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Пам́ять — это общее обозначение комплекса 
познавательных способностей и высших психических 
функций, относящихся к накоплению, сохранению и 
воспроизведению знаний, умений и навыков.



Понятие памяти и особенности ее 
развития в онтогенезе
• Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько определяют память, как «запоминание, 

сохранение и последующее воспроизведение человеком его опыта».При 
этом они отмечают, что, например, ребенок легко запоминает то, что 
вызывает его непосредственный интерес, привлекая яркостью и то, с чем он 
активно действовал. Существенную роль при этом играет слово.

• Заслуга первого систематического изучения высших форм памяти у ребенка 
принадлежит выдающемуся советскому психологу Л.С. Выготскому. Л.С. 
Выготский  характеризовал память как «одну из важнейших глав детской 
психологии» и выделял две линии ее развития – биологическую и 
культурную. Он считал, что именно в процессе активной мыслительной 
деятельности ребенка, опирающейся на вспомогательные средства, 
возникает и развивается высшая форма памяти человека.



•Как отмечает Зинченко П.И., на третьем году жизни ребёнок 
понимает каждое отдельное слово, входящее в 
произнесенную взрослым фразу, постепенно переходя от 
пассивной речи к активной. Этот период обусловлен ростом 
словаря, усвоением грамматики родного языка, развитием 
понимания и произношения. При этом «словесная память 
развивается в единстве с образной и двигательной».

•Таким образом, особенности памяти в онтогенезе в раннем 
детстве заключаются в следующем:

•– обогащается содержание представлений;
•– возрастает объем и прочность сохранения материала;
•– появляется новый процесс памяти – воспроизведение;
•– бурное развитие получает словесная память.



Особенности развития памяти у детей 
с общим недоразвитием речи
• Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития 

речи было сформулировано коллективом ученых НИИ 
дефектологии: Н.А. Никашиной, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Г.
И. Жаренковой под руководством Р.Е. Левиной ,которые, 
основываясь на методе системного анализа нарушений, 
разработали периодизацию общего недоразвития речи. 
Отклонения в формировании речи стали рассматриваться 
как нарушения развития, протекающие по законам строения 
высших психических функций.



• Согласно разработанной учеными периодизации общего недоразвития речи 
первый уровень характеризуется следующими особенностями.

• - Активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он состоит из 
звукоподражаний, лепета и лишь небольшого количества общеупотребительных 
слов, значения которых неустойчивы и недифференцированы.

• - Пассивный словарь шире активного, однако понимание вне ситуации весьма 
ограничено. Фразовая речь почти полностью отсутствует;

• - Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 
сформирована. Дети находятся на уровне лепетной речи, нуждаются в большой 
подготовительной работе: в установлении контакта с ребенком, развитии 
зрительного и слухового восприятия и памяти, умения ориентироваться в 
пространстве, мелкой моторики рук .



• Для детей с общим недоразвитием 
речи первого уровня типичен 
низкий уровень сформированности 
акустического восприятия; 
слухоречевой памяти 
(невозможность воспроизведения 
полного объема слов и удержания в 
памяти заданного порядка слов, 
отказ от выполнения задания после 
влияния интерференции); 
внимания.



• Второй уровень характеризуется следующими особенностями.
• – Речевые возможности детей значительно возрастают. Общение 

осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными 
обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, хотя и очень 
искаженных в фонематическом и грамматическом отношении речевых средств.

• – Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, 
но и обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и наречиями.

• – Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются 
попытки детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, 
глаголы – по временам, но это не всегда удается.

• – Дети начинают использовать фразы.
• – Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь, 

возникает осмысление некоторых простых грамматических форм.
• – Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети еще не подготовлены к 

овладению звуковым анализом и синтезом.



Для детей с общим недоразвитием речи 
второго уровня типично: средний уровень 
сформированности зрительной памяти 
(нарушение непосредственного 
воспроизведения, связанные с сужением 
объема зрительной памяти, наиболее 
частотны замены эталонных изображений 
близкими по семантическим 
характеристикам, реже встречаются замены 
изображений по оптическому сходству); 
низкий уровень речеслуховой памяти 
(неравномерность воспроизведения с 
тенденцией к уменьшению количества слов, 
наиболее частотны ошибки соскальзывания 
на побочные ассоциации, снижение объема и 
прочности, а также замедленность 
запоминания с тенденцией к снижению 
количества ошибок в процессе заучивания, 
реже встречается наличие посторонних слов).



•  у детей с третьим уровнем общего недоразвития речи. В активном словаре детей 
преобладают имена существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Большое количество 
ошибок наблюдается в использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их 
сложных видов. Недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в 
падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 
согласовании и управлении также характеризуют эту группу детей.

• В активной речи данная категория детей употребляет преимущественно простые 
предложения без второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, сохраняются недостатки 
произношения звуков и нарушение структуры слова, что создает большие трудности в 
овладении звуковым анализом и синтезом.

• Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
нетвердое овладение многими грамматическими формами.



• Для детей с общим недоразвитием речи третьего уровня типичен высокий 
уровень сформированности таких составляющих функционального развития 
речи, как зрительное восприятие и зрительно-предметная память, отсутствие 
грубых нарушений слухо-речевой памяти.



Вывод: 

• У детей с общим недоразвитием речи отмечаются недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.

• При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 
заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания 
по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 
сложные (трехступенчатые) инструкции, опускают некоторые их элементы, 
меняют последовательность предложенных заданий. Часто делают ошибки 
дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается 
низкая активность памяти. Ребенок начинает говорить позднее ровесников, 
отмечаются скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 
фонемообразования.



Методики и содержание методик по исследованию памяти детей с 
общим недоразвитием речи

10 баллов – очень 
высокий.
8–9 баллов – высокий
4–7 баллов – 
средний.
2–3 балла – низкий.
0–1 балл – очень 
низкий.

Тест «10 слов».
Цель обследования: изучение особенностей речеслуховой памяти детей с общим 

недоразвитием речи в сравнении с детьми без речевого нарушения.
Стимульный материал: набор из десяти односложных или двусложных слов, не 

связанных по смыслу.
1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.
2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.
Инструкция: «Я сейчас прочту 10 слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, 

повторите слова, которые запомнили, в любом порядке».
Процедура проведения: Читать слова медленно и четко.
Обработка и анализ данных. Присвоение баллов происходит по алгоритму:
10 баллов – ребенок назвал 10 слов в правильной последовательности с первого раза.
8–9 баллов – ребенок назвал 8–9 слов в правильной последовательности с первого 

раза.
6–7 баллов – ребенок назвал 6–7 слов в правильной последовательности с первого 

раза.
4–5 баллов – ребенок назвал 4–5 слов в правильной последовательности с первого 

раза.
2–3 балла – ребенок назвал 2–3 слова в правильной последовательности с первого 

раза.
0–1 балл – ребенок за все время назвал не более 1 слова.
Оценка результатов:





10 баллов – очень высокий.
8–9 баллов – высокий
4–7 баллов – средний.
2–3 балла – низкий.
0–1 балл – очень низкий.

Для исследования активной памяти была использована методика «назови слова». Представляемая далее методика определяет 
запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка.

Цель обследования: определить уровень развития активной памяти у детей с общим недоразвитием речи второго уровня и детей без 
речевого нарушения.

Стимульный материал: Набор из группы слов определенной тематики.
1. Животные: слон, собака, кошка, мартышка, лев, жираф, волк, лисица, бегемот, крокодил, лось, олень, ежик, заяц, медведь, тигр, рысь, 

пантера, корова, коза, свинья, белка, куница, енот, лошадь, осел, пони, кенгуру, мышь, крыса, леопард и др.
2. Растения: ландыш, роза, тюльпан, фиалка, незабудка, ромашка, крапива, дуб, каштан, елка, береза, тополь, акация, грибы и др.
3. Форма: круглый мяч, овальное яйцо, прямоугольный стол, круглая тарелка, квадратное окно, прямоугольная книга, круглый карандаш и 

др.
4. Цвета предмета: красная машина, синий карандаш, белая подушка, желтая чашка и др.
5. Признаки: красивая чашка, гладкая стена, теплый пол, стеклянный стакан, железная вилка, деревянная полка, бумажная картинка и др.
6. Действия человека: спать, читать, слушать, есть, пить, стоять, идти, играть, петь, мастерить, писать, рисовать, танцевать, учить, стучать, 

подавать, бить, гладить, стирать, мыть и др.
7. Способы: читать сидя, лежа спать, стоя петь и др.
8. Качества: быстро, хорошо, прилежно, медленно, плохо, скучно, неинтересно.
Порядок работы: Взрослый называет ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие 

слова, относящиеся к этой же группе. Экспериментатор читает слово медленно и четко. В протоколе он отмечает количество слов, которые 
называет ребенок в каждом случае. На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек, а в целом на выполнение 
всего задания – 160 секунд.

Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый помогает ему, называя первое слово из данной группы, и 
просит ребенка продолжить перечисление.

Инструкция: Я сейчас назову слово, означающего общее название группы других слов. Например, я произнесу название группы слов 
«Животные». Вы должны подобрать слова, относящиеся к данной группе, например, лиса, заяц, волк и так далее».

Оценка результатов:
10 баллов – ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам.
8–9 баллов – ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным группам.
6–7 баллов – ребенок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными группами.
4–5 баллов – ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп.
2–3 балла – ребенок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными группами.
0–1 балл – ребенок за все время назвал не более 19 слов.



Методики для исследование памяти 
детей с общим недоразвитием речи

• При разработке методических рекомендаций по развитию памяти детей, имеющих общее 
недоразвитие речи, учитывалось, что только комплексное воздействие способно помочь 
достичь хороших результатов, так как нарушения речи и памяти имеет тесную связь с 
развитием познавательных процессов.

• Для развития зрительной памяти детей мы предлагаем использовать систему развития 
памяти, разработанную И.Ю. Матюгиной и Е.И. Чакаберия . Она открывает широкие 
возможности для коррекции отклонений в психическом развитии, базируясь на 
представлении о сложной и активной природе процессов запоминания, опирающихся у 
человека на целый ряд совместно работающих аппаратов коры головного мозга, каждый из 
которых вносит свой специфический вклад в организацию этих процессов.

• Система состоит из 20 игр, развивающих образное мышление, воображение, зрительную, 
автобиографическую память, память на соощущения. Она представляет собой 
адаптированный для детей дошкольного возраста вариант игр, цель которых – развитие 
зрительной памяти у детей с речевыми нарушениями на комплексных логопедических 
занятиях.

• Приведем некоторые игры из данного комплекса, адаптированные к работе с детьми 
ОНР второго уровня с учетом полученных в ходе исследования результатов:



• Игра 1. «Найди отличия»

• ЦЕЛИ

• • автоматизировать звук [л] в словах;

• • развивать зрительное восприятие, зрительную память;

• • развивать мелкую моторику;

• • формировать навыки самооценки.

• ОБОРУДОВАНИЕ

• Две сюжетные картинки, отличающиеся отсутствием на одной из них шести предметов, со звуком [л] в названии: булка, палка, иголки, метла, лопатка, стрелка; 
шесть карточек с этими же предметами; цветные карандаши; шесть белых карточек; три квадрата – фишки для самооценки красного и синего цвета.

• Инструкция для ребенка:

• 1. Посмотри очень внимательно на картинку – 30–50 с.

• 2. Теперь посмотри на вторую картинку (первая закрывается) и определи, чем она отличается от предыдущей. Чего на ней не хватает?

• 3. На белых карточках нарисуй предметы, которые отсутствуют на второй картинке. Предметов столько, сколько карточек.

• 4. Нарисовал? А вот правильный ответ – на этих карточках нарисованы недостающие предметы. Сравни их со своими. Это легко сделать, разложив картинки по 
парам.

• 5. Посчитай, сколько у тебя ошибок. Если все правильно, можно оценить работу на отлично красной фишкой. Если половина или больше нарисовано правильно – 
синей фишкой. Это хороший результат. Если меньше трех – не очень хорошо.

• 6. Назови нарисованные предметы правильно, четко проговаривая звук [л].

• 7. Определи, твердый или мягкий звук ты произнес.

• 8. Определи место звука в слове – начало, середина или конец.

• Для каждого звука разработан свой вариант сюжетных картинок.





• Игра 2. «Непослушный щенок»

• ЦЕЛИ

• • автоматизировать шипящие звуки в словах;

• • развивать зрительное восприятие и зрительную память;
• учить ориентироваться на листе бумаги;

• • развивать мелкую моторику;

• • формировать навыки самооценки;

• • обучать составлению рассказа.

• ОБОРУДОВАНИЕ

• Две картинки с изображением стола, накрытого скатертью, на одной из которых различные предметы: чашка, чайник, очки, ложка, шоколад, книжка, кувшин, на другой 
предметы на столе отсутствуют; нарисованный и вырезанный по контуру щенок; семь пронумерованных карточек с предметами: чашка, чайник, очки, ложка, шоколад, 
кувшин, книжка; цветные карандаши; фишки красного и синего цвета.

• Инструкция для ребенка

• 1. Внимательно посмотри на картинку – 10–20 с. Запомни, какие предметы ты видишь на нарисованном столе. Где они расположены? Посмотри, что стоит ближе к тебе, что 
дальше, что с краю, что посередине.

• 2. На другой картинке (первая закрывается) ты видишь, как щенок Бобик стаскивает скатерть со стола. Вспомни, какие предметы стояли на столе, и представь, в какой 
последовательности они упадут.

• 3. Нарисуй «падающие» предметы в той последовательности, в которой они упадут со стола.

• 4. Сравни свои рисунки с правильными ответами-рисунками. Обращай внимание на цифру. Если карточка осталась незаполненной – это ошибка.

• 5. Посчитай свои ошибки и оцени свою работу фишками: красная – отлично, ни одной ошибки нет; если 1–2 ошибки – хорошо – синяя фишка; если половина ошибок или 
больше – можно не оценивать.

• 6. Назови предметы, правильно произнося все шипящие звуки.
7. Определи, какой шипящий звук есть в названии предмета и где он находится – в начале слова, в середине или в конце.

• 8. Придумай рассказ под названием «Непослушный щенок».





• Игра 3. «Хорошее настроение»

• ЦЕЛИ

• • обучать умению составлять рассказ;

• • совершенствовать звукопроизношение;

• • обогащать словарный запас;

• • развивать память и воображение.

• ОБОРУДОВАНИЕ

• Полоска бумаги, разделенная на девять клеточек; девять значков-символов (круг, квадрат, звезда, 
нотка, змейка, молния, снежинка, капля и т.д.) на карточках.

• Инструкция для ребенка

• Перед тобой девять значков. Ты уже знаешь, что при «оживлении» значки могут превращаться в 
яркие картинки. Они могут быть твоими воспоминаниями, приятными или не очень, веселыми или 
грустными.

• Картинок может быть много на один значок, потому что в нашей памяти отложилось очень много 
всего.

• Разложи в клеточках значки в таком порядке: от самого неприятного до самого приятного. И плохое 
настроение сразу улетучится, а останется только хорошее.
Игра может использоваться в конце занятия как психогимнастика.


