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Одним из "больных" вопросов образовательного процесса является 

снижение познавательного интереса обучающихся к изучению отдельных 

учебных дисциплин. Часто от учителей можно слышать, что дети на уроках 

пассивны, безынициативны. В этой связи особое значение приобретают такие 

формы обучения, которые обеспечивают активное участие на уроке каждого 

ученика, повышают авторитет знаний и мотивацию к изучению учебных 

предметов. Эти задачи можно решать через технологию игровых форм 

обучения. В данной статье  раскрывается опыт применения игровых 

технологий на уроках обществознания в Республиканском педагогическом 

колледже им.Батырмурзаева З.Н. 

В педагогике можно найти много работ, посвященных дидактической 

игре
1
. Не вдаваясь в обстоятельную характеристику игровой формы обучения 

отметим следующие ее особенности. Игра - мощный стимул обучения. Она в 

равной мере способствует как приобретению знаний, так и развитию 

необходимых качества личности. Через игру учащиеся закрепляют и 

углубляют свои знания, развивают мышление, память, воображение. Игра 

приучает учащихся трудиться, развивает сообразительность и смекалку. 

Учащиеся сами того не замечая включаются в работу, обучение становится 

приятным процессом. Немаловажно и то, что в игре воспитываются такие 

чувства как коллективизм, честность.  



В современной школе игровая деятельность используется как 

самостоятельная технология для освоения темы, раздела, в качестве урока 

или его части, во внеклассной работе. Известны разные варианты игр. 

Классификация по сущностной игровой основе выглядит следующим 

образом: игры с правилами; ролевые игры; комплексные игровые системы 

(КВН); игры для изучения нового материала; игры для закрепления; игры для 

проверки знаний; обобщающие игры. 

Приведу ниже некоторые игровые методики, которые я использую в 

своей практике.  

Изучая новую тему, при изложении устного материала используется 

игра "Запомни предложение", "Тренируем память". Как показывает опыт 

работы в колледже на 1 курсах студенты плохо запоминают рассказ. 

Конспектируя тему лекции часто приходится по словам диктовать материал, 

что превращает урок в скучную, неосмысленную запись слов. При 

использовании методики запоминания целых предложений работа 

становится интересной. Учащимся предлагается запомнить предложение из 

7-8 слов, и записать без повторений. Каждый студент получая задание 

проверяет свою  память, улучшается внимательность. При необходимости 

используется групповое запоминание, когда 2 студента помогают друг другу. 

На школьном отделении практикуется при объяснении темы игра 

"Придумай синонимы". По ходу рассказа учитель дает задание группе: кто 

быстрее подберет к слову синоним. Это позволяет сделать интересной работу 

с понятиями урока.  

С той же целью можно использовать игру "Синквейн". Учащимся 

предлагается написать стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк, 

написанное по определенным правилам. 1 строка - заголовок, в который 

вносится ключевое слово, понятие, тема синквейна, выраженное в форме 

существительного. 2 строка - два прилагательных. 3 строка - три глагола. 4 

строка - фраза, несущая определенный смысл. 5 строка - резюме, вывод, одно 

или два слова. 



С большим интересом студенты участвуют в игре "Крокодил".  Смысл 

игры в том, чтобы показать жестами, мимикой не произнося слов понятие, 

записанное учителем на бумаге. Эта игра особенно актуальна при изучении 

темы "Формы познания", рассказывая о рациональном познании (понятие, 

суждение, умозаключение). Нужно признать, что эта игра является одной из 

любимых студентами. Чаще всего на предложение поиграть, они предлагают 

именно ее. 

Для закрепления и проверки знаний используются игры "Исправь 

ошибки", "Составь предложения". Например изучая тему "Формы 

государства" студенты получают задание составить из букв слова 

"государство" предложения по изученной теме.  

На уроках обобщения использую кроссворды, ребусы, головоломки. 

Практикую также задания по их составлению студентами.  

    1 ч е л о в е к    

     2 с у б ъ е к т   

     3 о б щ е с т в о  

4 о щ у щ е н и е       

 5 п р о г р е с с      

   6 к у л ь т у р а    

     7 р е в о л ю ц и я 

   8 п р и р о д а     

      9 я з ы к     

     10 ф и н и к и й ц ы 

     11 з н а н и е    

       12 н а у к а   

 13 г л о б а л и з а ц и я  

    14 о б ъ е к т     

Вопросы: 1. Он обладает разумом. 2. Им может быть только человек. 3. Социальная 

организация государства, нации, народности. 4. Один из форм чувственного познания. 5. 

Процесс перехода от плохого к хорошему. 6. Общество, природа и ... 7. Скачкообразное, 

коренное изменение общества. 8. Она нас кормит, поит, одевает. 9. Орган вкуса. 10. 

Первые люди, которые стали писать. 11. Оно является результатом познания. 12. То, что 

нас поучает, дает опыт. 13. Взаимосвязь между отдельными людьми. 14. Им может быть 

человек, когда на него действуют.  

(Работа студентки 1 Н6 курса Газимагомедовой М.) 



Из комплексных игровых систем для обобщения тем раздела применяю 

викторину "Своя игра". 

Подводя итог, следует отметить, что  при проведения уроков в форме 

игры по предмету необходимо учитывать следующие правила: 

1. Ученикам следует четко, доходчиво объяснить правила игры. 

2. Нельзя увлекаться формальной стороной игры, необходимо 

сосредоточиться на ее содержании. 

3. Игра должна быть четко продумана и организована ( цель, задачи, 

методы, результат). 

4. Нельзя проводить из урока в урок игры, не обобщая изученный 

материал. Доминирование игр  так же вредно, как и их отсутствие. 

5. В игру следует вовлекать всех учеников. 

6. Каждая игра по завершении должна быть обсуждена, 

проанализирована. 

7. Игра должна носить добровольный характер
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Борзова Л. П.. Игры на уроке истории. Методическое пособие для учителя. М.: Владос - 

Пресс, 2003. - 160 с.; Гин А. Приемы педагогической техники: Пособие для учителя. М.: 

Вита-Пресс, 2009. - 112 с.; Люрья Н. И., Черепова Н. Ю. Игра как метод обучения 

мышлению. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. - 257 с.; Шмаков С.А. Игра учащихся как 

педагогический феномен культуры. М., 1997 409 c. РГБ ОД, 71:98-13/22-1 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/119719.html  и др.  
2
 Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву. М., 2003. с.193. 


