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Л.С. Выготский одним из первых обратился к проблеме изучения особенно-

стей развития мнемической деятельности в детстве [4]. Работа в данном направ-

лении была продолжена такими учеными, как Л.В. Занков, З.М. Истомина [7], 

А.Н. Леонтьев [8], А.Р. Лурия, А.А. Смирнов [11] и др. Разработка проблемы 

мнемической деятельности на современном этапе ведется под руковод-

ством Л.В. Черемошкиной [12], В.Д. Шадрикова [13], 

Анализ исследований в области мнемической деятельности указывает на 

разработанность в большей степени ее операционно-технического компонента. 

Л.С. Выготский [4], А.Н. Леонтьев [8] пришли к выводу, что ребенок до-

школьного возраста еще не в состоянии устанавливать или использовать вспомо-

гательные связи, что говорит о непосредственном характере памяти многих 
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дошкольников. Однако Ю.А. Афонькина отмечает, что треть детей 5–6 лет пони-

мают, что для запоминания надо использовать специальные приемы и средства, 

используют некоторые из них и называют [1]. 

Так, в работе З.М. Истоминой выделяется несколько элементарных мнеми-

ческих приемов, которые доступны детям, начиная с пятилетнего возраста: по-

пытка при воспроизведении сохранить порядок изначально обозначенной инфор-

мации; повторение, используемое для того, чтобы вызвать этим продолжение 

воспроизводимого, чтобы сверить сказанное с тем, что сохранилось в памяти. 

Это может быть повторение вслух или беззвучно. В дальнейшем повторение при-

обретает уже новую форму и функцию. Ребенок повторяет не в процессе выслу-

шивания задания, а после – это воспроизводящее повторение. В старшем до-

школьном возрасте наблюдаются случаи мысленного повторения; объединение в 

смысловые группы; с шести лет у некоторых детей при запоминании возникают 

дополнительные наглядные образы [7]. 

Л.М. Житникова пришла к выводу, что детям старшего дошкольного воз-

раста классификация становится доступна как мнемический прием благодаря 

тому, что дети успешно к этому возрасту овладевают классификацией как ум-

ственными действием [54]. 

В работе А.Л. Венгера указывается, что к шести годам дети способны овла-

деть ассоциацией как мнемическим приемом. Н.Н. Мельникова и Д.М. Полев [9], 

исследовавшие память методом двойной стимуляции, предложили классифика-

цию ассоциативных связей, используемых при запоминании детьми (6–7 лет): за-

поминание с опорой на внешние признаки; основанное на значении понятий; по-

строение сложных ассоциативных связей с привлечением дополнительной ин-

формации. 

Есть данные, указывающие на возможность осознания использования меди-

аторов детьми старшего дошкольного возраста (Ю.А. Афонькина [1]). Отмеча-

ется, что порядка тридцати процентов детей выбирают адекватные приемы и 

умеют их применить, они также понимают, что используют приемы запомина-

ния-припоминания, называют их. 
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Интересны сведения об особенностях самоконтроля у детей дошкольного 

возраста (Н.М. Гнедова, С.М. Елинова [5]). Эксперименты Н.М. Гнедовой, пока-

зали, что, начиная с четырехлетнего возраста, во время повторного восприятия 

материала, подлежащего запоминанию, дети могут контролировать себя вслух во 

время запоминания. Однако в современных исследованиях (А.А. Сергиенко [10]) 

выявлено, что дети в возрасте 6–7 лет в процессе мнемической деятельности до-

пускают значительное число ошибок. 

Мотивационный и целевой компоненты мнемической деятельности изучены 

в недостаточной степени, как у детей, развивающихся в норме, так и с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

По мнению П.И. Зинченко, мотивационный подход к психической жизни, 

наметился благодаря работам П. Лубовского, который, в том числе, связывает па-

мять человека с мотивами его поведения. П.И. Зинченко пришел к выводу, что у 

дошкольников при выполнении заданий лучшие показатели запоминания были по-

лучены в игре. 

В исследованиях мотивационного и целевого компонента мнемической дея-

тельности, выявлена взаимосвязь. По мнению З.М. Истоминой, ребенок осознает 

и выделяет мнемические цели лишь тогда, когда он сталкивается с такими услови-

ями, которые требуют от него активного припоминания и запоминания, что зави-

сит не только от объективных условий, но и от мотива, побуждающего ребенка к 

деятельности, т.к. мотив сообщает смысл цели и тем действиям, которые затем по-

следуют [7]. 

При характеристике целевого компонента мнемической деятельности важной 

особенностью является результат достижения поставленной дошкольником 

мнемической цели (ее продуктивность). В большинстве исследований данный по-

казатель является единственным основанием для отнесения ребенка к определен-

ному уровню развития памяти. 

С.Е. Ильина, сравнивая результаты, выполненные детьми 6 и 7 лет по адапти-

рованной методики оценки слухоречевой памяти на основе «Пробы на запомина-

ние 10 слов», сделала вывод, что объем слухоречевой памяти на существительные, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

прилагательные, глаголы и смешанные слова выше у детей 7 лет, чем у детей 6 лет. 

Дети как 6 лет, так и 7 лет, хуже запоминают глаголы и псевдослова. Данные, по-

лученные в исследовании А.А. Сергиенко, подтверждают исследования С.Е. Иль-

иной: воспроизведение групп слов вызывает меньшие трудности по сравнению с 

воспроизведением групп слогов и звуков, что с его точки зрения указывает на по-

зитивную роль семантики в запоминании и воспроизведении вербального матери-

ала [10]. 

Проведенное Э.А. Барановой, О.Н. Быковой эмпирическое исследование 

особенностей мнемической деятельности показало, что дошкольники в целом 

эмоционально положительно относятся к реализации мнемической задачи, мо-

тивированы на соответствующую деятельность, получают от нее удовольствие, 

принимают стоящую перед ними мнемическую задачу, не всегда, правда, все-

цело понимая смысл мнемической деятельности, но качество ее осуществления 

еще не позволяет выступить детям как ее субъектам – в целом отмечаются недо-

статочная степень владения необходимыми для достижения цели мнемическими 

приемами и недостаточно сформированная способность к регуляции процесса 

мнемической деятельности в ходе движения к результату [2; 3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблема мнемической 

деятельности у дошкольников изучена в недостаточной степени; в работах уче-

ных, в большинстве своем, представлены характеристики отдельных ее струк-

турных единиц, при этом акцент делается на изучении операционной составляю-

щей данного вида деятельности. Лишь незначительное число работ подходит к 

характеристике ее особенностей у детей комплексно, в составе всех ее структур-

ных элементов. 
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