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Анализ художественных техник, применяемых в практике работы с детьми с лёгкой 

интеллектуальной недостаточностью, показал, что они сложны для освоения учащимися с 

выраженными формами интеллектуальной недостаточности. Такие учащиеся не умеют 

правильно удерживать инструменты и длительно пользоваться ими в процессе 

деятельности, для них характерна несформированность техники изображения (рисование 

без учёта силы, нажима, амплитуды движений). Однако они нуждаются в признании 

собственных достижений в практически значимой для них деятельности.  

Наиболее доступными для детей с интеллектуальной недостаточностью 

являются следующие нетрадиционные техники изображения: рисование пальцами 

(или «пальцевая живопись»), техника оттиска (выполняется с помощью 

разнообразных штампов), техника «коллаж» и техника «тычок жёсткой кистью». К 

достоинствам перечисленных художественных техник относятся простота 

исполнения, яркость и фактурность материала, использование доступных для 

понимания и воспроизведения ребенком изобразительных средств [4]. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования на уроках 

изобразительного искусства, позволяет развить зрительное восприятие, внимание, 

формируются представления, осуществляется коррекция двигательных навыков, 

пространственной организации и т.д. (О. П. Гаврилушкина, Т. Н. Головина,  

И. А. Грошенков, Е. А. Екжанова и др.). Использование необычного материала, при 

применении данных техник, позволяет обогатить сенсорный опыт детей, что ведет к 

формированию и уточнению сенсорных эталонов. Нетрадиционные техники рисования дают 

учителю возможность сделать урок изобразительного искусства индивидуальным для 

каждого ребенка, подобрав техники в соответствии с его психофизическими возможностями. 
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Поражение коры головного мозга несет за собою диффузный дефект. Память де-

тей с нарушением интеллекта дошкольного возраста страдает очень сильно и развита 

слабо. Это ярко обнаруживается на примерах запоминания вербального материала. 

Расстройства памяти у детей с нарушением интеллекта с легкой умственной от-

сталостью объясняется: слабостью замыкательной функции коры и в связи с этим ма-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

— 203 — 

лым объёмом и замедленным темпом формирования новых условных связей, а также 

их непрочностью. Ослабление активного внутреннего торможения, обуславливающее 

недостаточную концентрированность очагов возбуждения, приводит к тому, что вос-

произведение запечатленного материала также неточное. Забывчивость - проявление 

истощаемости и тормозимости коры головного мозга. 

Нарушения непосредственной памяти у детей с нарушением интеллекта прояв-

ляются в том, что они усваивают все новое очень медленно, лишь после многих по-

вторений, быстро забывают воспринятое и не умеют вовремя воспользоваться знани-

ями и умениями на практике. 

Таким образом, основными нарушениями памяти являются замедленный темп 

усвоения, непрочность сохранения и неточность воспроизведения. 

Нарушение динамики мнестической деятельности проявляется в том, что перво-

начальное хорошее запоминание сменяется нарушением воспроизведения, а затем 

происходит частичное воспроизведение. Причиной таких динамических расстройств 

памяти могут быть резидуальные органические поражения головного мозга или эмо-

циональная неустойчивость, приводящая к недифференцированному восприятию и 

нарушению удержания материала. У детей с нарушением интеллекта эпизодическая 

«забывчивость» - явление нередкое. 

Нарушение опосредованной памяти, связанной с мыслительными операциями, 

наблюдается у всех умственно отсталых лиц. Оно объясняется неэффективностью 

процесса переработки и отбора подлежащих запоминанию впечатлений, что тесно 

связано с опосредствованным характером запоминания. Дети с нарушением интеллек-

та, как правило, плохо понимая материал, лучше запоминают внешние признаки 

предметов в их случайных сочетаниях. 

Нарушение мотивационного компонента памяти у детей с нарушением интел-

лекта сказывается в том, что при отсутствии личностного отношения к окружающему 

миру они запоминают лишь то, что считают нужным. Они, в отличие от нормы, лучше 

воспроизводят по памяти завершенные действия. 

Дети с нарушением интеллекта не способны целенаправленно заучивать и при-

поминать. Стремясь запомнить, они не вникают в суть материала, поэтому преднаме-

ренное запоминание у них вызывает трудности и не облегчает задачу. Они не умеют 

припоминать заученный материал, не выделяют из смежных представлений именно 

то, которое нужно. 

Расстройства эйдетической памяти - т.е. затруднения в воспроизведении следов 

воспринятого без проникновения в его содержание, без понимания и без возможности 

рассказать его своими словами, встречается среди умственно отсталых детей чаще, 

чем среди нормальных учеников. 

Память детей с нарушением интеллекта, таким образом, отличается: замедлен-

ностью и непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью воспроиз-

ведения, эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. Наиболее неразви-

тым оказывается логическое опосредованное запоминание. Механическая память мо-

жет оказаться сохранной или даже хорошо сформированной. Обычно запечатлеваются 

лишь внешние признаки предметов и явлений. Вызывают большие затруднения вос-

поминания о внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях. 

Память у детей с нарушением интеллекта с умеренной умственной отсталостью не-

достаточно развита. Ее объем мал, однако к подростковому возрасту он может увеличи-

ваться, достигая уровня, имеющегося у детей в норме. Долговременная память совершен-

ствуется лучше кратковременной. При воспроизведении запечатленного материала часто 

возникают искажения. Нарушено произвольное запоминание. Страдает как логическая, 

так и механическая память. Незначительная их часть, главным образом за счет неплохой 
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механической памяти, осваивает основные навыки, необходимые для чтения, письма и 

элементарного счета. С трудом освоенные знания обычно применяются механически, как 

заученные штампы. В результате обучения посредством наглядного многократного пока-

за с постепенным усложнением задания в течение нескольких лет у подготавливают к 

труду и жизни в трудовом коллективе. Помимо уроков труда приходится закреплять 

навыки чтения и счета, связанные с трудовыми процессами. 

Память детей с тяжелой степенью нарушения отличается очень малым объемом и 

постоянными искажениями при воспроизведении запечатленного материала. Преоблада-

ющее развитие механической памяти, так называемой частичной памяти на события, ме-

ста, числа, в сравнении с очень плохой логической встречается нечасто. Препятствия в 

освоении отдельных элементов трудовой деятельности находятся в связи с отсутствием 

мотивации, очень низким уровнем познавательных возможностей, затруднениями в орга-

низации деятельности и очень часто с грубыми расстройствами моторики. С большими 

сложностями, осмыслив задание, с трудом овладев навыком, часто не могут применить 

его даже в привычной ситуации. Типичные черты личности детей с нарушением интел-

лекта - отсутствие побуждений или хаотическое стремление ко всему, что находится в 

пределах видимости. Все они отличаются большой инертностью и тугоподвижностью 

психики; с трудом переключаются на что-то новое, они охотно подражают другим, по-

вторяют старые заученные штампы. Эмоциональные реакции характеризуются однооб-

разием и недифференцированностью. Они могут быть вспыльчивыми и агрессивными. 

Им свойственна тугоподвижность эмоциональных реакций. 

Дети с глубокой степенью нарушения интеллекта встречается в 1% случаев от 

всех наблюдающихся умственно отсталых лиц. В большинстве случаев в ее проис-

хождении устанавливается органическая этиология. Обычно это последствия тяжелой 

патологии беременности, родов, мозговых инфекций, или тяжелых черепно-мозговых 

травм в первые три года жизни. Причиной могут быть также наследственные заболе-

вания в сочетании с поражением ЦНС . 

Психологическая диагностика этих детей невозможна; их коэффициент ум-

ственного развития IQ ориентировочно оценивается ниже 20. Это означает, что глу-

боко умственно отсталые субъекты весьма ограничены в способностях к пониманию 

или выполнению требований и инструкций. У них не развиты даже предпосылки ин-

теллекта: внимание, память, восприятие. В связи с этим отсутствует способность к 

элементарным процессам мышления. 

Обучение детей с нарушением интеллекта в большей мере опирается на процес-

сы памяти, которые обеспечивают им приобретение новых сведений, дают возмож-

ность овладевать различными областями знаний. Память заключается в запечатлении, 

сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у челове-

ка в прошлом опыте. Обычно выделяют вербальную (словесную), зрительную и мо-

торную (двигательную) память. 

Дети с нарушением интеллекта обычно пользуются непреднамеренным (непроиз-

вольным) запоминаем. Они запоминают то, что привлекает их внимание, кажется инте-

ресным. Дети с нарушением интеллекта испытывают серьезные трудности при запоми-

нании материала. Однообразные, многократные повторения не оказывают существен-

ного положительного влияния на результаты мнемической деятельности. Определен-

ную помощь при запоминании может оказать смысловая группировка материала, а так 

же соотнесение слов с соответствующими картинками или другим наглядным материа-

лом. Запоминание материала и большой мере зависит от его структурного строения, от 

того каким путем он был воспринят, так же от возраста. Успешнее запоминают стихо-

творное, чем прозаические, тексты. Наличие ритма и рифмы облегает протекание 

мнемического процесса. Для детей старшего дошкольного возраста наиболее благопри-
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ятным для запоминания является прослушивание текста с голоса педагога. Это обу-

словлено трудностями процесса чтения, которым дети еще не полностью овладели, а 

так же привычкой ориентироваться на восприятие устной речи. 

Дети старшего дошкольного возраста легче запоминают материал в тех случаях, 

когда они самостоятельно читают его вслух. Вероятно, одновременно осуществляемое 

зрительное и слуховое восприятие создает благоприятное условие для закрепления 

материала в памяти. К старшим годам, преобладающее большинство детей уже овла-

девают техникой чтения, и прочитывания небольшого текста не вызывает у них 

больших трудностей. 

Сохраняющиеся в памяти ребенка зрительные образы предметов называются 

представлениями. Представления зависят от особенностей восприятия, речи и мыш-

ления субъекта. У детей с нарушением интеллекта представление о предметах окру-

жающего мира бедны, не точны, а в ряде случаев являются искаженными. С течением 

времени они изменяются: теряют специфические черты, употребляются друг другу 

или хорошо знакомым объектам. 

Память у детей с нарушением интеллекта формируется в условиях аномального 

развития и поэтому существенно отличается от памяти нормальных детей, что было от-

мечено в ранних исследованиях как зарубежных, так и советских психологов. Плохое по-

нимание воспринимаемого материала приводит к тому, что они лучше запоминают внеш-

ние, случайные признаки, а внутренние логические связи осознаются и запоминаются с 

трудом, так как не вычленяются. У детей с нарушением интеллекта позже, чем у нор-

мально развитых детей формируется произвольное запоминание. Характерной особенно-

стью является неумение целенаправленно заучивать и припоминать. 

Память, представляющая собой один из ведущих компонентов познавательной 

деятельности, тесно взаимодействует со всеми другими психическими процессами и 

личностью в целом. Без памяти невозможно получение и усвоение знаний, умений, 

навыков, поэтому необходима диагностика отклонений в развитии памяти, а, следова-

тельно, и своевременная коррекция этих отклонений. 

Причины нарушений в развитии памяти у детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью обусловлены различными факторами: органическое поражение головного 

мозга, дефекты центральной нервной системы. В связи с этим, у детей с проблемами в 

развитии наблюдаются разнообразные нарушения памяти: уменьшенный объем памя-

ти; значительное количество искажений при воспроизведении материала; логическая 

и механическая память находятся на низком уровне. 

Произвольная память детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ин-

теллекта находится на низком уровне развития. Известно, что ведущая роль принад-

лежит произвольному запоминанию, так как на нем базируется усвоение детьми зна-

ний, умений и навыков. 

Произвольное запоминание оказалось наименее развитой формой памяти. Как 

указывают Т.А. Власова и М.С. Певзнер снижение произвольной памяти у детей с ин-

теллектуальными нарушениями есть одна из главных причин их трудностей при по-

ступлении в школу и дальнейшем обучении. Без достаточного уровня сформирован-

ности произвольной памяти невозможно полноценное обучение в школе, так как 

учебный процесс опирается преимущественно на эту форму памяти. 
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