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Особенности памяти и эффективные способы запоминания  

у умственно отсталого ребенка  
Умственно отсталые дети усваивают всё новое очень медленно, лишь после многих повторений, 

быстро забывают воспринятое и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретёнными 

навыками и умениями на практике. Причины замедленного и плохого усвоения новых знаний 

кроются, прежде всего, в свойствах нервных процессов умственно отсталых детей. 

Чтобы прочно усвоить какой-либо новый материал, например таблицу умножения, учащимся 

вспомогательной школы необходимо значительно большее число повторений, чем учащимся 

массовой школы. Разработаны многие дидактически ценные принципы, позволяющие повысить 

качество усвоения нового учебного материала, к их числу относится разработанный Замским  

принцип разнообразия при повторении учебного материала. Умственно отсталые ученики младших 

классов с первого раза усваивают 3-5 слов, а для воссоздания всего ряда требуют четыре и больше 

повторений. Многократное повторение ряда слов часто не улучшает качества запоминания. Чаще хуже 

у учеников вспомогательной школы развита логическая осмысленная память. Они не пытаются понять 

содержание того, что запоминают, не осуществляют попыток систематизировать определенным 

образом материал для облегчения усвоения. Им кажется, что механически зазубрить текст легче, чем 

осмыслить его. Это приводит к формальному заучиванию материала без понимания его содержания. 

Формальное запоминание является очень вредным, поскольку усвоенная таким способом 

информация не может быть использована в практике, служить основой для развития. 

Логично структурированную, доступную пониманию информацию ученики вспомогательной 

школы усваивают лучше, чем материал, лишенный логических связей. Вообще уровень конкретности 

материала существенно влияет на качество запоминания: слова, которые помечают конкретные 

предметы, дети усваивают лучше, чем абстрактные и обобщенные; простые предложения без 

сложных грамматических конструкций запоминаются лучше, чем те, которые содержат обороты, 

сравнение и тому подобное. Можно заинтересовать учеников вспомогательной школы использованием 

на уроке игровых моментов и других приемов развлекательного характера, который активизирует их, 

вызывает оживленную эмоциональную реакцию, но не дает ожидаемых результатов. Они запоминают 

не учебный материал, который использовался в игре, а саму игру.  

У детей с умственной отсталостью забывание преобладает над хранением. Причиной этого 

является свойственная им слабость нервных связей. Значительная часть усвоенного, если его не 

повторять многократно, не использовать постоянно в практике, быстро стирается. Например, дети, 

которые научились читать, после каникул не могут вспомнить отдельные буквы; хорошо усвоенные 

навыки устного счета после длительного перерыва в использовании придется возобновлять. Еще 

одной особенностью процесса хранения у учеников с умственной отсталостью является отсутствие 

установки на срок сохранения. У детей с нормальным психофизическим развитием длительность 

удерживания в памяти определенной информации зависит от осознания того, через какое время ее 

нужно будет использовать. Это проверяется путем такого экспериментального исследования. Детям 

предлагают выучить два одинаковых по объему и сложности стихи. На изучение каждого стиха 

выделяется одинаковое время. Исследуемым сообщают, что знания первого стиха у них будут 

проверять на следующий день, а второго - через неделю. Проверка прочности усвоения обоих стихов 

через неделю у детей с нормальным психофизическим развитием показала, что качество сохранения у 

памяти второго стиха является значительно выше, чем первого. Деть с недоразвитым интеллектом 

одинаково плохо воссоздавали и первый, и второй стихи. То есть качество сохранения информации у 

них не зависит от ее значимости.  

Интересные возможности памяти умственно отсталых учеников были выявлены Ю. Приян. Она 

предлагала им запомнить и впоследствии воссоздать группы слов, используя при этом разные 

вспомогательные приемы: классификацию, складывание со словами предложений, обозначения слов 

с помощью схематических и символических изображений (пиктограмм). Оказалось, что самым 

производительным является последний способ, который вызывал заинтересованность, стимулировал к 

творчеству, способствовал активизации мышления и воображения респондентов. Эффективность 

запоминания с помощью пиктограмм была доказана не только в лабораторных условиях, но и во время 

уроков. Ученикам предлагали в процессе объяснения новой темы из естественных и гуманитарных 

учебных дисциплин делать схематические рисунки. Использования этих рисунков во время 



воссоздания значительно облегчали актуализацию знаний. Пиктограммы исполняли роль внешней 

опоры, которая способствовала мобилизации деятельности мозга в определенном направлении. 

 

С уважением, педагог-психолог Мария Сергеевна Шеногина 


