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В целом, использование в ходе культурно-досуговой деятельности студентов 
имитационных игр оказалось действенным способом объективной самооценки сту-
дентами своих возможностей при встрече с различными угрозами и опасностями. 
Игровой процесс показал слабую подготовленность некоторых студентов в вопросах 
обеспечения безопасности, а также позволил выявить участников с высоким уровнем 
культуры безопасности.  

Таким образом, активизация игрового метода культурно-досуговой деятельно-
сти в целях воспитания культуры безопасности студентов позволяет сделать следу-
ющие вводы: 

- использование игр в целях воспитания на досуге культуры безопасности сту-
денческой молодежи пока не нашло своего отражения в педагогической практике 
высшей профессиональной школы, в отличие от дошкольного и школьного образо-
вания, где они с успехом применяются; 

- имитационные игры способствуют овладению нормативным компонентом 
культуры безопасности, поскольку в ходе практической деятельности позволяют на 
личном примере уяснить стандарты и правила преодоления различных угроз и опас-
ностей.  
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ИГРА КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
С появлением новых тенденций и постоянной модернизацией образования осо-

бую актуальность приобретают задачи заинтересовать обучающихся, мотивировать их 
познавательную деятельность, научить творчески подходить к решению проблем. 

Игра - один из основных видов деятельности у детей. С помощью игры можно 
воспитывать ребёнка, обучить различным умениям и способностям. А в старшем 
возрасте - моделировать возможные жизненные ситуации. 

В середине XX века Йохан Хёйзинга написал книгу о «человеке играющем» - 
«Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры». В ней он говорит 
об умении человека облекать различные стороны своей жизни в игру, что свиде-
тельствует о существующем у человека творческом потенциале [2, с. 3-5]. 

Наибольшую эффективность в познавательном смысле игра приобретает в 
детском возрасте. Но не стоит забывать, что игра - это хороший и действенный спо-
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соб познания в любом возрасте, поэтому применять его в процессе обучения не 
только можно, но и нужно.  

Целью нашего исследования стало определение значимости и эффективности 
игровой формы в процессе обучения. Поэтому поставленные задачи заключались в 
определении значимости и эффективности игры как формы обучения, а так же рас-
смотрения наилучших условий для её применения. В итоге работы были составлены 
рекомендации будущим педагогам для правильного использования игровой формы. 

Изучив педагогическую и психологическую литературу, было выявлено, что в 
каждом возрасте существуют свои особенности обучения и применения игры в образо-
вательном процессе в целом. У детей в дошкольном и младшем школьном возрасте и 
детей средних и старших классов наблюдаются кардинальные отличия в ведущем 
виде деятельности. И если у детей младшего возраста проблемы с применением игры 
в педагогическом процессе вряд ли возникнут, то в среднем и старшем возрасте такая 
форма имеет ряд своих особенностей, которые необходимо учитывать [3]. 

Возрастные особенности развития обучающихся по-разному проявляются в их 
индивидуальном формировании. Это связано с тем, что ученики отличаются друг от 
друга в зависимости от природных задатков, условий жизни или интересов. Весьма 
важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их па-
мяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному изу-
чению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей можно выбирать и из-
менять доступные формы обучения так, чтобы обучающиеся были не только вовле-
чены в процесс обучения, но и заинтересованы в самообучении[2, с. 1-2]. 

В ходе исследовательской работы было проведено два экспериментальных 
урока и два опроса среди учащихся старших классов. На момент проведения учени-
ки находились в состоянии заинтересованности и любопытства. Опрос показал, что 
ученики выбранного класса дружелюбные, не склонны к конфликтам и нездоровому 
соревнованию не только между собой, но и между классами [1]. 

При проведении обоих экспериментов мы смогли добиться желаемых результа-
тов. На первом уроке мы с помощью игровых элементов смогли преподнести ученикам 
новую информацию, использовать игру как наглядный материал. Многие задачи, по-
ставленные в технологической карте урока, были достигнуты с большим успехом, 
нежели предполагалось. Предположив, что игра как форма обучения не сможет быть 
основным видом деятельности на уроке изучения нового материала, мы оказались 
правы, однако использование игровых элементов во время такого урока может суще-
ственно упростить процесс обучения и понимания нового материала.  

На втором уроке мы воспользовались игрой как основной формой обучения, и та-
ким способом мы достигли поставленных в технологической карте задач с не меньшим 
успехом, чем в первом эксперименте. Игра способствовала раскрепощению обучаю-
щихся, помогала им активно участвовать в спорах и дискуссиях, разбираться в постав-
ленных задачах, решать их. Если сравнивать эмоциональное состояние обучающихся 
до и после проведения урока-игры, можно с уверенность сказать, что после занятия 
они чувствовали себя гораздо лучше и заинтересованней в обучении. 

Анализ результатов исследования позволил нам составить перечень рекомен-
даций будущим педагогам. Мы увидели, что игра как форма обучения может быть 
использована на всех видах и типах урока. 
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Стоит помнить, что на уроке достаточно использовать игровые элементы, что-
бы заинтересовать обучающихся. Из всей проведённой работы можно сделать вы-
вод, что игра как форма обучения имеет большое преимущество и достоинства, од-
нако стоит учитывать все особенности и факторы, влияющие не только на ход самой 
игры, но и на состояние обучающихся. Главное - не дети должны подстраиваться 
под игру, а игра - под них.  
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С поступлением в среднее учебное заведение в жизни детей начинается новая 

полоса; основной конфигурацией его работы становится учебная деятельность с её 
особенным распорядком, необычными условиями к его нервно-психологической ор-
ганизации и личностным качествам. Итоги данной деятельности оцениваются осо-
бенными баллами. 

Ребенок сравнивает степень своих собственных требований с итогами своей 
работы и путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше степень притязаний, 
тем сложнее их удовлетворить. Успехи и провалы в, тот или иной деятельности зна-
чительно оказывают большое влияние на оценку собственных возможностей в этом 
виде деятельности: провалы, как правило, уменьшают притязания, а успех увеличи-
вает их. Никак не меньше значим и момент сравнения: оценивая себя, человек не-
произвольно сравнивает себя с другими, принимая во внимание не только свои соб-
ственные достижения, но и всю социальную ситуацию в целом. На общую самооцен-
ку личности сильно влияют также ее индивидуальные особенности и то, насколько 
важно для нее оцениваемое качество или деятельность [1, с. 58]. 

Ориентируясь на оценки учителя, они сами ранжируют себя и своих товарищей 
как отличников, хорошистов, троечников, старательных или нестарательных. Исходя 
из этого у детей формируются разные виды самооценки. 


