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Педагогическое сопровождение игровой деятельности у детей со сложными
сочетанными дефектами

Нет «необучаемых» детей, нужно уметь любить их такими , какие они есть. Это
необходимо  помнить  не  только  педагогам,  обучающих  детей  со  сложной  структурой
дефекта, но и родителям, воспитывающих такого ребенка. Дети почти совсем не умеют
играть. Поэтому я и выбрала эту тему. Поставила цель: выявить и изучить особенности
игровой  деятельности  умственно  отсталых  детей.  Постановка  цели  исследования
определяется  следующей  формулировкой  его  гипотезы:  целенаправленное
систематическое  руководство  игровой  деятельностью  умственно  отсталых  детей,
позволяет значительно расширить круг сведений и представлений детей об окружающем
их  мире  предметов  и  отношений  между  людьми,  обогатить   сенсорный  опыт  детей
активизировать речевое общение.

Для достижения цели, поставила задачи:

1.Проанализировать  литературные  данные  по  проблемам  формирования  игровой
деятельности детей, в том числе умственно отсталых детей.

2.Изучить  и  проанализировать  особенности  игровой деятельности  умственно  отсталых
детей.

3.Развивать коммуникативные качества у детей  в игре.

4. Формировать координацию и мелкую моторику пальцев рук.

Методы исследования. Наблюдение, педагогический анализ, психолого- педагогическая и
методическая  литература,  анализ  деятельности  детей,  которые  будут  способствовать
повышению эффективности руководства игровой деятельности детей.

Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в
целях воспитания школьников, обучая их различным действиям с предметами, способам и
средствам  общения.  В игре  ребёнок  развивается  как  личность,  у  него  формируется  те
стороны психики,  от которых в последствии будут  зависеть успешность  его учебной и
трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

Например,  в  игре  формируется  такое  качество  личности  ребёнка,  как
саморегуляция  действий  с  учётом  задач  количественной  деятельности.  Важнейшим
достижением является приобретение чувства коллективизма. Оно не только характеризует
нравственный  облик  ребенка,  но  и  перестраивает  существенным  образом  его
интеллектуальную  сферу,  так  как  в  коллективной  игре  происходит  взаимодействие
различных смыслов, развитие событий иного содержания и достижение общей игровой
цели. 

Доказано,  что  в  игре  дети  получают  первый  опыт  коллективного  мышления.
Ученые считают,  что  детские  игры стихийно,  но  закономерно возникли как отражение
трудовой и общественной деятельности взрослых людей. Нужно приобщать детей к игре.
И от того, какое содержание будет вкладываться взрослым в предлагаемые детям игры,
зависит успех передачи обществом своей культуры подрастающему поколению. 

Следует  подчеркнуть,  что  плодотворное  освоение  общественного  опыта
происходит  лишь  при  условии  собственной  активности  ребёнка  в  процессе  его
деятельности.  Оказывается,  если  воспитатель  не  учитывает  активный  характер
приобретения  опыта,  самые  совершенные  на  первый  взгляд  методические  приёмы
обучения игре и управления игрой не достигают своей практической цели. 

Задачи всестороннего воспитания в игре успешно реализуются лишь при условии



сформированности психологической основы игровой деятельности в каждом возрастном
периоде. Это обусловлено тем, что развитие игры связанны существенные прогрессивные
преобразования  в  психике  ребёнка,  и,  прежде  всего  в  его  интеллектуальной  сфере,
является фундаментом для развития всех других сторон детской личности. 

Умственное воспитание детей в игре. 

В  игре  происходит  формирование  восприятия,  мышления,  памяти,  речи  –  тех
фундаментальных  психических  процессов,  без  достаточного  развития  которых  нельзя
говорить о воспитании гармоничной личности.

 Уровень  развития  мышления  ребенка  определяет  характер  его  деятельности,
интелектуальный уровень ее осуществления.

Воспитатель  должен  помнить,  что  любая  деятельность  детей  направлена  на
решение  определенной  задачи.  Основная  задача  имеет  множество  промежуточных,
решение  которых позволит  преобразовать  условия  и  тем самым облегчить  достижения
поставленной цели. Практические задачи, которые должен решить ребенок, отличаются от
учебных. Содержание игровых задач продиктовано самой жизнью, окружением ребенка,
его опытом, знаниями.

Ребенок  приобретает  опыт  в  собственной  деятельности,  многое  узнаёт  от
воспитателей,  родителей.  Разнообразные  знания,  впечатления  обогащают  его  духовный
мир, и всё это находит отражение в игре.

Формирование нравственных отношений в игре. 

Воспитательные  возможности  игры  наиболее  полно  реализуются  при  умелом
педагогическом  руководстве,  которое  обеспечивает  необходимый  уровень  развития
игровой деятельности.

Так  постепенно  в  игре  идет  освоение  детьми  нравственных  норм,  растет
ответственность  за  выполнение  действий.  Психолог  Д.  Б.  Эльконин  выделил  3  стадии
этого процесса.

 Ребенок  сосредоточен  на  познании  свойств  и  качеств  предметов,  возможности
действия с ними. Удовлетворив свой интерес к предметам,  ребенок начинает проявлять
внимание к действиям других детей, играющих рядом. Т. о. На этом этапе закладывается
основа для дальнейшего развития детских отношений.

 Интерес детей перемещается в сферу взаимоотношений взрослых.

Педагог,  руководя  игрой,  нацеливает  детей  на  освоение  нравственных  норм,
служащих основой гуманных человеческих отношений.

 Обеспечить  усвоение  норм,  регулирующих  нравственные  отношения,
одновременно сохранить творческий, самодеятельный характер игры, возможно лишь при
правильном педагогическом руководстве. 

С  помощью  игровых  обращений  можно  активизировать  формируемые  у  детей
нравственные отношения и пополнить развиваемый сюжет многочисленными эпизодами.
Педагог легко достигает требуемой цели, если вступает с детьми в ролевые отношения.
Советы, предложения, вопросы, напоминания взрослого должны адресоваться ребёнку –
исполнителю определённой роли. Педагог руководит игрой, активизируя и совершенствуя
нравственный опыт школьника. В итоге самостоятельное общение в игре происходит на
достаточно высоком моральном уровне и характеризуется длительностью, слаженностью
отношений между всеми детьми.

Игра  школьника  насыщена  самыми  разнообразными  эмоциями,  удивлением,
волнением,  радостью,  восторгом  и  т.  д.  Это  даёт  возможность  использовать  игровую



деятельность  не  только  для  развития  и  воспитания  личности  ребёнка,  но  и  для
профилактики и коррекции его психических состояний.

На  существовании  особого,  эмоционального  плана  игры  обращали  внимание
многие советские психологи. Они подчёркивали, что основной смысл игры заключается в
многообразных переживаниях,  значимых для ребёнка,  что  в  процессе  игры происходит
глубокие  преобразования  первоначальных,  аффективных  тенденций  и  замыслов,
сложившихся  в  его  жизненном  опыте.  Взаимосвязь  между  игрой  и  эмоциональным
состоянием детей выступает в двух планах, ёе становление и совершенствование игровой
деятельности  влияет  на  возникновение  и  развития  эмоций,  сформировавшиеся  эмоции
влияют на развитие игры определённого содержания.

Первым этапом развития игровой деятельности является Ознакомительная игра. По
мотиву,  заданному ребёнку  взрослым с  помощью предмета  игрушки,  она представляет
собой  предметно-игровую  деятельность.  Её  содержание  составляют  действия
манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предмета. 

Следующий этап игровой деятельности получил название Отобразительной игры в
которой  отдельные  предметно-  специфические  операции  переходят  в  ранг  действии,
направленных  на  выявление  специфических  свойств  предмета  и  на  достижение  с
помощью данного предмета определённого эффекта. 

Научные  представление  о  поэтапном  развитии  игровой  деятельности  даёт
возможность  выработать  более  чёткий,  систематизированные  рекомендации  по
руководству игровой деятельностью детей в различных возрастных группах. 

Чтобы  добиться  игры  подлинной,  эмоционально  насыщенной,  включающей
интеллектуальное решение игровой задачи, педагогу необходимо комплексно руководить
формированием,  а  именно:  целенаправленно  обогащать  тактический  опыт  ребенка,
постепенно  переводя  его  в  условный  игровой  план,  во  время  самостоятельных  игр
побуждать школьника к творческому отражению действительности. 

По  мере  взросления  детей  меняется  и  организация  их  практического  опыта,
который направлен на активное познание реальных взаимоотношений людей в процессе
совместной  деятельности.  В  связи  с  этим  обновляется  содержание  обучающих  игр  и
условия  предметно-игровой  среды.  Смещается  акцент  активизирующего  общения
взрослого с детьми: оно становится деловым, направленным на достижение совместных
целей.  Взрослые,  выступают  в  роли  одного  из  участников  игры,  побуждая  детей  к
совместным обсуждениям, высказываниям, спорам, беседам, способствуют коллективному
решению  игровых  задач,  в  которых  отражается  совместная  общественно-трудовая
деятельность людей. 

И  так,  сформированность  игровой  деятельности  создаёт  необходимые
психологические условия и благоприятную почву для всестороннего развития ребенка. 

Развитие  ребёнка  в  игре  происходит,  прежде  всего,  за  счёт  разнообразной
направленности её содержания. Есть игры, прямо нацеленные на физическое воспитание
(подвижные),  эстетическое  (музыкальные),  умственное  (дидактические  и  сюжетные).
Многие  из  них  в  то  же  время  способствуют  нравственному  воспитанию  (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации, подвижные и др.). 

Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются мерой
непосредственного участия взрослого, а также разными формами детской активности.

Первая  группа  -  это  игры,  где  взрослый  принимает  косвенное  участие  в  их
подготовке  и  проведении.  Активность  детей  (при  условии  сформированности
определённого  уровня  игровых  действий  и  умений)  имеет  инициативный,  творческий
характер  -  ребята  способны самостоятельно  поставить  игровую  цель,  развить  замысел



игры  и  найти  нужные  способы  решения  игровых  задач.  В  самостоятельных  играх
создаются условия для проявления детьми инициативы, которая всегда свидетельствует об
определенном уровне развития интеллекта. 

Игры  этой  группы,  к  которым  можно  отнести  сюжетные  и  познавательные,
особенно ценны своей развивающей функцией, имеющей большое значение для общего
психического развития каждого ребёнка. 

Вторая  группа  -  это  различные обучающие игры,  в  которых взрослый,  сообщая
ребенку  правила  игры  или  объясняя  конструкцию  игрушки,  даёт  фиксированную
программу  действий  для  достижения  определённого  результата.  В  этих  играх  обычно
решаются  конкретные  задачи  воспитания  и  обучения;  они  направленные  на  усвоение
определённого програмного материала и правил, которым должны следовать играющие.
Важны  обучающие  игры  также  для  нравственного  -  эстетического  воспитания
школьников.

Активность детей в обучении играм носит в основном репродуктивный характер:
дети, решая игровые задачи с данной программой действий, лишь воспроизводят способы
их  осуществления.  На  основе  сформированности  и  умения  детей  могут  затевать
самостоятельные игры, в которых будет больше элементов творчества. 

В  группе  игр  с  фиксированной  программой  действия  относятся  подвижные,
дидактические, музыкальные, игры - драматизации, игры- развлечения. 

Игра  должна  быть  ведущей  деятельностью,  оказывающей  развивающие
воздействие на складывание психологического облика умственно отсталого ребёнка. 

Среди  множества  причин,  тормозящих  самостоятельное,  последовательное
становление  игры  у  умственно  отсталого  ребёнка,  следует,   выделить  недоразвитие
интегративной деятельности коры головного мозга, приводящие к запаздыванию в сроках
овладения  статическими  функциями,  речью,  эмоционально  –  деловым  общением  с
взрослым. Без специального обучения игра у умственно отсталых детей не может занять
ведущее место и оказать, воздействие на психическое развитее. 

В моей группе  дети не умеют играть самостоятельно.  Поэтому я и выбрала эту
тему. Они могут стучать кубиком, машинкой, матрешкой.

Кукла не вызывает радостных эмоции и не воспринимается в качестве заместителя
человека.  К  игрушкам  –  животных  у  детей  нет  заинтересованного  эмоционального
отношения. Дети любят попробовать игрушку на вкус, отгрызть кусочек кубика, облизать
матрёшку,  машинку.  Также дети повторяют один и тот же игровой процесс. Снимают и
одевают  одежду  на  куклу,  строят  и  разрушают  постройку  из  кубиков,  строительного
материала. 

Я  поставила  задачу  постепенного  в  ведения  ребенка  в  мир  игры,  обучения  его
разнообразным  игровым  приемам,  использования  различных  средств  общения  со
сверстниками.

Для того что бы у ребёнка возникло желание играть вместе с детьми он должен
быть подготовлен. При всем том главенствующее значение имеют такие игры. 

Сюжетно  ролевые:  «Маша  идет  на  прогулку»,  «Магазин  игрушек,  «Зоопарк»
«Маша пришла в гости», « Аня обедает», «Маша заболела», «Семья» и др.   

Дидактические: «Что растет на огороде,» «Кто за елкой» , « Лошадка», «Овощной
магазин», « Строим дом», « Большие и маленькие мячики» и др.

Музыкально  -  ритмические  игры:  «  Молоточек»,  «Поскакушки»,  «Ладушки  –
Ладошки», «Машина» , «Игра с мячиком», «Барабан»и др.



Эти игры дали положительную  динамику в  психическом развитии детей.  Таким
образом, игра является важнейшим средством воспитания умственно отсталых детей. Во –
первых, игра выступает, как средство воспитательной образовательной работы, с помощью
которой  решаются  задачи  нравственного  и  эстетического,  умственного  и  физического
воспитания  детей.  Формирование  личности  ребенка  в  целом.  Во-вторых,  игра
рассматривается  как  форма  организации  жизни  детей,  она  является  важнейшей
деятельностью ребенка.             

Литература

1. Д. В. Менджерицкая «Воспитателю о детской игре» Под редакцией Т.А.Марковой
Москва «Просвещение»1982. 

2. Гаврилушкина.  Соколова.«Воспитание  и  обучение  умственно  отсталых
дошкольников». Москва «Просвещение»1985. 

3. «Коррекционное  обучение  как  основа  личности  развития  аномального
дошкольника» Москва 1989. Статья Соколовой. 

4.  «Формирование  речи  аномальных  детей  дошкольного  возраста»  Статья
Соколовой.Москва.1982. 


