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На занятиях по истории преподаватель иногда сталкивается с тем, что 

некоторые темы являются достаточно сложными для восприятия обучающихся. 

В связи с этим необходимо дополнительно продумать такие способы 

представления, подачи материала, которые помогут обучающимся глубже 

усвоить сложный материал. В настоящее время большой объем возможностей, 

конечно, дают современные информационные технологии, однако, в решении 

данной проблемы, на наш взгляд, с методической точки зрения, преподавателю 

может помочь использование игровых моментов на занятиях по истории [9]. 

Продумывание игрового момента связано с правилами и тактикой игры, 

что требует определенных усилий и времени для подготовки со стороны 

преподавателя. Здесь нужно продумать, такие задания для обучающегося, в 

процессе выполнения которых он смог проявить активность и творчество, 

задания должны помочь взаимодействию с другими обучающимися в 

аудитории в процессе их выполнения. Здесь важным является создание игровой 

ситуации для того, чтобы привлечь внимание обучающихся и заинтересовать 

их [8, 12-16]. 

Назовем классификацию игр в соответствии с различными признаками и 

причинами: 

1. Выделяют исследовательские и символические игры. 

Исследовательские связаны с приобретением новых знаний и освоением 

способов деятельности, символические игры основаны на правилах и 

принципах.  

В настоящее время существует следующее деление игр, например, 

импровизационные игры, которые имеют конкретные роли, определенный 

сюжет, игры канонические, имеющие четкие правила, соблюдение которых 

обязательно всеми участниками, кроссворды или бессюжетные игры. 

Так же существует классификация, которая подразделяет игры на две 

группы ретроспективные и деловые. 

Ретроспективная игра – это игры где моделируется ситуация ставящая 

учащихся на место очевидцев и участников событий в прошлом, каждый 



ученик получает роль определенной общеобразовательной группы или  

исторической личности [11]. 

Обучающиеся могут моделировать историческую реальность в своей 

голове и мыслях, с помощью чувств, поступков, эмоций, переживаний, 

фантазий, представления героев. При этом, открывая чувство того, что он 

должен прочувствовать на себе роль, свой персонаж или героя изнутри 

благодаря познанию своей темы и истории [2]. 

Кухарев Н. В. отмечает, что деловая игра – это игра где моделирует 

ситуация поздней эпохи, где ученики получают в ней роль только нашего 

современника, изучающего исторические события (археолога, писателя, 

журналиста). Один из них – это игра – обсуждение, в процессе которой 

представляется  воображаемая ситуация со спором, дискуссией (диспуты, 

симпозиумы ученых, круглые столы). Как правило, такие игры даже при 

определённой программной деятельности проводятся с большей 

импровизацией ребят [10]. 

Игры не должны быть однообразными и похожими друг на друга. Она 

должна постоянно пополнять знания, нести свою историю, должна открывать 

их как личность, их таланты, их способности, открывать мышление, придавать 

веру в результат или победу, вызывать положительные эмоции, наполнять 

жизнь детского коллектива интересным содержанием и впечатлениями [3-7]. 

Игра развивает не только соревновательный дух между участниками, который 

руководствуется задачей просто исполнить это по всем правилам, а также 

активировать все свои знания, думать, оценивать, сравнивать, вычеркивать 

ненужное и оставлять правильный ответ. 

Ученики могут моделировать историческую реальность в своей голове и 

мыслях, с помощью чувств, поступков, эмоций, переживаний, фантазий, 

представления героев. При этом, открывая ребенку чувство того, что он должен  

прочувствовать на себе роль, свой персонаж или героя изнутри благодаря 

познанию своей темы и истории 



Разрабатывая игровые моменты для занятия, преподаватель не должен 

упускать следующие моменты, например, обязательнее развитие речи 

обучающихся в процессе выполнения заданий. 

Преподаватель может продумывать разнообразные задания для 

обучающихся, например, как отмечают Берельковский И.В. и Павлов Л.С. при 

оценивании количества и качества проделанной работы учитываются 

самооценка и взаимооценка школьниками результатов своей деятельности. В 

сомнительных случаях преподаватель осуществляет собственный контроль 

знаний тех учеников, чьи высокие показатели расходятся с обычным уровнем 

их подготовки [1]. 

Благодаря разнообразию таких занятий, преподавателям удаётся 

заинтересовать и привлечь внимание обучающихся. Стимулом для них 

становиться то, что за правильные ответы им дают баллы, а баллы перерастают 

в хорошие и отличные оценки.  

В процессе игры возможно решение таких поставленных задач, как, 

например, формирование самооценки и самоконтроля обучающихся, развитие 

познавательной активности, мыслительных процессов, ответственность перед 

коллективом и личностью, положительное отношение к достигнутому 

результату.  

Приведем примеры игровых ситуаций, которые возможно использовать в 

процессе занятий, например, когда обучающиеся выступают в роли экспертов, 

в решении каких-либо исторических задач, так же возможно организовать 

небольшое представление, раздав участникам роли и символичные аксессуары, 

которые помогут влиться в образ. Остальные обучающиеся участвуют в роли 

помощников по подготовке к выступлению и в роли зрителей, в обязанность 

которых будет входить анализ решения поставленной задачи, зрители 

анализируют игру, делая выводы в целом и по каждому актеру и его роли, 

сравнивают и перекладывают образ на реальность. Для того чтобы умело 

пользоваться своими знаниями и быстротой мышления подходят внеурочные 



мероприятия или занятия в форме исторической викторины, брейн – ринга, 

«круглого стола», командные игры. 

Таким образом, игра в процессе образовательной деятельности может 

способствовать развитию не только интеллектуальных, но и творческих 

способностей, таланта обучающихся, умению мыслить, сравнивать. И 

преподавателю представляется возможность не только дать качественные 

знания, но и возможность сплотить коллектив обучающихся, создать атмосферу 

дружелюбия, взаимопомощи, поддержки.  

Таким образом, на занятии по истории игра будет являться не только 

активной формой учебного процесса, но и определенной ситуацией, в ходе 

которой моделируются процессы, протекавшие в далеком прошлом, с помощью 

игры возможно совместное решение различных проблем, связанных с 

процессом познания действительности, воспитание умения работы в команде. 
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