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СУЩНОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
THE ESSENCE OF THE DIDACTIC GAME IN THE DEVELOPMENT 

OF INTELLECTUAL OPERATIONS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN 
Аннотация. Автор рассматривает компоненты интеллекта индивида. Отмечаются, что 

три вида механизмов мыслительных способностей включают  функциональные механизмы, 
операционные механизмы и личностно-регулируемые механизмы. Интеллектуальные операции 
являются инструментарием операционные механизмы и позволяют охарактеризовать младшего 
школьника  как субъекта деятельности. Дается определение дидактической игры в развитии 
интеллектуальных операций младших школьников. 

Abstract. The author examines the components of the individual's intelligence. It is noted that 
three types of mechanisms of thinking abilities include functional mechanisms, operational mecha-
nisms and personality-regulated mechanisms. Intellectual operations are a toolkit of operational mech-
anisms and make it possible to characterize a younger student as a subject of activity. The definition of 
didactic game in the development of intellectual operations of primary schoolchildren is given. 
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Изучение понятия и сущности дидактической игры в развитии интеллектуаль-
ных операций младших школьников необходимо начать с обоснования развития интел-
лектуальных операций младших школьников. Если рассмотреть понятие «интеллект» 
необходимо обратиться к словообразованию данного термина.  

В. Д. Шадриков рассматривает понятие «интеллект» от латинского слова 
«intellektus», по которым понимается «разумение», «понимание», «постижение» [14, с. 
98]. Ю.А. Подкохо, исследуя дидактическую игру как средство эффективной коррекции 
речевых нарушений детей в начальной школе, утверждает, что если рассмотреть поня-
тие «интеллект» в аспекте по психологии, то под ним понимается определённый ком-
плекс способности умственного характера индивида, который отличается показателем 
устойчивости [11, с. 34]. С.В. Морозова в своей работе по раскрытию методических 
подходов к обучению информатике с использованием игрового метода рассматривает 
территорию теории интеллекта, которая разработана Б.Г. Ананьевым [9, с. 77]. 
И. Н. Захарова при исследовании развития интеллектуальных операций у младших 
школьников систематизирует критерии поступательной динамики интеллекта, которые 
определяют показатель интегрированности процессов когнитивного характера, а имен-
но психосоматика, память и мышление [7, с. 123]. К.В. Дрозд:«…интеллект представ-
ляет способность индивида к познанию окружающего мира, его определяет степень го-
товности к получению определённого опыта» [5, с. 123]. Л. Н. Галигузова, С. Ю. Ме-
щерякова-Замогильная утверждают, что интеллект следует понимать как степень или 
способность к усвоению определённых знаний, а также к рациональному поведению в 
ситуациях с проблемными аспектами [4, с. 112]. С.В. Морозова считает, что интеллекта 
следует рассматривать как мышление продуктивного характера, которое представляет 
умение впитывать новые знания [9, с. 58]. Е.В. Хоменко утверждает, что интеллект  ха-
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рактеризуется показателями, которые достигает индивид в процессе обучения (уровень 
обобщённости знания,  применение знаний, темп усвоения знаний) [13, с. 21]. 

Л.М. Шайхутдинова считает, что под интеллектом следует понимать возможно-
сти индивидуума к формированию собственной системы знаний, которая являются для 
него новой и которая он способна применяться в ситуациях нестандартного характера 
[15, с. 23]. По мнению Н.Е. Щурковой, интеллект представляет определённую степень 
развития индивида, которая определяет характеристики процесса обучения [16, с. 33]. 

В большинстве научно-практических изданий функции психического аспекта, 
включая интеллектуальные функции, закладываются у индивида ещё в течение первого 
года жизни. Особенным периодом в развитии интеллекта индивида является период с 8 
до 12 лет. Ввозрасте 6 лет развитие интеллекта реализовано на одну треть, к 8 годам он 
формируется на 50 %, к 12 годам он сформирован на 80 %. Можно отметить, что уче-
ники младшего школьного возраста находятся в возрастном диапазоне интенсивного 
интеллектуального развития.  

В младшем школьном возрасте также реализуется фундаментальная основа ин-
теллекта и аспекты сферы духовного характера. В связи с этим педагог начальной шко-
лы должен поставить за  собой задачу динамичного развития ребёнка, формирование 
способности творческого характера и в целом его как личности. Необходимо отметить, 
что развития интеллекта не происходит самостоятельно. Основной причиной развития 
интеллекта является взаимодействие индивида с другими людьми по различным 
направлениям. Взаимодействия необходимо обеспечить в общении, в результате дея-
тельности, включая учебную деятельность.  

 И.А. Руднева, А.С. Козлова утверждают, что операции будут считаться интел-
лектуальными, если они используют такие инструменты, которые соответствуют реа-
лизации задач в конкретной объективной ситуации [12, с. 40]. Н.К. Павловская считает, 
что интеллектуальная операция младших школьников представляет действия, которые 
основаны на психической осознанности и которые являются одним из элементов про-
цесса познания и решения задачи [10, с. 102]. В.Д. Шадриков в монографии «Интеллек-
туальные операции» приводит следующую взаимосвязь функциональных и операцион-
ных механизмов через интеллектуальные операции. По мнению автора, интеллектуаль-
ные операции проявляются через процесс познания и решения задач в форме познава-
тельных процессов. Познавательные процессы реализуются через функциональный и 
операционный механизмы [14, с. 134]. 

Е.В. Аксанова, Л.Е. Джалалова уточняют, что игра является инструментом учеб-
ного процесса, который имеет достаточно широкое применение и формирует процессы 
познания мира у младших школьников, которые отличаются от процессов, формируе-
мых при традиционном обучении [1, с. 24]. 

А.Н. Белышева, Ю.А. Глабова считают, что дидактическая игра в развитии ин-
теллектуальных операций младших школьников является в первую очередь инструмен-
том повышения эффективности учебного процесса. Авторы считают, что при использо-
вании игры в процессе учебно-воспитательной деятельности многие цели можно до-
стигнуть с меньшими энерго затратами [2, с. 10].  

Э.Г. Воскобойникова рассматривает тактическую игру как технологию обучения 
с проблемными моментами. Автор подчёркивает, что основное свойство использовать 
дидактические игры реализуются в том, что при использовании данного инструмента 
формируется игровая проблемная ситуации, возникающие самопроизвольно [3, с. 20]. 

И. Г. Есаулов считает, что технология дидактической игры выражается в про-
цессах учеников по работе с информацией учебного характера (поиск, обработка, усво-
ение) для того, чтобы сформулировать решение для проблемной ситуации [6, с. 125]. 

В связи с этим технология дидактической игры должна иметь соответствующую 
инструкцию, которая подробным образом описывает ограничения игры (правила и 
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условия) как первичная исходная информация, что имеет направляющий характер воз-
действия на игру по циклу полного обучения. 
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