
«Развитие памяти у детей дошкольного возраста посредством игр и 

упражнений». 

Формирование памяти как основной психической функции. 

Познавательное развитие ребенка немыслимо без активного задействования 

памяти. Этот психический процесс позволяет накапливать, сохранять и 

вспоминать нужную информацию. Память дошкольника с каждым годом 

расширяет свои возможности. 

В первые годы жизни память формируется как составная 

функция восприятия. Самые яркие характеристики тех объектов, которые 

воспринимаются ребенком, непроизвольно фиксируются клетками мозга. 

Накапливается информация об окружающих людях, о различных предметах, 

об их свойствах, о повторяющихся действиях. В возрасте трех лет память уже 

выступает самостоятельной познавательной функцией. 

Наиболее простая форма припоминания проявляется в узнавании малышом 

объектов, которые он уже видел, слышал или трогал ранее. В дошкольном 

возрасте активно развиваются функциональные возможности получения и 

извлечения информации, что обеспечивает более сложную работу памяти. 

Дошкольник использует все функции памяти: 

 запоминание 

 сохранение 

 припоминание 

 узнавание  

 воспроизведение 

Запоминание осуществляется путем «привязки» нового материала к уже 

знакомому. У дошкольника подобное закрепление происходит мимолетно. 

Дети еще не умеют использовать специальные приемы запоминания. 

Сохранение – психический процесс, обеспечивающий удержание 

информации определенное время. Может быть как кратковременным, так и 

долговременным. Маленькие дети могут долго помнить то, что вызвало 
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особые эмоции. Надолго может засесть испуг, но также малыш может 

сохранить впечатления о радостных событиях. 

Припоминание – процесс извлечения запомненной ранее информации. 

Просьба по дороге домой: «Мама, купи мне куклу, как у Оли» — не что иное, 

как припоминание собственного восхищения от Олиного сокровища. 

Узнавание – более простой способ вспомнить знакомую информацию, 

поскольку есть опора на вновь видимый, слышимый или ощущаемый стимул. 

Воспроизведение – комплексный процесс извлечения уже сохраненного 

материала. Малый жизненный опыт дошкольника накладывает ограничения 

и на воспроизведение информации. Ребенок вспоминает под влиянием 

сходных впечатлений. 

Главная особенность памяти дошкольника заключается в преобладании 

непроизвольного запоминания. Точно так же работает и воспроизведение. 

Какие виды памяти преобладают в дошкольном возрасте 

Активизация памяти дошкольника происходит благодаря восприятию. 

Информация к ребенку поступает через зрительные, слуховые, вкусовые, 

тактильные рецепторы. Получаемые сигналы складываются в определенный 

образ, который запоминает ребенок. По этой обусловленной природой 

причине преобладающим видом памяти у дошкольников является образная. 

Интенсивно развиваются следующие виды памяти у дошкольников: 

 образная 

 словесная 

 двигательная 

Образная память помогает ребенку осваивать новые понятия и расширять 

запас слов. 

Услышав, что зебра – это «полосатая лошадка», малыш живо формирует 

образ животного. Новой информацией для него больше выступает 

непосредственно слово «зебра». 



Возможно, детское воображение нарисовало и не совсем похожий образ. В 

реальности он скорректируется. Тем временем, новое слово уже прочно 

осядет в лексическом запасе дошкольника. Происходит становление 

словесно-логической памяти. 

Таким образом, развитие памяти в онтогенезе проходит путь от преобладания 

образной к использованию словесных форм. Можно сказать, что речь 

переводит память дошкольника на более высокую ступень и повышает ее 

продуктивность. 

Двигательная память в дошкольном возрасте ориентируется на заданный 

образец. Это уже не те простейшие движения (собрать пирамидку, продеть в 

петлю пуговицу), которые осваиваются в раннем возрасте. Дошкольник, 

глядя на взрослого, обучается танцевальным движениям. Осваивает такие 

сложные бытовые операции, как завязывание шнурков, пришивание 

пуговицы. 

Память детей младшего дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте образы формируются на основе 

практических действий. Ребенок 3-4 лет познает мир через действия, так и 

запоминает главное для себя. 

Сохраняется информация отрывочная, в виде образных единичных 

представлений. Так, ребенок может испугаться Деда Мороза, и никакие 

пояснения, что в этот костюм к очередному празднику нарядился папа, не 

помогут. 

В этом возрасте запоминаются наиболее эмоциональные события, яркие 

предметы, часто повторяемые действия. 

Разделение признаков, их обобщение при осмыслении и запоминании 

формируется благодаря развитию речи. Когда дошкольник осваивает больше 

понятий, использует слова, становится более устойчивым и его восприятие. 

Это, в свою очередь, помогает ребенку связывать содержание с 

определенным словом и запоминать в виде образа. Но у младших 

дошкольников такое связывание происходит непроизвольно. 



Особенности памяти в старшем дошкольном возрасте 

Чем старше становится дошкольник, тем сильнее становится связь между 

памятью и мышлением. Ребенок овладевает родным языком, учится 

анализировать, сравнивать и обобщать. Как следствие, образы запоминаются 

с помощью мыслительных операций. 

 

Старший дошкольник сам составляет описательные определения, чтобы 

запомнить новое понятие. «Эскалатор – тоже лестница, только движется», 

«Ежевика так называется, потому что она вся в колючках, как ежик». 

Но в старшем дошкольном возрасте, чтобы запомнить и припомнить, опора в 

виде образа нужна не всегда. Стихи запоминаются своим ритмом и рифмами, 

так как развивается звуковая культура речи. В пересказе прослушанной 

сказки или истории дошкольник опирается на логическую 

последовательность событий. Хотя в равной степени может представлять 

себя в роли одного из персонажей, что способствует запоминанию. 

Особенности запоминания и воспроизведения в старшем дошкольном 

возрасте проявляются еще и в том, что постепенно приобретают 

произвольный характер. 

Формирование произвольной памяти 

Предпосылками развития произвольной памяти дошкольника являются 

личностные возрастные изменения. Начинают формироваться волевые 

функции. Ребенок учится подчинять свои действия принятым правилам, с 

подачи взрослого пытается контролировать свою речь, произносить 

правильно слова. 

В дошкольном возрасте происходит становление контролируемых волей 

механизмов, управляющих поведением и деятельностью. 

Применение волевых усилий проявляется по отношению к каждому 

познавательному процессу, в том числе, к памяти. 
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Интересно, что припоминание первым приобретает произвольность. Мама 

спросит 3-летнего малыша, куда он положил свою игрушку, и ребенок будет 

силиться вспомнить. Причем, зачастую успешно. 

Произвольное запоминание приходит позднее. Исключением является 

простая цепочка действий. Младшие дошкольники хорошо запоминают, как 

воспроизвести «мелодию» из трех нот на пианино, как сложить 

элементарную конструкцию по образцу. 

Закономерности формирования произвольной памяти 

Развитие произвольного запоминания подчиняется определенным 

закономерностям. Не сразу дошкольник приходит к тому, чтобы нацелиться 

усвоить определенную информацию. Сначала такую цель формулирует для 

него взрослый: «Давай выучим стишок», «Я покажу тебе несколько 

картинок, постарайся запомнить, что на них изображено». 

Даже при немедленном отклике ребенок проявит внимание слишком 

поверхностно. Первый результат будет слабым. 

Если дошкольника как-то заденет неутешительный показатель, он согласится 

на повторные попытки. Воспроизведение окажется более успешным, но не 

достаточным. 

Только, когда сам ребенок осознает, что испытывает сложности 

воспроизведения, то направит усилия, чтобы запомнить каждое слово, 

каждую картинку. 

Отсюда вытекают условия для развития произвольной памяти. Для 

эффективного запоминания дошкольник должен иметь мотив. Мотивация 

может быть разной: соревновательной (запомнить больше других), вызов 

себе (запомню с первого раза), ответственной (должен запомнить, чтобы в 

точности передать). 

 



Цели и приёмы развития памяти в детском саду 

Группа 
Возрастные 

особенности 
Задачи занятий Приёмы развития памяти 

Первая младшая 

(1,5–3 года) 

На четвёртом году 

жизни дети учатся 

ориентироваться во 

времени суток. Ребёнок 

активно изучает 

предметы, их признаки 

и простейшие свойства. 

Преобладает 

зрительно-

эмоциональная память, 

то есть запоминается 

то, что вызвало 

сильные эмоции. 

 Формирование 

зрительного и 

слухового 

сосредоточения. 

 Развитие слуховой, 

обонятельной, 

моторной, 

зрительной 

памяти. 

 Называние предмета и 

указание, что он умеет 

делать: «Это мячик, он 

прыгает и катится». 

 Разучивание потешек, 

небольших стишков. 

 Во время прогулки 

воспитатель описывает 

всё, что дети видят на 

своём пути: «Смотрите, 

дворник расчистил снег 

и посыпал дорожку. Что 

у нас под ногами? 

(Песок). Песок делает 

дорожку шершавой, мы 

не поскользнёмся». 

Вторая младшая 

(3–4 года) 

Формируется 

способность 

анализировать свойства 

и признаки предметов. 

Ребёнок подбирает 

пары предметов по 

сходным признакам и 

противоположным. 

 Называние признаков и 

свойств предметов. 

 Побуждение к 

сравниванию предметов, 

поиску по памяти 

похожих объектов. 

 Обучение 

ориентироваться во 

временах года и времени 

суток. 

Средняя (4–5 лет) 

Формируется 

способность 

запоминать то, что 

просили. 

 Проговаривание правил 

детских игр, 

наблюдение за 

запоминанием порядка 

действий. 

 Предложение 

использовать 

полученную 

информацию в 

самостоятельной 

деятельности 

(продуктивном 

творчестве, 

исследованиях, играх). 



Старшая (5–6 лет) 

Развивается 

способность 

анализировать, 

обобщать, выстраивать 

логические цепочки. 

Внимание становится 

более устойчивым.  Развитие словесно-

логической 

памяти. 

 Развитие 

произвольного 

запоминания и 

краткосрочной 

памяти. 

 Использование 

специальных способов 

запоминания 

информации 

(мнемотехника). 

 Размышления вслух. 

 Составление рассказов 

об увиденном во время 

прогулки/экскурсии. 

Подготовительная 

(6–7 лет) 

Высокий уровень 

концентрации 

внимания при 

затруднённости 

распределения 

(ребёнок не может 

одновременно что-то 

рисовать и слушать, 

например). 

Наблюдается 

кратковременность 

памяти, надо чаще 

повторять изученный 

материал. 

 Обучение пересказу. 

 Воспроизведение в 

ролевых и 

театрализованных играх 

знакомых сюжетов. 

Память ребёнка — это прежде всего проявленный им интерес в какой-либо 

деятельности. Как было сказано выше, у дошкольников преобладает 

непроизвольная образная память. То есть дети запоминают объекты и 

явления, которые вызывали у них яркие эмоции, неподдельный интерес. 

Отсюда возникает вопрос, что же интересно детям? Каждой возрастной 

группе воспитанников ДОУ присущ свой интерес. Младшие дошкольники 

любят предметные игры, охотно занимаются в паре со взрослым. С 4–5 лет 

дети стремятся к сотрудничеству, развиваются индивидуальные вкусы и 

пристрастия. 

Обучающие задания на развитие памяти включаются в структуру всех видов 

занятий: речевых, музыкальных, НОД (непосредственно образовательной 

деятельностью), изодеятельностью и др. Развитие способностей ребёнка 

непосредственно связано с сохранением и воспроизведением 

информации. Следует чередовать упражнения на развитие сенсорного 



восприятия. Лучше всего ребёнок сможет описать объект, исследованный 

различными органами чувств, то есть всесторонне. 

Дидактические игры, направленные на развитие памяти, тренируют 

способность логического запоминания. Эти игры основаны на концентрации 

внимания различными органами чувств. Важно следить, чтобы ребёнок 

приступал к игре в хорошем настроении. Игровые задания подбираются 

педагогом в соответствии с возрастными особенностями детей. Лёгкое 

задание может погасить интерес ребёнка, а чересчур сложное — стать 

причиной переутомления. 

Индивидуализировать дидактические игры можно по тематике материала. 

Например, девочки будут изучать карточки со сказочными принцессами, 

мальчики — с техникой. 

 «Художники». Ребёнку предлагается изучить предмет, который 

предстоит нарисовать художнику. Затем он отворачивает и описывает так, 

чтобы художник смог запечатлеть предмет со слов: «Это предмет 

круглый, похож на шар. Он оранжевого цвета, у него есть хвостик и 

листок. Его кожа плотная, но с пупырышками». (Апельсин). Эту игру 

можно проводить и с воспитанниками подготовительной группы так, 

чтобы на листе бумаге кто-то из детей пробовал зарисовать описание. 

«Повтори ритм». Взрослый простукивает несложный ритм молоточком, на 

металлофоне, барабане или бубне. Ребёнок повторяет. 

«Повтори узор». Ребёнку предлагается изучить узор из цветных кубиков 

или пуговиц и выложить такой же. 

«Волшебный мешочек». Ребёнок опускает руку в мешочек, берёт в нём 

один предмет и, не доставая, пробует угадать, что это. Дети любят играть 



в мешочек, поэтому воспитателю следует периодически обновлять его 

содержимое. 

«Съедобное-несъедобное». Взрослый называет слово и одновременно 

посылает мяч ребёнку. Если назван съедобный объект, ребёнок ловит мяч, 

если несъедобный — надо отбить.  

«Гусеница». Дети становятся гусеницей (друг за другом), под музыку 

ползут по периметру комнаты. Как только музыка затихает, дети 

разбегаются врассыпную. Музыка снова играет — дети вспоминают свои 

места, собираются в гусеницу. 

Упражнения и игры на совершенствование запоминания включаются 

в структуру всех занятий в детском саду. На развитие памяти 

направлены занятия во второй половине дня, в т. ч. в центрах 

самостоятельной активности. Однако по усмотрению педагога проводятся 

специальные занятия по развитию памяти. Воспитатель учитывает 

возрастные особенности детей: рассчитывает длительность занятия в 

соответствии с нормами СанПиН, подбирает подходящие формы работы. 

Необходимо помнить, что дошкольники быстро устают и нуждаются в 

частой смене деятельности. 

 

 

 

  

 


