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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Алиханова Динара Шамшидденовна 

di_veritas@mail.ru 

Магистрант кафедры химии 2 курс, ФЕН, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Ф. Суюндикова 

 

В химическом образовании используются разнообразные игровые технологии, 

используемые с учетом особенностей дисциплины. Игровая технология описывается 

следующими компонентами: определение цели; содержание учебного материала; учебный 

процесс как целостность (исходного уровня, стадий, средств, методов, достигнутого уровня); 

преподаватель и обучаемые, включенные в процесс образования; комплекс управляемых 

факторов (методов, способов, средств, форм организаций); гарантированный результат 

обучения как показатель достигнутой цели [1]. Игра имеет разнообразные функции: 

образовательные, развивающие и воспитательные, поэтому можно определить влияние игры 

на развитие обучаемого и найти ее место в системе образования и воспитания. Цель игровой 

технологии направлена на то, чтобы научить обучающихся осознавать мотивы своего 

обучения, собственной самостоятельной деятельности, развивать креативное мышление. 

Обучаемые при поиске информации применяли информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), взаимодействовали в группе и оценивали достигнутые результаты. У них 

развивалась готовность к профессиональному выбору с учетом собственных интересов и 

возможностей. У обучаемых воспитывались ценностные ориентации духовно-нравственного 

характера, готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

поступки с позиции социально-культурных традиций и духовно-нравственных ориентиров. 

Обучающиеся овладели способностью строить доброжелательные взаимоотношения в 

команде, стремились к сотрудничеству между собой, в целях профессионального роста. 

При создании дидактической игры надо учесть следующее: 

– определение цели игры; 

– проведение предварительной работы по поиску источников информации для игры; 

– сбор информации и данных для игры из учебной и научной литературы; 

– подготовка варианта представления материала в игре; 

– разработка методических рекомендаций по использованию дидактической игры, заданий и 

вопросов для ведения дискуссии; 

– описание предполагаемых действий обучающихся и преподавателя в момент обсуждения 

игры [2]. 
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В процессе разбора итогов игры выделяют следующие этапы: 

– сообщение условия и направление хода рассуждения преподавателем; 

– обсуждение ситуации в парах постоянного состава и фронтально в форме управляемой 

преподавателем дискуссии;  

– учет и столкновение мнений. 

При оценивании самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

рассматривались: 

– мобилизация на самооценку; 

– анализ и оценка успешности достижения цели; 

– выявление качества уровня овладения знаниями [3].  

В дидактическую игру «Автостопом по алканам» были включены материалы по 

изучению предельных и непредельных углеводородов. Целью урока было формирование 

умения составлять структурные формулы органических соединений, используя алгоритм 

построения, устанавливать причинно-следственные связи между составом, строением и 

применением веществ. Обучающиеся ознакомились с изомерией и номенклатурой 

предельных углеводородов, их физическими и химическими свойствами, способами 

получения. Были актуализированы  понятия: «алканы», «общая формула алканов», 

«гомологи», «изомеры», усовершенствованы знания химических понятий: «углеродный 

скелет», «метан», «этан». Обучающиеся научились характеризовать строение и химические 

свойства метана, этана, объяснять зависимость свойств метана и этана от их состава и 

строения, узнали о важнейших применениях метана и этана (рис. 1). 

 
Рисунок 1 –  Игра «Автостопом по алканам» 

Технологический процесс игровой технологии складывался из составления краткой 

характеристики хода игры (сценария), указания временных рамок игры, учета уровня знаний 

и возможных особенностей обучающихся, реализации межпредметных связей. 

Дидактический материал игры состоял из  оборудования урока, наличия технических средств 

обучения, различных средств наглядности: таблицы, модели, дидактические раздаточные 

материалы, флажки, медали, которыми награждались команды-победители. Для 

формирования познавательного интереса к предмету и дальнейшего совершенствования 

знаний к разработанному материалу предлагается мультимедийный вариант химического 

кроссворда (рис. 2).  

По вертикали: 
2. Русский ученый - создатель противогаза (Зелинский) 

3. Реагент для получения галогеналканов из алканов (галоген) 

5. Разложение вещества при высокой температуре без доступа воздуха (пиролиз) 
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7. Жидкая фракция, получаемая при перегонке нефти, в состав которой входят алканы 

С6 -С10 (бензин) 

9. Процесс термического расщепления углеводородов нефти (крекинг) 

11. Продукт неполного сгорания углеводородов (сажа) 

12. Русский инженер, открывший термический крекинг нефти (Шухов) 

13. Углеводородный радикал, содержащий два атома углерода (этил) 

По горизонтали: 
1. Вещество, принятое как стандарт топлива с октановым числом 100 (изооктан) 

4. Смесь жидких и твердых алканов, содержащих до 25 атомов углерода, применяемая в 

медицине и косметике (вазелин) 

6. Жидкая фракция, получаемая при перегонке нефти, содержащая алканы С8 -С14 (лигроин) 

8. Жидкая фракция, получаемая при перегонке нефти, ранее использовалась для освещения 

помещений (керосин) 

10. Процесс переработки нефтепродуктов с целью получения аренов и водорода (риформинг) 

14. Смесь твердых углеводородов, выделяемая из нефти и используемая для получения 

моющих средств (парафин)                                                                                                              

15. Углеводороды, составляющие основу нефти (алканы) 

16. Тяжелая фракция нефти, используемая в качестве топлива для дизелей (газойль) 

 
Рисунок 2 – химический кроссворд 

 

Результатом игры являлись решение поставленной учебной задачи, показатели уровня 

достижений учащимися в усвоении и применении знаний. Все структурные элементы 

дидактической игры были взаимосвязаны между собой. Таким образом, метод игровой 

технологии позволяет заинтересовать обучающихся в изучении органической химии, 

способствует активному усвоению знаний и навыков, сбора, обработки и анализа 

информации, содержащей различные проблемные ситуации.  
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