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Сегодня главной целью и стратегическим направлением специального 

коррекционного образования является обеспечение условий, способствующих 

реализации особых образовательных потребностей, и успешной социализации 

детей с нарушением интеллекта. 

Несмотря на то, что социализация является широко изучаемой 

проблемой, в современных науках, процесс социализации младших 

школьников  с легкой умственной отсталостью исследован недостаточно. 

Проблема социализации ребенка с нарушением интеллекта – одна из 

наиболее актуальных. По мнению О.К. Агавеляна, активная деятельность 

таких детей «в социальной среде прямо пропорциональна навыкам, знаниям и 

умениям, приобретенным за время обучения». Причем в целом ряде работ 

(О.К. Агавелян, Ю.Г. Гапонова, Д.Е. Горелов, Н.П. Долгобородова, Ж.И. 

Намазбаева, Г. Ноймюллер) отмечаются трудности адаптации выпускников 

специальных школ на рабочем месте, поэтому так важно проводить работу по 

социализации уже в младших классах. Трудности в отношениях вызываются 

изменением социальной ситуации развития личности человека с нарушением 

интеллекта, изменением уровня и характера предъявляемых к нему 

требований. 

Интеграция детей с легкой умственной отсталостью  в общество не 

может происходить так же, как у их нормально развивающихся сверстников. 

Имеющийся дефект приводит к нарушению связей с социумом, культурой, как 

источником развития. Поэтому такой ребенок не в состоянии воспринять 

социальные нормы и требования. 

Младший школьный возраст не просто период детства и один из многих 

этапов развития человека, это чрезвычайно значимый период человеческой 

жизни, очередной ее старт и одновременно вершина. 
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В своих исследованиях отечественные ученые утверждают, а практика 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений подтверждает, 

что ребенок с проблемами в интеллектуальном развитии при правильном 

воспитании способен адекватно относиться к окружающему его миру, 

самостоятельно жить и работать. 

Современные педагоги и психологи рассматривают период школьного 

обучения как один из важнейших этапов жизни, считают возможным и 

необходимым сформировать у учащихся в ходе учебно-воспитательного 

процесса определенный социальный опыт, дать им знания и умения, 

необходимые для успешной социальной адаптации в обществе. 

Если уже в младшем школьном возрасте ребенку с нарушением 

интеллекта оказать помощь в социальной адаптации, то, став подростком, он 

сможет избежать социальных отклонений и не станет реальной жертвой 

социализации. 

Основной формой воздействия на ребенка в специальных учреждениях 

являются организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит 

взрослым. Занятия проводятся учителем-дефектологом.  

Усвоение программного материала зависит от правильного выбора 

методов обучения. При этом каждый педагог должен помнить и о возрастных 

особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, которые характерны для 

умственно отсталых. Как правило, умственно отсталые дети инертны, 

неэмоциональны. Поэтому необходимы такие методические приемы, которые 

могли бы привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Умственно 

отсталые дети пассивны и не проявляют желания активно действовать с 

предметами и игрушками. Взрослым необходимо постоянно создавать у детей 

положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой 

цели и служат дидактические игры.  
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Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой 

одновременно действуют два начала: учебное (познавательное) и игровое. Это 

обусловлено потребностью смягчения перехода от одной ведущей 

деятельности к другой, а также тем, что в процессе игры дети легче усваивают 

знания, получают представления об окружающей жизни, что улучшает 

процесс социализации. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре 

учебные, познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, 

учит, а косвенно — учащиеся овладевают знаниями, играя. Обучающая задача 

в таких играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом 

ее выполнения становится естественное стремление ребенка играть, 

выполнять определенные игровые действия. Следовательно, усвоение 

программного содержания становится условием достижения игровой цели. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую 

задачу, игровые действия и правила. 

Дидактические игры относятся к "рубежным играм", представляя собой 

переходную форму к той неигровой деятельности, которую они подго-

тавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для 

дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера - 

обучающей задачи. 

Повышение гибкости обучения, расширение свободы действий учителя, 

а также выразительные возможности и высокий воспитательный потенциал 

игры побуждают педагогов применять ее на всех ступенях обучения. 
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Дидактические игры следует отличать от собственно детских игр, в ко-

торых свободная игровая деятельность выступает как самоцель. Специ-

фическими признаками дидактических игр является их преднамеренность, 

планируемость, наличие учебной цели и предполагаемого результата, которые 

могут быть обособлена, выделены в явном виде. 

Дидактические игры, как правило, ограничены во времени. В боль-

шинстве случаев игровые действия подчинены фиксированным правилам 

(исключением могут служить некоторые развивающие дидактические игры, 

направленные на сенсорное развитие дошкольников), их педагогически 

значимый результат может быть непосредственно связан с созданием в ходе 

игры материальных продуктов учебно-игровой деятельности.  

В рамках дидактических игр цели обучения достигаются через решение 

игровых задач. При проведении игры учитель выступает одновременно как 

организатор двух взаимосвязанных, но существенно различающихся видов 

деятельности учащихся - игровой и учебно-познавательной, стремится не 

только достичь дидактической цели, но и сохранить и развить увлеченность, 

заинтересованность, самостоятельность детей. 

Особенно важным является развивающее воздействие дидактической 

игры: развитие двигательного аппарата, психомоторики; навыков поведения в 

соответствии с правилами; механизма идентификации, сопереживания; 

умение представить себя в чужой роли; формирование умений планировать, 

оценивать предстоящие действия, ориентироваться в ситуации; развитие 

навыков сотрудничества (особенно в командных играх), ряда личностных 

качеств (терпения, настойчивости, самоконтроля), делающих игру школой 

произвольного поведения. Поэтому важным является целенаправленное 

обучение детей самой процедуре игры, объяснение ее содержания, правил, 

способов действий, приучение детей к самоконтролю и взаимоконтролю в 

ходе проведения игры. Важное место дидактические игры занимают в 
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ознакомлении школьников с окружающим миром, расширении и обогащении 

их представлений о нем. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у 

учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно 

преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 

способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает 

радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Высоко оценивая значение игры, В.А.Сухомлинский писал: «Без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра — это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра- это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Дидактические игры предоставляют возможность развивать у детей 

произвольность таких психических процессов, как внимание и память. 

Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость, 

сообразительность. Многие из них требуют умения построить высказывание, 

суждение, умозаключение; требуют не только умственных, но и волевых 

усилий — организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, 

подчинять свои интересы интересам коллектива. 

 А.И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-

беседы, которые я  использую на уроках с целью повышения эффективности 

обучения и социализации. 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 

Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное 
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раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное - через 

преодолимое, необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, в 

игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры-

путешествия - усилить впечатление, придать познавательному содержанию 

чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют 

внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают 

преодоление трудностей и достижение успеха. Роль педагога в игре сложна, 

требует знаний, готовности ответить на вопросы детей, играя с ними, вести 

процесс обучения незаметно.  

 

 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: “Помоги Буратино вставить пропущенные числа, буквы”, “Проверь 

домашнее задание у Незнайки”.  

 

 

 Игры-предположения “Что было бы?” или “Что бы я сделал...”, “Кем бы 

хотел быть и почему?”, “Кого бы выбрал в друзья?” и др. Иногда началом 

такой игры может послужить картинка. Дидактическое содержание игры 

заключается в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, 

требующая осмысления последующего действия. Игровая задача заложена в 

самом названии “Что было бы..?”  или  “Что бы я сделал...”. Игровые действия 

определяются задачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого 

действия в соответствии с поставленными условиями или созданными 

обстоятельствами. Дети высказывают предположения, констатирующие или 

обобщенно-доказательные. Эти игры требуют умения соотнести знания с 
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обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и 

соревновательный элемент: “Кто быстрее сообразит?”.     

 

 

     Игры-загадки. В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, 

рассматриваются как вид обучающей игры. Основным признаком загадки 

является замысловатое описание, которое нужно расшифровать (отгадать и 

доказать). Описание это лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или 

заканчивается им. Главной особенностью загадок является логическая задача. 

Способы построения логических задач различны, но все они активизируют 

умственную деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. 

Необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться - доставляет 

радость умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к 

анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, 

умозаключения.   

 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с 

детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый 

характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе  

учитель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не 

только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание 

повторить игру. Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы 

учителя, вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание на 

содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение. Все это 

характеризует активный поиск решения поставленной игрой задачи. Немалое 

значение имеет умение участвовать в беседе, что характеризует уровень 

воспитанности. Основным средством игры-беседы является слово, словесный 

образ, вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является 

удовольствие, полученное детьми.  
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Дидактическая игра имеет определённую структуру.  

Структура - это основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность одновременно.  

Выделяют следующие структурные составляющие дидактической игры:  

1) дидактическая задача;  

2) игровая задача;  

3) игровые действия;  

4) правила игры;  

5) результат (подведение итогов). 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Она формулируется педагогом и отражает его 

обучающую деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в 

соответствии с программными задачами соответствующих учебных 

предметов закрепляется умение составить из букв слова, отрабатываются 

навыки счета и т. д. 

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет 

игровые действия, становится задачей самого ребёнка. Самое главное -

дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед 

детьми в виде игрового замысла (задачи). 

Игровые действия - основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, 

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные 

и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их 

направленности и по отношению к играющим. Это, например, могут быть 

ролевые действия, отгадывание загадок, пространственные преобразования и 

т. д. они связаны с игровым замыслом средствами реализации игрового 

замысла, но включают и действия, направленные на выполнение 

дидактической задачи.  

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, 



10 
 

игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные 

требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В 

игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет 

игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила 

влияют и на решение дидактической задачи - незаметно ограничивают 

действия детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи 

учебного предмета. 

Подведение итогов (результат) - проводится сразу после окончания 

игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше 

выполнили игровое задание, определение команды-победительницы и т. д. 

Необходимо при этом отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть 

успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, 

поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи. В ситуации 

дидактической игры знания усваиваются лучше.  

  Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для 

взрослого она – способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний 

выступает как побочный эффект. Выше сказанное позволяет определить 

следующие функции игровых приемов и дидактических игр: 

1) функция формирования устойчивого интереса к учению и снятию 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму;  

2) функция формирования психических новообразований;  

3) функция формирования собственно учебной деятельности; 

4) функция формирования  общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

5) функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

6) функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения 

социальных ролей. 

Организовать и провести дидактическую игру - задача достаточно 

сложная для педагога. 
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Можно выделить следующие основные условия для проведения игры: 

1) Наличие у педагога определённых знаний и умений относительно 

дидактических игр. 

2) Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, 

желание слушать, участвовать в игре. 

3) Необходимость включения в игру педагога. Он является участником, и 

руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие 

игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не 

оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей 

направлять игру в нужное русло. 

4) Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение, 

проводя игру, педагог должен постоянно помнить, что он даёт детям сложные 

учебные задания, а в игру их превращает форма их проведения - 

эмоциональность, легкость, непринужденность. 

5) Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к 

игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к 

выполнению дидактических задач. 

6) Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

7) Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой 

и емкой. 

Грамотное проведение игры обеспечивается четкой организацией 

дидактических игр, прежде всего педагог должен осознать и сформулировать 

цель игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети освоят в процессе 

игры, какому моменту игры надо уделять особое внимание, какие 

воспитательные цели преследуются при проведении игры? Нельзя забывать, 

что за игрой стоит учебный процесс. И задача педагога - направить силы 

ребенка на учебу, сделать серьезный труд для детей занимательным и 

продуктивным. 

Результативность дидактической игры зависит: 



12 
 

1) От систематического их использования. 

2) От целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Таким образом, при подборе игр важно учитывать те или иные 

особенности детей. Необходимо также помнить и о том, что игры должны 

содействовать полноценному всестороннему развитию психики детей, их 

познавательных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и 

взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и 

навыки учебной деятельности, помогать ребенку овладевать умением 

анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать. В процессе проведения 

игр интеллектуальная деятельность ребенка должна быть связана с его 

действиями по отношению к окружающим предметам, способствовать 

социализации ребенка. 

 

 

 

 

 

 


