так

же в старшей школе и за её рамками (ВУЗы, академии и т.д.).

Ещё в 1960е годы начала распространяться формула “учение с увлечением”

пропагандируемая Соловейчиком С. Л. Конечно сейчас, когда существует

множество различных методов проведения уроков с элементами игр, можно дать

детям материал интереснее, “заставить “ работать на самих же себя, но тут же

возникает вопрос: “А подготовка? Где взять, где найти время? А шум, который

может помешать вести урок в соседнем кабинете?” Эти и не только вопросы,

казалос бы мелочи, но именно они пугают некоторых учителей, мешают подойти
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творчески к каждому уроку, самим вместе с детьми поиграть, разрядить обстановку.

Ну станьте на время, минут на 40 таким же ребёнком, сыграйте с ними, станьте им

ближе, поразмышляйте как они. Время, проведённое вместе с детьми, будь то урок

или подготовка к нему сближают учителя и учеников, заинтересовывает и

завлекает детей. Даже самого отсталого ученика играя можно чему-нибудь обучить.

Мало подходящих, описанных игр, или они кажутся, вам не интересны. Составьте

игру сами, но так, чтобы она завлекла детей и соответствовала поставленным Вами

задачам и целям. Некоторые игры намного облегчают работу учителя .

Вывод можно сделать такой – нужно вводить пусть если не всю игру, то её

элемент это разнообразит урок и дает детям проснуться, встрепенуться, оживлённо

обсуждать поставленную проблему. Сами того не замечая, они в процессе

обсуждения запоминают материал, проговаривая его несколько раз, а находя выход

из проблемы заранее отвечают на Ваши вопросы: Почему так? А если? И многие

другие.

Важно заметить, что термин “занимательность” точно отображает суть игры

(не «забавность», «развлекательность» или «состязательность».) В забавности и

развлекательности есть элемент отсутствия деятельности: далеко не все игры

состязательны. В то же время понятие “занимательность” отражает больше

увлеченности деятельностью; оно содержит в себе субъективную особенность

игры: одна и та же игровая ситуация может для одного являться игрой, для другого

– нет. Занимательность представляет собой необходимый эмоциональный фон для

любой игры. Какова же структура игры:
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В дидактической игре отчетливо просматривается свойственный характер: при

объяснении игры для детей главное – сама игра, а для учителя главное –

дидактический результат.

Если учитель не играл раньше на уроках, то сначала лучше планировать

проведение игры на конец урока. Если не видно желания детей играть, то лучше

от этого отказаться, так как это не принесёт ожидаемого результата, мало того,

она может иметь отрицательные последствия.

Однако игра – это одна из форм обучения, она должна органически

включаться в учебный процесс по предмету в тесной связи с другими видами

учебной работы.

Игра – это яркий и эмоциональный праздник. На это указывали многие

известные педагоги: А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др. Главное

помнить: если игра не получилась, то это не значит, что игра плохая, может

просто не так организована, т.к. в организации игры всё должно быть продумано

до мелочей.

Не следует много говорить до начала игры, лучше максимально уделить

время самой игре.

1. Выбор игры

2. Подготовка игры

а) предварительная подготовка учащихся к игре (не всегда)

б) подготовка непосредственно перед игрой (должна быть направлена на

создание эмоционального игрового настроения)

3. Введение в игру

а) предложение игры детям

б) объяснение правил игры

в) выбор участников игры

4. Ход игры

Чем интересны и занимательней игра, тем больший развивающий,

образовательный и воспитательный результаты могут быть достигнуты.
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а) начало игры (уточнение нюансов)

б) развитие (кульминация)

в) заключение (важно вовремя поставить точку)

5. Подведение итогов.

Оценка и поощрение школьников

6. Анализ игры (обсуждение, анкетирование, оценка эмоционального

состояния.)

Игра – это вид деятельности, где ребёнок может проявить себя в разных

позициях: просто участник, активный участник, ведущий, организатор,

инициатор.

Так же я хочу отметить, что игра помогает сдружиться классу, учит

оказывать взаимопомощь, поддержку, даёт возможность тянутся в центр ко всем,

а не оставаться на периферии, ученик может не бояться быть отвергнутым, т.к.

если работает команда, то место в ней, для достижения высокого результата,

найдется всем.

Основой успешного усвоения любого учебного предмета, и том числе

истории, у подростков является познавательная потребность, основанная на

эмоциональном восприятии окружающего мира, и на привлекательности самого

процесса деятельности. Эмоциональность игры – очень важная её особенность,

которая делает её успешной и нужной не только у младших школьников, но и у

подростков.

Подростковый возраст – это возраст пытливого ума, жадного стремления к

познанию, возраст исканий, кипучей деятельности.

Игра создает особые условия, при которых может развиваться творчество.

Суть этих условий заключается в общении “ на равных” , где исчезает робость,

возникает ощущение – “ я тоже могу”, то есть в игре происходит внутреннее

раскрепощение.

В игре ребенок может осуществлять самостоятельный поиск знаний. В игре

происходит огромная воспитательная работа.
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В игре “ именно овладение знаниями становиться новым уникальным

условием сплочения школьников – сверстников, условием обретения интереса и

уважения друг к другу, а по ходу – и  «обретения себя». (В.М. Букатов.

Педагогические таинства дидактических игр. М.1997г.)

Роль и место учителя в дидактических играх

Без учителя, без его поддержки многие интересные начинания могут

оказаться трудными и неосуществимыми для них. Учитель должен стать не только

организатором игры, но и ее участником, так как простая отсылка ребят к игре

(пусть даже очень хорошей!) не вызовет у них особого энтузиазма. Учитель должен

положить начало творческой работе учащихся, умело ввести ребят в игру. Это не

значит, конечно, что учитель идет в разрез с хорошими замыслами ребят, что он

«навязывает» игру вопреки желаниям детского коллектива.

По мере того как исторические игры становятся более или менее постоянным

занятием ребят, учитель постепенно как бы отходит на задний план. Но вначале он

и высший авторитет, и судья во время возникающих споров и разногласий, и

обязательно активный рядовой участник игр. Важно присутствие учителя,

прекрасно владеющим предметом, в играх без определенных контрольных листов,

играх, ответы в которых многообразны и могут поставит в затруднительное

положение недостаточно знающего ученика. Так, без предводителя истории

невозможно на первых порах ввести хронологическую вертолину, события в

которых «привязаны» к таким большим периодам как столетия.  Учителю истории

необходимо не только руководить историческими играми, но и делать игры вместе

с ребятами, помогать в выборе типа игры, в подборе иллюстративного и текстового

материала, но и обязательно играть, быть участником этих игр самому.

Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение
исторического материала

Эти игры приближены к тем, в которые дети играют на улице, в летних

лагерях отдыха, поэтому очень просто объяснить им правила игры. Главным

критерием отбора игр является их занимательность. На основе создания условной

игровой ситуации устанавливается логическая взаимосвязь терминов, названий,
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имен, дат, фактов, фраз, небольших отрывков текста. Школьников привлекает

процесс отгадывания, проявление сообразительности, смекалки, быстроты реакции.

Вот некоторые из игр.

Игра «Аукцион». Эта игра проводится после прохождения одного из

исторических периодов, например по теме «Эпоха Ивана Грозного». На уроке

обобщения предлагается ребятам игра: «Продается» оценка «5». Каждый из

учащихся может ее «купить». Для этого ученику нужно назвать любое

историческое лицо, жившее в эпоху правления царя Ивана IV. Любой другой

«участник торгов» может назвать более высокую «цену», назвав другого

современника Ивана Грозного. При этом называемые имена не должны

повторяться. Повторившийся участник выбывает из игры. Каждое имя

записывается на доске и в тетрадях (это делает повторение более эффективным).

Если ученик называет малоизвестное лицо, то надо сказать о нем несколько слов!

Если после очередного названного имени возникает пауза, медленно ударяется

молотком три раза; ребята за это время могут назвать других исторических героев.

Выигрывает тот, кто последним назовет имя героя. После третьего удара молотком

никто не должен произносить имен.  Победитель получает «5».

Для формирования практических навыков по уяснению хронологической

последовательности исторических событий, динамическому повторению дат,

развитию внимания и памяти используется игра «Исторические пятнашки». На

доске рисуется квадрат с 9 клеточками, в которые вписаны даты. Дается здание:

восстановить даты в восходящем хронологическом порядке. Показывая указкой на

дату в квадрате, необходимо назвать событие, о котором идет речь. Выигрывает

тот, кто более точно укажет на все даты за меньшее количество времени. Иногда

дата подчеркнута, значит, об этом событии нужно рассказать более подробно.

Достоинство такой методики урока состоит в следующем:

1) игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы

школьников: внимание, восприятие, мышление, запоминание, воображение;

2) игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность;
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3) одним из главных достоинств является повышение интереса к предмету

практически у всех учащихся класса;

4) посредством игры задействуется «ближняя перспектива» в обучении;

5) игры позволяют развивать специальные способности учащихся к занятиям

истории:

– способность к ретроспективному мышлению, мысленной реконструкции картины

исторического исследования;

– способность к историческому сопереживанию;

6) игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое усвоение

знаний, за счет чего учащиеся  получают прочные и осознанные знания.

Хорошо известно, что игра на уроках истории помогает вовлечь всех без

исключения ребят в плодотворную работу, наглядно показать им необходимость

надежных и прочных знаний.

Таким образом, можно сделать вывод: игра - это яркий эмоциональный

праздник, одна из эффективных форм обучения, которая должна включаться в

учебный процесс в тесной связи с другими видами учебной работы. Она дает

хороший результат. Игра повышает мотивацию учащихся. Даже те ученики,

которые  не интересуется историей, с удовольствием участвуют в играх на уроках.

Нетрадиционные формы урока истории

Сегодня практически любой учитель истории применяет хотя бы изредка в

своей деятельности нетрадиционные формы обучения школьников. Это связано, на

наш взгляд, со становлением нового стиля педагогического мышления учителя,

ориентирующегося на интенсивное и эффективное решение образовательно-

воспитательных задач в рамках скромного количества предметных часов, на

признание факта усиления самостоятельной творческо-поисковой деятельности

школьников, на модернизацию активных форм обучения истории.

Арсенал форм уроков современного учителя истории не просто обновляется

под влиянием, прежде всего, усиливающейся роли личности учащегося в обучении,

но и трансформируется в сторону необычных игровых форм преподнесения

материала. Действительно, учитель в меру своих скромных возможностей пытается
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на уроке удивить школьника, который проводит массу времени не за книгой и в

библиотеке, а за компьютером, причем в позиции активного игрока.

С другой стороны, перед современным учителем истории уже целое

десятилетие стоят проблемы, навеянные пересмотром содержания предмета -

альтернативные подходы к решению и оценке проблем прошлого, выбор пути

развития в тот или иной период, прогнозирование событий и явлений, нравственно-

этические оценки личностей и хода событий. Обсуждение этих вопросов на уроке

невозможно без приобретения опыта ведения диалога, спора и приобщения к

творческой деятельности. Умелое общение становится важнейшим фактором в

нашей непростой жизни и залогом успеха подрастающего поколения в их

последующей деятельности. Коммуникативный диалог и способность к

моделированию - это важные умения человека будущего.

Видимо, вышеизложенными факторами (а может быть, и иными) отчасти

можно объяснить все более настойчивое внимание учителя истории к

нетрадиционным формам урока. Опыт проведения таких уроков регулярно

освещается на страницах предметного журнала "Преподавание истории в школе" и

практически почти не изучен в научно-педагогических работах по методике

преподавания истории. Следует также отметить, что известная книга Г.А.

Кулагиной «Сто игр по истории» выходила в свет пятнадцать лет тому назад, в то

время, как внимание педагогов к игровой деятельности в целом с каждым годом

усиливается. Тоже самое касается и дискуссионной деятельности на уроках.

Брошюра «Дискуссия на современном уроке» вышла в свет в 1989 году, причем

осветила опыт преподавания шести школьных предметов, однако, методических

работ по этой теме практически нет.

В предлагаемой учителю работе автор освещает современный накопленный

опыт использования нетрадиционных уроков истории в школе. В этой и ряде

других публикаций учитель может найти разработки различного типа

нетрадиционных уроков по всем курсам истории с 5 по 11 классы. Автор счел

необходимым предложить познавательные задания учащихся игрового и

дискуссионного типа, памятки по организации подобных занятий и фрагменты
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творческих ответов школьников. Втакого рода обобщающей научно-

педагогической книге, на наш взгляд, должна быть обязательна общепринятая

классификация нетрадиционных форм уроков, модели с разъяснением ролей

участников и этапов проведения урока.

Автор надеется, что краткая теоретическая часть с обобщением передового

опыта поможет "продвинутому" учителю разрабатывать такие уроки по любым

темам школьных курсов, а начинающему педагогу и студенту - будущему

учителю станут полезными практические разработки конкретных занятий и

познавательные задания учащимся.

Желаем всем заинтересованным в своей работе педагогам-историкам

апробировать предлагаемые в данной книге формы учебных занятий и пополнить

свой методический арсенал.

Модели нетрадиционных форм уроков истории

Игра на уроке истории–активная форма учебного занятия, в ходе которой

моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, в которой

"оживают" и "действуют" люди – участники исторической драмы. Главная цель

такого занятия – это создание игрового состояния –специфического

эмоционального отношения субъекта к исторической действительности. Таким

образом ученики наполняют «безлюдную» историю персонажами, которые они

сами и изображают, хотя и по-разному в различного типа играх.

Игра заставляет ребенка перевоплотиться в человека из прошлого или

современности, заставляет его «прыгнуть выше себя», ибо он изображает взрослого,

причем далекий от его повседневной практики образ. Через понимание мыслей,

чувств и поступков «своих» героев школьники моделируют историческую

реальность. При этом приобретаемые знания становятся для каждого ученика-

игрока личностно значимыми, эмоционально окрашенными, ребенок должен как

бы «прочувствовать» свой персонаж изнутри благодаря глубокому познанию всей

эпохи.
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Понятно, что такая трудная задача требует от ученика мобилизации всех

знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые знания и углублять их,

расширяет его кругозор и, самое главное, заставляет осваивать целый комплекс

важных «взрослых» умений, в первую очередь, коммуникативных и театральных.

Вся эта деятельность по «перевоплощению» в другого человека развивает

эмпатические способности школьника.

Методисты давно выделили два важных признака исторической игры-

наличие прямой речи (диалогов) участников и воображаемой ситуации в прошлом

или настоящем (но с обсуждением прошлого). Проводя такое деление, ученые

затронули вопрос о классификации игр по истории. Исследователи-педагоги

выделяют различные виды учебных игр.

Игры классифицируют по различным признакам: по целям, по числу

участников, по характеру отражения действительности. Н.К. Ахметов и Ж.С.

Хайдаров 2 выделили имитационные, символические и исследовательские игры.

Первые ассоциируются с игровым моделированием той или иной сферы труда

(имитация реальности), вторые основаны на четких правилах и игровых символах,

третьи - связаны с новыми знаниями и способами деятельности. (Н.К. Ахметов,

Ж.С. Хайдаров. Игра как процесс обучения. Алма-Ата, 1985).В.Г. Семенов выделил:

1) интерактивные игры с опосредованным воздействием на ученика (ребусы,

кроссворды); 2) интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика

(сюжетно-ролевые игры); 3) неинтерактивные (индивидуальные игровые задания).

Этот же исследователь классифицирует игры по степени импровизации: 1) игры с

ролями и сюжетом (импровизационные); 2) игры с четким каноническим сюжетом

(канонические); 3) бессюжетные игры (кроссворды) (В.Г Семенов. Динамическая

классификационная модель игры. Киев, 1984).Г.К. Селевко разделяет игры на

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и драматизации (Г.К. Селевко, А.В.

Басов. Новое педагогическое мышление: педагогический поиск и

экспериментирование, Ярославль, 1991; Г.К. Селевко. Современные

образовательные технологии. М., 1998)
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Возможно, что в приведенных педагогических классификациях, безусловно,

есть смысл: они показывают, прежде всего, различие между играми с четкими

внешними заданными правилами (или жестко прописанным сюжетом), отступать

от которых нельзя, и играми без внешних правил, основанных на импровизации и

внутренней логике моделируемого процесса. Эти игры существенно различаются

не только по своим целям и содержанию, но и по степени воздействия на

интеллектуальную и эмоциональную сферы учеников.

В теории и практике обучения истории была известна классификация,

разделяющая игры на ретроспективные и деловые, если идет речь об играх с

внутренними правилами (И. В. Кучерук. Учебные игры на уроках истории /

"Преподавание истории в школе, 1989, №4).

Деловая игра моделирует ситуацию более поздней эпохи по сравнению с

исторической обстановкой, ученик получает в ней роль только нашего

современника или потомка, изучающего исторические события (археолога,

писателя, журналиста). При этом явно прослеживается два подвида такой игры.

Один из них –игра-обсуждение, в процессе которой воссоздается воображаемая

ситуация современности со спором, дискуссией (диспуты, симпозиумы ученых,

круглые столы журналистов, телемосты и киностудии и др.). В своей обучающей

основе такая игра очень близка к дискуссионной деятельности, ибо целиком

строится на учебном диалоге. Как правило, такие игры даже при определенной

программе деятельности проводятся с большой долей импровизации ребят.

Другая форма деловой игры – это игра- исследование, которая строится также

на воображаемой ситуации современности, изучающей прошлое, но в отличие от

предыдущей формы основана на индивидуальных действиях "героя", который

пишет очерк, письмо, школьный учебник, фрагмент книги, газетную статью,

научный доклад о том или ином историческом событии.

Ретроспективная игра (также встречается термин "реконструктивная", от

слов "ретро" –воспоминание о прошлом, "реконструкция" –воссоздание), в ходе

которой моделируется ситуация, ставящая учащихся в позицию очевидцев и

участников событий в прошлом, каждый ученик получает роль представителя
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определенной общественной группы или даже исторической личности. Главным

признаком игры такого типа является "эффект присутствия" и принцип

исторической беллетристики - «так могло быть». Как справедливо заметил

психолог А.Н. Лук, в такой игре подростку «удается прыгнуть выше себя, на

некоторое время стать умнее, смелее, благороднее, справедливее» (Эмоции и

чувства. М, 1972)..Н. Лук.

Школьник для такой игры, как правило, придумывает имя, факты биографии,

профессию, социальное положение своего «героя», и даже в ряде случаев готовит

костюм, продумывает внешний облик. При этом школьник должен иметь

представление о характере, чувствах, мыслях и взглядах персонажа.

Ретроспективные игры помогают ученику «войти» в историческое время,

почувствовать «колорит эпохи», «увидеть» конкретных людей с их

миропониманием и поступками в конкретной исторической ситуации

определенного времени.

Не все ретроспективные игры одинаковы, поэтому они делятся на подвиды.

И.В. Кучерук делит все ретроспективные игры на: 1) формально-реконструктивные

– игры-иллюстрации исторического события, документально воссоздающие

обстановку, соответствующую определенной эпохе (по-иному такие игры

называют театрализованными представлениями); 2) формально-конструктивные

игры, когда в сюжет и уста "очевидцев" событий вкладывается собственная их

оценка, и даже с учетом современного опыта познания (по-другому

театрализованные игры); 3) неформально- конструктивные игры, которые дают

больший простор воображению и деятельности участников, которые могут

отступить от четкого сюжета (регламента), канонизации персонажей (ролевые

игры дискуссионного характера) (И.В. Кучерук. Учебные игры как средство

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках истории СССР. М,

1991).

Нам представляется, что данная классификация не вобрала в себя все

многообразие современного опыта проведения ретроспективных игр. Все эти игры

можно разделить условно на ролевые и неролевые.
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Неролевыеигры очень близки играм с внешними правилами, но они

воссоздают историческое прошлое, и действие игры происходит в далекую эпоху.

К таким играм относятся конкурсные ретроспективные игры, когда искусственно

моделируется ситуация прошлого, в которой люди определенной эпохи

«демонстрируют» свое мастерство, достижения, смекалку в определенном

историческом контексте. Путем такой игровой ситуации учитель, с одной стороны,

проверяет знания учащихся на конкурсной основе, с другой, дает возможность эти

знания «применить» в условиях имитации далекого прошлого, тем самым углубляя

и расширяя знания о нем. Соревновательный дух подобной игры «зажигает» ребят,

и стремление к познанию истории практически становится беспредельным ради

разрешения игровой ситуации.

Другой тип ретроспективной игры - это маршрутная игра или воображаемое

путешествие (аналогичный термин–заочная экскурсия). Маршрутная игра - это

особая форма урока, когда дети переносятся в прошлое и «путешествуют» по нему

в определенной пространственной среде (прогулка по древнему городу, плавание

по реке, полет на хронолете и др.). При этом учащиеся четко определяют

географические контуры изучаемой исторической действительности. Они

намечают собственный маршрут, придумывают остановки, фрагменты беседы

(интервью) с людьми прошлого, которые им "попадаются" в путешествии.

В полном смысле этого слова в маршрутных и конкурсных играх нет явных

ролей, хотя они могут быть в ряде случаев. Тогда игра носит двойственный

характер и является ролевой и конкурсной одновременно. Собственно ролевые
игры ретроспективного характера основаны на разыгрывании ролей - участников

исторических событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они делятся

также на подвиды.

Один из подвидов ролевой игры – театрализованное представление. Оно

имеет четко обозначенный и прописанный сценарий, по которому и разыгрывается,

как на сцене театра, действие. Оно воссоздает различные образы и картины

прошлого. Все атрибуты театральной постановки, включая декорации, костюмы

актеров, должны иметь место. Смысл такой игры для школьников заключается не
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только в «оживлении картин» прошлых эпох, но и в последующем обсуждении

этих сцен всем классом. Здесь важны «ассоциации», когда дети распознают время

и место действия, исторические явления и представителей социальных слоев по

действиям героев представления.

Другим подвидом ролевых игр является театрализованная игра, где в

моделируемой ситуации тексты персонажей не прописаны заранее, а их составляют

сами дети. Главным ее отличием от предыдущего подвида является более широкая

импровизация участников игры (они же и очевидцы событий прошлого). Однако, в

данной игре театрализованное действие все же приближено к той эпохе, о которой

идет речь и которая изучается. Модернизация прошлого здесь не допускается.

Поэтому необходима общая программа или сценарий игры, которого

придерживаются все участники. Данный тип игры отличается от

театрализованного представления и большим количеством вовлеченных в игру

участников. Актером здесь может стать любой ученик.

Третий подвид ролевой игры - проблемно-дискуссионная игра. В ее основе

лежит воображаемая ситуация в прошлом, но при этом все действие строится не по

сценарию, а вокруг обсуждения важного вопроса или проблемы. В игре

предполагается спор участников, учитель сводит свою роль к минимуму, ставит

проблему и промежуточные вопросы, распределяет роли участников. Ученики же

в этой игре призваны решить проблему с позиций своих персонажей, причем

заранее неизвестен результат решения данного вопроса. В итоге игры может быть

принято несколько решений или не принято вовсе, но здесь важно "движение"

каждого ученика в разработке проблемы.

Последний подвид приближает нас к промежуточному типу игры, которую

методисты называют деловой игрой с элементами ретроспективности. Игра такого

рода может сочетать в себе различных участников: современников, очевидцев

событий, которые «встречаются» для обсуждения важных вопросов и «дознания»

прошлого с потомками. Очевидцы исторического события могут в этой игре

«принять» участие в современных формах общения людей–судах, съездах,

митингах, клубах путешественников и телемостах и др. Современная ситуация с
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участниками событий может быть смоделирована и с частичной реконструкцией и

отдельными сюжетами прошлого (по типу следственного эксперимента в судебной

практике). Такая модернизация исторической действительности может быть

оправдана в ряде случаев, ибо выполняет оценивающую и воссоздающую роль

одновременно, что называется, «в одном флаконе». Учитель вынужден

комплектовать на таких уроках разные задачи обучения, не имея достаточного

количества часов на реконструкцию и оценку прошлого.

Приведенная выше классификация исторических игр основана по меньшей

мере на трех критериях – характере ролей участников (очевидцы или наши

современники), условиях воображаемой ситуации на занятиях (тогда или сейчас),

жесткости сценария (программы) и степени импровизации детей в игре. Однако,

мы до сего момента не касались так называемых игр с внешними (жесткими)

правилами или игр, основанных на алгоритме деятельности. Их называют

тренинговыми. К ним относятся: 1) настольные игры (домино, лото, поле чудес и

др.; 2) игры на основе алгоритма (ребусы, кроссворды, шарады, головоломки) и 3)

сюжетные с воображаемой ситуацией на основе тренинга ("неотосланная депеша",

расшифровка иероглифов, найди ошибку профессора Головотяпова и др.).

Поскольку именно эти игры достаточно разработаны в методической литературе.

Практика показывает, что игра на уроке – дело серьезное. Методически верно

организованная игра требует много времени для подготовки, максимальной

активности учеников в деятельности не только на уровне воспроизведения и

преобразования, но и на уровне творческого поиска, способствует сотрудничеству

учителя и учащихся в процессе обучения.

Обратимся к вопросу об участниках игры и их стационарной роли в

различного рода игровых занятиях, затем рассмотрим ход моделируемой игровой

ситуации и ее раскручивание. Учитель истории может выступать в игре в

следующих игровых ипостасях: 1) инструктора, который сводит свою роль к

минимуму - объяснению правил игры и последствий игровых действий; 2) судьи-

рефери, который поддерживает ход игры, контролирует соблюдение игровых

правил, оценивает деятельность ребят; 3) тренера -который дает задания, делает
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подсказки, оказывает помощь по ходу игры, подбадривает детей и поддерживает

игровую ситуацию; 4) председателя-ведущего, который дает импульс к игре и

регулирует весь ход игры, в своих руках держит все игровые действия участников,

подводит итоги и сопоставляет моделируемую ситуацию с реальной обстановкой

(М.В. Кларин. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических

п о и с к а х . М , 1 9 9 4 ) .

Учащиеся в игре выступают в следующих ролях: актеры, зрители, эксперты.

Актеры принимают участие в сценах, проговаривают тексты ролей. Зрители

изучают дополнительную литературу, выполняют задания и принимают участие в

обсуждении. Эксперты анализируют игру и каждого участника в отдельности,

с р а в н и в а ю т м о д е л и р у е м у ю с и т у а ц и ю с р е а л ь н о й .

Актеры воссоздают в процессе игры образ созданного в их сознании

персонажа, осуществляют осознанные и целенаправленные игровые действия в

соответствии с целью игры, ее сюжетной линией и содержанием роли. Актеры

взаимодействуют со зрителями, отвечают на вопросы и защищают свою позицию.

Главная их задача – достоверно и эмоционально передать содержание

изображаемого ими образа. Нередко они сопереживают своему герою.

Зрители осмысливают игровую задачу и сюжетную линию игры, выражают

свое отношение к происходящему с помощью мимики, жестов, реплик, вопросов,

смеха. В процессе разыгрывания ситуации зрители формулируют свою позицию по

отношению к героям игры, соотносят увиденные образы с собственной системой

ценностей, «вживаются» в игровой контекст и мысленно создают свой

собственный план игры, ставят себя на место актеров.

Эксперты оценивают создаваемы в игре образы – содержание роли, ее

убедительность, достоверность, артистические способности и творчество

исполнителей. В задачу экспертов входит очень сложная задача - проанализировать

и сам процесс игры, ее результативность, поэтому по ходу они делают записи,

создают карточки анализа. В конце игры они выступают с результатами, отмечают

наиболее и наименее удачные моменты, выступления, реплики, выставляют оценки

участникам. При анализе игры эксперты обращают внимание на игровое поведение
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персонажей, адекватность реакции зрителей, анализ деятельности ведущего,

увлекательность и занимательность всего хода игры.

Теперь обратимся к основным этапам исторической игры. Первый этап -

подготовительный, он происходит собственно до проведения самого урока. В этот

период готовится общий замысел и стратегия игры, пишется сценарий, план,

проводится инструктаж участников, и собирается материальное обеспечение

занятия. Учитель объясняет ребятам игровую задачу, распределяет среди них роли,

учитывая игровые интересы и способности, дает необходимую дополнительную

литературу, составляет опережающие задания и знакомит с ними детей. Учитель

при необходимости проводит и индивидуальные консультации по подготовке к

игре, обсуждает с участниками фрагменты сценария и корректирует его, руководит

внешним оформлением занятия.

Второй этап уже происходит на самом уроке. Он называется вводным, ибо

именно на этом этапе учитель еще раз объясняет уже всему классу задачи и

возможности игры, роль отдельных участников и дает общее направление игре

путем формулирования познавательного задания на весь урок. Именно на этом

этапе учитель представляет участников. В эти минуты школьники вводятся

собственно в игровое состояние, создается определенный настрой.

Игровой этап характеризуется эмоциональным вовлечением всех учеников

класса в игровое действие. Ребята в этот период как бы «проживают» ситуацию в

ее игровом воплощении, действуют по определенным игровым правилам. Именно

на этом этапе происходит развертывание игрового сюжета. Учитель координирует

игровые действия, осуществляет опосредствованное руководство действиями

участников, то есть регулирует ход занятия. При необходимости корректирует и

выступления актеров, вовлекает большее число школьников в игру, кратко

резюмирует по ходу их деятельность, поощряет словом активных игроков,

обращает внимание на работу экспертов, не навязывая им своего мнения.

Наибольшему вниманию учителя на этом этапе должна подлежать не деятельность

актеров и экспертов, а зрителей, то есть всего класса.
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На последнем оценочном этапе проводится вывод всего класса из игрового

состояния, анализ проведенного занятия, оценка и самооценка участников,

обсуждается сам ход и результативность игровых действий учеников. В то же

время игровая ситуация и степень ее соответствия исторической реальности

разбирается особо. Учитель предоставляет заключительное слово, раздает

карточки для анализа игры, выслушивает экспертную группу. Кроме того, можно

провести блиц- интервью и небольшое анкетирование для выяснения результатов

игры.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ РОЛЕВОЙ ИГР

(составлена И.В. Кучерук)

1. Внимательно изучи рекомендованную учителем литературу и

проанализируй ее, выбери необходимый материал.

2. Рассмотри иллюстрации в учебнике и иных источниках, обратив внимание

на внешний облик людей и окружающие предметы обстановки и быта.

3. Представь внешний облик человека, чью роль тебе предстоит исполнять,

мысленно составь его биографию, надели чертами характера.

4. Зная принадлежность данного человека к определенной общественной

группе, классу, его роду занятий, определенному периоду времени, попытайся

понять, что могло его волновать и какие чувства мог испытывать этот человек.

5. Сопоставив внешний облик и внутренний мир своего героя, составь

небольшой рассказ от его имени.

6. Для придания рассказу большей достоверности включи в рассказ

общеупотребительные слова и выражения того времени, героем которого был

данный человек.

7. Предположи, какие вопросы могут возникнуть у других участников игры к

твоему герою и попытайся подготовить ответы на них.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ЛЮБОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЫ

1.Осознай, в чем состоит задача игровой ситуации.

2. Поверь в то, что происходит в данной ситуации.
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3. Выбери свою роль, степень участия в игре, исходя из своего опыта,

способностей, характера и интересов.

4. Тщательно готовься к игре, включая свои выступления.

5. Чувствуй своих партнеров по игре, не перебивай, внимательно

прислушивайся к их выступлениям, адекватно реагируй на них.

6. Подчиняйся законам игры и обязательно выполняй ее правила.

7. Участвуй в подведении итогов игры, поставь себе оценку.

8. Оцени проигранную ситуацию с точки зрения соответствия исторической

реальности.

КАРТОЧКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИГРЫ

(по И.В. Кучерук)

1. Ясна ли была цель игры и твоя роль.

2. Сумел ли ведущий добиться игрового состояния.

3. Оцени ведущего с точки зрения владения материалом, приемами игры,

стиля общения.

4. Оправдала ли игра твои ожидания.

5. Что показалось наиболее интересным и запомнилось.

6. Появилось желание узнать больше об эпохе.

7. Хотел бы ты еще участвовать в игре.

8. Твои предложения: как сделать данную игру более интересной.

Игровые формы на уроках истории

Что представляет собой игра в жизни человека? Стоит ли рассуждать на эту

тему или, следуя известной пословице Делу время - потехе час, рассматривать игру

как потеху, которая имеет право на минимум драгоценного времени. Ответ на этот

вопрос найдём в работах психологов и педагогов. Обратимся к труду выдающегося

учёного-психолога Л.С. Выготского «Педагогическая психология». Автор

отмечает что, игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно

возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и

представляет неустранимую и естественную особенность человеческой природы. ...
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Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением

довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения,

сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых

разных способностей и сил.

А как же обстоят дела  в современной школе? Сегодня игра достаточно

актуальная форма обучения. Во время учебных игр происходит многократное

повторение предметного материала в его различных сочетаниях и формах. Кроме

того, игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющая школьника не

просто механически припоминать известное, а мобилизовать все свои знания,

думать, подбирать подходящее, отбрасывать негодное, сопоставлять, оценивать.  В

ходе игры, как правило, ученики, отличающиеся "леностью ума", желающие все

получать в готовом виде, и те незаметно для себя активизируются, увлекаются

поиском ответов, начинают размышлять, так как положение "последнего" в игре

мало кого устраивает. Победителем же чаще всего бывает не тот,  кто просто

больше знает,  а тот, у кого к тому же больше развито воображение,  кто умеет

видеть,  наблюдать,  подмечать,  быстрее и точнее реагировать в игровой ситуации,

кто не просто располагает хорошей "кладовой памятью", но может с умом

пользоваться ее богатствами. Для того,  чтобы продуктивность этой формы была

высока,  учитель должен стать не только организатором игры,  но и ее участником,

так как простая отсылка ребят к игре (пусть даже очень хорошей) не вызовет у них

особого энтузиазма. Учитель должен положить начало творческой работе

учащихся, умело ввести ребят в игру. По мере того, как историческая игра

становится более или менее постоянным занятием ребят, учитель постепенно как

бы отходит на задний план.

При составлении игры следует помнить:

а) исторические игры ни в коем случае не должны преследовать такую цель, как

механическое заучивание фактов, без логического осмысления.

б) при отборе исторических фактов, имен и дат для изготовления игр приходится

ориентироваться на материал, включенный в учебные книги.



25

в) главное, к чему надо стремиться, это уметь не только вызвать интерес

учащихся к игре, но и добиться того, чтобы он был устойчивым и не

ослабевал, а наоборот, нарастал по ходу игры.

г) если в играх ребята не будут находить нового, если все в них будет известно,

эти игры не будут пользоваться успехом.

Следует подробно остановиться на различных видах игр. Совершенно особое

место в системе игр на уроках занимают настольные игры.  К ним относятся

различные кроссворды, чайнворды, шарады, ребусы,  "крестики-нолики",

криптограммы,  головоломки. Особенностью этих игр является то,  что при

ознакомлении с ними учитель предлагает детям различные варианты игр

(индивидуальные и групповые),  а после того,  как учащиеся освоят возможности

этой игровой формы,  возможно предложить детям самостоятельно создать

подобную игру. Это может стать формой проверки домашнего задания.

Ещё один вид игры на уроке истории это театрализованное представление -

это такая форма деятельности, которая помогает не только пробудить в ребятах

интерес к предмету, но и повторить изученное, а так, же облечь материал в

образную форму. Сотворчество учителя и школьников, занятых в спектаклях,

продолжается и на уроках, облегчая решение многих учебных и воспитательных

задач. В ряде случаев театральные постановки способствуют усвоению сложного

материала, например, связанного с историей религии, с оценкой личности того или

иного политика, монарха. Очевидно, что сценическое воплощение исторических

сюжетов позволяет в какой-то мере передать атмосферу минувших эпох,

стимулирует эмоциональное восприятие информации. Одним из подвидов

театрализованного представления является игра «Оживление картины».  Здесь

присутствуют все атрибуты театрализованного представления  (сценарий,

минимальные декорации,  костюмы и репетиции) ,  но сам «оживший» рисунок

учебника или учебного пособия становится как бы театральной декорацией.

Действие происходит в сюжете картины и не выходит за ее рамки.  В классе

выделяется две группы «артисты» и «зрители».   «Зрители» в ходе просмотра

спектакля выполняют то или иное задание по теме урока.
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Другим подвидом театрализации является театрализованная игра - ее отличает

возможность более широкой импровизации участников игры.  В ней присутствует

элемент проблемно-дискуссионного характера, когда участники представления в

ходе исполнения своих ролей пытаются высказать собственную точку зрения или

мнение своего персонажа.  При этом часто используются не заранее

отрепетированные тексты,  а импровизационные выступления.

Примером таких игр могут стать уроки - суды по различным темам.

В последнее время особую популярность среди учителей и учащихся получили

различные конкурсные игры. Основным отличительным признаком этого вида

является их состязательный характер. Если театрализованные представления по

своим целям выполняют задачи изложения нового материала, а иногда заменяют

рассказ учителя. Конкурсные же игры носят проверяющий характер, их цель

повторить и обобщить уже пройденный материал. В этой категории очень большое

распространение получили игры на основе популярных телепередач «Поле чудес»,

«Своя игра»,   «Брейн-ринг»,   «Что? Где? Когда?», «Самый умный», «За семью

печатями» и другие.  Такие игры хороши тем,  что проводиться они могут с любым

возрастом детей и по любой теме.  Используя такую форму игры можно повторить

как большой раздел,  так и отдельную тему. Особенность таких игр в том,  что в

них могут быть включены разноплановые вопросы (на повторение дат,  имен,

терминов,  фактов,  карты).  К подготовке таких игр можно привлекать учащихся.

Причем ученики старших классов могут готовить игру для малышей,  что

способствует решению многих воспитательных задач.

Одним из наиболее распространенных видов игровых моментов на уроках

являются викторины.  Их проведение возможно при изучении практически любой

темы,  со всем классом или с группой детей.  Викторины могут быть по

определенной теме,  по датам,  по терминам и т.д.

Викторина может быть как настенной для коллектива ребят, так и настольной для

индивидуальной работы с бумагой и карандашом в руках.

Таким образом, Использование игровых приёмов позволяют разнообразить

учебную деятельность, полнее учитывать особенности школьников и



27

удовлетворять естественную тягу детей к играм. А игра, как известно, носит и

воспитывающий, и обучающий, и развивающий характер.

Игры при изучении нового материала на уроках истории

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и

запоминающимися. Молодым учителям часто кажется, что достаточно хорошо

знать предмет и уметь интересно рассказывать. Однако работа в школе очень часто

развенчивает такое представление. Особенно в сегодняшней школе, которая,

конечно же, не остается в стороне от перемен, происходящих в мире. Неизмеримо

расширяется предметно – информационная среда. Содержание учебников выходит

за рамки учебных пособий: телевидение, видео, радио, компьютерные сети за

последнее время значительно увеличили поток и разнообразие получаемой

информации. Однако все эти источники представляют материал для восприятия

пассивного. Актуальной задачей школы становится: предоставление учащимся

возможностей для активного овладения знаниями. Развития навыков

самостоятельного отбора и оценки получаемой информации. Одной из форм

обучения, которые могут развивать подробные навыки, является дидактическая

игра. Игра для школьника важна, понятна, злободневна – это часть его жизненного

опыта. Обучение в игре «происходит незаметно для ребенка, так как все его

внимание направлено на игру, а не на усвоение знаний.

Учитель передавая знания посредством игры, учитывает не только будущие

интересы школьника, но и удовлетворяет сегодняшние. Используя игру, учитель

организует учебную деятельность, исходя из естественных потребностей ребенка,

а не из своих (взрослых) соображений удобства и порядка.

Организация изучения нового материала на уроках достигается:

- посредством устного изложения материала;

- посредством работы с печатным текстом;

- в процессе работы с наглядностью;

- в ходе практической работы учащихся.
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При изучении нового материала учащиеся должны иметь возможность и слышать

(устное изложение) его, и зрительно воспринимать (наглядность), и практически

выполнять какое-либо задание, то есть привлекать моторику. Задания даются как

перед изучением нового материала, так и во время его изложения. Таким образом,

материал проходит через все каналы восприятия: это, с одной стороны, тренирует

все виды памяти, с другой - является гарантом индивидуального подхода. Устное

изложение исторического материала реализуется посредством таких приемов, как

повествование, описание, характеристика, объяснение, рассуждение.

Каковы возможности игры при этом? Какие игры рационально использовать?

Игра «Три предложения». Это несложная игра с некоторыми правилами. В

ее основе лежит логическая операция по выделению главного. Условный

компонент, делающий игру занимательной, достигается посредством правила

изложить это «главное» в трех простых предложениях. Без него нет игры - есть

обычное учебное задание. Один из вариантов этой игры -работа с печатным

текстом. Это может быть пункт из параграфа учебника или документ. Прочитав

текст, учащиеся передают его содержание тремя простыми предложениями.

Побеждает тот, у кого рассказ короче, при этом точно передается содержание.

В этом же методическом направлении применима игра «Дерево мудрости».
Учащиеся учатся ставить вопросы к изучаемому историческому материалу. На

уроке, когда изучается новый материал, ребятам дается задание: по ходу

объяснения или работы с текстом записать на трех листочках три разных по уровню

сложности вопроса и задания к нему. После изучения материала листочки сдаются.

Наиболее интересные оцениваются, оформляются в виде «яблок» или «листьев»

и прикрепляются к «Дереву мудрости» (красные задания - на «5», желтые - на

«4», зеленые - на «3»); на следующих уроках при проверке знаний вызываемые

ученики «срывают» плод или лист, читают вопрос и отвечают на него.

Детям нравится игра «Чистая доска». Для ее организации перед объяснением

нового материала в разных концах школьной Доски записывают вопросы, которые

могут быть выражены как в обычной форме, так и схемой, датой, картой (берется
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из атлас с картиной ) Они должны быть построены на материаленовой темы.

Учитель сообщает, что по ходу объяснения материала учащиеся будут участвовать

в игре: «Посмотрите на доску, она заполнена различными вопросами. Ответы на

них содержатся в моем рассказе. Я время от времени буду спрашивать готовы ли

вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если вы даете ответ на него, то этот вопрос

стирается. Задача в этой игре состоит в том, чтобы к концу урока доска оказалась

чистой».

Заключение

Уроки истории с использованием игровых ситуаций делает увлекательным

учебный процесс, способствует появлению активного познавательного интереса

школьников.

На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы

творчества и свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа

зависит от личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика

преодоления собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы.

Таким образом, реализуется принцип развития, который выражается не только в

развитии интеллекта, но и в обогащении эмоциональной сферы и становлении

волевых качеств личности, формировании адекватной самооценки.

Игра на уроке истории – активная форма учебного занятия, в ходе которой

моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, «оживают» и

«действуют» люди – участники исторической драмы. Игровое состояние,

возникающее у школьников в ходе игрового урока – специфическое.

Эмоциональное отношение к исторической действительности.

Историческая игра побуждает ученика перевоплотиться в другого человека

из прошлого или современности, заставляет его «прыгнуть выше себя», ибо он

изображает взрослого, «примеривая на себя» далекий от его повседневный

практический образ. Через понимание мыслей, чувств и поступков героев, которых

учащиеся изображают в игре, школьники моделируют историческую реальность.

При этом знания, приобретаемые в игре, становятся для каждого ученика
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личностно значимыми, эмоционально окрашенными, что помогает ему глубже

понять, лучше «почувствовать»  изучаемую историческую эпоху.

Естественно, такая трудная задача требует от ученика мобилизации всех

умений, побуждает осваивать новые и углублять полученные знания, расширить

кругозор, а самое главное , заставляет овладеть целым комплексом важных,

«взрослых» умений. Так же исторические игры развивают способности

школьников к критическому восприятию окружающей действительности и

сопереживанию.

Исторические игры полнофункциональны. Они очень гармонично

объединяют фактический и практический материал, обычное восприятие

информации и творческую работу, эмоциональный и логический способы

восприятия – словом, заставляет активно функционировать разные уровни

познавательной деятельности учащихся. Игра на уроке истории создает условия

для того, чтобы учащиеся могли вообразить то, чего в их непосредственном

жизненном опыте не было; оно вооружает ученика доступными для него способами

воссоздания исторической действительности. Проигрывание какой – либо роли

внутренне раскрепощает ребенка, что создает условия для развития творческой

личности.

Историческая игра эмоциональна по своей природе и потому делает сухую

информацию яркой и запоминающейся.  Игра вовлекает в активную работу

каждого ученика. Игра – форма работы, противостоящая пассивному слушанию.

В процессе игры интеллектуально пассивные дети обычно выполняют такой

объем учебной работы, какой им не доступен в обычной учебной ситуации.

Практика показывает, что успешное изучение истории в школе практически

невозможно без развития познавательного интереса учащихся, а это в свою

очередь требует привлечения ярких фактов и, главное, привлечение активных

форм проведения уроков.

Литература

1.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. М. «Учитель» 2005.



31

2.Игры и занимательные задания по истории. Авт.- сост. Субботина М.А.-М.

«Дрофа» 2003.

3.История. 5-11 классы: технология современного урока/ авт.-сост. В.В. Гудкова и

др. –Волгоград: Учитель, 2009./ 207с.: ил.

4. История. 5-11 классы: игровые технологии на уроках истории и внеклассных

занятиях  / авт.-сост. Ярцева Н.Н  и др. –Волгоград: Учитель, 2009.- 95с.:ил.

5. Колмаков А.И. Урок – игра, урок – соревнование. // Преподавание истории в

школе.// 1998.№5. С.38.

6.Гуляева О.Б. Урок – игра в 9 классе .// Преподавание истории в школе.// 1991.№4.

С.148.

7. Л. П. Борзова “Игры на уроке  истории”, М. 2001 г.

8.М. В. Короткова “Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории”, М.

2003 г.

9.КулагинаГ. А. Сто игр по истории: пособ. для учителя. М.: Просвещение, 1983.


