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Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся с 

умственной отсталостью в процессе интегрированного обучения 

В статье рассматривается проблема формирования познавательной деятельности младших школьников. 

 
 

Современное общество признает уникальность каждой личности и право 

индивидуума на сохранение и развитие своей уникальности. Новые идеи все 

решительнее влияют на формирование отношения общества к людям, которых 

раньше называли и считали инвалидами, и, которые в новой системе ценностей 

рассматриваются как люди с особенностями развития, в том числе это 

относится и к умственно отсталым людям.  

Еще Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы 

обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался 

бы из общества детей с нормальным развитием. Поэтому Л.С. Выготский 

считал, что задачами воспитания ребенка с нарушением развития являются его 

интеграция в жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-либо 

другим путем. Причем компенсацию он понимал не в биологическом, а в 

социальном аспекте, так как считал, что учителю в работе с ребенком, 

имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не столько с 

биологическими фактами, сколько с их социальными последствиями. Он 

считал, что широчайшая ориентировка на нормальных детей должна служить 

исходной точкой пересмотра специального образования. Никто не отрицает 

необходимость последнего, но специальные знания и обучение нужно 

подчинить общему воспитанию, общему обучению.  

Таким образом, Л.С. Выготский одним из первых обосновал идею 

интегрированного обучения. Впоследствии его идея реализовалась в практике 



работы школ Западной Европы и США и только в последние годы начинает все 

активнее воплощаться в России.  

В условиях произошедших изменений в политической, экономической и 

социальной жизни, а также постоянного увеличения притока детей с 

интеллектуальной недостаточностью, встает важнейшая задача: признать 

безусловную ценность любой личности, в том числе и аномальной, обеспечить 

ее право быть защищенной государством и всеми его институтами; уделить 

особое внимание проблемам гуманного отношения государства и общества к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья, исключающие, какие бы то 

ни было формы его социальной изоляции. 

Процесс социализации умственно отсталого ребенка крайне затруднен, 

прежде всего, тем, что у него значительно снижена способность к обобщению и 

присвоению общественного опыта.  

Обучая ребенка с умственной отсталостью,  невозможно достигнуть 

стремительно-высоких показателей, но  мы не  должны опускать  руки, а 

маленькими шагами постепенно и настойчиво  идти к намеченной цели. 

Необходимо заложить основу формирования  личности, научить ребенка 

«выживать» в наше непростое время. Такие дети нуждаются в особом подходе 

и особой организации обучения и воспитания. 

Практически всем учителям начальных классов, работающих в 

коррекционных классах, приходится искать ответ на вопрос: как 

активизировать, т.е. пробудить к активности, усилить, оживить мыслительную 

деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья? Дети 

чрезмерно подвижны, не могут высидеть на уроке и пяти - десяти минут. 

Внимание неустойчиво, возникают трудности с дисциплиной. Так как же 

заставить ребёнка слушать? С помощью, каких средств и методов сделать 

обучение увлекательным? Возможно, ли надолго удержать в ребёнке чувство 

радости перед школой? Полагаю, что да! Но для этого школа должна 

превратиться из мира оценок в мир красок, звуков, фантазии, света, сказки, 

творчества.  



Дети подвижны - значит надо дать выход их энергии. Они эмоциональны, 

у них слабая нервная система - значит не нужно злоупотреблять разного вида 

соревнованиями: они ещё не научились с достоинством переносить поражение, 

которое может явиться причиной горьких слёз. У ребят повышенная 

утомляемость - значит, требуется смена видов деятельности, разнообразие 

заданий. У них неустойчивое внимание – надо подобрать более интересный 

материал, смелее вводить в урок игры и игровые ситуации. Дети всегда 

запомнят лучше то, что интересно. Я пришла к выводу, что одним из способов 

решения этой проблемы является дидактическая игра. 

Активизация познавательной деятельности учащихся с нарушением 

интеллекта - одна из основных задач учителя. Я считаю, что среди всех мотивов 

учебной деятельности самым действенным является познавательный интерес, 

возникающий в процессе учения. Он не только активизирует умственную 

деятельность в данный момент, но и направляет её к последующему решению 

различных задач. Как известно, стойкий познавательный интерес формируется 

при сочетании эмоций и рациональности в обучении. Ещё К.Д. Ушинский 

подчёркивал, как важно серьёзное занятие сделать для детей занимательным. С 

этой целью использую в своей практике различный, занимательный материал. 

Он не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает 

самостоятельность, инициативу и волю ребёнка с интеллектом недоразвития, 

приучает считаться с интересами товарищей. 

Характерными признаками ребенка, медленно читающего, долго 

думающего, со слабой памятью являются его неумение сосредоточиться на 

задании, неумение выслушивать задание до конца, вдумываться в суть его: что 

надо сделать и как. Нередко ребенок улавливает только суть или начало 

задания, детали же пропускает. А это значит, что ребенок невнимателен, что и 

влечет за собой цепочку неуспехов и неудач. Если ребенок теряет 

любознательность, это ограничивает возможности его развития. 

После поступления в школу эти дети продолжают вести себя как 

дошкольники. Ведущей деятельностью у них остаётся игра, положительного 



дела к школе не наблюдается. Внимание детей характеризуется 

неустойчивостью, завышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Поэтому, при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья исключаю влияние,  каких бы то ни 

было посторонних раздражителей, так как у них наблюдается сравнимо 

маленький уровень развития восприятия. Это обусловлено бедностью опыта 

ребёнка. Работая с таковыми детьми, считаюсь с тем, что передаваемая им 

информация далеко не всегда достигает цели. Все сообщаемые детям сведения 

необходимо не один раз повторять. Эти дети плохо запоминают буквы, тексты, 

задания. Поэтому уроки обязаны быть увлекательными, занимательными. 

Необходимо учесть личные особенности детей, провожу физкультминутки, 

чтобы снять утомление. 

Игра и учёба - это две разные деятельности, между ними имеются 

значительные, качественные различия. Справедливо замечено ещё Н.К. 

Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая 

ребёнку подход к любой деятельности методами взрослого человека. Тут 

нужны переходные формы». В качестве таковых и выступают дидактические 

игры. Эта своеобразная форма учебной деятельности - учение в дидактической 

игре - появляется уже в дошкольном возрасте. Нельзя недооценивать значение 

игры для детей.  

 Дидактические игры - это разновидность игр, с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в тоже время в 

них проявляются воспитывающие и развивающие влияния игровой 

деятельности. Запорожец А.В. подчёркивал: «Нам необходимо добиться того, 

чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний, 

умений, но и способствовала бы общему развитию ребёнка». 

Успешное обучение детей с умственной отсталостью находится в прямой 

зависимости от внимательного отношения к ним, от элементов творчества. 

Ребенок, отправляясь в школу, ждет чего-то нового, радостного, интересного, 



надеется на успех, одобрение. Поэтому в учебной деятельности  тесно связаны 

понятия «урок» и «игра». Нельзя представить урок без игры, ибо игра остается 

для них ведущей деятельностью.  

Таким образом, игра для младших школьников продолжает оставаться 

одним из главных средств и условий развития интеллекта школьника. Включая 

в урок игровые моменты, делаю процесс обучения более интересным и 

занимательным, создаю у детей с недоразвитием интеллекта бодрое рабочее 

настроение, облегчаю преодоление трудностей в усвоении учебного материала, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету, к познанию 

ими окружающего мира.  

Все игры и игровые упражнения на уроках проводятся не ради 

развлечения, а ради успешного усвоения изучаемого материала, активизации 

познавательной деятельности учащихся с интеллектом недоразвития и 

получения  желаемых результатов. 
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