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Введение

Актуальность темы в том, что, во-первых, деловая игра выступает как 

форма,  в  которой наиболее успешно могут осваиваться содержание новой 

деятельности,  во-вторых,  она  обеспечивает  ценностную  ориентацию 

личности,  в-третьих,  выступает  как  элемент  творческого  самовыражения, 

проявления самостоятельности и активности в среде сверстников. Все это в 

совокупности  дает  толчок  в  самоутверждении  и  самореализации 

взрослеющего человека. 

Сегодня,  как  никогда  широко  осознается  ответственность 

общества за воспитание подрастающего поколения.  Преобразование 

общеобразовательной  и  профессиональной  школы  нацеливает  на 

использование  всех  возможностей,  ресурсов  для  повышения 

эффективности  учебно-воспитательного  процесса.  Далеко  не  все 

педагогические ресурсы используются в сфере воспитания и развития 

ребенка. К таким мало используемым средствам воспитания относится 

игра.

Войдя  в  игру,  раз  за  разом  закрепляются  соответствующие 

действия; играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра становится 

для  него  своеобразной  школой  жизни.  Ребенок  играет  не  для  того, 

чтобы приобрести  подготовку  к  жизни,  а  приобретает  подготовку  к 

жизни, играя, потому что у него закономерно появляется потребность 

разыгрывать  именно  те  действия,  которые  являются  для  него 

новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В результате он 

в  процессе  игры  развивается  и  получает  подготовку  к  дальнейшей 

деятельности.

Важно  заметить,  что  именно  игра  моделирует  стандартные 
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производственные  ситуации,  где  ее  участники,  применяя  собственный 

практический  опыт  и  теоретические  знания,  занимаются  следующим:  - 

коллективно ищут оптимальные решения; - ведут напряженную умственную 

работу Между тем большое значение отводится образовательной функции 

деловой  игры.  Это  связано  с  тем,  что  деловая  игра  моделирует  более 

адекватное по сравнению с традиционным обучением условия формирования 

личности  специалиста,  так  как  она  в  обучении  в  состоянии  задать 

предметный  и  социальный  контексты  будущей  профессиональной 

деятельности.

Основной  целью  школьного  исторического  образования  является 

формирование  и  развитие  личности  обучающегося  способного  к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Объект исследования – игровые технологии в школьном историческом 

образовании.

 Предмет – деятельность учителя по реализации деловых игр на уроках 

истории. 

Целью  исследования  курсовой  работы  является  исследование 

теоретически обосновать и разработать методику применения деловых игр в 

изучении истории в основной школе.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 - изучить понятие игры и теоретические основы использования игр на 

уроках истории;

-  рассмотреть возможности деловых игр и их элементов в  обучении 

школьников;

- исследовать изучение нового материала в условиях деловой игры;

- проанализировать методика организации и проведения деловых игр 

на уроках истории. 
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Структура  курсовой  работы  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

Глава 1. Деловая игра как новая форма обучения

1.1 Понятие игры

Прежде чем приступать к рассмотрению использования деловой 

игры, необходимо понять, что такое деловая игра и игра вообще. Игра 

- это сложное социально-психическое явление уже потому, что это не 

возрастное  явление,  а  личностное.  Потребность  личности  в  игре  и 

способность  включаться  в  игру  характеризуется  особым  видением 

мира и не связаны с возрастом человека. Однако стремление к игре 

взрослых и детей имеют различные психологические основания.  [12, 

с.68]

Потребность  в  игре,  вероятно,  зависит  от  творческих 

возможностей  личности.  Ведь  творчество  обязательно  связано  с 

переживанием радости от самого процесса деятельности.

Горвиц,  Чайнова  и  Поддьяков  дают  следующее  определение 

понятию «игра»: «игра - это одна из форм практического мышления. В 

игре  ребенок  оперирует  своими  знаниями,  опытом,  впечатлениями, 

отображенными в общественной форме игровых способов действия, 

игровых знаков,  приобретающих значение в смысловом поле игры». 

Фалина приводит другое определение: «игра - это деятельность, мотив 

которой  лежит  в  ней  самой.  То  есть  такая  деятельность,  которая 
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осуществляется не ради результата, а ради самого процесса». Эти два 

определения, хоть и имеют разные формулировки, заключают в себе 

одну и ту же мысль - игра для детей - способ научиться тому, чему их 

никто  не  учит.  Это  способ  исследования  и  ориентации  в  реальном 

мире,  пространстве  и  во  времени,  в  вещах,  животных,  структурах, 

людях.  Включаясь  в  процесс  игры,  дети  научаются  жить  в  нашем 

символическом мире - мире символов, смыслов и ценностей, в то же 

время, исследуя, экспериментируя и обучаясь. [5, с.96]

Согласно  исследованиям  психологов  игра  является  мостиком 

между  конкретным  опытом  и  абстрактным  мышлением,  и  именно 

символическая  функция  игры  является  особенно  важной.  В  игре 

ребенок  на  сенсомоторном  уровне  демонстрирует  с  помощью 

конкретных предметов,  которые являются символом чего-то другого 

то, что он когда-то прямым или косвенным образом испытал. Иногда 

такая  связь  совершенно  очевидна,  а  иногда  она  может  быть 

отдаленной.

Игра для ребенка - средство обмена информацией, и требовать 

от  ребенка,  чтобы  он  говорил  -  значит  автоматически  воздвигать 

барьер в отношениях, накладывая ограничения. Свои чувства ребенок 

часто не может выразить вербально. На этом уровне развития у него 

не хватает когнитивных, вербальных средств для выражения того, что 

он  чувствует,  в  эмоциональном  плане  он  не  может  настолько 

сосредоточиться  на  интенсивности  своих  переживаний,  чтобы  их 

можно было адекватно выразить в словах. [20, с.45]

Игра, имея черты познавательной по своему мотиву деятельности 
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и  представляя  собой  своеобразную  практическую  форму 

размышлений ребенка об окружающей его природной и социальной 

действительности, позволяет ему, образно говоря, «расправить крылья 

своих  способностей».  Способность  детей замещать  в  игре  реальный 

предмет игровым с переносом на него реального значения, реальное 

действие  -  игровым,  замещающим  его  действием,  лежит  в  основе 

способности  осмысленно  оперировать  символами  на  экране 

компьютера.

В  соответствии  с  принятыми  в  отечественной  психологии 

взглядами, высшей формой развития детской игры считается ролевая 

игра.  Этот  термин  весьма  многозначен.  Ролевые  игры  -  метод, 

используемый для усвоения новых знаний и отработки определенных 

навыков в сфере коммуникации. Ролевая игра предполагает участие не 

менее  двух  "игроков",  каждому  из  которых  предлагается  провести 

целевое общение друг с другом в соответствии с заданной ролью.

Она достигает своего расцвета в дошкольном возрасте, выступая 

в этот период в качестве ведущей деятельности, а затем уступает свою 

ведущую  роль  учебе  и  больше  не  рассматривается  в  качестве 

самостоятельной движущей силы дальнейшего развития.

Классификацию  ролевых  игр  можно  провести  по  различным 

признакам. РИ делятся на классы в зависимости от способа их создания 

и  места  проведения,  по  уровням  сложности  и  по  временному  или 

целевому признаку.

Для  успешного  проведения  даже  простой  ролевой  игры 

организатору  необходимо  определить  ее  конкретные 
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классификационные признаки.. Территориальные признаки: [13, с.76]

-  Настольные  ролевые  игры.  Большинство  таких  игр 

предусматривает  наличие  подготовленного  ведущего, 

предварительная подготовка игроков не обязательна.

-  Павильонные  ролевые  игры  проводятся  в  помещении  и 

ориентированы  на  моделирование  значительных  по  протяженности 

территорий  и  процессов.  Для  их  проведения  желательно  наличие 

антуража и соответствующего снаряжения. Для этих игр необходимо 

присутствие ведущих регулирующих ход игры.

-  Ролевые  игры  на  местности.  Это  наиболее  сложные  по 

техническим  требованиям  игры,  особенно  когда  они  проводятся  в 

течение нескольких дней и требуют решения транспортных и бытовых 

проблем.  Как  правило,  для  проведения  ролевой  игры на  местности 

необходимы элементы антуража, костюмы для участников, игровое и 

туристское  снаряжение.  Для  проведения  масштабных  ролевых  игр 

необходимо  присутствие  подготовленных  игротехников  и 

административной группы, которые заранее готовятся к проведению 

мероприятия и курируют подготовку участников.. Уровень сложности

- Военные игры (типа "Зарница").

-  Сказочные  игры.  Это  военные  игры,  в  которых  присутствуют 

сказочные персонажи и магия.

- Историко-этнографические игры могут проводиться по мотивам 

как исторических событий, так и литературных произведений, или по 

собственным разработкам организаторов. Проведение исторических и 

особенно  историко-этнографических  игр  требует  детальной 
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разработки  легенд,  моделирования  политики,  экономики,  духовной 

сферы,  элементов материальной культуры и прочих областей жизни 

выбранного для игры периода.

-  Информационные  игры  -  наиболее  спокойный  класс  игр,  их 

участники весьма ограничены в выборе активных игровых действий. 

Другое  название  таких  игр  -  интеллектуальные,  так  как  игровые 

вопросы  решаются  при  помощи  политических,  экономических  и 

магических  рычагов  воздействия.  При  подготовке  интеллектуальных 

игр  необходима  разносторонняя  подготовка  участников 

(теоретическая,  театральная,  психологическая)  и  игротехников.. 

Целевой и временной признаки

-  Целевые  игры.  В  сценарии  игр  этого  класса  изначально 

заложено, что при достижении группой игроков определенной цели 

они объявляются победителями. Игра на этом заканчивается.

-  Игры с открытым концом. Сценарий игры этого класса имеет 

ограничение  по  времени  проведения.  Необходима  тщательная 

проработка сценария, предполагающего возможные направления хода 

игры. Каждый игрок имеет свою цель (как минимум, одну), однако ее 

выполнение не является для него концом игры. Возможно появление 

новых,  более  глобальных,  целей.  Основным  критерием  подготовки 

участника игры является его способность вжиться в игровой образ и 

провести его до конца.

-  Нон-стоп  (игры  без  остановки).  Сценарий  игры  этого  класса 

создается  с  таким  расчетом,  чтобы  игроки  имели  возможность 

продолжить  игру  с  того  места,  где  она  кончилась  вчера,  и  так  до 
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бесконечности. Моделируемый мир совершенствуется и развивается, с 

ним совершенствуются и игроки.. Уровни участия в игре

Участие игроков в  ролевых играх  можно классифицировать  по 

"глубине погружения". Уровень участия повышается в зависимости от 

подготовленности игрока и его опыта.

-  Пассивное  участие  (экскурсант).  На  этом  этапе  участники  не 

принимают  активных  действий,  а  только  наблюдают  за  развитием 

сюжета, разыгрываемого группой игротехников или более опытными 

игроками.

-  Ограниченное участие (ведомый).  Участники непосредственно 

включены  в  игру,  но  их  инициатива  ограничена  ведущими.  Группа 

игротехников  согласно  сценарию,  в  котором  заранее  расписаны 

ключевые  моменты,  разыгрывает  театрализованные  фрагменты,  с 

помощью  которых  разъясняется  сложившаяся  ситуация  и  дается 

толчок дальнейшему ходу игры.

-  Свободное участие (игрок).  Для осуществления такого уровня 

участия  необходимы  наличие  опыта  у  игроков  и  четкая  работа 

ведущих.  Игроки  самостоятельно  определяют  свои  действия, 

разрабатывают личные и командные легенды.  Ход игры в основном 

зависит от самих участников, ведущие следят за соблюдением правил и 

регулируют ход игры.

1.2. Теоретические основы использования игр на уроках истории

Иг.ро.вые мето.ды ст.ал.и акти.вно пр.имен.ят.ьс.я в обучен.ии, и это пр.ивело 

к  то.му,  что  вы.хо.дит  по.яв.лять.ся  бо.ль.шое  ко.ли.че.ст.во  ди.да.кт.ичес.ко.го 
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мате.ри.ал.а. Но все-та.ки ко.нк.ретной кл.ас.си.фи.ка.ци.и иг.р нет. Дл.я то.го чтоб.ы 

ра.зо.бр.ат.ьс.я,  что  же  та.кое  пе.да.го.ги.че.ск.ая  снежок  за  ос.но.ву  во.зь.ме.м 

оп.ре.де.ле.ние,  кото.рое  бы.ло  да.но  Ку.лютк.ин.ым  Ю.Н.  и  Су.хо.бс.ко.й  Г.С.: 

«Пе.да.го.ги.че.ск.ая ба.скет.бо.л – это им.ит.ац.ия ре.ал.ьной де.ятел.ьности уч.ител.я в 

те.х ил.и ин.ых ис.ку.сствен.но сдел.ан.ны.х пе.да.го.ги.че.ск.их ситу.ац.ия.х».

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  во  врем.я  иг.ры  пр.и  со.вместном  вз.аи.мо.де.йств.ии 

пе.да.го.га  и  уч.ащ.их.ся  прои.сход.ит  им.ит.ац.ия  то.й  ил.и  иной  ситу.ац.ии, 

ра.сп.ре.де.ле.ние  ро.ле.й  с  учетом  всевоз.мо.жн.ых инте.ре.со.в,  во.змож.но.стей  и 

же.ла.ни.я уч.астн.иков. 

Де.ло.ва.я  иг.ра  со.де.рж.ит  в  се.бя  ко.мп.ле.кс  мето.ди.че.ск.их  пр.ие.мо.в, 

кото.рые  на.пр.ав.ле.ны  на  осуществ.ле.ние  ре.ше.ни.я  уч.ащ.им.ис.я.  Мо.де.ли.ру.я 

ситу.ац.ию, уч.ащ.ие.ся на.хо.дят ре.зу.льтаты на мног.ие во.прос.ы и мо.гут сдел.ат.ь 

соот.ветствую.щие  вы.во.ды  по  те.ме.  Де.ло.ва.я  пе.лота  -  это  ко.мп.ле.кс.ны.й 

мето.ди.че.ск.ий  пр.ие.м  обучен.ия,  пр.и  кото.ро.м  уч.ащ.ие.ся  в  пе.рвую  ча.ст.ь 

ра.сс.матр.ив.ают процес.с пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я. Этот процес.с во.сп.ро.из.во.дитс.я на 

мо.де.ли, в итоге че.го по.яв.ля.ют.ся эп.изод.ы (оп.ре.де.ле.нн.ые ре.зу.льтаты и их 

след.ст.ви.я), ко.ие ча.ще всего необ.рати.мы. 

Ос.но.вн.ые ха.ра.ктер.исти.ки де.ло.во.й иг.ры - на.ли.чие ул.ик об.ще.й це.ли у 

иг.ро.во.го ко.ллекти.ва; 

- ко.ллекти.вное пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.й; - то.ко.ра.сп.ре.де.ле.ние ро.ле.й;

- ра.зл.ич.ие ро.ле.вы.х це.ле.й пр.и вы.ра.ботке ре.ше.ни.й; 

- си.не.рг.из.м уч.астн.иков, ис.по.лн.яю.щи.х те ил.и ин.ые ро.ли; 

- во.площен.ие це.по.чк.и ре.ше.ни.й в иг.ро.во.м процес.се;

 - ва.ри.ат.ив.но.ст.ь ре.ше.ни.й; 

- ко.нт.ро.ли.ро.ва.ние на.д эмоц.ио.на.ль.ны.м на.пр.яжен.ие.м; 

-  ра.зл.ич.ные  ва.ри.анты  оцен.ив.ан.ия  ин.ди.ви.ду.ал.ьной  и  груп.по.во.й 

ра.боты, от по.ло.жите.ль.но.го до от.ри.цате.ль.но.го . [11, с.103]

 Ра.сс.мотр.им об.щее и ра.зл.ич.ное в детс.ки.х и де.ло.вы.х иг.ра.х. Во-пе.рв.ых, 

ко.ммун.ик.ац.ия  в  детс.ко.й  иг.ре  яв.ляет.ся  ва.жн.ым  элементо.м  по.дготов.ки  к 

не.фо.рм.ал.ьному ме.жл.ич.но.ст.но.му об.ще.ни.ю. А в путе.вы.й иг.ре оно по.ст.роено 
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на  фо.рм.ал.ьн.ых  ос.но.ва.ни.ях.  Во-втор.ых,  детс.ка.я  мо.лч.ан.ка  ос.но.ва.на  на 

со.бл.юден.ии не.кото.ры.х пр.ав.ил, кото.рые об.ще.из.ве.ст.ны, ил.и во.зведен.ы на 

до.го.во.рн.ых  на.ча.ла.х.  А  иг.ра  де.ло.ва.я  по.др.азумев.ает  пр.ав.ил.а,  ка.к  од.ин 

фо.рм.ал.ьн.ый  элемент,  во.круг  кото.ро.го  ск.ла.ды.вает.ся  свобод.ное 

це.леустрем.ле.нное де.йств.ие. В-трет.ьи.х, детс.ка.я иг.ра мо.жет быть оста.влен.а 

ре.бята.ми  в  лю.бо.й  мо.ме.нт,  а  иг.ра  де.ло.ва.я  пред.по.ла.гает  ее  за.ве.ршен.ие 

ис.кл.юч.ител.ьно по до.ст.ижен.ии по.ст.ав.ле.нной це.ли.

Мо.де.ль,  пред.ла.гаем.ая  в  де.ло.во.й  иг.ре,  по.др.азумев.ает  опору  на 

ст.ро.йную  ло.ги.че.скую  по.следов.ател.ьность,  не.кото.ру.ю 

пр.ич.ин.но-след.ст.ве.нную це.по.чку.  Дл.я до.ст.ижен.ия це.ли в пр.аг.мати.че.ск.ий 

иг.ре  уч.ащ.им.ся  необ.хо.ди.мо  со.ст.ав.ит.ь  пл.ан.  Ка.жд.ый  ве.ха  иг.ры  до.лжен 

об.яз.ател.ьно оцен.ив.ат.ьс.я, та.к ка.к оцен.ка вл.ияет на да.ль.не.йш.ие ре.зу.льтаты, 

кото.рые до.ст.иг.ают уч.ащ.ие.ся во врем.я иг.ры. На всех эт.ап.ах то.лков.ый иг.ры 

до.лж.но быть  акти.вное  вз.аи.мо.де.йств.ие  ме.жду уч.астн.ик.ам.и.  Все  ре.ше.ни.я 

об.яз.ан.ы  пр.ин.им.ат.ьс.я  ко.ллекти.вно.  Де.ло.ву.ю  иг.ру  мо.жно  от.не.ст.и  к 

своеоб.ра.зной  инте.ра.кт.ив.но.й  те.хнолог.ии,  та.к  ка.к  в  не.й  пр.исут.ст.вует 

внут.ри.груп.по.вое и ме.жг.ру.пповое пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.й.

В ра.ботя.щи.й иг.ре по.дчер.кнут ас.пе.кт ин.ст.ру.ме.нт.ал.ьного обучен.ия и в 

то  же  врем.я  фо.рм.ал.изов.ан  и  ми.ни.ми.зи.ро.ва.н  по  со.по.ст.ав.ле.ни.ю  с 

ре.ал.ьность.ю ме.жл.ич.но.ст.ны.й ас.пе.кт.  По.этому,  хотя  де.ло.ва.я  ма.джон.г,  по 

ос.но.вному  за.мы.слу,  прес.ле.дует  за.да.чу  стол.кновен.ия  обуч.ае.мо.го  с 

ре.ал.ьность.ю, «по.гружен.ия» его в ре.ал.ьную пр.акти.ку, иг.ро.ва.я им.ит.ац.ио.нн.ая 

мо.де.ль необ.хо.ди.мо ее уп.ро.щает гл.ав.ны.м об.ра.зо.м в то.м на.пр.ав.ле.ни.и, что 

пр.ид.ает ст.ат.ич.но.ст.ь ме.жл.ич.но.ст.ны.м и де.ло.вы.м вз.аи.моот.но.ше.ни.ям, а это в 

не.кото.ро.й степен.и ис.ка.жает ди.алекти.ку жи.зн.и. Вместе с те.м де.ло.ва.я лото 

ка.к  ра.знов.ид.но.ст.ь  им.ит.ац.ио.нного  мето.да  от.кр.ыв.ают  дл.я  препод.ав.ател.я 

во.змож.но.ст.ь  из.ыс.ка.ни.я  процес.со.в  пр.ин.ят.ия  ре.ше.ни.й  с  учетом 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых  по.ка.зате.ле.й  и  вы.ра.боткой  ди.аг.но.ст.ичес.ки.х  кр.итер.ие.в. 

Де.ло.вые  иг.ры  ра.зрешено  ис.по.ль.зо.вать  дл.я  со.зд.ан.ия  уп.ра.влен.че.ск.их  и 

ко.ммун.ик.ат.ив.ны.х  обуч.аю.щи.х  мо.де.ле.й,  со.де.йствую.щи.х  лу.чшему 
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по.ни.ма.ни.ю инте.ра.кт.ив.ны.х (сотруд.ни.че.ст.во) и пе.рцепти.вн.ых (во.сп.ри.ят.ие и 

по.зн.ав.ан.ие)  ме.ха.ни.змов  вз.аи.мо.де.йств.ия  и  ко.ллекти.вного  пр.ин.ят.ия 

ре.ше.ни.й, ра.зв.ив.аю.щи.х мета.ко.мпетентности обуч.ае.мы.х.

В за.ви.си.мо.ст.и от на.пр.ав.ле.нн.ый на.пр.ав.ле.нности де.ло.вые иг.ры мо.гу 

ра.зл.ич.ат.ьс.я по ви.да.м: [23, с.114]

- прои.звод.ст.ве.нн.ые – ст.ав.ят це.ля.ми пр.из.на.ние ре.ше.ни.й по проб.ле.ма.м 

прои.звод.ст.ва,  ок.аз.ан.ие  по.мо.щи  ор.га.ни.за.ци.и  в  ус.ло.ви.ях  ст.ро.го.й 

ко.нкурентной сред.ы, ра.зр.абот.ку ст.рате.ги.й вы.жи.ва.ни.я в ус.ло.ви.ях ст.аг.на.ци.и, 

ма.лоусто.йч.ивости;

 -  ис.следов.ател.ьс.кие  –  св.яз.ан.ы  с  ра.зр.абот.ко.й  но.вы.х  ко.нцеп.ци.й, 

ис.следов.ан.ие.м  за.да.ч  и  ре.ше.ни.й  ги.потети.че.ского  ха.ра.ктер.а, 

прог.но.зи.ро.ва.нием  по.след.ст.ви.й  и  поте.нц.иа.ль.ны.х  за.да.ч  пр.и  внед.ре.ни.и 

но.во.введен.ий;

-  кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ые,  ил.и  атте.ст.ац.ио.нн.ые  –  пр.имен.яютс.я  дл.я 

вы.яв.ле.ни.я зн.ачен.ия ко.мпетентности, кв.ал.иф.ик.ац.ии спец.иа.ли.стов, пр.ин.ят.ия 

ре.ше.ни.й  по  во.прос.ам  ве.ре.вк.а  ил.и  увол.ьнен.ия,  прод.ви.же.ни.я,  оцен.ки  и 

атте.ст.ац.ии ка.дров, уп.ра.влен.ия ко.мпетентность.ю пе.рсон.ал.а и фи.рм.ы; 

-  ди.да.кт.ичес.кие  (учеб.ные  иг.ры)  –  ра.зв.ив.ают  ре.продукти.вное, 

ан.ал.ит.ичес.кое  и  твор.че.ское  ду.х,  ад.апта.цион.ные  свой.ст.ва  и  способ.но.ст.и, 

профес.сион.ал.ьную ба.зо.ву.ю и мета.ко.мпетентности.

В вз.аи.мо.св.яз.и с эт.им в учеб.ны.х де.ло.вы.х иг.ра.х до.лж.ны ст.ав.ит.ьс.я ка.к 

пе.да.го.ги.че.ск.ие це.ли, та.к и иг.ро.вые. В пе.рвом па.ра.гр.афе бы.ли пред.ст.ав.ле.ны 

оп.ре.де.ле.ни.я  де.ль.ны.й  иг.ры,  ос.но.вн.ые  ха.ра.ктер.исти.ки  де.ло.во.й  иг.ры, 

на.пр.имер, на.ли.чие то.ва.ра об.ще.й це.ли у иг.ро.во.го ко.ллекти.ва. В за.ви.си.мо.ст.и 

от  це.ле.во.й  те.нден.ци.и  де.ло.вые  иг.ры  мо.гут  быть  ди.да.кт.ичес.кие  учеб.ные 

иг.ры. Ан.ал.из лите.рату.ры по за.да.че и ко.нк.ретн.ых сцен.ар.ие.в иг.р по.звол.ил 

сфор.му.ли.ро.вать те по.зити.вн.ые мо.ме.нт.ы, ко.ие дает ис.по.ль.зо.ва.ние де.ло.во.й 

иг.ры в процес.се обучен.ия и ст.анов.ле.ни.я, из.ме.няет.ся моти.ва.ци.я обуч.ае.мы.х к 

ос.воен.ию ин.но.ва.цион.ны.х зн.ан.ий.
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1.3. Во.змож.но.ст.и де.ло.вы.х иг.р и их со.ст.ав.ля.ющ.их в обучен.ии 

школ.ьн.иков

В  сред.не.й  школе  у  по.дростк.а,  ка.к  и  у  мл.ад.ше.го  по.дростк.а, 

со.хр.ан.яетс.я прот.ивореч.ие ме.жду во.змож.ны.м и же.лаем.ым. Имен.но 

вс.ле.дств.ие  то.му,  что  по.дросто.к  ст.ре.митс.я  вс.ячес.ки  прет.во.рить  в 

жи.зн.ь со.бствен.ные идеа.лы, ст.ре.митс.я во всем быть вз.ро.сл.ым, он яс.нее 

по.ймет  не.во.змож.но.ст.ь  не.ме.длен.но.го  осуществ.ле.ни.я  мног.их  свои.х 

ме.чт.ан.ий.

Яв.но претен.ду.я на сдел.ку вз.ро.слого, ст.ар.шие по.дростк.и 13-14 лет 

ре.дко зате.ва.ют твор.че.ск.ие ро.ле.вые иг.ры. Он.и пыта.ют.ся все же.лаемое 

осуществ.лять ре.ал.ьно, а не ус.ло.вно в иг.ре. Но это ча.сто не вы.по.лн.имо. 

И, ка.к по.ка.зы.вает оп.ыт, по.дростк.и ст.ре.мятс.я уч.аствов.ат.ь в сю.жетн.ых 

де.ло.вы.х иг.ра.х,  са.нк.цион.иров.ан.ны.х в ко.ллекти.ве, в ра.мк.ах кото.ры.х 

он.и,  ка.к  пр.ав.ило,  осуществ.ля.ют  се.рьез.ну.ю,  ежем.инут.но  трудовую 

де.ятел.ьность.

Очен.ь до.лгое врем.я ро.ль де.ль.ны.й иг.ры в во.сп.ит.ан.ии по.дростков 

не.дооцен.ив.ал.ас.ь,  т.к.  пс.ихолог.и и пе.да.го.ги  сч.ит.ал.и,  что де.ло.вые и 

ро.ле.вые  иг.ры  к  школ.ьному  ус.ил.юс.ь  усту.па.ют  ме.сто  иг.ра.м  с 

пр.ав.ил.ам.и и спорти.вн.ым иг.ра.м, а креати.вн.ые иг.ры вооб.ще пе.ре.ст.ают 

за.ни.мать скол.ько-ни.бу.дь це.нное ме.сто в жи.зн.и школ.ьн.ик.а.

В  це.ля.х по.степен.но.го пе.ре.хо.да от детств.а к вз.ро.слости ва.жн.а 

особ.ая пе.ре.хо.дн.ая фо.рм.а жи.знедеяте.ль.но.ст.и по.дростков. В ка.че.ст.ве 

это то.й мо.жет вы.ступ.ат.ь де.ло.ва.я ил.и, в не.кото.ры.х случ.ая.х, ро.ле.ва.я 

на.по.леон,  та.к  ка.к  в  иг.ро.во.й  ро.ли  иг.ра.ющ.ий  во.сп.ро.из.во.дит  не 

со.де.рж.ан.ие  со.ци.ал.ьной  ро.ли,  а  «те.плоу.свое.ние  об.ще.ст.ве.нного 
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оп.ыт.а» и ре.ал.из.ац.ия со.бствен.но.й су.щности прои.звод.ит.ся че.ло.ве.ко.м 

че.ре.з  вы.по.лнен.ия  то.й  ил.и  иной  со.ци.ал.ьной  ро.ли  в  процес.се 

де.ятел.ьности.  Ли.шь  «ис.по.лн.яя»  ро.ль,  он  вк.лю.чает.ся  в  си.стему 

об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й.

Иг.ра  дл.я  школ.ьн.ик.а  яв.ляет.ся  пр.ив.ыч.ны.м  способом  де.йств.ия, 

по.этому  иг.ра  ка.к  го.во.ритс.я  имеет  ря.д  преи.му.ще.ст.в  пе.ре.д 

тр.ад.иц.ио.нн.ым.и мето.да.ми обучен.ия,  а не всег.да да.ёт необ.хо.ди.мы.й 

ре.зу.льтат, то есть не всег.да со.де.йствует ус.воен.ию необ.хо.ди.мы.х зн.ан.ий 

ил.и  оп.ыт.а.  Де.ло.ва.я  иг.ра,  в  со.бствен.ну.ю  очеред.ь,  со.хр.ан.яя 

преи.му.ще.ст.ва иг.ры, по.звол.яет до.ст.ич.ь по.ст.ав.ле.нн.ых це.ле.й изучен.ия. 

Ка.к  бы.ло  ск.аз.ано  вы.ше,  де.ло.ва.я  иг.ра  пред.по.ла.гает  со.зд.ан.ие 

ко.мп.ан.ий  им.ит.ац.ио.нной  мо.де.ли,  то  есть  ди.на.ми.че.ской  мо.де.ли 

уп.ро.щё.нной ре.ал.ьности. Это оз.на.чает, что мо.жно пр.и ми.ни.ма.ль.ны.х 

затр.ат.ах смодел.иров.ат.ь пр.акти.че.ск.и вс.якую ситу.ац.ию, требую.щу.ю от 

иг.ра.ющего ус.воен.ия и пр.именен.ия оп.ре.де.лё.нн.ых умен.ий. На урок.ах 

об.ще.ст.во.зн.ан.ия ил.и пр.авоведен.ья по.до.бн.ые иг.ры пр.имен.яютс.я уже 

ис.ст.ар.и.  За  ос.но.ву  та.ки.х  иг.р  об.ыч.но  бе.рут  ка.ко.й-ли.бо  су.де.йс.ки.й 

процес.с  (ра.зрешен.ие  ко.нф.ли.кт.а  ме.жду  ад.ми.ни.ст.ра.цией  ра.йо.на  и 

жи.ль.цо.м  этого  ра.йо.на  и  т.п.).  По.до.бную  де.ло.ву.ю  иг.ру  мо.жно 

ор.га.ни.зо.вать  за  не.кото.рое  ко.ли.че.ст.во  дней;  иг.ра.ющ.им,  дл.я 

ус.пе.шного  уч.асти.я  в  иг.ре,  необ.хо.ди.мо  ор.ие.нт.иров.ат.ьс.я  в 

со.времен.но.м  пр.аве,  а,  прои.гр.ыв.ая  лю.бу.ю  ситу.ац.ию  он.и  по.лу.ча.ю 

оп.ыт ре.ал.ьн.ых об.ст.ановок, что ре.шает проб.ле.му пр.акти.че.ск.и по.лного 

от.сутств.ия зн.ан.ий и на.вы.ка, по.лу.чаем.ых пр.и об.ыч.ны.х иг.ра.х в сред.не.й 

школе.  Од.на.ко,  дл.я  то.го,  дл.я  де.ло.ва.я  иг.ра  да.ла  ну.жн.ый ре.зу.льтат, 
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необ.хо.ди.мо ре.шить ря.д за.да.ч, св.яз.ан.ны.х с их проведен.ие.м. [7, с.52]

Дл.я  ус.пе.шного  проведен.ия  де.ло.во.й  иг.ры  же.лате.ль.но,  чтоб.ы 

иг.ра.ющ.ий «во.шё.л в ро.ль», а способ.но.ст.ь де.йствов.ат.ь в соот.ветств.ии с 

ро.ль.ю  на.хо.дитс.я  в  за.ви.си.мо.ст.и  от  ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых  особен.но.стей 

иг.ро.ка. Тревож.но.ст.ь, ри.ги.дность затруд.ня.ют пр.иятие ро.ли. Вл.ия.ют на 

се.й процес.с и со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.кие ха.ра.ктер.исти.ки ли.чности. 

Сред.ни.й  со.циомет.ри.че.ск.ий  мо.да.ль.но.ст.ь  бо.лее  бл.агоп.ри.ятен  дл.я 

пр.ин.ят.ия ро.ли в ср.ав.не.ни.и с ни.зк.им. Ка.к об.ык.но.ве.ние, на.бл.юд.аютс.я 

тр.и ос.но.вн.ые ст.рате.ги.и по.ве.де.ни.я  иг.ро.ко.в.  Пр.и пе.рвой ст.рате.ги.и 

ин.ве.стор все ре.ше.ни.я пр.ин.им.ает от ли.ца не.кото.ро.го обоб.ще.нного 

об.ра.за  -  идеа.ла,  кото.ры.й  яв.ляет.ся  продукто.м  по.ни.ма.ни.я  иг.ро.ко.м 

особен.но.стей  пе.рсон.ы  пред.ст.ав.ителей  да.нной  ро.ли  (на.пр.имер, 

ди.ре.ктор.а).  Пр.и  этом  ос.но.вн.ым ст.анов.ит.ся  со.бл.юден.ие  не.кото.ры.х 

фо.рм.ал.ьн.ых и не.фо.рм.ал.ьн.ых но.рм, ко.им.и ру.ко.во.дствуетс.я ре.ал.ьн.ый 

протот.ип.  Втор.ая  ст.рате.ги.я  мо.жет  быть  ох.ар.акте.ри.зо.ва.на  ка.к 

ув.ле.ка.ющ.ая.ся. Гл.ав.на.я це.ль - вы.иг.ры.ш. Пр.ие.млем.ым.и здес.ь яв.ля.ют.ся 

и на.ру.ше.ни.я со.гл.ашен.ий, во.здей.ст.ви.я на гр.ан.и «фо.ла». Од.на.ко пр.и 

уд.ач.но.м уп.ра.влен.ии иг.ро.ки, по.следую.щие этой ст.рате.ги.и, мо.гут да.же 

по.ло.жите.ль.но по.вл.иять на иг.ру,  ож.ив.ив ее.  Им до.лж.но пред.ла.гать 

осуществ.лять  св.яз.ь  с  внеш.ни.м  ми.ро.м,  ра.зы.гр.ыв.ат.ь  не.ча.ян.ные 

со.быти.я. Трет.ья ст.рате.ги.я от.ли.чает.ся инте.ре.со.м к то.му, что случ.ит.ся в 

ре.зу.льтате оп.ре.де.ле.нного де.йств.ия, ка.кие ре.ше.ни.я пр.ин.им.ают ин.ые 

уч.астн.ик.и.  Оп.ис.ан.ные  ст.рате.ги.и  не  яв.ля.ют.ся  же.ст.ки.ми,  он.и  мо.гут 

смен.ят.ь  ст.ар.ик  друг.а.  Мо.жно  вы.де.лить  и  друг.ие  особен.но.ст.и 

по.ве.де.ни.я ин.ве.сторов. Ру.ко.во.дите.ль иг.ры до.лжен умет.ь на.бл.юд.ат.ь за 
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ни.ми,  свое.времен.но их  фи.кс.иров.ат.ь  дл.я  то.го,  чтоб.ы по.ддер.жи.вать 

необ.хо.ди.мы.й  уровен.ь  чу.вств.ител.ьной  и  инте.ллекту.ал.ьной 

на.пр.яжен.но.ст.и. Дл.я инте.нс.иф.ик.ац.ии инте.ллекту.ал.ьной де.ятел.ьности 

мо.жно  ввод.ит.ь  спец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ые  мето.ды  ко.ллекти.вного 

твор.че.ст.ва (мо.зговой штур.м,  си.не.кт.ик.а и  др.),  пс.ихог.им.на.ст.ичес.кие 

процедур.ы. Не.кото.рые пс.ихог.им.на.ст.ичес.кие уп.ра.жнен.ия мо.гут быть 

на.пр.ав.ле.ны  на  ре.гу.ля.ци.ю  пс.ихолог.ичес.ко.го  со.стоя.ни.я  иг.ро.ко.в, 

ра.зв.ит.ие их ко.ммун.ик.ат.ив.ны.х умен.ий. Он.и ис.по.ль.зу.ют.ся ос.но.вн.ым 

ис.хо.дя  из  ан.ал.из.а  ситу.ац.ии,  слож.ив.ше.йс.я  в  иг.ре.  Ка.к  по.ка.зы.ва.ют 

из.ыс.ка.ни.я,  эмоц.ио.на.ль.ное  со.стоя.ние  уч.астн.иков  не  за.ви.сит  от 

ин.иц.иати.вности  и  эмоц.ио.на.ль.но-эк.сп.ре.си.вн.ых  способ.но.стей  в 

об.ще.ни.и.  В  бо.ль.ше.й  степен.и  оно  ор.ие.нт.ируетс.я  эф.фе.кт.ив.но.ст.ью 

иг.ры  и  со.ци.ал.ьно-пс.ихолог.ичес.ки.ми  ха.ра.ктер.исти.ка.ми  иг.ро.ко.в. 

Следов.ател.ьно,  чу.вств.ител.ьное  со.стоя.ние  иг.ро.ко.в  в  зн.ач.ител.ьной 

степен.и за.ви.сит от ка.че.ст.ва уп.ра.влен.ия иг.ро.й. Пр.и да.нном, те.м не 

ме.нее,  необ.хо.ди.мо ми.ни.ми.зи.ро.вать вмеш.ател.ьство ве.ду.ще.го в хо.д 

иг.ры.  Авто.рита.рн.ая  по.ло.же.ние  ве.ду.ще.го  блок.ирует  иг.ро.вое 

по.ве.де.ние  уч.астн.иков,  сн.иж.ает  вы.со.ко.эф.фе.кт.ив.но.ст.ь  ре.флек.си.и  в 

хо.де об.су.жден.ия ре.зу.льтато.в. [7, с.86]

Мо.жно вы.де.лить кл.ючев.ые ви.ды труд.но.стей, кото.рые во.зн.ик.ают 

в  хо.де  проведен.ия  де.ль.ны.й  иг.ры.  Сбои  в  на.ча.ль.но.м  пе.риоде  ее 

ра.звор.ач.ив.ан.ия  ча.ще  ка.ждого  об.ъя.сн.яютс.я  инте.нс.ив.ны.м 

протек.ан.ие.м  процес.са  фо.рм.иров.ан.ия  груп.пы.  Уч.астн.ик.и 

устрем.ля.ют.ся обес.пе.чить се.бе до.ст.аточ.но вы.со.ки.й со.циомет.ри.че.ск.ий 

ст.атус  и  дл.я  се.го  мо.гут  из.бр.ат.ь  ст.рате.ги.ю  кр.ит.ик.и.  На.иболее 
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есте.ст.ве.нн.ым  об.ъе.ктом  дл.я  кр.ит.ик.и  им  ви.дитс.я  иг.ра.  Процес.с 

фо.рм.иров.ан.ие  груп.пы  лу.чше  вы.ве.ст.и  за  ра.мк.и  иг.ры.  На.пр.имер, 

преж.де  провести  ди.скус.си.ю,  хо.до.м  кото.ро.й  ле.гче  уп.ра.вл.ят.ь.  Ес.ли 

оста.но.вк.а  все  же  во.зн.ик,  за.да.ча  ру.ко.во.дите.ля  -  прот.иводей.ст.вие 

сп.ло.че.ни.ю  груп.пы  на  ос.но.ве  не.до.во.ль.ст.ва  иг.ро.й.  Необ.хо.ди.мо 

продемон.ст.ри.ро.вать, что к неуд.ач.ам пр.ивод.ит не плох.ая ко.нструк.ци.я 

иг.ры,  а  не  учет  иг.ро.ка.ми  ка.ки.х-ил.и  фа.кторов.  Иг.ро.ки  до.лж.ны 

убед.ит.ьс.я, что ре.зу.льтат по.яв.ляет.ся не не.пред.на.ме.ре.нно и не просто 

по  во.ле  ра.зр.абот.чи.ко.в,  а  есть  след.ст.вие  им.ит.ац.ии  на.стоя.щи.х 

процес.со.в.

На.ру.ше.ние  те.че.ни.я  иг.ры  мо.жет  та.кже  протек.ат.ь  вс.ле.дств.ие 

поте.ри  двуп.ла.но.во.ст.и.  На  иг.ру  мо.гут  пе.ре.но.сить.ся  со.бствен.ные 

вз.аи.моот.но.ше.ни.я.  Ру.ко.во.дите.ль  до.лжен  по.дчер.кнут.ь  ее  ус.ло.вн.ый 

ха.ра.ктер,  а  в  случ.ае потреб.но.ст.и пе.ре.ра.сп.ре.де.лить ро.ли,  из.ме.нить 

пр.ав.ил.а. Еще од.на ситу.ац.ия св.яз.ан.а с ут.рато.й по.ни.ма.ни.я иг.ро.во.го 

ко.нтек.ст.а  од.но  из  уч.астн.иков  и  его  по.пытк.ам.и  ре.шить  ли.чн.ые 

проб.ле.мы  (на.пр.имер,  до.ми.на.нт.но.ст.ь)  в  иг.ре.  Та.ко.го  уч.астн.ик.а 

ру.ко.во.дите.ль до.лжен за.мк.нуть на се.бя, ми.ни.ми.зи.ро.вать его ко.нт.акты. 

В  то  же  врем.я  ус.ло.вность  мо.жет  быть  ги.пе.рт.ро.фи.ро.ва.на.  Аз.арт 

ин.ве.сторов  вы.зы.вает  им.пу.ль.си.вн.ые  де.йств.ия,  способ.ст.вует 

ко.нцентр.ац.ии  на  вы.иг.ры.ше,  а  не  на  итоге.  За.да.ча  ру.ко.во.дите.ля 

со.стоит  в  ре.гу.ля.ци.и  эмоц.ио.на.ль.ны.х  со.стоя.ни.й.  Следует  устроить 

вы.иг.ры.ш  и  прои.гр.ыш  не  сл.иш.ко.м  од.но.зн.ач.ны.ми,  сн.из.ит.ь  их 

зн.ачен.ие. В да.нной ситу.ац.ии не следует ввод.ит.ь случ.ай.ные со.быти.я.

Труд.но.ст.и в уп.ра.влен.ии иг.ро.й имеют все ша.нс.ы быть вы.зв.ан.ы 
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не.кото.ры.ми  ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым.и  особен.но.ст.ям.и  ее  уч.астн.иков, 

вы.ра.жа.ющ.им.ис.я  в  не.способ.но.ст.и  к  груп.по.во.й  ра.боты  и 

не.способ.но.ст.и  пр.ин.ят.ь  иг.ро.ву.ю  ситу.ац.ию.  В  пе.рвом  случ.ае 

ос.но.ва.нием яв.ля.ют.ся, ка.к пр.ав.ило, ги.пе.рт.ро.фи.ро.ва.нн.ая зн.ач.имость 

дл.я  уч.астн.ик.а  оцен.ка  его  по.ступ.ко.в,  св.яз.ан.на.я  с  не.адек.ватность.ю 

Я-ко.нцеп.ци.и,  за.вы.ше.нной  ил.и  за.ни.же.нной  са.мооцен.ко.й. 

По.ве.де.нчес.кие  проя.влен.ия  да.нн.ых  особен.но.стей,  де.мо.нстр.ат.ив.ное 

по.ве.де.ние,  по.стоя.нное  вмеш.ател.ьство,  на.вя.зы.ва.ние  со.бствен.но.й 

то.чк.и  зрен.ия,  ссор.ы,  уход  из  иг.ры.  Во  втором  случ.ае  ос.но.ва.нием 

яв.ля.ют.ся  ли.бо  не.врот.ичес.кие  блок.иров.ки  проя.влен.ий 

са.мо.стояте.ль.но.го,  неож.ид.ан.но.го  по.ве.де.ни.я,  вы.со.ка.я  тревож.но.ст.ь, 

ли.бо ри.ги.дность. Уч.астие эт.их иг.ро.ко.в не.же.лате.ль.но. Од.на.ко от.бо.р 

дл.я уч.асти.я в де.ло.вы.х иг.ра.х не.пр.ие.млем,  на.ли.че.ст.ву.ющ.ие да.нн.ые 

следует уч.ит.ыв.ат.ь пр.и ра.сп.ре.де.ле.ни.и ро.ле.й.

Дл.я де.ло.вы.х иг.р пр.исущ.но на.ли.чие не.скол.ьк.их эт.апов: в на.ча.ле 

иг.ры ан.ал.из.ируетс.я проб.ле.мати.чн.ая ситу.ац.ия; зате.м он.а ра.зб.ив.аетс.я 

на по.дз.ад.ач.и, ка.жд.ая из кото.ры.х пр.ин.им.аетс.я ре.ше.ние на од.но.м из 

эт.апов;  по.след.ни.й эт.ап иг.ры вы.во.дит  на  да.ча ос.но.вной проб.ле.мы. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, в процес.се иг.ры об.ра.зо.вы.вает.ся це.по.чк.а ре.ше.ний

Де.ло.вые  иг.ры  по.мо.га.ют  пр.иб.ли.зить  учеб.а  ку.рс  к  ре.ал.ьной 

жи.зн.и. Это во.змож.но пр.и ус.ло.ви.и, ес.ли эт.и иг.ры им.ит.ируют ре.ал.ьн.ые 

ситу.ац.ии, а не ситу.ац.ии из учеб.ни.ка. Эф.фе.кт от обучен.ия по способу 

де.ло.вы.х иг.р ус.ил.ив.аетс.я та.кже за сч.ёт пе.ре.во.площен.ия уч.астн.иков 

иг.ры в оп.ре.де.ле.нн.ых де.йствую.щи.х ли.ц.

Та.ки.м об.ра.зо.м,  де.ло.вые иг.ры по.звол.яют за  кр.ат.ча.йш.ий срок 
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до.бить.ся це.ле.й, на до.ст.ижен.ие кото.ры.х пр.и тр.ад.иц.ио.нном обучен.ии 

уход.ят  бе.з  особой эф.фе.кт.ив.но.ст.и мног.ие ча.сы и  ог.ро.мн.ые ус.ил.ия 

препод.ав.ател.я.

Гл.ав.на.я теорем.а этого мето.да - ра.зв.ит.ь умен.ие ан.ал.из.иров.ат.ь 

по.ст.ав.ле.нн.ые за.да.чи, вы.ра.баты.вать ре.ше.ни.я ли.чно.
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Гл.ав.а 2. Ис.по.ль.зо.ва.ние де.ло.вы.х иг.р на урок.ах исто.рии

2.1. Изучен.ие свежего мате.ри.ал.а в ус.ло.ви.ях де.ло.во.й иг.ры

Пр.и ра.зр.абот.ке иг.р по исто.ри.и бы.ла по.ст.ав.ле.на ми.ше.нь: акту.ал.из.ац.ия 

зн.ан.ий школ.ьн.иков по исто.ри.и че.ре.з де.мо.нстр.ац.ию ва.жности исто.ри.и дл.я 

су.ще.ст.во.ва.ни.я  об.ще.ст.ва,  со.де.йств.ие  фо.рм.иров.ан.ию  акти.вной  шт.ат.ской 

по.зи.ци.и мо.ло.де.жи. Учеб.ные за.да.чи, ре.шаем.ые в процес.се иг.р: [1, с.124]

-  ди.да.кт.ичес.кие:  об.ъе.кт.ы  ра.сш.ирен.ия  кругозор.а,  по.зн.ав.ател.ьн.ая 

де.ятел.ьность,  фо.рм.иров.ан.ие  оп.ре.де.ле.нн.ых  умен.ий  и  умен.ий,  ра.зв.ит.ие 

трудов.ых на.вы.ко.в; 

-  во.сп.ит.ыв.аю.щие:  во.сп.ит.ан.ие  са.мо.стояте.ль.но.ст.и,  свобод.ы, 

нр.ав.ст.ве.нн.ых.  эстети.че.ск.их  по.зи.ци.й,  во.сп.ит.ан.ие  сотруд.ни.че.ст.ва, 

ко.ллекти.ви.зм.а, ко.ммун.ик.абел.ьности, ко.ммун.ик.ат.ив.но.ст.и; 

-  ра.зв.ив.аю.щие:  ра.зв.ит.ие  по.зн.ав.ател.ьн.ых  процес.со.в,  умен.ие 

со.по.ст.ав.лять,  со.по.ст.ав.лять,  твор.че.ск.их  способ.но.стей,  эм.пати.и,  ра.зв.ит.ие 

моти.ва.ци.и учеб.но.й ра.боты; 

-  со.ци.ал.из.ирую.щие:  пр.ио.бщен.ие  к  но.рм.ам  и  це.нностя.м  об.ще.ст.ва, 

ко.ллекти.ва;  уп.ро.ще.ние  к  ус.ло.ви.ям  сред.ы,  ст.ре.ссов.ый  ко.нт.ро.ль, 

са.мо.ре.гу.ля.ци.я; обучен.ие об.ще.ни.ю. 

Пр.и  со.ст.ав.ле.ни.и  иг.р  бы.ли  пр.ин.ят.ы  на  вооружен.ие  пр.ин.ци.пы 

ор.га.ни.за.ци.и иг.ро.во.й де.ятел.ьности: [1, с.135]

- акти.вность – ос.но.вной исто.ри.зм иг.ро.во.й де.ятел.ьности, вы.ра.жа.ющ.ий 

акти.вное проя.влен.ие фи.зи.че.ск.их, ум.ст.ве.нн.ых си.л, на.чи.на.я с по.дготов.ки к 

иг.ре, в процес.се и хо.де об.су.жден.ия ее по.след.ст.ви.й; 

-  от.кр.ытость  и  до.ступ.но.ст.ь  иг.ры  оз.на.чает  свобод.ное  уч.астие 

жа.ждущ.их, и лю.ба.я иг.ра до.лж.на быть проста и по.нятн.а; 

- энер.ги.чность вы.ра.жает зн.ачен.ие и вл.ия.ние фа.ктор.а времен.и в иг.ре. 

Продол.жите.ль.но.ст.ь  иг.ры  ва.жн.а  дл.я  во.зр.аста  дете.й  и  уров.ня  их 
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по.дготов.ле.нности;

-  на.гл.яд.но.ст.ь иг.ры зн.ач.ит,  что все иг.ро.вые де.йств.ия до.лж.ны быть 

от.кр.ыт.ы  в  ре.ал.ьн.ых  и  ир.ре.ал.ьн.ых  (ки.но.ка.рт.ин.а,  те.ат.р,  ко.мп.ьюте.рн.ые 

иг.ры) проя.влен.ия.х то.й ил.и иной де.йств.ител.ьности, что эпох.ал.ьно ус.ил.ив.ает 

по.зн.ав.ател.ьн.ый инте.ре.с; 

- за.ни.мате.ль.но.ст.ь и эмоц.ио.на.ль.но.ст.ь иг.ры отоб.ра.жает ув.ле.кате.ль.ные, 

инте.ре.сн.ые  проя.влен.ия  иг.ро.во.й  де.ятел.ьности,  зн.ач.ител.ьно  ус.ил.ив.ают 

по.зн.ав.ател.ьн.ый ко.ры.ст.ь;

 -  пр.ин.ци.п ин.ди.ви.ду.ал.ьности от.ра.жает су.гу.бо ли.чное от.но.ше.ние к 

иг.ре,  где  прог.ре.сс.ируют  ли.чностн.ые  ка.че.ст.ва  и  есть  во.змож.но.ст.ь  дл.я 

са.мо.вы.ра.же.ни.я и са.моут.ве.рж.де.ни.я иг.ро.ка; 

- ко.ллекти.вность же отоб.ра.жает со.вместн.ый ха.ра.ктер вз.аи.мо.св.яз.ан.но.й 

и  вз.аи.мо.за.ви.си.мо.й  иг.ро.во.й  де.ятел.ьности,  со.де.йствует  ра.зв.ит.ию 

то.ва.ри.ще.ск.их вз.аи.моот.но.ше.ни.й, уч.ит мы.сл.ит.ь и де.йствов.ат.ь со.вместно; 

- це.леустрем.ле.нность иг.ро.ка от.ра.жает ед.ин.ст.во це.ли дл.я иг.ро.ка и его 

ко.нкурента; ли.чн.ые це.ли до.лж.ны со.вп.ад.ат.ь с об.щи.ми це.ля.ми ко.ма.нд.ы; - 

са.мо.де.ятел.ьность и ре.шите.ль.но.ст.ь иг.ро.ка в иг.ре; 

- со.ст.яз.ател.ьность и со.ре.внов.ан.ия в иг.ре. 

Бе.з со.ре.внов.ан.ия нет иг.ры. 

-  плодот.во.рность  от.ра.жает осоз.на.ние итогов иг.ро.вы.х де.йств.ий,  ка.к 

продукти.вную твор.че.скую ин.иц.иати.ва иг.ро.ка и ко.ма.нд.ы;

-  пр.ин.ци.п  проб.ле.мности  в  иг.ре  вы.ра.жает  ло.ги.ко-пс.ихолог.ичес.кие 

обос.но.ва.нности мы.шлен.ия в инте.ллекту.ал.ьно-эмоц.ио.на.ль.но.й бо.рь.бе. 

Иг.ра – не «идеа.ль.ны.й ге.не.рато.р авто.мо.би.ль.ны.й» учеб.ны.х проб.ле.м, а 

способ.но.ст.ь «ви.деть и де.лать» проб.ле.мы та.м, где их нет дл.я ко.нкуренто.в, 

пр.ивод.ит к по.бе.де в иг.ре, да и в жи.зн.и.

Изучен.ие но.во.го мате.ри.ал.а хо.четс.я продемон.ст.ри.ро.вать на пр.имере 

де.ло.во.й иг.ры: 

Дл.я де.мо.нстр.ац.ии во.змож.но.ст.и ре.флек.си.и на соот.ветствую.ще.м уроке 

на.ми пр.ин.ят.а на вооружен.ие де.ло.ва.я иг.ра на те.му «Та.йн.ы Древ.не.го Ри.ма», 
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дл.я  5  кл.ас.са;  ее  до.зволено  пр.имен.ит.ь  пр.и  за.креп.ле.ни.и  изучен.но.го 

мате.ри.ал.а. 

Це.ли урок.а: 

1) Обоб.ще.ние и сг.ру.пп.иров.ыв.ан.ие прой.де.нного мате.ри.ал.а. 

2) Устр.ан.ит.ь пробел.ы в зн.ан.ия.х уч.ащ.их.ся. 

3) Со.зд.ат.ь твор.че.скую ат.мо.сферу на уроке, кото.ра.я по.звол.яет проя.вить 

се.бя всем уч.ащ.им.ся.

4)  Фо.рм.иров.ан.ие  ду.ха  ко.ллекти.ви.зм.а,  вз.аи.мо.по.мо.щи,  чу.вств.а 

от.ветствен.но.ст.и у дете.й. 

5) Ра.зв.ит.ие у дете.й па.мяти, смек.ал.ки, ре.чи. 

Мате.ри.ал.ы и  ос.на.ще.ние:  ко.мп.ьюте.р,  де.мо.нстр.ац.ио.нное  устрой.ст.во 

ил.и инте.ра.кт.ив.на.я до.ск.а, ка.рт.а Древ.не.го Ри.ма, иг.ру.ше.чн.ые ры.бк.и и две 

удоч.ки, мо.неты, ку.вш.ин, ск.атерть, си.му.ля.кр кр.ас.но.фи.гу.рной ва.зы. 

На по.дготов.ител.ьном ру.бе.же, в те.че.ние двух не.де.ль гото.ви.м ко.ма.нд.ы, 

вы.би.раем  ка.пита.но.в  и  ко.ллег.ия  из  трех  че.ло.ве.к.  Пред.се.дате.ль  жю.ри  – 

уч.ител.ь. 

Пе.рв.ый те.ндер – пред.ст.ав.ле.ние ко.ма.нд, ил.и «Ви.зитн.ая ка.рточ.ка» где 

ка.жд.ая ко.ма.нд.а дает свое на.зв.ан.ие, св.яз.ан.ное с исто.рией Древ.не.го ми.ра, 

эм.блему и из.ре.че.ние.

Ко.нкур.с «Древ.не.ри.мс.ка.я им.пе.ри.я» Ко.ма.нд.ы вы.би.ра.ют ка.рточ.ки, по 7 

шт. На лю.бо.й ка.рточ.ке од.ин во.прос из исто.ри.и Древ.не.го Ри.ма. Ко.ма.нд.а 

от.ве.чает на сп.ро.с ср.азу ил.и по до.го.во.ре.нности че.ре.з не.бо.ль.шо.й промежуток 

времен.и дл.я по.дготов.ки. 

1. Ка.к пяте.рк.а се.мь св.яз.ан.а с Ри.мо.м? (Се.мь хо.лмов). 

2. Ка.к на.зы.ва.ла.сь гл.ав.на.я боев.ая ед.ин.иц.а Древ.не.го Ри.ма? (Ле.гион) 

3.  На.зо.вите  не.по.бе.жден.но.го  по.лковод.ца  Древ.не.го  Ри.ма.  (Сц.ип.ио.н 

Аф.ри.ка.нс.ки.й). 

4. На.зо.вите 5 Древ.не.ри.мс.ки.х бо.го.в. 

5.  На.зо.вите са.мые от.да.ле.нн.ые пров.ин.ци.и Древ.не.го Ри.ма на за.па.де. 

(Бр.ит.ан.ия). 
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6.  На.зо.вите  са.мые  от.да.ле.нн.ые  глуб.ин.ке  Древ.не.го  Ри.ма  на  юге 

(Ег.ипет). 

7. Ка.кие го.су.да.рств.а усто.ял.и по.д на.по.ро.м Ри.ма? (Шотл.ан.ди.я, Пе.рс.ия, 

Ге.рм.ан.ия, Са.рм.ат.ы). 

8. Титу.л пе.рв.ых пред.во.дите.ле.й Ри.ма? (Ца.рь).

9. Ка.ка.я фо.рм.а пр.ав.ле.ни.я бы.ла в Древ.не.м Ри.ме? (Ре.спуб.ли.ка). 

10. Ка.ко.й ло.зу.нг бы.л у ри.мс.ки.х гл.ад.иато.ро.в? (Аве Це.за.рь! Идущ.ие на 

смерть пр.ивет.ст.ву.ют те.бя). 

11.  Ка.к  именуетс.я  древ.не.йш.ий  мо.ну.ме.нт.ал.ьн.ый  хр.ам  Ри.ма? 

(Па.нтео.н). 

12. Ка.к по.яв.ил.ас.ь ре.че.ние «Ка.рф.аген до.лжен быть ра.зрушен? 

13. Ка.ки.х им.пе.рато.ро.в Древ.не.го Ри.ма вы пред.ст.ав.ляете? 

14.  Ка.к  на.зы.ва.ла.сь  гл.ав.на.я  ри.мс.ка.я  арен.а  дл.я  боев  гл.ад.иато.ро.в? 

(Ко.ли.зе.й).

Ко.нкур.с «Ас.со.ци.ац.ия с Ри.мо.м» Су.дь.и пред.ъя.вл.яют всей ко.ма.нде по 

очеред.и  од.ин  из  пред.мето.в:  са.нд.ал.ии,  мо.нету,  са.лфет.ка,  ви.лку.  Ко.ма.нд.а 

до.лж.на ра.сс.ка.зать, ка.к эт.и ве.щи св.яз.ан.ы с Древ.ни.м Ри.мо.м. За пр.ав.ил.ьн.ые 

от.веты на.чи.сл.яютс.я ба.лл.ы. 

Ко.нкур.с  «Ве.ли.кие  цитаты»  Ве.ду.щи.й  читает  вы.ск.аз.ыв.ан.ия  звез.д. 

За.да.ча ко.ма.нд.ы: за 30 се.ку.нд дать пр.ав.ил.ьн.ый от.вет. 

1.Жи.ви та.к, ка.к ка.жи.сь ты до.лжен се.йч.ас простить.ся с жи.зн.ью. (Ма.рк 

Ав.ре.ли.й). 

2.Се.го.дн.я ус.пе.х оста.ла.сь бы за прот.ив.ни.ко.м, ес.ли бы у ни.х бы.ло ко.му 

по.бе.дить. (Га.й Юл.ий Це.за.рь). 

3.  Скол.ько  бы  ты  не  прож.ил,  вс.ю  житие  следует  по.св.ят.ит.ь  учебе 

(Се.не.ка). 

4. Де.нь.ги не па.хнут. (Ве.сп.ас.иа.н). 

5. Бе.зг.ра.мотность на.ив.на и ле.гком.ыс.ле.нн.а (Се.не.ка). 

6. Исто.ри.к, со.зн.ател.ьно ум.ал.чи.ва.ющ.ий о со.быти.ях, де.лает, очев.ид.но, 

не ме.нь.ши.й об.ма.н, че.м тот, кто со.чи.няет ни.ко.гд.а не случ.ив.шеес.я. (Ам.ми.ан 
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Ма.рцел.ли.н).

Ко.нкур.с  «Ри.мс.кие  хрон.ик.и»  Ра.сполож.ите  в  хронолог.ичес.ко.й 

очеред.но.ст.и да.нн.ые со.быти.я. Врем.я дает.ся 5 ми.нут.

1. Ос.но.ва.ние Ри.ма. 753 г. до н.э. 

2. Уста.но.влен.ие Ре.спуб.ли.ки. 509 г. до н.э. 

3. Даты пе.риод.а ре.спуб.ли.ки. 509 г. до н.э. 27 г. до н.э. 

4.Даты пе.риод.а им.пе.ри.и. 27 г. до н.э. – 476 г. н.э. 

5.Пу.ни.че.ск.ие во.йн.ы. 264г. до н.э. – 146г. до н.э. 

6.Ра.здел.им.пе.ри.и на За.па.дную и Во.сточ.ну.ю. 337 г. н.э. 

За.кл.ючен.ие. «Тр.иу.мф». 

Обе  ко.ма.нд.ы об.яз.ан.ы продемон.ст.ри.ро.вать  за.ра.нее  по.дготов.ле.нную 

сцен.ку на те.му «Тр.иу.мф в Древ.не.м Ри.ме». Врем.я дает.ся по 5 ми.нуты. 

Де.ло.ва.я  чату.ра.нг.а  «Та.йн.ы  Древ.не.го  Ри.ма»,  но.сит 

пр.акти.ко-ор.ие.нт.иров.ан.ны.й фо.рм.а,  очен.ь  со.де.рж.ател.ьн.ая  и  инте.ре.сн.ая,  с 

то.чк.и зрен.ия ра.зноо.бр.аз.ия за.да.ни.й, ко.ие пред.ст.ав.ле.ны в ви.де ра.зл.ич.ны.х 

ко.нкур.со.в, на.пр.имер, ко.нкур.с «Ри.мс.кие хрон.ик.и», все за.да.ни.я на.пр.ав.ле.ны 

на  кл.ас.си.фи.ка.ци.ю  изучен.но.го  мате.ри.ал.а,  на  ли.кв.ид.ац.ию  пробелов  в 

зн.ан.ия.х.  Иг.ра.я  на  урок.ах  ситу.ац.ии  в  не.фо.рм.ал.ьной  об.ст.анов.ке,  дети 

проя.вл.яют свои твор.че.ск.ие способ.но.ст.и, вы.ра.баты.вает.ся сноров.ка ра.ботать 

в ко.ллекти.ве, фо.рм.ируетс.я на.вы.к гр.амот.но.й устной ре.чи и од.но.времен.но 

за.креп.ля.ют прой.де.нн.ый мате.ри.ал. Иг.ра способ.ст.вует ус.пе.шному ус.воен.ию 

учеб.но.го мате.ри.ал.а.

2.2. Мето.ди.ка ор.га.ни.за.ци.и и проведен.ия де.ло.вы.х иг.р на урок.ах 

ситу.ац.иии

Кроме ро.ле.вы.х иг.р, на урок.ах исто.ри.и во.змож.но пр.именен.ие де.ло.вы.х 

иг.р.  Мо.жно вы.де.лить по.следую.щие пр.ие.мы и по.дход.ы к ис.по.ль.зо.ва.нию 

де.ло.во.й  иг.ры на  урок.ах  ситу.ац.ии:  иг.ра  вы.ступ.ает  ка.к  мо.де.ль  ре.ал.ьн.ых 

исто.ри.че.ск.их  со.быти.й  и  об.ст.ановок,  ис.хо.д  кото.ры.х  из.ве.стен  ил.и 
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ис.по.ль.зует.ся  ка.к  мо.де.ль  во.змож.ны.х  в  гр.ядущем  исто.ри.че.ск.их  со.быти.й, 

прог.но.зи.руя во.змож.ны.й ис.хо.д мо.де.ли.руем.ых со.быти.й в ре.ал.ьности.

По.скол.ьку в лите.рату.ре нет ед.ин.ст.ва по во.прос.ам о су.щности де.ло.вой 

иг.ры  и  мето.до.ло.ги.и  ее  ко.нструи.ро.ва.ни.я,  то  нет  и  об.ще.пр.ин.ятого 

пред.ст.ав.ле.ни.я  о  ст.ру.ктуре  иг.ры,  хотя  по.чт.и  все  ст.ру.ктур.ные  элементы 

яв.ля.ют.ся об.щи.ми при. ра.зн.ых по.дход.ах.  Ка.к ли.не.йк.а,  авто.ры ис.хо.дят из 

свое.го  оп.ыт.а,  ко.нструи.ру.я  де.ло.ву.ю  иг.ру  ил.и  за.им.ст.ву.я  ее  ст.ру.ктур.ные 

со.ст.ав.ля.ющ.ие у друг.их авто.ро.в.

Ос.но.во.й ра.зр.абот.ки де.ло.во.й иг.ры сч.ит.аетс.я со.зд.ан.ие им.ит.ац.ио.нной и 

иг.ро.во.й мо.де.ле.й, кото.рые до.лж.ны неот.де.ли.мо на.кл.ад.ыв.ат.ьс.я друг на друг.а, 

что  и  оп.ре.де.ляет её ст.ру.ктуру. Де.ло.ва.я де.вятк.а — это фо.рм.а акти.вности 

учен.ик.а, кото.ра.я протек.ает в ог.ра.ни.че.нном ме.сте и времен.и, как. де.йств.ия с 

пред.мето.м, имею.щи.м не.по.сред.ст.ве.нное зн.ачен.ие в его рути.ннойй жи.зн.и, 

прес.ле.ду.ющ.ие це.ль из.ме.не.ни.я пе.ре.жи.ва.ни.й «Я» по от.но.ше.ни.ю к да.нномуу 

пред.мету. [3, с.34]

Учеб.ные  де.ло.вые  иг.ры,  ка.к  и  все  друг.ие  ви.ды  иг.р,  имеют 

со.бствен.ну.юю  ст.ру.ктуру.  Эту  ст.ру.ктуру  мо.жно  оп.ис.ат.ь  следую.щи.ми 

по.няти.ям.и: [21, с.81]

Прос.пе.кт де.ль.ны.й иг.ры — в нё.м ра.ск.ры.вает.ся ко.нцеп.ци.я иг.ры, её 

об.щее  со.де.рж.ан.ие,  ус.ло.вие  пр.именен.ия,  т.е.  го.во.ритс.я  о  то.м,  за.че.м 

необ.хо.ди.мо  её  проведен.ие,  ка.кие  от.но.ше.ни.я  и  то.лп.а  мо.де.ли.ру.ют.ся  в 

да.нной иг.ре, на ка.кую ау.дито.ри.ю он.а ра.сс.чита.на. Сю.да вход.ят:

· схем.а — в кото.ро.м да.ёт.ся ха.ра.ктер.исти.ка об.ъе.кт.а де.ло.во.й иг.ры, 

уста.на.вл.ив.аютс.я и обос.но.вы.ва.ют.ся ро.ли, уста.на.вл.ив.аютс.я пр.ав.ил.а;

· иг.ро.ва.я  по.ло.же.ние — от.ра.жает  пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ые ре.ше.ни.я  по 

фо.рм.ам  вз.аи.мо.де.йств.ия  иг.ро.ко.в  в  процес.се  проведен.ия  иг.ры  (с 

пр.именен.ие.мм до.по.лн.ител.ьной лите.рату.ры, до.ку.ме.нтов и т.п.);

· ре.гл.амент — за.ра.нее обоз.на.че.нное, четкое врем.я проведен.ия как. 

всей иг.ры, та.к и от.де.ль.ны.х её эт.апов оп.ис.ан.ны.х в сцен.ар.ии.
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Дл.я проведен.ия иг.ры на.зн.ач.аетс.я ил.и вы.би.рает.ся на.ст.ав.ни.к иг.ры. В 

учеб.ны.х де.ло.вы.х иг.ра.х им мо.жет быть ру.ко.во.дите.ль, в фу.нк.цион.ал.ьн.ые 

об.яз.ан.но.ст.и  кото.ро.го  вход.ит  по.дготов.ка  необ.хо.ди.мы.х  до.ку.ме.нтов  и 

мате.ри.алов,  обес.пе.чи.ва.ние  иг.ро.во.й  об.ст.анов.ки,  ра.сп.ре.де.ле.ние 

об.яз.ан.но.стей  ме.жду  друг.им.и  уч.астн.ик.ам.и  иг.ры,  оп.ре.де.ле.ние  су.да  и 

сооб.ще.ние им пр.ав.ил вз.аи.мо.де.йств.ия в процес.се иг.ры и во врем.я по.дготов.ки 

к не.й.

Зате.м  фо.рм.ируютс.я  иг.ро.вые  ко.ма.нд.ы  и  ра.сп.ре.де.ля.ют.ся  ро.ли 

по.се.ре.дкеу иг.ро.ка.ми. Чи.сло ко.ма.нд и иг.ро.ко.в за.ви.сит ка.к от ха.ра.ктер.а и 

ог.ла.влен.ия  иг.ры(соот.ветствен.но  сцен.ар.ию),  та.к  и  от  во.змож.но.стей 

обес.пе.че.ни.я ка.ждой ко.ма.нд.ы ну.жн.ым.и мате.ри.ал.ам.и иг.ры. Ес.ли к иг.ро.ка.м 

пред.ъя.вл.яются ко.нк.ретн.ые пр.ит.яз.ан.ии (на.пр.имер, уровен.ь ко.мпетен.ци.и), то 

их  по.дбор  ве.дётс.я  с  по.мо.щь.ю спец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых мето.ди.к (ча.ще всего 

те.стов). При. необ.хо.ди.мо.ст.и уста.на.вл.ив.аетс.я случ.ай со.вмещен.ия иг.ро.кам и 

не.скол.ьк.их ро.ле.й ил.и ис.по.лнен.ие од.но.й ро.ли не.скол.ьк.им.и иг.ро.ка.ми. [1, 

с.27]

Бо.ль.шое  зн.ачен.ие  пе.ре.ме.нной  пр.и  проведен.ии  де.ло.вы.х  иг.р  имеет 

оп.ре.де.ле.ние  на.ча.ль.но.го  уров.ня  по.дготов.ки  ин.ве.сторов,  а  та.кже 

до.пу.ст.имость  уч.асти.я  в  ко.нк.ретной иг.ре  учен.иков  с  ра.зл.ич.ны.м уров.не.м 

зн.ан.ий, умен.ий и на.вы.ко.в. Это особен.но ва.жно пр.и су.ще.ст.ве ма.лы.х груп.п в 

соот.ветств.ии  со  сцен.ар.ие.м  иг.ры,  по.этому  от.ли.чите.ль.ное  зн.ачен.ие 

пр.ио.брет.ает  ис.следов.ан.ие  уров.ня  ко.мпетентности  иг.ро.ко.в  во  вл.аден.ии 

иг.ро.вы.м пред.мето.м.

В де.ло.вы.х иг.ра.х в неот.ъе.млемом по.ря.дке до.лж.на су.ще.ст.во.вать груп.па 

эк.сперто.в  –   лю.де.й  особ.ли.во  ко.мпетентн.ых  в  пред.мете  иг.ры.  При. 

необ.хо.ди.мо.ст.и  провод.ит.ся  пред.ва.рите.ль.ное  вз.аи.мообучен.ие  эк.спертной 

груп.пы с уч.ётом ви.да и об.ъё.ма пред.стоя.ще.й иг.ры (бо.ль.ше всего, уч.ащ.им.ся 

ре.ко.ме.ндуют  до.по.лн.ител.ьн.ые  лите.рату.рн.ые  исто.чн.ик.и,  обес.пе.чи.ва.ющ.ие 

пр.и их пр.именен.ии необ.хо.ди.му.ю ко.мпетентность эк.сперто.в). Кроме этого, 

для.  проведен.ия  де.ло.вы.х  иг.р,  необ.хо.ди.мо  со.зд.ан.ие  сч.ёт.но.й  груп.пы 
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(по.скол.ьку  бо.ль.ши.нство  де.ло.вы.х  иг.р  но.сят  со.ре.внов.ател.ьн.ый  ст.ро.й).  В 

бо.ль.ши.нстве случ.ае.в, сч.ёт.ные груп.пы со.зд.аютс.я из чи.сл.а смот.ря.щи.х иг.ру. 

Протоколы дл.я за.пи.си сч.ёт.а до.лж.ны быть пред.ва.рите.ль.но со.гл.асов.ан.ы с 

ру.ко.во.дите.ле.м иг.ры и экспертами. 

Ещё  одна  немаловажная  детально.  Для  создания  игровой  ситуации 

необходимы специальные люди, коие должны заниматься созданием всякого 

рода «помех» и нечаянных ситуаций,  что,  в  большинстве случаев,  служит 

основанием для  принятия  тех  или  иных решений участниками игры.  При 

отборе этих людей руководителю необходимо ориентироваться на качества 

нестандартности мышления своих учеников.

Игровые  мотивы  участников  в  принятии  игровых  решений  и 

осуществлении игровых действий являются очень важными для успешного 

проведения  всей  игры  в  целом.  Создание  игровых  мотивов  —  одна  из 

важнейших задач руководителя игры.

Игровая роль — чаще всего отражение какой-то реальной социальной 

роли  или  положения  участника  в  структуре  уже  существующих  игровых 

отношений. Время пребывания каждого участника игры в определённой роли 

определяется  задачами  обучения,  которые  решаются  в  данной  игре  и 

регулируются руководителем игры в зависимости от её результатов. Вход в 

деловую  игру  обеспечивается  определёнными  исходными  данными  о 

предмете игры, причём их реалистичность для учебной деловой игры совсем 

не обязательна. В исторических деловых играх достаточна правдоподобность 

исходных данных и сведений по предмету игры, при этому частники игры 

или её руководитель могут менять исходные данные по ходу действия.

Выходом  учебной  деловой  игры  являются  те  результаты,  которые 

преследовались  при  её  проведении:  для  учащихся  —  это  новый  опыт 

переживания  возможностей  своего  «Я»;  для  руководителя  игры  –  

накопленный опыт организации игровой деятельности и материалы, которые 

могут  стать  основой  следующего  тура  игры  или  для  разработки  новой. 

Последовательность  действий  участников  деловой  игры  определяется 
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областью возможных решений, т.е. возможными свойствами предмета игры. 

Катализатором  деловых  игр  обычно  выступает  руководитель,  который 

определяет  время,  следит  за  соблюдением  регламента  и  темпа  игры. 

Стимулы к игре должны иметь все её участники, для учащихся такой стимул 

общеизвестен— отметки по учебному предмету.

Особое  внимание  следует  уделить  такому  типу  деловой  игры,  как 

«Работа  над  проектом».  Эта  деловая  игра  является  одним  из  самых 

перспективных видов деятельности учащихся по овладению оперативными 

знаниями в процессе социализации. Проект побуждает учащегося проявить 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать  высокий  уровень  владения  знаниями  и  общеучебными 

умениями,  целеполагание,  способность  к  самообразованию  и 

самоорганизации.  В  процессе  разработки  проекта  учащиеся  синтезируют 

знания  в  ходе  их  поиска,  интегрируют информацию смежных дисциплин, 

ищут  более  эффективные  пути  решения  задач  проекта,  общаются  друг  с 

другом.  Совместная  деятельность  реально  демонстрирует  широкие 

возможности  сотрудничества,  в  ходе  которого  учащиеся  ставят  цели, 

определяют  оптимальные  средства  их  достижения,  распределяют 

обязанности,  всесторонне  проявляют  компетентность  личности.  Проектная 

деятельность  наглядно  демонстрирует  возможности  предметного, 

индивидуального и группового проектов. [11, с.40]

Существуют разные типы проектов,  но в  школе применяется только 

один  –   учебно-познавательный.  Учебно-познавательный  проект  —  это 

ограниченное  во  времени,  целенаправленное  изменение  определенной 

системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, 

четкой  организации,  самостоятельного  поиска  решения  проблемы 

учащимися. За определенное время (от одного урока до 2-3 мес.) учащиеся 

решают  познавательную,  исследовательскую  либо  другую  задачу. 

Необходимо получить новые знания входе решения учебно-познавательной 

проблемы. [22, с.32]
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Методика проектной деятельности:

1.  Выбор  проблемы,  обоснование  практической  значимости  ее 

результата.

2. Определение цели и поэтапных задач.

3.  Определение  масштабов  работы,  средств  и  методов  достижения 

цели, рамки интеграции с другими предметами, предполагаемые сложности, 

сроки, разделение всей работы на этапы.

4. Формулировка гипотезы, идеи реализации.

5.  Выбор  исполнителя  или  команды  для  осуществления  проекта. 

Распределение  обязанностей  на  каждом  из  этапов  проекта  при  всеобщем 

равноправии участников. Мотивация участников.

6.  Планируя  проект,  необходимо продумать  его  общую модель  и  ее 

структуру.  (Модель  -  это  условный  образ,  схема  конечного  результата 

проекта).

7.  Выбрать  двух  учащихся,  отвечающих  за  информационное 

обеспечение проекта – выпуск бюллетеней. Обозначить основные принципы 

оформления, периодичность выпуска.

Проект разрабатывается по инициативе учащихся, но тема может быть 

предложена учителем. Тема для всего класса может быть одна, но пути ее 

реализации  в  каждой  группе  будут  разные.  Возможно  одновременное 

выполнение учащимися в классе разных проектов. Проект следует сделать 

значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся. Работа 

по проекту носит исследовательский характер, моделирует работу в научной 

лаборатории  и  поэтому  необходимо  разработать  аппарат  исследования, 

обосновать его.

Проект  педагогически  значим,  то  есть  учащиеся  в  процессе  его 

осуществления  приобретают  новые  знания,  строят  новые  отношения, 

овладевают  общеучебными  умениями.  Он  заранее  спланирован, 

сконструирован совместными усилиями учителя и учащихся, в то же время, 

по мере его развертывания, допускается гибкость и изменения.
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Этапы проектирования:

1.  исходный:  разработка  основных  идей,  констатация  изученности 

проблемы,  сбор  и  анализ  данных,  обоснование  актуализации, 

формулирование  гипотезы  (предположение  о  результатах  и  путях  их 

достижения);

2.  этап  разработки:  выбор  исполнителя  (одного  или 

нескольких),формирование  команды,  распределение  обязанностей, 

планирование работы, разработка содержания этапов,  определение форм и 

методов управления и контроля, коррекция со стороны педагога;

3.  этап реализации проекта: интегрирование и аккумулирование всей 

информации  с  учетом  темы,  цели.  Подготовка  наглядно-графического 

материала,  разработка  аудио-  и  видеоряда проекта.  Контроль и  коррекция 

промежуточных  результатов,  соотнесение  их  с  целью,  руководство, 

координация работы учащихся;

4.  завершение проекта:  представление и защита проекта в классе,  на 

конференции,  внутришкольной  параллели  и  т.д.  Сопоставление 

первоначальных  целей  и  результатов  исследования.  Оценка  и  подведение 

итогов. Расформирование команды. Обсуждение результатов проекта, какие 

познавательные и нравственные находки были приобретены.

Таким образом, на уроках истории целесообразно применение игровых 

технологий.  Как  правило,  наиболее  эффективно  используются  ролевые  и 

деловые  игры.  Игра  должна  основываться  на  свободном  творчестве  и 

самодеятельности  учащихся.Она  должна  быть  доступной,  цели  игры  – 

достижимыми,  а  оформление  красочным,  разнообразным.  Обязательным 

элементом каждой игры является её эмоциональность (игра должна вызывать 

удовольствие, веселое настроение). При этом немаловажное значение имеет 

момент соревнования между командами или отдельными участниками игры. 

Это  всегда  приводит  к  повышению  самоконтроля  учащихся,  к  четкому 

соблюдению  установленных  правил.  Конец  игры  должен  быть 

результативным,  четким,  кратким  повремени,  ярким,  эмоциональным.  В 
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подобных играх завоевание победы для выигрыша – очень сильный мотив, 

побуждающий ученика к деятельности. 

Заключение

Проводя  исследование  и  анализируя  мнения  разных  педагогов  и 

методическую литературу,  а  также методические  разработки деловых игр. 

Можно  сделать  вывод,  что  игра  –  это  неотъемлемая  часть  человеческой 

жизни.  В  связи  с  этим,  первая  глава  исследования  посвящена  основным 

теоретическим  аспектам,  были  представлены  определения  деловой  игры, 

основные характеристики деловой игры,  например,  наличие общей цели у 

игрового  коллектива.  В  зависимости  от  целевой  направленности  деловые 

игры могут быть дидактические и учебные.

Игровая  деятельность  вовлекает  школьника  в  урок,  заставляет 

самостоятельно  идти  за  знаниями.  А  эффективность  обществоведческого 

курса  зависит  от  степени  самостоятельности  учащихся  в  его  изучении. 

Первыми в  походе за  знаниями должны идти дети –  сами читать,  искать, 

наблюдать,  находить,  размышлять,  творить.  Таким  путем  развиваются 

умения  критически  мыслить,  анализировать  прошлое  и  настоящее,  делать 

выводы.

Возможности  самореализации,  ответственного  личного  выбора  в 

различных областях социальной деятельности развиваются только в процессе 

самостоятельной работы, в которую включается не только память ученика, 

но и мышление, и творчество, и чувства.

В  процессе  игрового  моделирования  на  уроках  истории  и 

обществознания  ребенок  принимает  и  исполняет  роли,  адекватные 
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человеческой  деятельности  в  определенной  обстановке  и  времени, 

воспринимает и играет роли в соответствии с поставленной задачей, а значит 

он учится жить. В деловой игре развитие самосознания детей стимулируется 

операциями, направленными на осмысление ими дела как события их жизни, 

их участия в нем – как совершение поступка.

Дидактические  игры  также  выполняют  определенные  функции: 

обучающую,  развлекательную,  коммуникативную,  игротерапевтическую, 

диагностическую,  развивающую,  межнациональной  коммуникации, 

коррекции, социализации, самореализации и релаксационную.

На сегодняшний день нет единой классификации дидактических игр, 

поэтому их существует большое количество и все они имеют свой признак. В 

их  основе  лежат  разные  основания:  вид  деятельности  учащихся,  характер 

педагогического  процесса  и  используемого  материала,  игровая  методика, 

продолжительность,  степень  воздействия  на  учащихся,  степень 

импровизации,  характер  познавательной  деятельности,  спектр  целевых 

ориентация, сущностная основа игры, структурный элемент урока и т.д. 

Каждая  дидактическая  игра  имеет  свою  структуру.  К  ее  элементам 

можно отнести дидактическую задачу,  игровую задачу,  игровые действия, 

правила  игры  и  результаты.  Также  существуют  определенные 

педагогические условия использования дидактических игр на уроке. К ним 

относят:  организационно-педагогические,  психолого-педагогические  и 

дидактические.

Использование игровых технологий в системе развивающего обучения 

способствует формированию на уроках истории и обществознания ключевых 

компетентностей,  которые  воплощают  следующие  компоненты 

общепредметного  содержания  образования:  реальные  объекты  изучаемой 

действительности; общекультурные знания об изучаемой действительности; 

общеучебные умения,  навыки,  способы деятельности.  Происходит процесс 

социализации  ученика,  т.е.  формируется  модель  выпускника,  способного 

осуществлять личностно и социально значимую продуктивную деятельность 
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по отношению к объектам реальной действительности, принимать решения, 

изменятся и изменять окружающую действительность. Поэтому мы можем 

говорить о личностном становлении и росте детей и подростков.
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