
Среди различных образо-

вательных технологий не по-

следнее место сегодня занима-

ет игра, которая долгое время

рассматривалась только в кон-

тексте возрастной психологии

или школьной педагогики. При

всём многообразии подходов и

описаний игр в профессиональ-

ной подготовке, разнообразной

литературы по этой теме вне по-

ля внимания по-прежнему оста-

ются многие вопросы теории иг-

ры и её осмысление в качестве

образовательного феномена. 

В настоящей статье мы об-

ратимся к обучающим играм.

Под обучающей игрой следует по-

нимать специально организован-

ную деятельность студентов,

имитирующую реальный произ-

водственный процесс, сочетаю-

щий в себе как учебные, так и иг-

ровые элементы.

Прежде всего, обратим

внимание на то, что обучающие

игры нельзя рассматривать

только в контексте игровой дея-

тельности, что делают многие

авторы. Условно их можно на-

звать новым видом деятельнос-

ти — синтетическим, который

возникает в результате интег-

рации учебной и игровой дея-

тельности, каждая из которых

строится по своим правилам.

Обучающие игры соответ-

ствуют логике концентрирован-

ного обучения. Они направлены

на решение ряда комплексных

задач, дают возможность цело-

стно смоделировать систему бу-

дущей профессиональной дея-

тельности и погрузить в неё обу-

чающих, максимально реализуя

их субъектность. Обучающая иг-

ра проводится в режиме «погру-

жения», она интенсивна и содер-

жит в себе как сознательное це-

ленаправленное научение (уче-

ние), так и научение непроиз-

вольное (игровая деятельность).

Комплексная обучающая

игра — это модель взаимосвя-

занных производственных ситу-

аций с ролевым участием лю-

дей, в процессе развития кото-

рых участники игры усваивают

основные принципы, содержа-

ние и способы производствен-

ной деятельности, у них форми-

руются мотивы, связанные с бу-

дущей профессией.

Особенностью этого типа

игр является то, что игровая дея-

тельность (ролевое участие) тес-

но связана с моделированием

(созданием искусственной сис-

темы, отражающей реальные

процессы) и рефлексивной дея-

тельностью участников на раз-

ных этапах игры. Обучающие иг-

ры можно рассматривать как

имитирующую деятельность с

целью подготовки к профессио-

нальной деятельности.
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Обучающая игра по своей

технологии представляет одну

из моделей концентрированно-

го обучения. Её использование

позволяет решить ряд проблем

в обучении, таких, как проблема

целостного формирования лич-

ности будущего специалиста;

проблема несоответствия меж-

ду фактором ограниченного

времени и бесконечно расту-

щим объёмом информации;

проблема интенсификации об-

разовательного процесса; про-

блема активизации познава-

тельной и коммуникативной де-

ятельности студентов.

Особенность обучающих

игр в том, что концентрируется

не только новая информация, но

и основные виды деятельности

человека. Известно, что человек

выступает как субъект труда, об-

щения и познания (Б.Г. Ананьев). 

Обучающая игра включает в

себя эти виды деятельности в ха-

рактерных для них аспектах: ин-

струментальный (обучение кон-

кретным навыкам и приёмам);

межличностный (обучение в про-

цессе игры межличностному

взаимодействию, связанному с

профессиональной ролью); гно-

стический (получение во время

игры необходимых знаний, фор-

мирование определённых спо-

собов мышления). Цели профес-

сиональной подготовки реализу-

ются через отбор содержания в

каждом из аспектов игры, через

правила построения и ведения

игры, роли педагогов и анализ

игровой деятельности.

Обучающие игры повышают

эффективность учебного про-

цесса, если они психологически

и педагогически целесообразно

организованы, а именно:

а) определено их место в

образовательном процессе в со-

четании с другими технологиями;

б) отобраны продуктивные

модели деятельности для про-

игрывания;

в) создаваемые искусст-

венные ситуации максимально

приближены к реальной дейст-

вительности;

г) участники игры психоло-

гически готовы к принятию ро-

лей и проведению игр;

д) создан эмоциональный

фон, атмосфера коллективного

взаимодействия, соревнования;

е) определена роль педа-

гогов в процессе проведения

игр (меняется педагогическая

позиция).

Обучение в процессе игры

даёт не только выигрыш во вре-

мени и характеризуется высо-

ким уровнем удовлетворённос-

ти обучаемых образовательным

процессом, но и приводит к по-

вышению у студентов уровня

сформированности их профес-

сиональных умений. Индекс

удовлетворённости, по которо-

му в нашем исследовании опре-

делялся уровень профессио-

нальной направленности у сту-

дентов, возрос к концу обучения

в три раза. У тех же, кто не участ-

вовал в обучающей игре, индекс

удовлетворённости будущей

профессией после производст-

венной практики остался на ис-

ходном уровне. Число студентов

с положительным отношением к

будущей профессии в экспери-

ментальной группе составило

74 %, в контрольной — 47 %.

В нашем исследовании,

так же, как и в последующих

(Н.Н. Страздас), обнаружена

связь между показателем уров-

ня сформированности профес-

сиональных умений и уровнем

самооценки. Чем выше уровень

сформированности професси-

ональных умений, тем адекват-

нее у студентов самооценка.

Необходимо отметить, что

при большой интеллектуальной

и физической нагрузке на обуча-

емых в процессе этого вида игр

студенты не испытывают пере-

грузок. Это происходит, видимо,

в связи с тем, что механизмы

игровой деятельности опира-

ются на фундаментальные

потребности личности в са-

мовыражении, самоутверж-

дении, самоопределении, са-

морегуляции, самореализа-

ции. Но за счёт одной лишь иг-

ровой деятельности — свобод-

ной, развивающей, мотив кото-

рой лежит в процессе, а не в ре-

зультате — невозможно добить-

ся серьёзных результатов в про-

фессиональной подготовке. Вот

почему опытные игротехники в

процессе игры «прослаивают»

её рефлексивной деятельнос-

тью, вводят в игру тренинги и

другие формы обучения.

Таким образом, обучаю-

щая игра как одна из моделей

концентрированного обучения

способствует активизации по-

знавательной деятельности

студентов, снимает перегрузки,

позволяет каждому реализо-

вать себя, повышает интерес к

учению, даёт опыт и облегчает

переход от теории к практике,

позволяет формировать про-

фессиональные умения и высо-

кий уровень направленности на

профессию при значительно

меньших физиологических и

временных затратах, чем в тра-

диционном обучении.
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