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В статье рассматриваются возможности использования эвристической игры в процессе развития 
у студентов эмоционально-ценностного отношения к действительности. Показано, что эвристиче-
ская игра объединяет компоненты эвристического задания (основного элемента эвристического обу-
чения) и собственно игры. Раскрывается содержание эвристической игры как организованной деятель-
ности, приведены ее основные элементы, влияющие на эмоциональную составляющую процесса обуче-
ния. Рассмотрены отличительные особенности эвристической игры в сравнении с эвристическим за-
данием и классической игрой, критерии оценивания деятельности игроков, а также влияние эвристи-
ческой игры на повышение у них мотивации к самореализации и самопознанию. Автор приводит при-
мер эвристической игры и раскрывает механизм реализации ее потенциала для решения различных пе-
дагогических задач. 
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Формирование и развитие у студентов эмоционально-ценностного 
отношения к действительности является результатом целенаправ-
ленного методического воздействия со стороны педагога. Однако в 
современных реалиях зачастую можно наблюдать отсутствие у мо-
лодых людей личностного эмоционального восприятия различных 
аспектов жизни в целом и обучения в частности, что приводит к по-

тере мотивации к обретению новых знаний, утрате осознания ценностей, влияющих на 
внешние и внутренние изменения обучающихся. 
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^ Суть понятия «эмоционально-
ценностное отношение 
к действительности» 

Понятие «отношение» как научный тер-
мин впервые было употреблено А. Ф. Лазур-
ским в значении «субъективно-эмоциональная 

характеристика, отража-
ющая реакцию лично-
сти на окружающую дей-
ствительность». Его уче-
ник В. H. Мясищев в кате-
горию «отношение» вклю-
чает целостную систему 

индивидуальных, избирательных, сознательных 
связей личности с различными сторонами объ-
ективной действительности [3]. Ученый утверж-
дает, что отношения можно разделить на виды, 
среди которых значимыми являются потребно-
сти, чувства и эмоции, интересы, оценки, убеж-
дения. При этом каждый из этих видов глубоко 
личностный и зависит от сознательного воспри-
ятия отдельного человека. 

Отношение, будучи индивидуально пережи-
ваемым явлением, играет важную роль в обра-
зовательном процессе. Многие педагоги и пси-
хологи исследовали проблему формирования 
эмоционально-ценностного отношения учащихся 
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к процессу обучения и воспитания (А. А. Леонтьев, 
B. В. Краевский, Л. С. Выготский, Н. Е. ГЦуркова, 
C. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин). Так, С. Л. Ру-
бинштейн говорит о цельности и полной взаи-
мосвязи интеллектуального, волевого и эмоцио-
нального развития [4]. В работах В. В. Краевского 
находим теоретическое обоснование необходимо-
сти наличия эмоционально-ценностного компо-
нента в образовательном процессе: опыт творче-
ской деятельности и эмоционально-ценностного 
отношения к действительности позволяет педа-
гогу выйти за пределы передачи готовых знаний 
и подготовки специалистов-исполнителей, обе-
спечить процесс поиска учащихся, способных не 
только принимать, но и изменять окружающую 
среду в соответствии с ценностными ориентира-
ми, играющими важную роль [1]. Ученый отме-
чает, что «в деле, гуманизации, то есть очелове-
чивания образования, все зависит' от того, какие 
ценностные ориентиры мы принимаем» [2]. 

Н. Е. Щуркова определяет ценностное вос-
приятие как «восприятие действительности, со-
провождаемое проживанием отношения к объ-
ектам действительности как некоторой ценности 
для жизни человека» [у, с. 13]. 

Эмоционально-ценностное отношение инди-
вида к окружающей действительности напря-
мую связано с отношением к собственному вну-
треннему уникальному миру. Процесс обучения, 
вызывающий эмоциональный отклик у студен-
тов, должен иметь творческий характер и обра-
щать к самопознанию. В традиционной системе 
образования мы часто говорим о передаче зна-
ний, однако передать отношение невозможно, 
его формирование становится реальным только 
в момент проживания ситуации. Одним из спо-
собов решения данной задачи может стать ис-
пользование педагогом в ходе образовательно-
го процесса эвристической игры. 

"s. Эвристическая игра 
и ее составляющие 

Основатель научной школы человекосообраз-
ного образования А. В. Хуторской дает следую-
щее определение: «Эвристическое обучение -
обучение, ставящее целью конструирование уче-
ником собственного смысла, целей и содержа-
ния образования, а также процесса его органи-
зации, диагностики и осознания. Объектами по-
исковой познавательной деятельности в эври-
стическом обучении являются не только про-
блемы и задачи, но и сами учащиеся, их ин-
дивидуальный личностный потенциал, креатив-
ные, когнитивные, рефлексивные и другие про-
цедуры и виды деятельности» [5, с. 97]. В эври-
стическом обучении знания имеют смысл, когда 
меняется способ мышления, т. е. меняется сама 

личность человека. Инсайт становится важным У 
разграничителем между понятиями «знание» и у 
«информация». При этом задачи педагога со- х 
стоят в том, чтобы путем предоставления твор- у 
ческой свободы в создании своего дать студен- У 
там возможность для самореализации, сохранить у 
внутреннюю мотивацию к обучению и развить х 
эмоционально-ценностное отношение к действи- У 
тельности. Решить данные задачи в рамках эв- <г 
ристического обучения можно с помощью эври- У 
стических, или открытых, заданий, цель кото- У 
рых - создание обучающимися личного образо- у 
вательного продукта. Основные признаки эври- у 
стического задания - открытость (отсутствие го- У 
тового ответа, результата выполнения), опора на у 
творческий потенциал учащегося, наличие акту- У 
альной проблемы или потребности, относящейся У 
непосредственно к учащемуся и принадлежащей У 
к предметной (метапредметной) области. Важ- У 
ный элемент задания - наличие привлекающе- У 
го внимание названия. Следует отметить, что от- у 
сутствие эмоциональности, мотивирующего или У 
соревновательного компонента может привести У 
к краткосрочности результата, т. е. интерес у сту- У 
дентов быстро угаснет. У 

Мотивирующие и соревновательные компо- у 
ненты - отличительные признаки игры. Явля- У 
ясь организованной деятельностью, игра требу- У 
ет от ее участников как интеллектуальных, так У 
и личностно-эмоциональных затрат. Игру как У 
метод обучения считали значимой Я. А. Комен- У 
ский и Д. Локк, а Ф. Шиллер говорил: «Челове- у 
ком можно стать только играя». В игре важен не У 
результат, как при выполнении эвристического У 
задания, а процесс, наличие определенных пра- • 
вил, сюжета, внешней задачи, игровых действий У 
и ролей [6]. Преимуществом игры является эмо- у 
циональная вовлеченность участников, однако • 
ценностный компонент при этом зачастую утра- У 
чивает свою значимость: полное погружение в О 
игровой процесс может привести к замещению У 
эмоциональной составляющей. У 

Сочетание игровой оболочки и критериев эв-
ристического задания в рамках эвристической Q 

игры позволяет поддержать мотивацию участ- g 
ников, обеспечить личностно-эмоциональное « 
включение каждого, сохранить направленность ® 
на самореализацию и познание окружающей g 
действительности. со 

Эвристическая игра должна основываться на < 
открытости и креативности, позволять участии- К 
кам искать самостоятельные творческие решения в 
и пути к победе. Как и в эвристическом задании, § 
в эвристической игре должно быть яркое, при- ^ 
влекающее внимание название, а также прави- С 
ла, соревновательный элемент, наличие, по воз-
можности, ролей и сюжета. В ее ходе участник 
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должен обратиться к себе. Это приводит к появ-
лению эмоциональной вовлеченности, одновре-
менно происходит взаимодействие, обращение 
к внешнему миру, анализ действительности, что 
способствует возрастанию значения ценностного 
компонента, выходу за рамки предмета, выполне-
нию метапредметных задач. Педагог в такой игре 
выступает медиатором и помощником. 

Оценка деятельности игроков производит-
ся не только исходя из успешного выполнения 
учебной задачи (например, в игре, применен-
ной на занятии по языковой дисциплине, та-
кой задачей может быть тренировка коммуника-
тивных навыков по теме), но и в соответствии с 
наличием творческой составляющей, активным 
эмоциональным включением в игровой процесс, 
нестандартностью и оригинальностью в игровом 
поведении. 

"s. Эвристическая игра 
«Let me Google it for you» 

Приведем пример эвристической игры, 
которую можно применить в обучении студен-
тов 5 курса в рамках дисциплины «Практика 
иноязычного общения». 

Игровая ситуация. Поисковая система 
Google помогает нам быстро найти нужную ин-
формацию. Но есть ли такие вопросы, на кото-
рые она не знает ответа? 

Условия игры. Игра проводится в парах. По 
очереди студенты придумывают вопросы друг 
другу, оппонент пытается «загуглить» ответ. Если 
Google не помогает найти ответ на вопрос, тот, кто 
его задал, получает 1 балл. Игра ведется до полу-
чения одним из игроков 7 ( ю ) баллов - на усмо-
трение преподавателя. Затем в парах участники 

выбирают самые интересные вопросы, с которы-
ми не справился Google, и зачитывают их всей 
группе. Ведется коллективный поиск ответа. 

Рефлексия 
1. Трудно ли придумать вопрос, с которым 

не справится поисковая система? 
2. Как часто в жизни вы сталкиваетесь с во-

просами, на которые нельзя получить го-
товые ответы? Как вы считаете, нужны ли 
такие вопросы? 

3. Представьте, что в вашем городе забло-
кировали все поисковые системы. Как бы 
это повлияло на разные стороны вашей 
жизни (учебу, свободное время и т. д.)? 

Название игры привлекательно для студентов, 
хорошо знакомых с выражением «Let me Google 
it for you», ставшим популярным в интернет-
пространстве. Чтобы придумать вопрос, на кото-
рый не сможет найти ответ поисковая система, с 
одной стороны, следует обратиться к себе, а с дру-
гой - проанализировать окружающую действи-
тельность и творчески подойти к решению зада-
чи. Эмоциональный отклик вызывают сразу не-
сколько элементов: соревновательность, нестан-
дартность или неожиданность ответов оппонента, 
предвкушение победы, выбор лучших вопросов и 
совместный поиск ответов на них. Важная часть 
эвристической игры - рефлексия или анализ и 
погружение в личностные смыслы после завер-
шения игровой части. От стандартной учебной 
игры эвристическую игру отличает творческая 
составляющая, личностный характер (в приве-
денной в качестве примера игре вопросы каждо-
го игрока являются уникальным отражением его 
индивидуальности и внутреннего мира), большая 
степень открытости. 
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Потенциал эвристической игры в развитии эмоционально-ценностного отношения студен-
тов к действительности заключается в обеспечении эмоционального включения каждого из них 
в процесс обучения, наличии ценностной составляющей в отношении к окружающей действи-
тельности, обращении к внутреннему миру, направленному на самопознание, сохранение моти-
вации и вовлеченности, совершение личностных открытий. 
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