
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ flĘZIAFOriMECKOrO ПРОФЕШЯ

Здорикова Н.Г., г. Могилев

Современное знание об игровой технологии позволяет подняться на но
вый іфовень ее теоретического и практїпеского обобщения. Н а основе изуче
ния работ Н.В. Борисовой, Э. Берна, В.Н. Б уркова  А .А. Вербицкого, В .В. В о
ронова, С.Р. Гидрович, М.А. Доможировой, Л.П. Павловой, А .М . Смолкина и 
др., отметим некоторые социально-психологические, педаї опіческие условия 
внедрения ее в воспйтаіельно-образоватш ьны й процесс применительно к
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дисциплинам психолого-педаї'огического и методического цикла, разным ти 
пам учебных заведений в  системе образования (колледж, B J's);
-  психологическая готовносгь преподавательского состава к внедрению игр 

в воспит-ательно-образовательный процесс (увлеченность игровыми фор
мами, желание творчески отображать мир в воображении и деятельности, 
способность к  игровому взаимодействию, совместимость, позитивное от
ношение к игровым средствам и др.);

-  профессиональная подготов-тенность преподавателей, предполаїаіощ ая 
деятельность по организации и проведению игры, разработке ее дидакти- 
ко-методической основы;

-  определение оптим альною  количества игр в разделе психолого- 
педагогических и методических дисциплин, в структуре семинарских, 
практических и лабораторных занятий и отведенного на них рациональ
ного количества времени;

-  накопление опы та практического применения игр с их классификацией 
(К. Гросс, Ф. Кейр, Ж. Пиаже, Ж. Фонсагриф, В.И. Рыбальский, 
П.И. Пидкасистый, В.Я. Платов, В.Б. Христ-енко, А .М . Смолкин,
В.В. Хрипко, Д.Н. Кавтарадзе и др.) и  детализацией разнообразных видов;

-  реализация принципа профессиональной направленности студентов на 
обучение профессиональной деятельности, формирования личностных, 
профессиональньгх и социально-психологических качеств бз'дущего спе
циалиста;

-  разработка атгоритма составления игр, отражающ его основные этапы 
технологии;

-  НШІИЧИЄ методических рекомендаций организации и проведения 
разнообразных игр в воспитательно-образовательном процессе, либо 
научно-меш дического комшіекгга по их использованию  и внедрению.

Таким образом, сочетание предметного и социальною  аснектов профес
сиональной деятельности дает возможность одновременной реализации обу
чения, воспитания и развития студентов в профессиональном контексте. По
вышение качества подготовки специалистов в вьюшем образовании возможно 
на базе дальнейш его развития психолого-педагогической науки, обобщения 
передового опыта, введения новых технологий. Одно из направлений связано 
с реализацией игровой технологии.

С целью изучения опы та использования игровой технологии и дальней
шего теоретического осмысления ведущ их идей практики работы педаі'огов 
нами использовался метод опроса с участием разных категорий специз-іисіов 
сферы образования и студентов.

В проектировочном этапе опытно-экспериментального исследования 
приняли участие 40 преподавателей колледжа и университета (17 и 23 соот
ветственно), 59 студентов III-V  курсов и 95 воспитателей детских садов 
г. М огилёва и районов области.

Считаем целесообразным для сравнения и выяв.чения целого спектра 
мнений проана-тизировать результагы  работы в данном направлении.

В ходе анкетирования преподавателей, нами решались ааедующие задачи:
-  определить, насколько широко использую тся игровые техно.тогии в вузе;
-  выявить отнош ение преподавательского состава к данной технологии;
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— лроаналшнровагь степень готовности к внедрению игровой технологии в вос- 
шггательно-образоваіельный процесс факультетов психолоіо-педагогаческого 
профиля.

Количественная обработка полученных данных показала, что препода
ватели использую т на занятиях следующие виды игр; деловые игры (90%), 
дидактические игры (57,5% ), ролевые игры (47,5% ), организационно
обучаю щ ие (37,5°/0), учебно-технологические (25%), другие (15%).

В ответах превалировали деловые игры, что связано с популяризацией 
их как метода активного обучения ещё с конца 70-х годов X X  века. Кроме то
го, при наличии множества классификаций игр как средства, формы органи
зации или метода обучения отсутствует их детализация и четкие критерии 
соотнесения той или иной й іры  к определенному виду.

Собственный уровень игровой культуры был оценен преподавателями и 
педагог ами дош кольных образовательных учреждений следутощим образом;

Диаграмма 1

□  вы сокий  
п е р е д н и й  
О н и зки й
пи затруднил vTCb ответить

преподаватели педагоги

По итогам самооценки полностью готовы к внедрению  игровой техноло
гии 15% преподавательского состава. Свою готовиоегь как частичную  опре
делили 52,5 %, затруднились ответить 27,5%, ответили «нет» -5 % .

Анализ реальной практ-ики воспитательно-образовательного процесса 
показывает, чго опытные педагоги используют игровое обучение в профес
сиональной подготовке будущ их специалистов педагогического профиля. На 
эмпирическом уровне они достаточно высоко оцениваю т его эффективность, 
однако испытываю т выраженную погребность в научно обоснованных реко
мендациях по использованию игровой технологии. Н а  вопрос о целесообраз
ности разработки научно-методического пособия в данном направлении 85% 
ответили угвердительно и 10 / О  заф уднились ответить. Были выдвипутьг сле
дующие аргументы в пользу положительных ответов; научно-мегодическое 
пособие необходимо для углубления знаний по игровым технологиям; обоб
щения опыта по использованию игровых технологай; реализации междисцип
линарных знаний; для внедрения игровых технологий на разных этапах обуче
ния студентов; позволит расширит!» спектр акггивных методов обучения; отсут
ствие литературы по проблеме; усадения качества подготовки по созданию и 
применению игровой технологии в профессиональной деятельности и  др.
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Изучение мнения студенческой ау'дитории происходило под влиянием 
идеи, что использование игровой технолоіии в воспига:гельно-образоваіельном 
процессе вуза будет способствовать повышению уровня готовности к организа
ции и проведению игр с дошкольниками, повьнцснию уровня собственной игро
вой культуры, формированию и развитию необходимых личностных, профес
сиональных и социально-психологических качеств. Хотя свою готовность к ор
ганизации и проведению и ір  с дошкольниками определяют как частичную 
76,3% от опрошенных, большинство ау д ен го в  испытывают трудности именно 
организационного характера и  поддержания инт-ереса дею й к игре. Что касается 
внедрения игровой технологии, подтверждае'гся превалирование деловых 
(32,2%) и дидактических игр (54,2%) в учебію.м процессе.

Анкетирование показагю, что использование игровой техію логии проис
ходит эпизодически. Это не позволяет объективно судить об отношении к ней 
студентов, проанализировать влияние игровой технологии на формирование 
профессиональной компетентности педаї'ога в области игры, повышении ре
зультативности обучения, у.мения переносить усвоенные игровью технологии 
в профессиональную деятельность. Анализ состояния проблемы в практике 
выявляет ее технологическую  неразработанность и недостаточную представ
ленность. Таки.м образом, возникает противоречие между необходимостью 
совершенствования профессиональной подготовки будущего педш'ога и со
стоянием решения этого вопроса в теории и практике педагогики.

В ряде научных исследований усгановлена закономерность, что эффектив
ность психоіюго-педагогической деяте.тьности педаїхіга зависит от содержания 
вузовской подготовки, используемых методик и технологий. Так, Н.К. Ахметов 
пишет о ТХ1М, что «при правильной педагогической инструментовке игровое обу
чение ... конкретизирует предсгавление студентов об объекте их будущей про
фессиональной деятельности» [1]. в  соответствии с данными утверждениями оп
рос воспитателей проводи;юя в двух аспектах; изучение мнения о состоянии иг
ровой деятельности ребенка-дошкольника; подготовленность педагогов к органи
зации и проведению игры в д ек к о м  саду. Одним  из направлений изучения со
стояния игровой деятельности детей яапяегся использование в педагогическом 
процессе ДОУ разнообразных видов игр (в анкете представлена юіассификация
С.Л. Новосёловой). Результаты опроса отражены в диаграмме 2.

Диаграмма 2

□  подвижные игры

Ш сюжетно-ролевые игры

Вучебно-предметно- 
дидактические 

S театрализованные

Еигры^общеиие с людьми
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Несмотря па высокую самооценку собсгвештой готовности к организа
ции и проведенню именно разнообразных игр с дош кольниками (полная го
товность -  53,7%, частичная -  46 3 % ) в педагогическом процессе традицион
но превалирую т подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические игры.

Феномен детской игры рассматривается в трудах Е.В. Луцевич. Автор 
обсуждает существую щее в педаі огической теории и практике понятие «пе
дагогическая позиция», которая выражает особое специфическое отношение 
педагога к воспитуемым и собственным взаимоотношениям с ними» [4]. По 
ее мнению  педагогическая позиция в своей развитой форме есть игровая по
зиция педагога которая является существенным компонентом педагогиче
ской деятельности. «Умение создавать игровые ситуации, включать в них де
тей и вюцочагься самому» автор счи їает  сущ есглеяным признаком профес- 
сионачизма. Изучению научно-педагогических основ развития игровой пози
ции воспитателя посвящено диссертационное исследование Е.В. Груздевой, в 
котором она акцентирует внимание на том, что « ...  игровая позиция обеспе
чивает включение воспитателя в совместную с детьми игру и создает условия 
для развития самостоятельной игры дошкольников» [2]. Согласно классифи
кации позиций, выделенной в работах Е.В. Груздовой и О.В. Солнцевой, в 
нашем исследовании большинству педагогов ДОУ присущ а позиция помощ 
ника детей в регулировании игрового общения (62,1% ). При сопоставлении 
некоторых вопросов мы заметили противоречие в ответах. Так, 47,4%  соотно
сят себя с позицией партнера по игре, что предполагает непосредственное 
участие взрослых в свободной игровой деятельности. Н а вопрос о том, на
сколько реализовано ус.човие непосредственного у-частия в игровой деятель
ности дош кольников, по-иожительно ответили только 15,8°'ó респондентов. 
Датее, при конїфетизации данного аспекта цифра несколько у'величилась 
{25.2%). С одной стороны, это говорит о направленности педагога на парт
нерские отношения с детьми и, тем не менее, на недостаточную  реализацию  
данных отнош ений в практике, с другой. Позицию носителя игровых у.мений 
предпочли 18,9/0 воспитателей, иаблюдате-та -  5,3%. Высоко оценивая свою 
подготовленность к организации игровой деятельности дош кольников (89,5/0 
оценили как достаточнуто и 9,5%  как высокую), педагоги затрудняю тся в оп
ределении конкретных игровых приемов, спектра необходимых для этого 
профессиональных качеств, а  таюке собственно определения игры, которая 
большинством понимается как вид деятельности детей дош кольного возраста.

Анализ современного состояния игровой деятельности детей важен для 
решения вопросов как дошкольного воспитания, так и подготовки специали
ста в области дош кольного образования. Полученные данные помогли выяс
нить те направления, которые требую т особого внимания для совершенство
вания профессионального становления будущих педагогов, формирования их 
профессиональной компетентности посредством игровой техно.погии. Рост 
профессиональной компетентности зависит от еисгтемноети реш ения данного 
вопроса и комплексного подхода к проблеме.
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