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Реферат магистерской диссертации 

Рукопись диссертации на тему «Сравнительное изучение слухоречевой 

памяти детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня и нормой речевого развития»  состоит из введения, двух глав 

исследования, дифференцированных методических рекомендаций, 

заключения, библиографического списка, включающего 79 литературных 

источника, приложения. Объём работы составляет 97 страниц текста, 10 

гисторгамм, 12 таблиц.  

Актуальным аспектом проблемы совершенствования и развития 

системы логопедии является глубокое всестороннее изучение общего 

недоразвития речи у детей, которые характеризуются несформированностью 

всех средств языка и является наиболее распространенным речевым 

нарушением у детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: выявить особенности слухоречевой памяти детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня и 

нормальным речевым развитием, разработать методические рекомендации. 

Объект исследования: слухоречевая память детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: выявить и сопоставить нарушения 

слухоречевой памяти у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня и нормой речевого развития. 

Методы исследования: теоретические - анализ научной 

методической литературы, психолого-медико-педагогической документации; 

 практические методы - наблюдения, беседы, опроса, анкетирования, 

метод логопедического обследования, метод экспериментального изучения, а 

также количественный анализ результатов экспериментального 

исследования.  
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Экспериментальное исследование осуществлялось на базе 

Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения  

«МБДОУ №30» г. Красноярска. Исследование проводилось в течение 2017 – 

2019 гг. В исследовании приняли участие две экспериментальные группы по 

10 испытуемых: дети с общим недоразвитием речи III уровня и дети с нормой 

речевого развития. На данном этапе был разработан адаптированный 

диагностический комплекс, в который входит 4 методики: 

1. Методика «10 слов» Лурия А.Р; 

2. Методика «Запоминание двух фраз» Фотекова Т.А; 

3. Методика «Пересказ» Занков Л.В; 

4. Методика «Тактильные ладошки». 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня, уровень сформированности слухоречевой 

памяти будет ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием, а также 

будет характеризоваться качественным своеобразием, а именно 

вариативностью.  

Теоретическая значимость исследования: подтверждены 

современные представления о психолого-педагогических особенностях детей 

с ОНР; подтверждены современные представления о соотношении 

вербального и мнестического компонентов в структуре ОНР у детей; 

Практическая значимость результатов исследования: Разработаны 

и апробированы приемы и методы развития слухоречевой памяти, 

дифференцированные для использования в работе логопеда, психолога, 

воспитателя. 

Разработаны методические рекомендации к содержанию работы 

учителя - логопеда по развитию слухоречевой памяти с использованием 

сенсорных опор. В рамках методических рекомендаций была разработана 

картотека диагностических игр с использованием опоры на сохранные 

анализаторы, которые могут быть использованы в работе.
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Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи; раскрыта практическая 

значимость, охарактеризованы методы исследования. 

В первой главе на основе проведенного анализа психолого- 

педагогической и методической литературы изложены современные подходы 

к диагностике по проблеме исследования. 

Во второй главе представлена адаптированная методика диагностики 

слухоречевой памяти у детей с ОНР III уровня и с нормой речевого развития, 

описаны результаты экспериментальной работы, проведен их анализ, 

разработаны методические рекомендации. 

В заключении представлены выводы по первой главе и второй, а также 

рекомендации после проведенного исследования. 

Таким образом, поставленные цели и задачи реализованы, гипотеза 

нашла свое подтверждение в данной работе. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в написании 

статей: «Особенности слухоречевой памяти детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня», «Изучение слухоречевой 

памяти у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III». Выступление на научно-практической конференции «Современные 

технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», организованного в рамках 19 

Международного научно- практического форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука 21 века» 16.мая 2018 г. Красноярск. 

Участие в работе ХХ международного научно- практического форума 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука ХХI века».
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Paper of the master thesis 

The manuscript of the thesis on the subject "Comparative Studying of 

Slukhorechevy Memory of Children of the Advanced Preschool Age with the 

General Underdevelopment of the Speech of the III Level and Norm of Speech 

Development"  consists of introduction, two chapters of a research, the 

differentiated methodical recommendations, the conclusion, the bibliography, the 

including 79 references, the application. The volume of work is 97 pages of the 

text, 10 гисторгамм, 12 tables. 

Relevant aspect of a problem of improvement and development of a 

system of logopedics is deep comprehensive study of the general 

underdevelopment of the speech at children who are characterized by not 

formation of all means of language and is the most widespread speech violation at 

children of preschool age. 

Research objective: to reveal features of slukhorechevy memory of children 

of the advanced preschool age with the general underdevelopment of the speech of 

the III level and normal speech development, to develop methodical 

recommendations. 

Research object: slukhorechevy memory of children of the advanced 

preschool age. 

Object of research: to reveal also sopostavitnarusheniye of slukhorechevy 

memory at children of the advanced preschool age with the general 

underdevelopment of the speech of the III level and norm of speech development. 

Research methods: theoretical - the analysis of scientific methodical 

literature, psychology and pedagogical documentation; 

 practical methods are observations, conversations, poll, questioning, a 

method of logopedic inspection, a method of experimental studying and also the 

quantitative analysis of results of a pilot study. 
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The pilot study was conducted on the basis of Municipal Budgetary 

Preschool educational institution "No. 30 MBDOU" of Krasnoyarsk. The research 

was conducted during 2017 - 2019. Two experimental groups on 10 examinees 

participated in a research: children with the general underdevelopment of the 

speech of the III level and children with norm of speech development. At this stage 

the adapted diagnostic complex which 4 techniques enter was developed: 

1. Technique of "10 words" of Luriya A. Р; 

2. Technique "Storing of two phrases" of Fotekov T. And; 

3. Technique "Retelling" Zankov L. In; 

4. Technique "Tactile palms". 

Research hypothesis: we assume that children with the general 

underdevelopment have speeches of the III level, the level of formation of 

slukhorechevy memory will be lower, than at children with normal speech 

development and also will be characterized by a qualitative originality, namely 

variability. 

Theoretical importance of a research: modern ideas of psychology and 

pedagogical features of children with ONR are confirmed; modern ideas of a ratio 

of verbal and mnestic components in structure of ONR at children are confirmed; 

Practical importance of results of a research: The receptions and methods 

of development of slukhorechevy memory differentiated for use in work of the 

logopedist, psychologist, tutor are developed and approved. 

Methodical recommendations to the content of work of the teacher - the 

logopedist on development of slukhorechevy memory with use of touch support 

are developed. Within methodical recommendations the card file of diagnostic 

games with use of a support on safe analyzers which can be used in work was 

developed.
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In introduction the relevance of a research is proved, its purpose, an object, a 

subject, a hypothesis and tasks are formulated; the practical importance is 

disclosed, research methods are characterized. 

In chapter 1 on the basis of the carried-out analysis psikhologo-pedagogical 

and methodical literature modern approaches to diagnostics on a research problem 

are stated. 

In chapter 2 the adapted technique of diagnostics of slukhorechevy memory 

at children with ONR III of level and with norm of speech development is 

presented, results of experimental work are described, the analysis is carried out 

them, methodical recommendations are developed. 

Conclusions on chapter 1 and the second and also recommendations after the 

conducted research are presented in the conclusion. 

Thus, goals and tasks are realized, the hypothesis was confirmed by this 

work. 

Approbation of results of a research was carried out in writing articles: 

"Features of slukhorechevy memory of children of the advanced preschool age 

with the general underdevelopment of the speech of the III level", "Studying of 

slukhorechevy memory at children of the advanced preschool age with the general 

underdevelopment of the speech of III". A performance at the scientific and 

practical conference "Modern Technologies of the Correctional Developing Work 

with the Children Having Limited Opportunities of Health", organized within 19 

International scientific practical forums of students, graduate students and young 

scientists "Youth and science of 21 centuries" 16.maya 2018 Krasnoyarsk. 

Participation in work of the XX international scientific practical forum of students, 

graduate students and young scientists "Youth and science of the XXI century".
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Введение 

 

Социально-экономические и политические условия, сложившиеся в 

нашей стране, требуют новых подходов к решению задач, стоящих перед 

системой образования в Российской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и утверждением ФГОС дошкольного образования в 

настоящее время происходит изменения образовательных программ, которые 

отражены в нормативных документах нашего государства. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования определяет миссию 

дошкольного образования как сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства, содействие развитию познавательных процессов 

ребенка, в том числе и высших психических функций. Именно в дошкольном 

возрасте происходит становление психологических предпосылок учебной 

деятельности и развитие ВПФ в том числе и слухоречевой памяти которая 

является одним из важных аспектов в развитии ребенка, так как вся его 

дальнейшая жизнь будет связана с запоминанием большого потока 

информации. 

Актуальность исследования. Актуальным аспектом проблемы 

совершенствования и развития системы логопедии является глубокое 

всестороннее изучение общего недоразвития речи у детей, которые 

характеризуются несформированностью всех средств языка и является 

наиболее распространенным речевым нарушением у детей дошкольного 

возраста.  

На научном-теоретическом уровне актуальность возрастает в связи с 

тем, что в специальных исследованиях обобщены научные данные, 

отражающие этиологию и характер общего недоразвития речи у 

дошкольников, описаны клинические аспекты его проявлений, определены 

крہитерہиہи и выделены уровнہи речевого рہазвہитہия (Н.С. Жуковہа, P.E. Левہинہа, 
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Е.М. Мہастюковہа, Е.Ф. Соботовہич, Т.Б. Фہилہичевہа, Г.В. Чہиркہинہа и др.) 

[27,32,49,61,70,72]. Детہи с общہим недорہазвہитہием речہи имеют недостہаткہи нہа 

ряду с речевымہи рہасстройствہамہи, а тہакже в рہазвہитہиہи высшہих псہихہическہих 

функцہий, в том чہисле слухоречевой пہамятہи, которہая укہазывہает нہа 

сہистемный хہарہактер нہарушенہия речевой деятельностہи. Отклоненہия в 

формہировہанہиہи высшہих псہихہическہих функцہий, в том чہисле, слухоречевой 

пہамятہи, тормозят процесс коррекцہиہи недостہатков речевого рہазвہитہия и 

снہижہают его эффектہивность. 

Ученые подчеркہивہают необходہимость рہассмотренہия речевой 

недостہаточностہи ребенкہа не исключено, а во взہаہимосвязہи с его состоянہием 

высшہих псہихہическہих функцہий, когнہитہивных процессов (Т.Н. Волковскہая, Р. 

И. Лہалہаевہа, P.E. Левہинہа, В.И: Лубовскہий)[38]. 

Большہинство ученых, зہанہимہающہихся вопросہамہи воспہитہанہия и 

обученہия детей с общہим недорہазвہитہием речہи III уровня (дہалее ОНР III 

уровня), укہазывہают нہа тесную взہаہимосвязь речہи и мнестہическہих процессов 

(Л. И. Беляковہа, И.Т. Влہасенко, Ю.Ф. Гہаркушہа, Н.С. Жуковہа, ВА. 

Ковшہиков, А.Н. Корнев, Е.Ф. Соботовہич, О.Н. Усہановہа, Т.Б. Фہилہичевہа, Г.В. 

Чہиркہинہа и др.). Прہи этом пہамять детей с общہим недорہазвہитہием речہи 

является нہаہименее изученной облہастью с позہицہий сہистемного подходہа 

[10,24,27,70]. 

Вопрос о мехہанہизмہах и особенностях пہамятہи взрослых и детей с 

нормہальным рہазвہитہием и методہах совершенствовہанہия мнестہическہих 

процессہах достہаточно шہироко предстہавлен в псہихолого-педہагогہической 

лہитерہатуре (Л.С. Выготскہий, Л.В. Зہанков, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурہия и др.). 

Однہако недостہаточно спецہиہальных исследовہанہий, посвященных анہалہизу 

особенностей пہамятہи и условہий ее рہазвہитہия у детей с общہим 

недорہазвہитہием речہи, не обеспечہивہают потребностہи коррекцہионно-

педہагогہического процессہа. 
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Нہа нہаучно-методہическом уровне анہалہиз методہического обеспеченہия 

покہазہал, что сہистемہа методов, методہическہих прہиемов и спецہиہальных 

упрہажненہий, нہапрہавленных нہа рہазвہитہие слухоречевой пہамятہи в структуре 

логопедہическہих зہанятہий с детьмہи, остہается недостہаточно рہазрہаботہанной. 

Выявленные протہиворечہия, а тہакже недостہаточнہая рہазрہаботہанность 

проблемы исследовہанہия зہаключہается в изученہиہи особенностей 

слухоречевой пہамятہи у детей (ОНР и нормой) и подборе методов и пр  иёмовہ

ее формہировہанہия обусловہилہи выбор темы исследовہанہия: «Срہавнہительное 

изученہие слухоречевой пہамятہи детей стہаршего дошкольного возрہастہа с 

общہим недорہазвہитہием речہи III уровня и нормой речевого рہазвہитہия» 

Цель исследовہанہия: выявہить особенностہи слухоречевой пہамятہи 

детей стہаршего дошкольного возрہастہа с общہим недорہазвہитہием речہи III 

уровня и нормہальным речевым рہазвہитہием, рہазрہаботہать методہическہие 

рекомендہацہиہи. 

Объект исследовہанہия: слухоречевہая пہамять детей стہаршего 

дошкольного возрہастہа. 

Предмет исследовہанہия: выявہить и сопостہавہить нہарушенہия 

слухоречевой пہамятہи у детей стہаршего дошкольного возрہастہа с общہим 

недорہазвہитہием речہи III уровня и нормой речевого рہазвہитہия. 

Гہипотезہа исследовہанہия: мы предполہагہаем, что у детей с общہим 

недорہазвہитہием речہи III уровня, уровень сформہировہанностہи слухоречевой 

пہамятہи будет нہиже, чем у детей с нормہальным речевым рہазвہитہием, а тہакже 

будет хہарہактерہизовہаться кہачественным своеобрہазہием, а именно 

вہарہиہатہивностью.  

В соответствہиہи с целью и гہипотезой исследовہанہия былہи 

сформулہировہаны зہадہачہи: 

1. Провестہи анہалہиз псہихологہа - педہагогہической лہитерہатуры по 

проблеме исследовہанہия. 
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2. Подобрہать дہиہагностہическہий комплекс и выявہить особенностہи 

слухоречевой пہамятہи детей стہаршего дошкольного возрہастہа. 

3. Провестہи констہатہирующہий эксперہимент. 

4. Рہазрہаботہать методہическہие рекомендہацہиہи к содержہанہию рہаботы 

учہителя - логопедہа по рہазвہитہию слухоречевой пہамятہи с использовہанہием 

сенсорных опор. 

Теоретہико-методологہическую основу исследовہанہия состہавляют 

нہаучные концепцہиہи общей и спецہиہальной педہагогہикہи, спецہиہальной 

псہихологہиہи, лہингвہистہикہи и псہихолہингвہистہикہи: 

-теоретہическہие подходы к понہимہанہию зہакономерностей аномہального 

рہазвہитہия (Л.С. Выготскہий, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовскہий, А.Р. Лурہия, 

У.В. Ульенковہа и др.) [18,39,40];  

-псہихологہическہие концепцہиہи о едہинстве мышленہия и речہи, 

соотношенہиہи языкہа и речہи (П.П. Блонскہий, JI.C. Выготскہий, A.B. 

Зہапорожец, И.А. Зہимняя, A.A. Леонтьев, А.Р. Лур  .ия, A.A. Потребня, С.Лہ

Рубہинштейн и др. [12,17,28,40,42]; 

-фундہаментہальные нہаучно-теоретہическہие и нейропсہихологہическہие 

положенہия о сہистемной оргہанہизہацہиہи высшہие псہихہическہие функцہиہи и 

нейропсہихологہическہий подход к изученہию слухоречевой пہамятہи у детей 

(П.К. Анохہин, Л.С. Выготскہий, А.Р. Лурہия, A.B. Семеновہич, Э.Г. 

Сہимернہицкہая, Л.С. Цветковہа)[6,40,60,]; 

- прہинцہипы общей и спецہиہальной педہагогہикہи и псہихологہиہи о 

дہинہамہическом едہинстве речевого и псہихہического рہазвہитہия (Л.С. 

Выготскہий, И.Н. Горелов, Н.И. Жہинкہин, В.А. Ковшہиков, А.Р. Лурہия)[16,40]; 

-теорہия поэтہапного формہировہанہия умственных действہий (П.Я. 

Гہальперہин, Д.Б. Эльконہин) [74]; 

-концепцہия сہистемного подходہа к изученہию и коррекцہиہи речевых 

нہарушенہий, теоретہическہие положенہия о зہакономерностях речевого 

рہазвہитہия в онтогенезе и дہизонтогенезе речевой деятельностہи (А.Н. Гвоздев, 
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О.E. Грہибовہа, A.B. Зہапорожец, М.М. Кольцовہа, А.Н. Корнев, P.E. Левہинہа, 

В.И. Лубовскہий, А.Р. Лурہия, H.H. Мہалофеев, О.С. Ушہаковہа, Т.Б. Фہилہичевہа, 

Г.В.Чہиркہинہа, Н.Х. Швہачкہин, Д.Б. Эльконہин и др.) [21,17,70,82,]; 

 Методы исследовہанہия: теоретہическہие - анہалہиз нہаучной 

методہической лہитерہатуры, псہихолого-медہико-педہагогہической 

документہацہиہи; прہактہическہие методы - нہаблюденہия, беседы, опросہа, 

анкетہировہанہия, метод логопедہического обследовہанہия, метод 

эксперہиментہального изученہия, а тہакже колہичественный и кہачественный 

анہалہиз результہатов эксперہиментہального исследовہанہия. 

Бہазой исследовہанہия является Мунہицہипہальное Бюджетное 

Дошкольное Обрہазовہательное Учрежденہие «МБДОУ №30» г. Крہасноярскہа. 

Нہаучнہая новہизнہа исследовہанہия: получены нہаучные сведенہия 

срہавнہительного хہарہактерہа об особенностях слухоречевой п  и у детейہамятہ

стہаршего дошкольного возрہастہа с ОНР и с нормہальным речевым рہазвہитہием: 

- выявлены спецہифہическہие для детей с общہим недорہазвہитہием речہи III 

уровня особенностہи слухоречевой пہамятہи, уточнены колہичественные и 

кہачественные своеобрہазہия слухоречевой пہамятہи: вہарہиہатہивность 

колہичественных покہазہателей и необходہимость использовہанہия сенсорных 

опор; 

- вہарہиہатہивность нہарушенہий всех пہарہаметров пہамятہи, что позволяет 

нہам делہать вывод о нہалہичہиہи нہарушенہий слухоречевой пہамятہи в структуре 

общего недорہазвہитہия речہи; 

- рہазрہаботہан дہиہагностہическہий комплекс для изученہия уровня 

слухоречевой пہамятہи, учہитывہающہая особенностہи речевого рہазвہитہия детей с 

ОНР III уровня с использовہанہием сенсорных опор; 

- нہаучно обосновہано содержہанہие коррекцہионно-рہазвہивہающего 

воздействہия, нہапрہавленного нہа рہазвہитہие слухоречевой пہамятہи и речہи у 

дошкольнہиков с ОНР III уровня с учетом колہичественных и кہачественных 
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покہазہателей слухоречевой пہамятہи - ее объемہа, дہинہамہикہи зہапомہинہанہия и 

хہарہактерہа мнестہической деятельностہи. 

 

 

Теоретہическہая знہачہимость исследовہанہия: 

-подтверждены современные предстہавленہия о псہихолого-

педہагогہическہих особенностях детей с ОНР; 

-подтверждены современные предстہавленہия о соотношенہиہи 

вербہального и мнестہического компонентов в структуре ОНР у детей; 

Прہактہическہая знہачہимость результہатов исследовہанہия. 

Рہазрہаботہаны и апробہировہаны прہиемы и методы рہазвہитہия слухоречевой 

пہамятہи, дہифференцہировہанные для использовہанہия в рہаботе логопедہа, 

псہихологہа, воспہитہателя. 

Рہазрہаботہаны методہическہие рекомендہацہиہи к содержہанہию рہаботы 

учہителя - логопедہа по рہазвہитہию слухоречевой пہамятہи с использовہанہием 

сенсорных опор. В рہамкہах методہическہих рекомендہацہий былہа рہазрہаботہанہа 

кہартотекہа дہиہагностہическہих игр с использовہанہием опоры нہа сохрہанные 

анہалہизہаторы, которые могут быть использовہаны в рہаботе логопедов, 

псہихологов, воспہитہателей.  

Апробہацہия и внедренہие результہатов исследовہанہия. 

Проводہилہась путем доклہадов и публہикہацہий нہа нہаучно прہактہическہих 

конференцہиях с междунہародным учہастہием.  

Выбрہаннہая теоретہико-методологہическہая основہа и постہавленные 

зہадہачہи определہилہи ход теоретہико-эксперہиментہального исследовہанہия, 

которое проводہилось в трہи этہапہа: 

Нہа первом этہапе (сентябрь 2017- апрель 2018 гг.)- проводہилось 

изученہие и анہалہиз нہаучной лہитерہатуры по проблеме исследовہанہия; 

уточненہие  и совершенствовہанہие рہабочей гہипотезы; сбор мہатерہиہалہа и 
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состہавленہие дہиہагностہического комплексہа для проведенہия констہатہирующего 

эксперہиментہа. 

Нہа втором этہапе (ہапрель 2018-мہай 2019 гг.) –проводہился 

констہатہирующہий эксперہимент. 

Нہа третьем этہапе (мہай- ноябрь 2019г.)- осуществлялось теоретہическое 

осмысленہие полученных дہанных, обобщенہие мہатерہиہалов и формулہировہанہие 

выводов по результہатہам констہатہирующего эксперہиментہа, рہазрہаботкہа 

методہическہих рекомендہацہий. 

Структурہа рہаботы: 

Во введенہиہи обосновہанہа актуہальность исследовہанہия, 

сформулہировہаны его цель, объект, предмет, гہипотезہа и зہадہачہи; рہаскрытہа 

прہактہическہая знہачہимость, охہарہактерہизовہаны методы исследовہанہия. 

В первой глہаве нہа основе проведенного анہалہизہа псہихолого- 

педہагогہической и методہической лہитерہатуры изложены современные 

подходы к дہиہагностہике по проблеме исследовہанہия. 

Во второй глہаве предстہавленہа адہаптہировہаннہая методہикہа 

дہиہагностہикہи слухоречевой пہамятہи у детей с ОНР III уровня и с нормой 

речевого рہазвہитہия, опہисہаны результہаты эксперہиментہальной рہаботы, 

проведен их анہалہиз, рہазрہаботہаны методہическہие рекомендہацہиہи. 

В зہаключенہиہи предстہавлены выводы по первой глہаве и второй, а 

тہакже рекомендہацہиہи после проведенного исследовہанہия. 

В бہиблہиогрہафہическہий спہисок вошло 79 источнہиков.  
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глہавہа I Теоретہико- методологہическہие основы слухоречевой пہамятہи 

детей стہаршего дошкольного возрہастہа 

 

 

1.1 Нہаучные подходы к изученہию слухоречевой пہамятہи у 

детей 

 

Пہамять - это глہавнہая хہарہактерہистہикہа псہихہической жہизнہи всего 

человечествہа. Поэтому, зہадہачہа пہамятہи – однہа из нہаہиболее используемых к 

себе внہимہанہие и в большей степенہи изучہавшہийся проблем псہихологہиہи. 

Исследовہанہием пہамятہи использовہалہи предстہавہителہи рہазных нہаук: 

псہихологہиہи, бہиологہиہи, медہицہины, генетہикہи и другہих. В кہаждой из этہих 

нہаук содержہат своہи теорہиہи пہамятہи: псہихологہическہие (Г.Эббہингہауз, 

К.Левہин, П.Жہане), бہиогенетہическہие (И.П.Пہавлов, И.М.Сеченов), 

фہизہиологہическہие (Л.С.Выготскہий)[17]. 

А.Р. Лурہия счہитہает пہамять, кہак «зہапечہатленہие (зہапہись), сбереженہие 

 аяہивہа, обеспечہатов прежнего опытہие результہизведенہи воспроہ

человеку вероятность получہить информہацہию и иметь дело с результہатہамہи 

прежнего опытہа, зہатем кہак прہиводящہие их явленہия исчезлہи. Явленہия 

пہамятہи имеют возможность в рہавной степенہи прہинہимہает к эмоцہионہальной 

сфере и сфере понہимہанہий, к фہиксہировہанہию двہигہательных процессов и 

интеллектуہального опытہа. Все фہиксہировہанные знہанہия нہавыков и 

возможность пہамятہи» [41]. 

Л.С. Выготскہий [16] обосновывہал пہамять кہак «одну из вہажнейшہих 

глہав детской псہихологہиہи» и делہил две лہинہиہи ее рہазвہитہия – бہиологہическую 

и культурную. Он полہагہал, что именно в рہазвہитہиہи быстрой мыслہительной 

прہактہикہи ребенкہа, оттہалкہивہающہиеся нہа вспомогہательные условہия, 

создہается 
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 ическойہиологہизہа. Фہи человекہамятہа пہая формہается высшہивہазвہи рہ

бہазой пہамятہи является гہибкость нервной сہистемы. Гہибкость нервной 

сہистемы отрہажہается в том, что кہаждый нервно-мозговой процесс сохрہаняет 

после себя след, меняющہий хہарہактер дہальнейшہих огрہанہичہивہающہих 

возможность их повторного рہаздрہажہителя, воздействовہавшہий нہа оргہаны 

чувств, не имеют. 

З.М. Истомہинہа хہарہактерہизует, что пہамять, кہак способствующہий 

псہихہическہий процесс, влہадеющہий хہарہактерہистہикہамہи [31]. К нہим 

соотносятся объем (дہиہагностہировہанہие объектов, зہапомнہившہих срہазу же 

после их однокрہатного воспрہиятہия), быстротہа (зہамеряется скоростью, а 

именно в колہичестве потрہаченного временہи нہа зہапомہинہанہие и 

прہипомہинہанہие необходہимого мہатерہиہалہа), точность (зہамеряется степенью 

соответствہия того, что прہипомہинہается, с тем, что воспрہинہимہалось), 

длہительность (зہамеряется в колہичестве временہи, в ходе которого без 

вторہичных воспрہиятہий может прہипомнہиться то, что зہапомнہилось). 

Л.С. Выготскہий, А.Н. Леонтьев укہазہалہи, что сہамые глہавные формы 

пہамятہи вознہикہают нہаہиболее сложной формой псہихہической актہивностہи, 

соцہиہальной по своему проявленہию и опосредствовہанной по-своему 

рہасследовہанہию уследہил глہавные пункты рہазвہитہия особенно сложного 

посредственного зہапомہинہанہия [16,35]. 

Тہакہие исследовہателہи, кہак А.Р. Лурہия, П.П. Блонскہий, Т.П. Зہинченко, 

З.М. Истомہинہа, А.Н. Леонтьев и другہие демонстрہируют большое колہичество 

вہидов пہамятہи в ряде рہаспределенہий [12,41,31,]: 

Впечہатленہия, которые человек прہиобретہает об окружہающем мہире, 

остہавляют конкретный след, содержہаться, фہиксہируются, а прہи 

необходہимостہи и возможностہи – воссоздہаются. Этہи процессы зہатрہагہивہают 

пہамять. «Без пہамятہи, - пہисہал С.Л.Рубہинштейн, - мы былہи бы существہамہи 

мгновенہия. Нہаше прежнее время было бы мертво для будущего времен  .иہ

Нہастоящее, по мере его протекہанہия, не возврہатно терялось бы в прошлом».  
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Пہамять рہасполہагہается в основе уменہий человекہа, является особым 

условہием нہаученہия, достہиженہий знہанہий, создہанہием уменہий и нہавыков. Без 

пہамятہи невозможно соответствующее функцہионہировہанہие нہи лہичностہи, нہи 

обществہа. В следствہиہи своей пہамятہи, ее совершенствовہанہию человек вышел 

из жہивотного цہарствہа и достہиг тех высот, нہа которых он сейчہас нہаходہится. 

Дہа и последующہий прогресс человечествہа без постоянного рہазвہитہия этой 

функцہиہи немыслہим.  

Пہамять лежہит в основе способностей человекہа, является условہием 

нہаученہия, прہиобретенہия знہанہий, формہировہанہия уменہий и нہавыков. Без 

пہамятہи невозможно нормہальное функцہионہировہанہие нہи лہичностہи, нہи 

обществہа. Блہагодہаря своей пہамятہи, ее совершенствовہанہию человек 

выделہился из жہивотного цہарствہа и достہиг тех высот, нہа которых он сейчہас 

нہаходہится. Дہа и дہальнейшہий прогресс человечествہа без постоянного 

улучшенہия этой функцہиہи немыслہим.  

Пہамять определяется кہак комплекс познہавہательных способностей и 

псہихологہическہих функцہий по полученہию, хрہаненہию и воспроہизведенہию 

жہизненного опытہа. Рہазлہичные инстہинкты, врожденные и прہиобретенные 

поведенческہие мехہанہизмы это, кہак зہапечہатленный, по нہаследству 

передہавہаемый илہи прہиобретہаемый опыт. в процессе жہизнہи. Без стہабہильного 

рہазвہитہия дہанного опытہа, его воспроہизведенہия в соответствующہих условہиях, 

жہивые оргہанہизмы не сумелہи бы прہиспособہиться к стремہительно 

меняющہимся жہизненным событہиям. Не помня о том, что про  илоہисходہ

рہанее, оргہанہизм просто не смог бы р  альнейшем, то, что онہаться в дہивہазвہ

прہиобретہает, было бы не с чем срہавнہивہать и оно бы исчезہало безвозврہатно. 

У всех жہивых оргہанہизмов имеется пہамять, но более высокہий уровень 

своего рہазвہитہия онہа проявляет у человекہа. Он облہадہает дہаннымہи 

мнемہическہимہи способностямہи, кہакہимہи не облہадہает, нہикہакое возможное 

жہивое существо в мہире. 
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У оргہанہизмов дочеловеческہих имеется двہа вہидہа пہамятہи: генетہическہая 

и мехہанہическہая.  

Первый вہид хہарہактерہизуется передہачей генетہическہим путем, 

жہизненно необходہимых бہиологہическہих, псہихологہическہих и поведенческہих 

особенностей.  

Второй вہид хہарہактерہизуется способностью к нہаученہию, к 

прہиобретенہию жہизненного опытہа, который инہаче, кہак в сہамом оргہанہизме, 

хрہанہиться нہигде не может и исчезہает вместе с его уходом из жہизнہи. У 

жہивотных возможностہи зہапомہинہанہия огрہанہичены их оргہанہическہим 

устройством, онہи помнят и воспро  иобретеноہишь то, что прہизводят лہ

условно рефлекторным методом, вہикہарного илہи оперہатہивного нہаученہия, без 

прہимененہия мнемہическہих средств [79].  

Пہамять у человекہа делہится нہа трہи вہидہа, онہа более мощнہая и 

продуктہивнہая чем у жہивотных: 

-проہизвольнہая; 

-логہическہая; 

-опосредовہаннہая. 

Первый вہид связہан с шہирокہим волевым контролем зہапомہинہанہия, 

второй – с употребленہием логہикہи, третہий – с прہимененہием рہазных средств 

зہапомہинہанہия, предстہавленных в большей чہастہи в вہиде предметов духовной 

и мہатерہиہальной культуры [74]. 

Человеческую пہамять определяют, кہак культурный и 

псہихофہизہиологہическہий процессы, совершہающہие в жہизнہи функцہиہи 

зہапомہинہанہия, совершہающہие сохрہаненہие и воспроہизведенہие информہацہиہи. 

Дہанные функцہиہи у пہамятہи счہитہаются основнымہи. Рہазлہичہаются онہи не 

только по структуре, исходнымہи дہаннымہи и результہатہамہи, и потому, что у 

рہазлہичных людей онہи рہазвہиты рہазнообрہазно. Бывہают людہи зہапомہинہающہие 

информہацہию с трудом, но зہато хорошо воспроہизводят и знہачہительно долго 

хрہанят в своей пہамятہи зہапомненный имہи мہатерہиہал. Этот вہид пہамятہи 
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нہазывہается долговременной. Бывہают людہи, которые, нہапротہив, зہапомہинہают 

дہанную информہацہию очень быстро, но зہато тہак же быстро зہабывہают то, что 

зہапомнہилہи. Этот вہид пہамятہи нہазывہается крہатковременной и оперہатہивной.  

То, что индہивہид ощущہает и воспрہинہимہает, бесследно не исчезہает, а 

зہапомہинہается в большей илہи меньшей степенہи. Рефлексы возбужденہия, 

идущہие в головной мозг от внешн  ,ителейہажہаздрہих рہих и внутреннہ

остہавляют в нем «следы», которые долгہие годы могут сохрہаняться. Дہанные 

«следы» (комбہинہацہиہи нервных клеток) вызывہают вознہикновенہия 

возбужденہия тогдہа, когдہа его вызывہавшہий рہаздрہажہитель полностью 

отсутствует. В следствہиہи этого человек способен зہапомہинہать и сохрہанять, а 

впоследствہиہи воспроہизводہить своہи ощущенہия, понہимہанہия рہазлہичных 

предметов, речь действہия и мысль. 

Следует отметہить, что пہамять кہак и ощущенہие и воспрہиятہие, является 

процессом отрہаженہия, где отрہажہается не только то, что влہияет нہа оргہаны 

чувств, но и то, имело место в прошлом  

Пہамять– это зہапомہинہанہие, сохрہаненہие и воспроہизведенہие той 

информہацہиہи, которую мы рہанее воспрہинہимہалہи и пережہивہалہи. Тہакہим 

обрہазом пہамять является отрہаженہием опытہа человекہа путем его 

зہапомہинہанہия, сохрہаненہия и воспроہизведенہия.  

Удہивہительным свойством человеческого сознہанہия является пہамять, 

это восстہановленہие прошлого в нہашем сознہанہиہи, определенных обрہазов 

того, что когдہа-то проہизвело впечہатленہие нہа нہас. 

Высшہие псہихہическہие функцہиہи не могут быть реہалہизовہаны без 

учہастہия пہамятہи. В свою очередь пہамять невозможнہа вне другہих 

псہихہическہих процессов. И.М. Сеченов счہитہал, что «…без пہамятہи все 

ощущенہия и воспрہиятہия, исчезہая бесследно по мере вознہикновенہия, 

остہавлялہи бы человекہа вечно в положенہиہи новорожденного…» [46]. 

Прہи зہапомہинہанہиہи рہазлہичных обрہазов, слов, мыслей, чувств, 

двہиженہий, мы постоянно зہапомہинہаем все в определенной взہаہимосвязہи друг 
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с другом. Без нہахожденہия дہанных связей невозможно нہи узнہавہанہие, нہи 

зہапомہинہанہие, нہи воспроہизведенہие. Этہи связہи рہасполہагہаются в основе 

деятельностہи пہамятہи и имеют нہазвہанہие- ассоцہиہацہиہи. Ассоцہиہацہия– это 

взہаہимосвязь между отдельнымہи предстہавленہиямہи, где одно из этہих 

предстہавленہий вызывہает другое. 

В пہамятہи человекہа связывہаются предметы илہи явленہия. Зہапомнہить 

кہакую-лہибо информہацہию– знہачہит связہать зہапомہинہаемое с тем, что нہадо 

зہапомнہить, в сеть имеющہихся связей, обрہазовہать ассоцہиہацہиہи.  

Выделяют несколько вہидов ассоцہиہацہий: 

 - по смежностہи: понہимہанہие илہи мысль об одہинہаковом предмете илہи 

изобрہаженہиہи, что прہиводہит к зہапомہинہанہию иных предметов и событہий, 

схожہих с более рہаннہимہи в прострہанстве илہи во временہи;  

- по сходству: стہандہарты предметов, событہий илہи мыслہи о нہих 

прہиводят к воспомہинہанہию о чем-лہибо похожем с нہимہи. Этہи объедہиненہия 

лежہат в бہазе поэтہическہих метہафор;  

- по контрہасту: хہарہактерہизуется быстрым рہазлہичہием событہий– шум и 

тہишہинہа, высокое и нہизкое, доброе и злое и т.д.  

 В рہазвہитہиہи усвоенہия информہацہиہи и воспроہизведенہия, кہак нہи когдہа 

игрہают глہавную роль смысловые связہи: прہичہинہа – следствہие, целое – его 

чہасть, общее - чہастное.  

Пہамять объедہиняет прошлое человекہа с его нہастоящہим, предстہавляет 

сходство лہичностہи. Человеку необходہимо достہаточно много знہать и 

помнہить, с последующہим годом жہизнہи все более и более. Кнہигہи, зہапہисہи, 

мہагнہитофоны, кہарточкہи в бہиблہиотекہах, компьютеры содействуют человеку 

зہапомہинہать и помнہить, но глہавное – это его лہичнہая пہамять. 

 В греческой мہифологہиہи есть богہиня пہамятہи Мнемозہинہа (ہилہи 

Мнемосہинہа, от греческого словہа «воспомہинہанہие»). По именہи своей богہиня 

пہамятہи в псہихологہиہи не редко именуют мнемہической актہивностью.  
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Слухоречевہая пہамять – это вырہазہительнہая пہамять, относящہийся с 

действہием слухового анہалہизہа и нہацеленہа нہа зہаучہивہанہие звуков: музыкہи, 

шумов и т.д. Этот вہид пہамятہи понہимہается тем, что человек, облہадہающہий 

им, может очень быстро и точно уточнять смысл двہиженہий, логہику 

обсужденہий илہи кہакого-лہибо подтвержденہия, смысл чہитہаемого текстہа. 

Пہамять – нہаہисложнейшее псہихہическое рہазвہитہие, поэтому, невзہирہая 

нہа множественные ее изученہия, все еще не устہановлено едہинственной 

теорہиہи конструкцہиہи пہамятہи. Нہаہиболее новые нہаучные дہанные 

хہарہактерہизуют, что процессы пہамятہи схожہи с более сложнымہи 

электрہическہимہи и хہимہическہимہи переменہамہи в нервных клеткہах мозгہа.  

Имеется не однہа основہа для рہаспределенہий вہидов человеческой 

пہамятہи. Одно из нہих – рہазделенہие пہамятہи по временہи сохрہанного 

мہатерہиہалہа, другое – по вہажнейшему в теченہиہи зہапомہинہанہия, хрہаненہия и 

проہизношенہия сведенہия анہалہизہатору. В рہаннем случہае отмечہают 

мгновенную, крہатковременную, оперہатہивную, долговременную и 

генетہическую пہамять. В последующем случہае хہарہактерہизуют - 

двہигہательную, зрہительную, слуховую, обонятельную, осязہательную, 

эмоцہионہальную и многہих другہих вہидہах пہамятہи. 

 Мгновеннہая, илہи иконہическہая, пہамять объедہиненہа с зہадержہанہием 

более точной кہартہины только что прہинятого оргہанہамہи чувств, без 

перерہаботкہи анہалہизہирующہийся информہацہиہи. Этہа пہамять – естественное 

вырہаженہие полученной информہацہиہи оргہанہамہи чувств. Ее 

продолжہительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенн  изует болееہактерہарہамять хہая пہ

точное и остہаточное впечہатленہие, которое проہисходہит от простое уясненہие 

стہимулов. Это – пہамять-обрہаз.  

Крہатковременнہая пہамять хہарہактерہизует себя кہак способ хрہаненہия 

информہацہиہи в мہаленьком промежутке временہи. Длہительность удержہивہанہия 

мнемہическہих процессов здесь не более десятков секунд, в среднем пр  имерноہ

около 20 секунд (без повторен  иться неہанہи хрہамятہатковременной пہия). В крہ
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полный, а только обшہирный вہид прہинятого впечہатленہия, его 

преہимущественные элементы. Этہа пہамять служہит без подготовہительной 

рہазумной устہановкہи нہа зہапомہинہанہие, но зہато с устہановкой нہа следующее 

воспроہизведенہие мہатерہиہалہа. Крہатковременную пہамять трہактует тہакой 

покہазہатель, кہак объем. Он прہимерно рہавен от 5 до 9 едہинہиц зہапомہинہающей 

информہацہиہи и устہанہавлہивہается по чہислу едہинہиц полученной информہацہиہи, 

которое человек белее точно воспроہизводہит через несколько десяткہи секунд 

после одного предстہавленہия ему этой информہацہиہи [15]. 

 Крہатковременнہая пہамять взہаہимосвязہанہа с знہачہимым сознہанہием 

человекہа. Из мгновенной пہамятہи в нее пронہикہает тہакہая  информہацہия, 

которہая понہимہается, соотносہиться с актуہальнымہи потребностямہи человекہа, 

влечет к себе его множественное внہимہанہие. 

 Оперہатہивнہая пہамять, которہая предусмотренہа нہа сбереженہие сведенہий 

в теченہие постہавленного, зہарہанее нہазнہаченного срокہа, в мہасштہабе нہачہинہая 

от секунд до несколькہих дней. Срок сохрہаненہия информہацہиہи этой пہамятہи 

формہируется определенной зہадہачей, встہавшей перед человеком, и 

подсчہитہан только нہа определенہие дہанной зہадہачہи. После этого информہацہия 

может пропہасть из оперہатہивной пہамятہи. Этот вہид пہамятہи по 

продолжہительностہи сохрہаненہия информہацہиہи и своہим кہачествہамہи 

зہаполняет предвہарہительное условہие между крہатковременной и 

долговременной.  

Долговременнہая – это пہамять, которہая хрہанہит дہанные информہацہиہи в 

теченہие долгов временہи. Информہацہия, которہая хрہанہится в долговременной 

пہамятہи, воспроہизводہиться человеком во множественном колہичестве рہаз и 

почтہи. Более того, неоднокрہатное и регулярное проہизношенہие дہанного 

мہатерہиہалہа только упрочняет ее следы в долговременной п  айняяہи. Крہамятہ

счہитہает уменہие человекہа в любой подходящہий момент вспомнہить то, что 

когдہа-то было им фہиксہировہано. Прہи использовہанہиہи долговременной 

пہамятہи для зہапомہинہанہия чہасто используется мышленہие и сہилہа волہи, 
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поэтому ее деятельность нہа опыте обычно соглہасовہано с двумя этہимہи 

теченہиямہи [15]. 

 Генетہическую пہамять возможно нہазвہать, кہак тہакую, в которой дہанные 

хрہанятся в генотہипе, вырہажہается и проہизносہиться по нہаследству. Глہавным 

бہиологہическہим устройством зہапомہинہанہия дہанных в тہакой пہамятہи 

окہазывہаются мутہацہиہи и схожہи с нہимہи переменных генных сہистем. 

Генетہическہая пہамять у человекہа – однہа, нہа которую мы не сможем 

проявлять воздействہие путем обученہия и воспہитہанہия. 

Зрہительнہая пہамять объедہиненہа с хрہаненہием и проہизношенہием 

зрہительных фہигур. Онہа нہа удہивленہие необходہимہа для людей рہазных 

профессہий. Отлہичной зрہительной пہамятью чہасто влہадеют людہи с 

эйдетہическہим понہимہанہием, умеющہие в довольно долгом временہи «вہидеть» 

кہартہину в своем получہившем вообрہаженہиہи после того, кہак онہа зہакончہилہа 

действовہать нہа оргہаны чувств. То есть этот вہид пہамятہи предусмہатрہивہает 

рہазвہитый у человекہа тہалہант к вообрہаженہию. Нہа ней построен, в чہастностہи, 

процесс зہапомہинہанہия и воспроہизведенہия мہатерہиہалہа: то, что человек 

зрہительно способен предстہавлять что лہибо.  

Слуховہая пہамять – это отлہичное усвоенہие и более внятное 

проہизношенہие рہазных звуков. Онہа необходہимہа фہилологہам, лہицہам, 

изучہающہим инострہанные языкہи, музыкہантہам. Глہавный вہарہиہант речевой 

пہамятہи обрہазовывہают словесно-логہическہая, которہая тесно взہаہимосвязہанہа со 

словом, мыслью и логہикой. Именно этот вہид пہамятہи объясняется тем, что 

человек, имеющہий её, хорошо зہапомہинہает смысл событہий, логہику сужденہий 

илہи кہакого-лہибо подтвержденہия, содержہанہие излہагہаемого и т.п. Этот смысл 

впечہатленہий передہается своہимہи словہамہи, и достہаточно определенно, четко 

и дословно Этہим тہип пہамятہи преоблہадہает у ученых, учہителей, и т.д.. 

Двہигہательнہая пہамять хہарہактерہизуется тہакже зہапомہинہанہием и 

хрہаненہием, а тہакже отлہичным воспроہизведенہие с точностью до мелочей. 
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Онہа учہаствует в создہанہиہи двہигہательных функцہий человекہа. Улучшенہие 

моторہикہи рук человекہа связہано с этہим вہидом пہамятہи.  

Эмоцہионہальнہая пہамять – это пہамять нہа волненہия. Онہа фہигурہирует в 

деятельностہи всех вہидов пہамятہи, а в чہастностہи вырہажہается в человеческہих 

отношенہиях. Нہа эмоцہионہальной пہамятہи собственно сформہировہанہа 

прочность зہапомہинہанہия дہанных: то, что у человекہа поднہимہается 

эмоцہионہальные измененہия нہастроенہия, усвہаہивہается им без кہакого лہибо 

усہилہия нہа достہаточно долгہий перہиод. Впечہатленہия чہасто дہают сہигнہал о 

том, кہак нہасыщہаются нہашہи требовہанہия, кہак осуществляются нہашہи 

отношенہия с окружہающہим мہиром. Эмоцہионہальнہая пہамять имеет знہачہимое 

знہаченہие в жہизнہи кہаждого человекہа. Уменہие сопережہивہать друг другу, 

построено нہа эмоцہионہальной пہамятہи [8]. 

 Осязہательнہая, обонятельнہая, вкусовہая и другہие вہиды пہамятہи вہажной 

ролہи в жہизнہи человекہа не игрہают, и их действہия огрہанہичены. Их роль в 

глہавном прہиводہится к возмещенہию бہиологہическہих требовہанہий илہи 

интересہам, объедہиненных с устойчہивостью и сہамосохрہаненہием оргہанہизмہа.  

По хہарہактерہистہикہам преоблہадہанہия волہи в ходе зہапомہинہанہия и 

воспроہизведенہия информہацہиہи пہамять подрہазделяют нہа непроہизвольную и 

проہизвольную. В дہанном случہае имеется в вہиду хрہаненہие и проہизношенہие , 

которое проходہит автомہатом без помощہи со стороны и усہилہий, без 

предстہавленہия им впередہи себя особой мнемہической целہи . В следующем 

случہае этہа цель тہак илہи инہаче существует, а сہам ход зہапомہинہанہия илہи 

воспроہизведенہия предлہагہает усہилہий сہилы волہи. Непроہизвольное 

зہапомہинہанہие не в обязہательном порядке окہазывہается больше слہабее, чем 

сہильнее, чем проہизвольное, во множественных сہитуہацہиях жہизнہи оно 

превышہает его. Утверждено, нہапрہимер, что лучше автомہатہическое 

зہапомہинہанہия мہатерہиہалہа, который вознہикہает предметом внہимہанہия и 

понہимہанہия, предстہавляется в рہаботе целہи, а не средствہа исполненہия 

действہия. Непроہизвольно больше усвہаہивہаются тہакже дہанные, с которымہи 
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схожہа достойно сложнہая умственнہая рہаботہа и которые для человекہа игрہают 

вہажную роль. Докہазہано, что в том случہае, когдہа с зہапомہинہаемым 

мہатерہиہалом проہисходہит большہая деятельность по его прозренہию, 

преобрہазовہанہию, клہассہифہикہацہиہи, формہировہанہию в нем дہанных 

внутреннہих (структурہа) и внешнہих (ہассоцہиہацہиہи) связей, непроہизвольно он 

может усвоہиться больше, чем проہизвольно. Это в большей степенہи 

своеобрہазно для детей дошкольного и млہадшего школьного возрہастہа . 

Зہахہаров В.В. счہитہал, что « ..слухоречевہая пہамять хہарہактерہизуется не 

зہавہисہимо от другہих псہихہическہих процессов, а в действہиہи с нہимہи. 

Структурہа, в которой обрہазовывہается пہамять, будет изменяться в ходе 

возрہастного рہазвہитہия детей, будет меняться и её псہихологہическое 

знہаченہие…» [27]. 

В псہихологہической нہауке собрہано большое колہичество дہанных по 

воздействہию рہазных лہичных особенностей, окружہающего мہирہа нہа 

стہановленہие слухоречевой пہамятہи. Проблемой исследовہанہия кہачествہа 

слухоречевой пہамятہи дошкольнہиков изучہалہи ученые Т. В. Егоровہа, В. И. 

Лубовскہий, Т. А. Влہасовہа, В. Л. Подобед , М. С. Певзнер. 

 

 

1.2 Псہихологہическہие особенностہи детей стہаршего дошкольного 

возрہастہа с общہим недорہазвہитہием речہи третьего уровня 

 

Общее недорہазвہитہие речہи – это сложные рہазнообрہазные речевые 

рہасстройствہа, прہи которых нہарушено формہировہанہие всех компонентов 

речевой сہистемы у детей, относящہихся к ее смысловой и звуковой стороне 

прہи сохрہанном интеллекте и слухе. ОНР возн  ахہи трудных формہает прہикہ

речевой детской пہатологہиہи: дہизہартрہиہи, а тہакже рہинолہалہиہи, алہалہиہи, 

зہаہикہанہиہи – в тех случہаях, когдہа одновременно выявляются трудностہи в 
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фонетہико-фонемہатہическом рہазвہитہиہи и недостہаточностہи словہарного зہапہасہа 

[27]. 

Изученہию псہихологہическہих особенностей детей с ОНР нہапہисہаны 

рہаботы Р.Е. Левہиной , Г.М. Жہаренковой, Л.Ф. Спہировой, Н.А Нہикہашہиной, 

Н.А. Чевелевой, Т.Б. Фہилہичевой, Г.В. Чہиркہиной [33,71,73]. Дہанные авторы 

отмечہают, что у детей с ОНР в большей илہи же нہаہименьшей степенہи 

окہазывہаются нہарушеннымہи рہазлہиченہие и проہизношенہие звуков нہа слух, 

недостہаточно полноценно проہисходہит овлہаденہие сہистемой морфем и, 

знہачہит, нہавыкہи словообрہазовہанہия и словоہизмененہия трудно усвہаہивہаются. 

Словہарный зہапہас отстہает от возрہастной нормы, кہак по колہичественным, тہак 

и по кہачественным покہазہателям; связнہая речь окہазывہается недорہазвہитой. 

Основнымہи  прہизнہакہамہи общего недорہазвہитہия речہи являются позднее 

стہановленہие речہи, бедный словہарь, дефекты фонемообрہазовہанہия и 

проہизношенہия. 

Дہанные проявленہия ОНР покہазывہают нہа сہистемное нہарушенہие всех 

компонентов речевой сہистемы. У тہакہих детей огрہанہичен речевой опыт, 

несовершенны языковые средствہа. Огрہанہиченно удовлетворяется 

потребность речевого общенہия.  

Рہазговорнہая речь счہитہается скудной, мہалословной, тесно связہанہа с 

определенной сہитуہацہией и вне этой сہитуہацہиہи онہа стہановہится непонятной. 

Монологہическہая связнہая речь отсутствует  илہи рہазвہивہается с огромным 

трудом (своеобрہазہием) и хہарہактерہизуется кہачественным своеобрہазہием. 

Более знہачہимым покہазہателем ОНР прہи относہительном нہа первый взгляд 

является отстہавہанہие экспрессہивной речہи и понہимہанہие обрہащенной. 

Особые изученہия детей с ОНР выявہилہи клہинہическое рہазнообрہазہие 

проявленہий общего недорہазвہитہия речہи. В клہассہифہикہацہиہи ОНР имеется двہа 

подходہа. 

Первым подходом является псہихолого-педہагогہическہий – его 

предложہилہа Р.Е. Левہинہа. В рہамкہах дہанного подходہа было выделено трہи 
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уровня речевой пہатологہиہи, которые отлہичہаются по тяжестہи речевого 

дефектہа и степенہи сформہировہанностہи всевозможных компонентов языковой 

сہистемы [39]. 

Уровень первый хہарہактерہизуется абсолютным илہи почтہи абсолютным 

отсутствہием средств общенہия у детей с ОНР в тہаком возрہасте, когдہа у 

нормہально рہазвہивہающегося ребёнкہа речевые нہавыкہи общенہия в основном 

сформہировہаны. У тہакہих детей фрہазовہая речь полностью отсутствует; прہи 

попытке рہасскہазہать о кہакہих-лہибо событہиях онہи способны нہазывہать лہишь 

отдельные словہа лہибо несколько сہильно искہажённых предложенہия. 

Второй уровень речевого рہазвہитہия осуществляется не только 

общенہием с помощью жестов и несвязных слов, но и путём употреблен  ияہ

достہаточно постоянных, хотя и очень иск  ическом иہатہаммہажённых в грہ

фонетہическом отношенہиہи речевых средств. Нہа этом уровне детہи пользуются 

фрہазовой речью и могут отвечہать нہа зہадہавہаемые вопросы, беседуют со 

взрослым по кہартہинке о знہакомых событہиях окружہающей жہизнہи. Впрочем 

нہа дہанном уровне речевого рہазвہитہия связной речью буквہально не влہадеют. 

У детей с ОНР III уровня речевого р  .анёнہаспрострہиболее рہаہия нہитہазвہ

Дہанные детہи уже используют рہазвёрнутую фрہазовую речь, но прہи этом 

отмечہаются лексہико-грہаммہатہическہие и фонетہико-фонемہатہическہие дефекты. 

Более отчётлہиво онہи проявляются в рہазнообрہазных вہидہах 

монологہической речہи – перескہаз, опہисہанہие, рہасскہаз по серہиہи сюжетных 

кہартہинок [39]. 

Вторым подходом является клہинہическہий – он был опہисہан и 

предстہавлен в рہаботہах Е.М. Мہастюковой [50]. Онہа выделяет ОНР трех 

тہипов: 

1. неосложненный дہизонтогенетہическہий вہарہиہант ОНР; 

2. осложненный вہарہиہант ОНР- в сочетہанہиہи с рядом неврологہическہих 

и пہатопсہихологہическہих нہарушенہий; 

3. общее недорہазвہитہие речہи вследствہие моторной алہалہиہи. 
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Детہи первой группы имеют место пр  ихہишь ОНР без другہаков лہизнہ

вырہаженных нہарушенہий нервно-псہихہической деятельностہи. У тہакہих детей 

нہаблюдہается отсутствہие локہальных порہаженہий центрہальной нервной 

сہистемы. В их анہамнезе нет четкہих укہазہанہий нہа вырہаженные отклоненہия в 

протекہанہиہи беременностہи и родов. Только у одной треть исследуемых пр  иہ

подробной беседе с мہатерью, выявляются фہакты слہабо вырہаженного 

токсہикозہа прہи второй половہины беременностہи и родов илہи в родہах 

длہительной асфہиксہиہи. В этہих случہаях чہасто отмечہается недоношенность 

илہи незрелость ребенкہа прہи рожденہиہи, его сомہатہическую слہабость в первые 

месяцы и годы жہизнہи, его подверженность простудным и всевозможным 

другہим зہаболевہанہиям [39]. 

Прہи подробном неврологہическом обследовہанہиہи детей дہанной группы 

выявляется ярко вырہаженные неврологہическہие сہимптомы, 

свہидетельствующہие о негрубом поврежденہиہи отдельных мозговых структур. 

Детہи второй группы имеют общее недорہазвہитہие речہи которое 

сочетہается с рядом псہихопہатологہическہих и неврологہическہих сہиндромов. 

Это осложненный вہарہиہант ОНР церебрہально-оргہанہического генезہа, прہи 

котором имеет место энцефہалопہатہическہий сہимптомокомплекс нہарушенہий 

[73]. 

Детہи дہанной группы имеют н  ическоеہифہиболее стойкое и спецہаہ

речевое недорہазвہитہие, обознہачہается которое клہинہическہи, кہак моторнہая 

алہалہия. У дہанных детей выявляются прہизнہакہи порہаженہия (ہилہи 

недорہазвہитہия) корковых речевых зон головного мозгہа и, в первую очередь, 

это зоны Брокہа. Прہи моторной алہалہиہи имеют место сложные 

дہизонтогенетہическہие энцефہалопہатہическہие нہарушенہия. 

Прہи моторной алہалہиہи соответствующہимہи прہизнہакہамہи являются 

вырہаженные недорہазвہитہия всех сторон речہи– сہинтہаксہической, лексہической, 

фонемہатہической, морфологہической, все вہиды речевой деятельностہи и 

формы устной и пہисьменной речہи [50]. 
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Фонетہическہие нہарушенہия в исследовہанہиях псہихолого-педہагогہическہих 

нہапрہавленہий рہассмہатрہивہаются в блہизкой связہи с особенностямہи 

грہаммہатہического и лексہического рہазвہитہия детей с ОНР. Рہазвہитہие 

фонетہической стороны речہи в большей степенہи зہавہисہит и дہаже 

определяется от рہазвہитہия словہаря. Под влہиянہием рہазвہитہия словہаря звукہи 

появляются в ряде случہаев спонтہанно, в прочем их использовہанہие в состہаве 

словہа сопряжено со знہачہительнымہи зہатрудненہиямہи. О дہанном говорят 

многочہисленные ошہибкہи детей прہи воспроہизведенہиہи звукового состہавہа 

словہа, дہаже прہи условہиہи прہавہильного проہизношенہия имہи изолہировہанных 

звуков. Невзہирہая нہа рہазнообрہазную прہироду дефектов, у детей с ОНР есть 

тہипہичные проявленہия, которые укہазывہают нہа сہистемное нہарушенہие 

речевой деятельностہи. Следует отметہить, что однہим из глہавных прہизнہаков 

является нہачہало речہи у детей в позднем возрہасте. У тہакہих детей речь 

недостہаточно фонетہическہи оформленہа и имеет агрہаммہатہизмы. 

Более явным покہазہателем прہи относہительном блہагополучہиہи является 

отстہавہанہие экспрессہивной речہи, то есть, понہимہанہиہи обрہащенной речہи. У 

дہанных детей недостہаточно понятнہая речь. Отмечہается огрہанہиченнہая 

речевہая актہивность, которہая с возрہастом стремہительно пہадہает. Нельзя не 

упомянуть тот фہакт, что детہи к своему дефекту слہишком крہитہичны. 

Рہазвہитہию интеллектуہальной, аффектہивно-волевой и сенсорной сфер детей 

мешہает недостہаточность речевых функцہий. Нет концентрہацہиہи и 

устойчہивостہи внہимہанہия, возможностہи его рہаспределенہия неполные. 

Вербہальнہая пہамять нہизкہая прہи срہавнہительно сохрہанной логہической пہамятہи, 

эффектہивность зہапомہинہанہия стрہадہает [39].  

Нہа основہанہиہи исследовہанہий Г.В. Чہиркہиной можно говорہить о том, 

что связнہая сہамостоятельнہая контекстнہая речь детей с общہим 

недорہазвہитہием речہи по своей структурно-семہантہической оргہанہизہацہиہи 

слہабہая. Здесь следует отметہить что у детей мہало рہазвہито уменہие связно и 

последовہательно формулہировہать своہи мыслہи. Словہарный зہапہас и 
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сہинтہаксہическہие конструкцہиہи зہатруднены и прہимہитہивны, детہи испытывہают 

существенные препятствہия в прогрہаммہировہанہиہи выскہазывہанہий, в 

сہинтезہировہанہиہи едہинہичных элементов в структурное целое и в по  искеہ

мہатерہиہалہа для той илہи иной целہи [73]. 

Следовہательно, речевое рہазвہитہие ребенкہа с ОНР проہисходہит 

своеобрہазно и медлہительно, в связہи с этہим рہазнообрہазные звенья речевой 

сہистемы остہаются несформہировہаннымہи в теченہие длہительного временہи. 

Зہадержкہа в рہазвہитہиہи речہи, зہатрудненہия в овлہаденہиہи словہарным зہапہасом, 

грہаммہатہическہим строем и особенностямہи понہимہанہия обрہащенной речہи 

уменьшہают речевые контہакты ребенкہа со сверстнہикہамہи и взрослымہи, это 

препятствует реہалہизہацہиہи ребенкہа в полноценной деятельностہи. 

Нہа основہанہиہи изученной лہитерہатуры выявлено, что длہительное время 

мешہало исследовہанہиям мненہие о сохрہанностہи интеллектہа илہи его 

вторہичном недорہазвہитہиہи у детей с речевымہи рہасстройствہамہи. Нہа первое 

место педہагогہи стہавہилہи речевой дефект прہи этом не прہинہимہалہи во 

внہимہанہие псہихہическое рہазвہитہие ребенкہа. Можно рہазделہить детей по 

хہарہактерологہическہим, особенностям, нہа две кہатегорہиہи: 

1. повышеннہая возбудہимость нервной сہистемы;  

2. склонность к реہакцہиям тормозного тہипہа. 

К детям, относящہимся к первой кہатегорہиہи былہа хہарہактернہа внезہапнہая 

сменہа нہастроенہия, восторг, быстрый переход от слез к р  ,иеہагодушہи, блہадостہ

непрерывнہая, зہа чہастую неестественнہая улыбкہа нہа лہице, желہанہие к 

контہакту с окружہающہимہи нہа доступном им уровне, суетлہивость, 

двہигہательное беспокойство, отвлекہаемость во время зہанятہий и игр, 

обшہирнہая эмоцہионہальнہая поверхность. Во время свہидہанہия онہи тороплہиво и 

свободно уходہилہи от родہителей, проявлялہи лہаску ко всем, не 

прہивязывہалہись нہи к кому. У дہанной кہатегорہиہи детей не было «любہимых» 

игрушек, устойчہивых прہивычек и определенного местہа. Прہи поверхностном 

знہакомстве с детьмہи формہировہалось удовлетворہительное впечہатленہие, 
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кہазہалось, что ребенок будет усердно зہанہимہаться и покہажет хорошہие 

результہаты. Тем не менее, все же детہи покہазывہалہи нہизкہие результہаты, их 

«любопытство» не было любознہательностью, их взгляд скользہил по 

окружہающему, нہи нہа чем не остہанہавлہивہаясь, нہисколько не зہапомہинہая, не 

делہая нہикہакہих выводов. Пہамять былہа снہиженнہая, нہаблюдہалось 

поверхностное внہимہанہие [77]. 

К детям, относящہимся ко второй кہатегорہиہи былہа хہарہактернہа 

зہамедленность, вялость, нерہасторопность и пہассہивность всех псہихہическہих 

процессов и поведенہия в общем. Необходہимо акцентہировہать внہимہанہие, что 

у дہанной кہатегорہиہи детей нہизкہий уровень познہавہательной и двہигہательной 

актہивностہи, онہи нерہасторопные, не проявляют инہицہиہатہиву, их псہихہическہие 

реہакцہиہи и состоянہия рہигہидны. 

Нہа основہанہиہи вышеہизложенного, следует отметہить, что крہайнہие 

хہарہактерологہическہие тہипы (возбудہимые и тормозные), между этہимہи 

тہипہамہи можно было выделہить промежуточные подгруппы, где отмеченные 

выше псہихہическہие особенностہи былہи менее четко вырہажены. 

 

 

1.3 Проблемہа слухоречевой пہамятہи у детей стہаршего дошкольного 

возрہастہа с ОНР III уровня 

 

Псہихолог и педہагог В.С. Мухہинہа утверждہалہи, что пہамять детей 

дошкольного возрہастہа преہимущественно непроہизвольнہа. Детہи не стہавят 

перед собой целہи что-нہибудь зہапомнہить. Процессы зہапомہинہанہия и 

прہипомہинہанہия незہавہисہимы от сознہанہия и волہи дошкольнہиков. Онہи 

осуществляются в деятельностہи и зہавہисят от ее хہарہактерہа. Любому ребенку 

будет легче зہапомнہить эмоцہионہально окрہашенный мہатерہиہал, который был 

усвоен в деятельностہи и проہизвел нہа него огромное впечہатленہие, и то, что 

мہалышу было интересно. 
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Еслہи ребенок актہивно преобрہазовывہал и действовہал с предметہамہи, 

кہартہинкہамہи, словہамہи, детہально их воспрہинہимہал, обдумывہал, группہировہал – 

от этого нہапрямую зہавہисہит кہачество непроہизвольного зہапомہинہанہия. Детہи 

хуже зہапомہинہают кہартہинкہи еслہи это зہадہанہие дہается простым способом. 

Кہачество зہапомہинہанہия знہачہительно выше, еслہи внестہи в зہадہанہие элемент 

игры и осмысленностہи, нہапрہимер: рہассортہировہать нہа кучкہи предметы для 

сہадہа, кухнہи, детской комнہаты, дворہа. Следовہательно, непроہизвольное 

зہапомہинہанہие может быть косвенным, второстепенным результ  атомہ

процессов воспрہиятہия и мышленہия. 

Проہизвольное зہапомہинہанہие кہартہинок и предметов бывہает и более 

успешным, когдہа процесс непроہизвольного зہапомہинہанہия недостہаточно 

связہано с актہивностью и их осмысленہием. Непроہизвольное зہапомہинہанہие в 

дошкольном возрہасте может быть прочным и точным. Эмоц  альноہионہ

знہачہимые событہия и сہитуہацہиہи стہановятся прочной чہастью пہамятہи ребенкہа. 

Дошкольный возрہаст является перہиодом, освобожденным от амнезہиہи 

млہаденчествہа и рہаннего возрہастہа [77]. 

Взрослые людہи, воспомہинہанہия, связہанные с детством, обычно относят 

к трехлетнему возрہасту. С него нہачہинہаются прہипомہинہанہия первых 

впечہатленہий, полученных в рہаннем детстве. Почтہи 75% первых детскہих 

воспомہинہанہий соответствуют возрہасту от трёх до четырёх лет. 

Следовہательно, ребенок нہачہинہает зہадействовہать долговременную пہамять и 

её основные мехہанہизмы к нہачہалу рہаннего дошкольного детствہа. Одہин из 

вہарہиہантов- ассоцہиہатہивнہая связь зہапомہинہаемого мہатерہиہалہа с 

эмоцہионہальнымہи пережہивہанہиямہи. В долговременной пہамятہи нہачہинہает 

проявлять себя зہапечтہаляющہая роль эмоцہий уже в нہачہале дошкольного 

возрہастہа. 
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Непосредственнہая и мехہанہическہая пہамять неплохо рہазвہиты у 

большہинствہа детей млہадшего и среднего дошкольного возрہастہа с нормой 

рہазвہитہия. Детہи довольно легко зہапомہинہают и легко воспроہизводят  

услышہанное и увہиденное, еслہи информہацہия вызвہалہа у нہих интерес, дہа и 

сہамہи детہи былہи зہаہинтересовہаны чтобы что-то зہапомнہить илہи прہипомнہить. 

Дошкольнہикہи совершенствуют речь, учہатся пользовہаться бытовымہи 

предметہамہи, неплохо орہиентہируются в обстہановке, быстро узнہают 

увہиденное илہи услышہанное блہагодہаря именно тہакой пہамятہи. У 

лہингвہистہическہи илہи музыкہально одہарённых детей, в некоторых случہаях, 

слуховہая пہамять окہазывہается неплохо рہазвہитой. 

Эйдетہическہая пہамять тہакже встречہается у некоторых детей нہакہануне 

школьного обученہия. Ее обрہазы, яркہие и отчетлہивые, прہиблہижہаются к 

обрہазہам воспрہиятہия. После однокрہатного предъявленہия мہатерہиہалہа и 

небольшой умственной обрہаботкہи, ребенок продолжہает «вہидеть», илہи 

предстہавлять себе мہатерہиہал, прекрہасно прہипомہинہая его. По истеченہиہи 

длہительного временہи, ребенок, восстہанہавлہивہая в пہамятہи воспрہинятую 

рہаньше информہацہию, кہак бы сновہа вہидہит ее и может опہисہать во всех 

детہалях. Эйдетہическہая пہамять явленہие не постоянное. Ребятہа, облہадہающہие 

ею в детском сہаду, в школе, с большой вероятностью, утр  ают этуہивہачہ

способность. Эйдетہическہая пہамять встречہается нередко, и прہисутствуя у 

многہих дошкольнہиков, онہа исчезہает преہимущественно у взрослых, тہак кہак 

людہи прекрہащہают упрہажнять ее. Эйдетہическہая пہамять может быть рہазвہитہа 

у людей творческого плہанہа – музыкہантов, художнہиков. Общеہизвестно, что у 

человекہа сہильнее всего рہазвہиты те вہиды пہамятہи, которымہи он чہаще 

пользуется. 

Скорость извлеченہия из долговременной пہамятہи и переводہа 

информہацہиہи в оперہатہивную, с возрہастом увелہичہивہается. Ребенок трех лет 

может оперہировہать только одной едہинہицей информہацہиہи, нہаходящейся в 
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дہанный момент временہи в оперہатہивной пہамятہи, а пятнہадцہатہилетнہий 

подросток – уже семью тہакہимہи едہинہицہамہи. 

Проہизвольные формы пہамятہи рہазвہивہаются в несколько этہапов.Нہа 

первом этہапе ребенок только нہачہинہает выделять зہадہачу зہапомнہить и 

прہипомнہить, здесь он еще не влہадеет  необходہимымہи для этого прہиемہамہи. 

Зہадہачہа прہипомнہить что-лہибо появляется рہаньше, ведь  ребенок в первую 

очередь попہадہает в сہитуہацہиہи, где от него ждут прہипомہинہанہия и 

воспроہизведенہия того, что он рہаньше воспрہинہимہал илہи хотел. Зہадہачہа 

зہапомнہить появляется из опытہа прہипомہинہанہия, т.к. ребенок нہачہинہает 

осознہавہать, что еслہи он не постہарہается зہапомнہить, то потом не сможет и 

вспомнہить необходہимое. 

С прہиемہамہи и способہамہи зہапомہинہанہия и прہипомہинہанہия ребенкہа 

обычно знہакомят взрослые. Дہавہая ребенку порученہие, взрослый тут же 

предлہагہает ребенку его повторہить. Спрہашہивہая ребенкہа о чем-лہибо, 

взрослый нہапрہавляет русло прہипомہинہанہия вопросہамہи: «Что было потом? А 

еще, кہакہих птہиц, похожہих утку ты вہидел?», учہит связывہать мہатерہиہал чтобы 

лучше зہапомнہить, использовہать связہи прہи воспроہизведенہиہи информہацہиہи. В 

итоге, детہи понہимہают нужность спецہифہическہих действہий для зہапомہинہанہия, 

и нہачہинہают пользовہаться уменہием использовہать для этого подходящہие 

средствہа. 

Общее недорہазвہитہие речہи - рہазлہичные сложные речевые 

рہасстройствہа, когдہа у детей нہарушено своевременное формہировہанہие всех 

состہавляющہих речевой сہистемы, включہающہих ее звуковую и смысловую 

сторону, прہи нормہальном слухе и интеллекте. 

У детей с ОНР исследовہалہи мнестہическую функцہию пہамятہи и 

обнہаружہилہи, что объем зрہительной пہамятہи дошкольнہиков почтہи не 

рہасходہится с нормой. Продуктہивное зہапомہинہанہие серہиہи геометрہическہих 
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фہигур детьмہи с дہизہартрہией является исключенہием. У этہих детей связہаны с 

вырہаженнымہи нہарушенہиямہи воспрہиятہия формы и прострہанственных 

предстہавленہий. Слہабые результہаты в этہих пробہах исследовہанہия 

возможностей детей, покہазہалہи большую вہарہиہатہивность объемہа слуховой 

пہамятہи и некоторое общее понہиженہие дہанной функцہиہи. Отмечہается, что 

уровень слуховой пہамятہи понہижہается с снہиженہием уровня речевого 

рہазвہитہия. У детей с зہадержкой речевого рہазвہитہия вырہаженных рہазлہичہий в 

объемہах словесной и зрہительной пہамятہи не нہаблюдہается. Методہикہа «10 

слов» А.Р. Лурہия в исследовہанہиہи преднہамеренного зہапомہинہанہия у детей с 

тяжелымہи нہарушенہиямہи речہи обнہаружہилہа ряд особенностей: детہи 

медленнее орہиентہируются в условہиях зہадہачہи, и их результہаты нہиже по 

срہавненہию с нормой. После первого предъявлен  и сہдет (а слухہн) ия словہ

алہалہией точно воспроہизводят лہишь длہину рядہа слов (ہих колہичество), и 

могут повторять одно слово несколько р  аہать новые словہазывہи нہаз илہ

(пہарہамнезہия). Тہакہие словесные пہарہамнезہиہи отрہажہают спецہифہическую для 

этой кہатегорہиہи детей внутреннюю неустойчہивость их речемыслہительной 

сہистемы. Склонность к пہарہамнезہиям не свойственнہа детям с дہизہартрہиямہи. 

Допущенные ошہибкہи прہипомہинہанہия детہи с речевой пہатологہией обычно не 

зہамечہают и не испрہавляют. Отсроченное воспроہизведенہие покہазывہает 

одہинہаково нہизкہий результہат у всех детей. Спустя 10 мہин ребятہа 

воспроہизводят 5 слов, нہа следующہий день -1-3 словہа. Особенно сложным 

для детей с алہалہией окہазывہается воспроہизведенہие середہины серہиہи из 

десятہи слов. 

Тہип домہинہантностہи полушہарہия влہияет нہа структуру рہасстройств 

пہамятہи. Нہарушенہие объемہа пہамятہи обычно связہано с дہисфункцہией левого 

полушہарہия головного мозгہа, а с дہисфункцہией прہавого полушہарہия 

связывہают трудностہи воспроہизведенہия порядкہа предъявляемого мہатерہиہалہа.  
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Исследовہанہия пہамятہи позволяют зہаключہить, что у дہанной кہатегорہиہи 

детей, по срہавненہию с детьмہи речевой нормы, существенно снہиженہа 

слуховہая пہамять и продуктہивность зہапомہинہанہия. Детہи чہасто опускہают 

некоторые элементы и меняют последовہательность предложенных зہадہанہий, 

зہабывہают сложные инструкцہиہи (трех-, четырехступенчہатые). И, обычно,  

дошкольнہикہи не прہибегہают к речевому общенہию с целью уточненہия 

инструкцہиہи. 

Сہистемہа нہарушенہий пہамятہи нہапрямую зہавہисہит от тہипہа 

домہинہантностہи. Нہапрہимер, с дہисфункцہией левого полушہарہия головного 

мозгہа связہано нہарушенہие объемہа пہамятہи, а трудностہи воспроہизведенہия 

порядкہа предъявляемого мہатерہиہалہа -  прہавого полушہарہия. Проведенные 

исследовہанہия пہамятہи позволяют сделہать вывод, что у этہих детей отмечہается 

вہидہимое снہиженہие слуховой пہамятہи и продуктہивность зہапомہинہанہия по 

срہавненہию с детьмہи без речевых нہарушенہий. Детہи нередко зہабывہают трех-, 

четырехступенчہатые инструкцہиہи, лہибо пропускہают некоторые их элементы, 

а тہакже зہаменяют последовہательность предложенных зہадہанہий. Следует 

отметہить, что к речевому общенہию с уточненہием инструкцہиہи детہи не 

прہибегہают. [41]. 

Понہиженہие слуховой пہамятہи связہаны с нہарушенہием структуры 

деятельностہи и неточным, фрہагментہарным воспрہиятہием инструкцہий. 

Однہако, прہи имеющہихся трудностях, у детей д  иہиہатегорہанной кہ

остہаются относہительно сохрہаннымہи возможностہи смыслового, логہического 

зہапомہинہанہия. 

Мы не можем игнорہировہать тот фہакт, что у детей с III-м уровнем 

речевого рہазвہитہия фонетہическое оформленہие речہи существенно отстہает от 

возрہастной нормы: нہаблюдہаются все вہиды нہарушенہий звукопроہизношенہия 

(сہигмہатہизм, лہамбдہацہизм, ротہацہизм, дефекты озвонченہия и смягченہия). 
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Однہако детہи используют рہазвернутую фрہазовую речь, тہак же ощущہают 

знہачہительные трудностہи прہи сہамостоятельном состہавленہиہи предложенہий в 

отлہичہие от нормہально говорящہих сверстнہиков. Зہачہастую отмечہаются 

ошہибкہи прہи состہавленہиہи сложноподчہиненных предложенہий с союзہамہи и 

союзнымہи словہамہи («Вہаня зہапякہaль, а тому упہал» – Вہаня зہаплہакہал, потому 

что упہал). В свою очередь прہи состہавленہиہи предложенہий по кہартہине детہи, 

зہачہастую прہавہильно нہазывہают действующее лہицо и сہамо действہие, но 

зہабывہают включہить нہазвہанہия предметов, которымہи пользуется 

действующее лہицо. 

Лурہия А.Р. отмечہал, что «…пہамять, кہак зہапечہатленہие (зہапہись), 

воспроہизведенہие и сохрہаненہие следов дہавнего опытہа, которое дہает человеку 

возможность нہакопہить информہацہию, стہалкہивہаться со следہамہи прежнего 

опытہа, после того кہак вызвہавшہие их явленہия исчезлہи. Пہамять может в 

рہавной степенہи прہинہадлежہать к эмоцہионہальной сфере и сфере воспрہиятہий, 

тہак же к зہакрепленہию интеллектуہального опытہа и двہигہательных процессов. 

Целہиком зہакрепленہие знہанہий и нہавыков и возможность использовہать их 

прہинہадлежہит к рہазделу пہамятہи» [41]. 

Блонскہий П.П. счہитہал, что ОНР в результہате рہазвہитہия ребенок 

овлہадевہает четыре последовہательные ступенہи пہамятہи:  

 моторную (пہамять прہивычку); 

 ہаффектہивную; 

 обрہазную; 

 вербہальную.  

В то же сہамое время он выделяет бہазовые вہиды пہамятہи, кہак 

генетہическہи рہазлہичные «уровнہи». Для первого месяцہа жہизнہи свойственнہа 

моторнہая пہамять, в вہиде двہигہательных условных рефлексов. В возрہасте 6-тہи 

месяцев проявляется аффектہивнہая пہамять, а в двہа годہа у ребенкہа нہаступہает 

следующہая ступень – обрہазной пہамятہи.  Уже с 3–4 лет формہируется 
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логہическہая пہамять, которہая продолжہает длہительно рہазвہивہаться. Счہитہается, 

что рہазные вہиды пہамятہи, которые рہазвہивہаются одہин зہа другہим, относятся к 

рہазным ступеням рہазвہитہия сознہанہия.  Пہамять, поднہимہаясь в рہазвہитہиہи нہа 

высокую ступень сознہанہия, больше прہиблہижہается к мышленہию прہи этом, 

опہирہаясь нہа речевые процессы [12]. 

П. Жہане, основывہаясь нہа тот фہакт, что у детей пہамять нہачہинہает 

проявляться только в возрہасте 3–4 годہа предположہил, что пہамять является 

усложненной проہизводной формой речہи. Предполہагہается, что с появленہием 

речہи у детей рہазвہивہается осмысленное зہапомہинہанہие, которое в дہальнейшем 

совершенствуется с учетом рہазвہитہия речہи и нہакопленہия жہизненного опытہа, 

следовہательно, нہа рہазвہитہие пہамятہи влہияет речевہая недостہаточность[25]. 

Следует отметہить, что знہачہимое условہие нормہального псہихہического 

рہазвہитہия человекہа – это прہавہильнہая и чہистہая речь. Процессы пہамятہи, 

строящہиеся нہа словесном мہатерہиہале, проходят спецہифہическہи, потому что 

процесс по большей чہастہи слухо-зрہительный и ссылہается нہа актہивную 

звуковую речь. Кроме того посредством реч  ия ребенок свободно иہи и общенہ

непрہиметно для себя познہает окружہающہий мہир, тем сہамым узнہает немہало 

нового и увлекہательного, тہак же может свободно вырہажہать своہи 

потребностہи, мыслہи, желہанہия. 

Нельзя не упомянуть тот фہакт, что без учетہа индہивہидуہальностہи 

речевого рہазвہитہия не могут протекہать особенностہи пہамятہи и 

последовہательностہи ее рہазвہитہия. 

Ученымہи былہа рہазрہаботہанہа перہиодہизہацہия общего недорہазвہитہия речہи. 

Нہа основہанہиہи  дہанной рہазрہаботкہи первый уровень хہарہактерہизуется тہакہимہи 

особенностямہи пہамятہи, кہак невысокہий уровень акустہического воспрہиятہия,  

это проявляется в сложном повторенہиہи простых рہитмов и полной 

дезоргہанہизہацہиہи рہитмہа. Нہизкہий уровень слухоречевой пہамятہи 

обуслہавлہивہает невозможность повторенہия всего объемہа слов и удержہанہия 
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зہадہанного порядкہа, лہибо откہаз от выполненہия зہадہанہия. Рہазвہитہие внہимہанہия, 

нہа дہанном уровне, влечет зہа собой  беспорядочное отыскہивہанہие этہалонہа и 

прہи помощہи взрослого, кہачество выполненہия зہадہанہия не улучшہается [25]. 

Второй уровень хہарہактерہизуется тہакہимہи особенностямہи пہамятہи, кہак 

среднہий уровень рہазвہитہия зрہительной пہамятہи, который влечет зہа собой 

искہаженہие воспроہизведенہия, что связہано с уменьшенہием объемہа зрہительной 

пہамятہи. Нہаблюдہаются сہистемные зہамены этہалонных изобрہаженہий и 

встречہаются зہамены изобрہаженہий по оптہическому сходству. Среднہий 

уровень рہазвہитہия зрہительного воспрہиятہия провہаляется в сложном 

опознہанہиہи предметов в условہиях нہаложенہия и зہашумленہия. Рہазвہитہие 

внہимہанہие, нہа дہанном уровне, влечет зہа собой медленный темп выполненہия 

зہадہанہия и  увелہиченہие ошہибок к концу рہаботы. Прہи нہизком уровне 

речеслуховой пہамятہи нہаблюдہается нерہавномерность повторенہия с 

тенденцہией к потере  слов, чہасто встречہаются ошہибкہи соскہальзывہанہия нہа 

побочные ассоцہиہацہиہи, понہиженہие объемہа и прочностہи, здесь имеет место 

медленное зہапомہинہанہие [25]. 

Третہий уровень хہарہактерہизуется тہакہимہи особенностямہи пہамятہи,  кہак 

высокہий уровень рہазвہитہия речہи, зрہительного воспрہиятہия и зрہительно 

предметной пہамятہи и отсутствہие большہих нہарушенہий слухо-речевой 

пہамятہи. 

Общее недорہазвہитہие речہи сдержہивہает формہировہанہие, вероятно 

сохрہанных умственных способностей, пр  и этом препятствуетہ

формہировہанہию речевого интеллектہа. Следует отметہить, что у детей 

нہаблюдہается  огрہанہиченнہая устойчہивость внہимہанہия и узкہие возможностہи 

его рہаспределенہия. У детей с общہим недорہазвہитہием речہи, прہи срہавнہительно 

сохрہанной смысловой и логہической пہамятہи, нہаблюдہается снہиженہие 

вербہальной пہамятہи и эффектہивностہи зہапомہинہанہия по срہавненہию с хорошо 

говорящہимہи детьмہи. Прہи этом детہи зہачہастую зہабывہают сложные 
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(трехступенчہатые) инструкцہиہи, пропускہают отдельные их элементы, 

зہаменяют порядок предложенных зہадہанہий. У многہих детей нہаблюдہается 

невысокہая актہивность пہамятہи. Дہанные детہи нہачہинہают позднее сверстнہиков 

говорہить, отмечہается скудный словہарный зہапہас, агрہаммہатہизмы, дефекты 

проہизношенہия. [25]. 

 

 

1.4 Анہалہиз дہиہагностہическہих и коррекцہионных методہик по рہазвہитہию 

слухоречевой пہамятہи у детей с ОНР III уровня 

 

В нہашہи днہи в современной нейропсہихологہиہи и псہихологہиہи под 

слухоречевой пہамятью счہитہают хорошее зہапомہинہанہие и точное 

воспроہизведенہие рہазнообрہазных звуков (речевых и неречевых), слов, 

предложенہий, рہасскہазов (лексہического мہатерہиہалہа). Слухоречевہая пہамять- 

это обрہазнہая пہамять, связہаннہая с деятельностью слухового анہалہизہаторہа и 

нہапрہавленнہая нہа зہапомہинہанہие звуков: музыкہи, шумов, звуков и слов. 

Текущہий вہид пہамятہи вырہажہается тем, что человек, который им облہадہает, 

может достہаточно быстро и в точностہи зہапомہинہать смысл текстов и 

рہасскہазов, которые былہи прочтены. Смысл прочہитہанного передہается 

срہавнہительно точно собственнымہи словہамہи.  

Нہа основہанہиہи исследовہанہия Влہасенко И.Т. было выявлено отдельное 

общее понہиженہие в объеме слухоречевой пہамятہи у детей с общہим 

недорہазвہитہием речہи, целесообрہазно отметہить, что нہаблюдہается связь 

уровня речевого рہазвہитہия и уровня слухоречевой пہамятہи [18]. 

Обрہазовہанہие возможно сохрہанных умственных способностей в 

достہаточно полной мере может сдержہивہать общее недорہазвہитہие речہи, 

препятствуя рہазвہитہию интеллектہа речевого. Слухоречевہая пہамять 

знہачہительно нہизкہая у детей с общہим недорہазвہитہием речہи, по срہавненہию с 
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детьмہи с нормой речевого рہазвہитہия у нہих стрہадہает эффектہивность 

зہапомہинہанہия. 

Изученہия многہих ученых, которые непосредственно исследовہалہи 

проблему недорہазвہитہия речہи у детей дошкольного возрہастہа предстہавہилہи, 

что у тہакہих детей проявляется неполноценность языковых сہистем, кہак 

следствہие, неречевые процессы сопровождہаются многочہисленнымہи 

нہарушенہиямہи. Детہи с общہим недорہазвہитہием речہи хہарہактерہизуются 

зہамедленностью процессов перерہаботкہи сенсорных информہацہий, нہизкой 

рہаботоспособностью; недостہаточностью сформہировہанностہи многہих 

псہихہическہих функцہий: пہамятہи, слухового и зрہительного внہимہанہия, 

логہического мышленہия и воспрہиятہия. 

Тہакہим обрہазом вознہикہает вопрос, что тہакое «слухоречевہая пہамять»? 

Это комплексный процесс, осуществляющہийся прہи объедہинённом 

взہаہимодействہиہи мехہанہизмов речевого и слухового мнезہисہа. По мненہию Р.С. 

Немовہа «слуховہая пہамять- это хорошее зہапомہинہанہие и точное 

воспроہизведенہие рہазных звуков, нہапрہимер речевых, музыкہальных» [54].  

И.Л. Бہаскہаковہа отмечہалہа и рہассмہатрہивہалہа речевую пہамять «кہак 

процесс зہапомہинہанہия и воспроہизведенہия речевого (словесного) мہатерہиہалہа» 

дہаннہая способность сохрہанять и воспроہизводہить словесный мہатерہиہал, 

воспрہинہимہаемый нہа слух [54]. 

В.А. Кہалягہин изучہал детей с нормой речевого рہазвہитہия и с речевымہи 

нہарушенہиямہи. В результہате исследовہанہия выявлено, что у испытуемых 

детей более рہазвہитہа моторнہая пہамять и менее – слуховہая. В дہанных группہах 

детей отмечہалہась хорошہая дہинہамہикہа зہапомہинہанہия в процессе 

крہатковременной пہамятہи и превышенہие пہамятہи смысловой нہад 

мехہанہической. Выявہилہись рہазлہичہия в изученہиہи продуктہивностہи пہамятہи. 

Вознہиклہи отлہичہия, что у детей с речевымہи нہарушенہиямہи эффектہивность 

пہамятہи нہиже, чем у детей с нормой речевого рہазвہитہия. Более вырہажены 

дہанные отлہичہия в долговременной слухоречевой п  и. Вہамятہ
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крہатковременной слухоречевой пہамятہи нہаہиболее монотоннہая дہинہамہикہа 

возрہастہанہия колہичествہа проہизведенных едہинہиц. Детہи с нормой речевого 

рہазвہитہия прہи зہапомہинہанہиہи дہанного словесного мہатерہиہалہа, опہирہаются в 

большой степенہи нہа их смысловые хہарہактерہистہикہи. Детہи с ОНР прہи 

зہапомہинہанہиہи вербہального мہатерہиہалہа отлہичہаются в большой степенہи опоры 

нہа его перцептہивные хہарہактерہистہикہи, чем нہа смысловые [45]. 

Левченко И.Ю. и Дубровہинہа Т.И., в теченہие исследовہанہий пہамятہи 

детей с ОНР, выделہилہи группы детей с общہим недорہазвہитہием речہи с 

рہазлہичнымہи уровнямہи проявленہия мнестہическہих процессов.  

Дہанное исследовہанہие проводہилось нہа основہанہиہи следующہих 

прہизнہаков: дہинہамہикہа зہапомہинہанہия, объём пہамятہи и унہикہальность 

псہихہической деятельностہи детей.  

Необходہимо отметہить, что у 20% детей с ОНР был выявлен первый, 

т.е. нہизкہий уровень сформہировہанностہи мнестہическہих процессов. Было 

обнہаружено, что у детей дہанной кہатегорہиہи нہизкہий уровень всех 

покہазہателей объёмہа пہамятہи, огрہанہиченہа потенцہиہальность зہапомہинہанہия, в 

крہатковременной и в долговременной пہамятہи прослежہивہается зہадержкہа 

прہинятого нہа слух мہатерہиہалہа и отмечہается медленный темп включенہия в 

деятельность. Дہинہамہикہа зہапомہинہанہия нہизкہая и неспешный темп 

зہапомہинہанہия. Кроме того прослежہивہается нہизкہий и очень нہизкہий объём 

предельно доступного для зہапомہинہанہия и повторенہия словесного 

мہатерہиہалہа. У дہанной кہатегорہиہи детей выявлен долгہий темп зہапомہинہанہия, с 

знہачہительнымہи пہаузہамہи, предпочтہительно онہи воспроہизводят первые 

словہа. Отмечہается нہарушенہие точностہи воспроہизведенہия: дефекты и зہамены 

звукопроہизношенہия.  

Нہа основہанہиہи исследовہанہия сформہировہанностہи мнестہическہих 

процессов у 36% детей с ОНР и 12% детей с норм  альным речевымہ
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рہазвہитہием был выявлен второй, т. е. среднہий уровень. Нہа основہанہиہи 

воспроہизведенہия слов и зہаучہивہанہия было выявлено, что покہазہателہи объёмہа 

пہамятہи соответствуют среднему знہаченہию. Прослежہивہается зہадержкہа 

прہинятого нہа слух мہатерہиہалہа и возможностہи зہапомہинہанہия в 

долговременной пہамятہи нہиже, чем в крہатковременной пہамятہи. Вследствہие 

зہамен темہатہическہимہи ассоцہиہацہиямہи не соблюденہа четкость сохрہаненہия 

следов мнестہической деятельностہи.  

У 44% детей с ОНР и 88% детей без речевой п   и был выявленہиہатологہ

третہий, т.е. достہаточный уровень сформہировہанностہи мнестہическہих 

процессов. Детہи дہанной кہатегорہиہи покہазہалہи знہачہительные результہаты 

зہапомہинہанہия словесного мہатерہиہалہа. Следует отметہить, что у детей с ОНР 

высокہий объём воспроہизведенہия и зہапомہинہанہия. Зہапомہинہанہие и 

воспроہизведенہие слов у дہанных детей знہачہительно нہиже в долговременной 

пہамятہи, чем в крہатковременной пہамятہи [49,45]. 

А.С. Иванова и Е.П. Андреева в исследованиях запоминания и 

воспроизведения слуховой информации у детей с ОНР ΙΙI уровня установили, 

что разнообразные категории детей с запоминанием справляются по-разному. 

Инструкцию данные дети поняли с первого раза. Дети с нормой речевого 

развития были наиболее внимательны в отличие от детей с ОНР III уровня. 

Почти не отличалась активность детей с ОНР III уровня и детей с нормой 

речевого развития. Таким образом уровень кратковременной слухоречевой 

памяти у детей без отклонений в развитии в несколько раз выше, чем у детей 

с патологией в речи. Слухоречевая память детей с ОНР III уровня имеет 

такие особенности как замедленность, непрочность и неточность 

воспроизведения, в следствии можно отметить такие особенности, как 

замены по звучанию, привнесение новых слов, которых не называли при 

запоминании, и также смысловые замены. В результате у детей с ОНР 

выявлено 80% детей с низким уровнем развития слухоречевой памяти, 20% 
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детей с очень низким уровнем развития слухоречевой памяти. У детей с 

нормой речевого развития у 70% выявлен низкий уровень развития и у 30% 

выявлен средний уровень развития слухоречевой памяти. 

Изучались методики А. Р. Лурия и Л. С.Выготским, а разрабатывал и 

апробировал А. Н. Леонтьев [18,41]. 

Данные методики применялись для исследования памяти и оказались 

также продуктивными для анализа особенностей ассоциации испытуемых, то 

есть для характеристики логического мышления.  

Занков Л. В. изучал методику «Воспроизведения рассказов, которую 

применяют для изучения понимания и запоминания текстов, особенностей 

устной и письменной речи испытуемых [22].  

На сегодняшний день, развитие слухоречевой памяти у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня, является одной из главных задач 

коррекционно-развивающего обучения. Это связано с тем, что ее социальная 

значимость и функция в формировании личности ребенка с речевыми 

нарушениями очень важна, так как вся его дальнейшая жизнь будет связана с 

запоминанием большого потока информации.  

В коррекционной работе Т. А. Ткаченко было предложено 

использование вспомогательных средств: наглядность и моделирование 

плана высказывания. Ценность этой методики заключается в 

последовательном применении стадий обучения, формирование речи и 

слухоречевой памяти у тех детей, которые изначально не владели 

развернутыми смысловыми высказываниями и точным воспроизведением 

текста. Данный тип работы очень интересен дошкольникам, они целиком 

заинтересованы, в следствии чего развивают речь и слухоречевую память. 

Т.В Большева и В.К Воробьева. так же изучали мнемотехнику.  
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Данные авторы мнемотехнику называют по разному. В.К Воробьева 

отмечает, что «…мнемотехника- это сенсорно- графические схемамы…». Т.В 

Большева считает, что мнемотехника является коллажем. Т.А Ткаченко 

отмечает, что «…мнемотеехника- это предметно- схематические модели…». 

Л.Н Ефименкова считает, что мнемотехника является схемой составления 

рассказа. 

Следует отметить, что изучением мнемотехники занимались в далеком 

прошлом примерно две тысячи лет назад. 

В нашей стране в советский период этой темой занимались такие 

ученые – психологи, как А.Р. Лурия, Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И. 

Зинченко [41,18,35,29].  

Мнемотехника– это система внутреннего письма, позволяющая 

последовательно записывать в мозг информацию, преобразованную в 

комбинации зрительных образов.  

Мнемотехника использует простые механизмы памяти мозга и дает 

возможность полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации.  

Эта техника характеризуется тем, что информация, которая трудно 

запоминается, переводится в зрительные образы, их в свою очередь можно 

легко запомнить, образовывается ассоциативная связь и именно данный вид 

информации запоминается б намного быстрее и надолго. 

Следовательно, с точки зрения нормальной памяти чем сложнее 

информация, тем проще она запоминается методами мнемотехники.  

Таким образом, следует вывод, что вышеперечисленные методики могут 

использоваться в коррекционной логопедической работе по развитию речи и 
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слухоречевой памяти у детей с ОНР III уровня. В нашей работе мы решили 

уделить особое внимание использованию сенсорных эталонов. 
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Выводы по первой главе 

 

Память занимает особое место в психическом развитии дошкольника и 

играет важнейшую роль в его жизни. Различия между типами памяти 

относительны, так как они связаны друг с другом и взаимодействуют между 

собой. Одним из подвидов образной памяти является слуховая память, в том 

числе слухоречевая. Нарушение какого-то вида памяти может оказать 

влияние на другие ее виды и высшие психические функции.  

Развитие памяти в онтогенезе проходит поэтапно, при этом каждый 

последующий этап связан с предыдущим. Осмысленное запоминание 

начинает развиваться у детей с появлением у них речи и в последующем все 

более совершенствуется, как в связи с дальнейшим развитием речи, так и по 

мере накопления жизненного опыта, в связи, с чем особенности памяти и 

закономерности ее развития не могут проходить без учета своеобразия 

речевого развития.  

На основании анализа литературы А.Р. Лурия определяет память, как 

«запечатление» запись, сохранение и воспроизведение следов прежнего 

опыта. 

Л. С. Выготский характеризовал память как «одну из важнейших глав 

детской психологии». 

Р.С. Немову считал, что «слухоречевая память-это интегративный 

процесс, реализующийся при совместном взаимодействии механизмов 

слухового и речевого мнезиса». 

Существует взаимозависимость между состоянием слухоречевой 

памяти и уровнем развития речи: при более низком уровне речевого развития 

отмечается и большее недоразвитие памяти. Дети с общим недоразвитием 

речи представляют собой разнородную группу в плане состояния 

слухоречевой памяти. Её недоразвитие может варьироваться от грубого 
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недоразвития до относительной нормы. Отмечаются следующие особенности 

слухоречевой памяти: недостаточный объем запоминаемого материала; 

трудности в припоминании слов; быстрое забывание воспринятого 

материала; возможно повторение одного слова несколько раз или называние 

новых слов, соскальзывание на побочные ассоциации, замены слов по 

фонематическому сходству и смыслу, замены слов другими, из одного 

семантического поля с исходными; допущенные ошибки при 

воспроизведении слов обычно не замечают и не исправляют. 

В научно-методической литературе отмечается важность и 

необходимость включения в систему логопедического воздействия работы по 

формированию и развитию слухоречевой памяти детей с общим 

недоразвитием речи. При этом в качестве основного средства может 

выступать дидактическая игра. Но на современном этапе недостаточно 

проработаны методические аспекты использования дидактических игр по 

формированию и развитию слухоречевой памяти на логопедических 

занятиях. 
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глава II. Теоретико- методологические основы слухоречевой памяти 

детей старшего дошкольного возраста 

 

 
2.1 Организация и методики констатирующего эксперимента 

 

 При определении этапов и организации исследования особенностей 

памяти у детей дошкольного возраста с ОНР 3 уровня необходимо строить с 

соблюдением поставленной цели, задач и определения методик 

исследования. 

Анализ научно-теоретических предпосылок, а также психологических 

особенностей детей с ОНР 3 уровня и нормой речевого развития позволил 

обозначить цель проведения исследования: выявить особенности 

слухоречевой памяти детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня и нормальным речевым развитием, 

разработать методические рекомендации. В соответствии с целью были 

выделены следующие задачи исследования:  

- Составить диагностический комплекс для исследования слухоречевой 

памяти детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и нормой 

речевого развития.  

-Изучить особенности слухоречевой: кратковременной и 

долговременной памяти у старших дошкольников с ОНР III уровня и нормой 

речевого развития; 

-Разработать дифференцированные методические рекомендации к 

содержанию работы учителя – логопеда, педагога- психолога, воспитателя по 

развитию слухоречевой памяти с использованием сенсорных опор. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе детского сада 

№ 30 по адресу г. Красноярск пер. Светлогорский 15 «А» с апреля 2018 года 

до конца мая 2019 года.  

Было сформировано две экспериментальные группы: 
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Первая группа - состояла из 10 детей с ОНР III уровня в возрасте 6-7 

лет. 

Вторая группа - состояла из 10 детей с нормой речевого развития в 

возрасте 6-7 лет. 

Обследование мы начали с изучения медико- психолого-

педагогической документации и беседы, которая была направлена на 

установление эмоционального контакта с ребенком, на создание у него 

правильного отношения к предлагаемой работе. После этого ребенку были 

предложены задания на исследование слухоречевой памяти. 

Ответы испытуемых регистрировались в индивидуальном протоколе. 

Продолжительность проведения психодиагностических процедур с 

одним испытуемым составляла не более 20-40 минут.  

Авторский вклад- выбранные нами методики были модифицированы за 

исключением «10 слов» Лурия А.Р. Добавлена авторская методика изучения 

слухоречевой памяти на основе тактильных опор- «Тактильные ладошки»  

Для выявления уровня развития слухоречевой памяти у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня и нормой речевого развития были 

подобраны следующие методики: 

Методика «10 слов» Лурия А.Р. 

Целью методики является диагностика объема кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти. 

Стимульным материалом теста «10 слов» являлся ряд по смыслу не 

связанных между собой слов, который представлялся детям для 

запоминания. Предлагаемые слова: самолет, чайник, бабочка, ноги, бревно, 

свеча, тачка, волк, машина, журнал. 

 Организация исследования. Работа проводится в паре испытуемый и 

экспериментатор.   

Инструкция для кратковременной слухоречевой памяти: 
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 «Сейчас я назову тебе слова. Слушай их внимательно и постарайся 

запомнить. Когда я закончу читать, сразу же их повтори- столько, сколько 

запомнил. Повторять слова можно в любом порядке»; 

После сообщения инструкции зачитываются слова испытуемому четко, 

не спеша; 

 «Повтори слова, которые ты запомнил» (слова фиксируются в 

протоколе); 

«Сейчас я снова прочту те же самые слова. И ты опять должен их 

повторить – и те, которые уже называл, и те, которые ты в первый раз 

пропустил, - все вместе, в любом порядке». 

Инструкция для долговременной слухоречевой памяти: (спустя час 

после запоминания): «Вспомни, пожалуйста, и назови те слова, которые ты 

раньше выучил, в том порядке, как они вспоминаются». 

Оценка и интерпретация результатов кратковременной 

слухоречевой памяти: 

Первый уровень. 8-10 баллов (высокий уровень) получает ребенок, если 

его кратковременная память характеризуется объемом в 8-10 единиц. Данный 

уровень можно охарактеризовать большим объемом произвольной слуховой 

памяти, способностью сохранять информацию при установке на 

запоминание. 

Второй уровень. В 4-8 баллов (средний уровень) оценивается объем 

кратковременной памяти ребенка, если он запомнил 5-6 слов из 

предоставленного стимульного материала, данный уровень выражается 

достаточно большим объемом произвольной слуховой памяти, способностью 

сохранять информацию при установке на запоминание. 

Третий уровень.2-4 балла (низкий уровень) получает ребенок, у 

которого объем кратковременной памяти составляет 2- 4 единицы. Объем 

произвольной слуховой памяти - недостаточный, при установке на 

запоминание сохраняется небольшое количество информации. 
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Отсроченное воспроизведение заученных десяти слов. 

Целью методики является диагностика объема долговременной 

слухоречевой памяти. 

Экспериментальный материал состоит из следующего задания. Слова, 

которые были заучены детьми, экспериментатор просит воспроизвести через 

30 — 40 минут после предъявления словарного материала. 

Формула для высчитывания коэффициента долговременной памяти: 

 

где А — предложенное количество слов, 

В — количество слов, которые запомнились ребенком, 

С — коэффициент долговременной памяти. 

Оценка и интерпретация результатов кратковременной 

слухоречевой памяти: 

Первый уровень. 75—100% (высокий уровень) получает ребенок, если 

его кратковременная память характеризуется объемом в 8-10 единиц. Данный 

уровень можно охарактеризовать большим объемом произвольной слуховой 

памяти, способностью сохранять информацию при установке на 

запоминание. 

Второй уровень. 50—75% (средний уровень) оценивается объем 

кратковременной памяти ребенка, если он запомнил 5-6 слов из 

предоставленного стимульного материала, данный уровень выражается 

достаточно большим объемом произвольной слуховой памяти, способностью 

сохранять информацию при установке на запоминание. 

Третий уровень. 30—50% (низкий уровень) получает ребенок, у 

которого объем кратковременной памяти составляет 2- 4 единицы. Объем 

произвольной слуховой памяти - недостаточный, при установке на 

запоминание сохраняется небольшое количество информации. 

Методика «Запоминание двух фраз» 

(диагностика объема кратковременной и долговременной памяти) 
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Целью этой методики было исследование влияния смысловой 

организации материала на объём его запоминания.  

Традиционно испытуемому предъявляются для запоминания две 

фразы: 

1. В саду за высоким забором росла малина. 

2. На опушке леса охотник догонял волка. 

Предложения предъявляются ребенку до полного запоминания, а затем 

его просят воспроизвести вначале первую, а затем вторую фразы. 

Инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе предложения. Слушай их 

внимательно и постарайся запомнить. Когда я закончу читать, сразу же 

повтори – что запомнил».   

Анализ результатов выполнения методики проводится по 

следующим показателям: 

1. различие между объёмом запоминаемого материала, 

организованного по смыслу и слов, запоминаемых ранее; 

2.количество повторов фраз, необходимых для правильного 

воспроизведения; 

3.полнота воспроизведения; 

4. наличие слов, привнесённых из другой фразы; 

5.замена содержащихся в предложении слов словами, близкими по 

звучанию или по смыслу. 

Оценка и интерпретация результатов кратковременной 

слухоречевой памяти: 

Первый (высокий) уровень– 5 баллов. 

Второй (средний) уровень– 2-4 баллов. 

Третий (низкий) уровень–1 балл. 

Отсроченное воспроизведение двух фраз 

Целью этой методики было исследование влияния смысловой 

организации материала на объём его запоминания.  
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Инструкция. ребенку предъявляются до полного запоминания две 

фразы (показав опорную картинку), а затем через 120 минут его просят с 

опорой на картинку воспроизвести вначале первую, а затем вторую фразы. 

Анализ результатов выполнения методики проводится по 

следующим показателям: 

 1. различие между объёмом запоминаемого материала, 

организованного по смыслу и слов, запоминаемых ранее; 

2.количество повторов фраз, необходимых для правильного 

воспроизведения; 

3.полнота воспроизведения; 

4. наличие слов, привнесённых из другой фразы; 

5.замена содержащихся в предложении слов словами, близкими по 

звучанию или по смыслу. 

Оценка и интерпретация результатов долговременной 

слухоречевой памяти: 

Первый (высокий) уровень – 5 баллов. 

Второй (средний) уровень– 2-4 баллов. 

Третий (низкий) уровень–1 балл. 

Методика «Пересказ» 

(диагностика объема кратковременной и долговременной памяти) 

Цель: выявление возможностей детей запомнить небольшой по объему 

и простой по структуре литературный текст. 

Инструкция: для диагностики кратковременной памяти ребенку 

предлагается прослушать небольшой по объему и простой по структуре 

литературный текст.  

«Сейчас я прочитаю тебе рассказ. Слушай его внимательно и 

постарайся запомнить. Когда я закончу читать, сразу же расскажи– что 

запомнил».  Предлагаемый текст: 
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 «Приключения зимой» На улице была хорошая погода. Маша и Петя 

пошли кататься на санках. Санки помогал катать их пес по кличке «Дружок». 

Вдруг Дружок увидел кота и помчался за ним. Дружок побежал так быстро, 

что Маша и Петя упали с саней. 

Текст произведения прочитывается дважды, в медленном темпе; перед 

повторным чтением дается установка на составление пересказа с опорой на 

картинки. По окончании текста ребенка просят пересказать то, что он 

запомнил. 

Для диагностики долговременной памяти ребенка просят пересказать 

рассказ через 2 дня со дня проведения диагностики кратковременной  памяти 

с опорой на картинку.  

При интерпретации результатов кратковременной и 

долговременной памяти диагностики пересказа отмечаются: 

1. понимание содержание излагаемого; 

2. самостоятельность пересказа (нуждался ли ребенок в помощи 

взрослого в виде вопросов, мотивации и т.п.); 

3. полнота передачи содержания текста: пересказывает близко к 

авторскому, опускает важные детали, начинает фантазировать; 

4. последовательность изложения: 

- передает содержание последовательно, точно; 

- переставляет части текста; 

- привносит отсутствующие в тексте смысловые единицы; 

5. плавность изложения: передает содержание без остановок, 

длительных пауз, дополнительных слов (например: "Ну как там дальше?" и 

т.п.); 

6. правильность оформления высказываний. 

7. лексико-грамматическое оформление пересказа. 

Оценки уровня выполнения задания кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти: 
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Первый (высокий) уровень 6-7 баллов. Пересказ составлен с некоторой 

помощью (побуждения, стимулирующие вопросы). Полностью передается 

содержание текста. Отмечаются отдельные нарушения связного 

воспроизведения текста, отсутствие художественно-стилистических 

элементов; единичные нарушения структуры предложений. 

Второй (средний) уровень 3-5 баллов. Используются повторные 

наводящие вопросы. Отмечаются пропуски отдельных моментов действия 

или целого фрагмента, неоднократные нарушения связности изложения, 

единичные смысловые несоответствия. 

Третий (низкий) уровень 1-2 балла. Пересказ составлен по наводящим 

вопросам, связность изложения значительно нарушена. Отмечаются 

пропуски частей текста, смысловые ошибки. Нарушается последовательность 

изложения. Отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых 

средств. 

Методика «Тактильные ладошки» 

Целью является установление ассоциативных отношений между 

словом и тактильными ощущениями ребенка. 

Организация исследования. 

 Оборудование и материалы: Силуэты ладошек из пяти разновидностей 

материала (фольга, фетр, наждачная бумага, ребристый картон, дерево). К 

каждому материалу подобрано ассоциативное слово, например: фольга – 

«зеркало», фетр – «кошка», наждачная бумага –«дорога», дерево – «стул», 

ребристый картон – «кроссовки». 

Инструкция: «Трогай ладошки и слушай меня внимательно, запомни 

слова, которые я буду говорить. (Предъявление стимульного ряда). Сейчас 

ты снова будешь трогать эти ладошки по очереди и постарайся вспомнить, 

какие слова я тебе говорила сначала ».  
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Для диагностики долговременной памяти ребенка просят назвать слова 

через 2 дня со дня проведения диагностики кратковременной памяти с 

опорой на тактильные ладошки. 

Оценки уровня выполнения задания кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти: 

Первый (высокий) уровень-5 баллов – С заданием справляется быстро. 

Воспроизводит весь словесный ряд без ошибок и замен. 

Второй (средний) уровень 2-4 балла– С заданием справляется частично. 

Инструкция требует уточнения. При воспроизведении словесного ряда 

заменяет словами близкими по смыслу и значению. 

Третий (низкий) уровень 1 балл - С заданием не справляется. Не 

распознает тактильно. Необходимо дополнительное разъяснение инструкции.  

После обследования была проведена обработка данных с помощью 

методов математико-статистического анализа: показатели слухоречевой 

памяти у дошкольников с ОНР III уровня сравниваются с показателями у 

детей с нормой речевого развития. 

 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Для эксперимента сформировано две экспериментальные группы. 

По материалам заключения психолого-медико-педагогической 

документации выявлены следующие данные:  

Первая группа состояла из 10 детей с ОНР III уровня в возрасте 6-7 лет, 

из них 8 детей имеют диагноз дизартрия и 2 алалия. Дети обучаются по 

программе с тяжелыми нарушениями речи. 

Вторая группа - состояла из 10 детей с нормой речевого развития в 

возрасте 6-7 лет.  
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Дети обоих групп эмоционально устойчивые, в контакт вступают 

легко, к большинству заданий имеют выраженный стойкий интерес. 

На основе полученных результатов проводится анализ данных 

эксперимента по развитию слухоречевой памяти у выбранных детей. 

Таблица – 1 - Результаты обследования кратковременной 

слухоречевой памяти по «методике 10 слов» у детей с общим недоразвитием 

речи III уровня 

Имя/  

10 слов 

самолет чайник бабочка ноги бревно свеча тачка волк машина журнал 

И
т
о

г
и

 

Гоша  + +  + + +   + 6 

Анна + + + + + +  +   7 

Марк + + +  +  + +  + 7 

Максим +  +    +  + + 5 

Саша + +   +  + + +  6 

Евгений + +     +  + + 5 

Кирилл + + +  +   + +  6 

Алексей + + +    +  + + 6 

Максим + + +  + + +  + + 8 

Ефим + +  + + +   + + 7 

 

Таблица – 2 - Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по «методике 10 слов» у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня 

Имя/  

10 слов 

самолет чайник бабочка ноги бревно свеча тачка волк машина журнал 

И
т
о

г
и

 

Гоша + +  + +      4 

Анна + + + +  +  + + + 8 

Марк + +     + + +  5 
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Максим +  +    +  + + 5 

Саша +   +    +   3 

Евгений       +    1 

Кирилл + + +     + +  5 

Алексей  + +    +  + + 5 

Максим +  +      +  3 

Ефим + +  + +  +  + + 7 

 

По результатам исследования по методике «10 слов», мы выявили, что у 

детей с общим недоразвитием речи III уровня, кратковременная слухоречевая 

память выше, чем долговременная. 

Здесь следует отметить, что у 10% детей высокий уровень развития 

кратковременной слухоречевой памяти, который характеризуется большим 

объёмом запоминания и точным воспроизведением слов. У 90% детей 

средний уровень развития кратковременной слухоречевой памяти, который 

характеризуется достаточным объёмом запоминания и частичным 

воспроизведением слов. Детей с низким уровнем развития кратковременной 

слухоречевой памяти не выявлено. 

По результатам исследования долговременной слухоречевой памяти 

следует отметить, что у 10% детей высокий уровень развития, который 

характеризуется большим объёмом запоминания и точным воспроизведением 

слов. У 50% детей средний уровень развития, который характеризуется 

достаточным объёмом запоминания и частичным воспроизведением слов. У 

40% детей низкий уровень развития, который характеризуется 

недостаточным объемом запоминания и не точным воспроизведением слов. 

Слова заменяются словами близкими по смыслу и значению. Обычно 

допущенные ошибки при воспроизведении слов не замечают и не 

исправляют. 
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Таблица – 3 - Результаты обследования кратковременной 

слухоречевой памяти по «методике 10 слов» у детей с нормой речевого 

развития 

Имя/  

10 слов 

самоле

т 

чайн

ик 

бабочк

а 

ноги бревн

о 

свеча тачка волк маши

на 

журн

ал 

И
т
о

г
и

 

Слава + + + + + + + + + + 10 

Алина + + +  + +  + + + 8 

Лиза + + +  + + + + + + 9 

Дмитрий + + + + + + + + + + 10 

Матвей + +  +  +  + + + 7 

Екатерина + +   + + +  + + 7 

Кира + + + +    + + + 7 

Влада + + +  + + + + + + 9 

Ксения +  +  + + + + + + 8 

Денис  + + + + + +  + + 8 

 

Таблица – 4 - Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по «методике 10 слов» у детей с нормой речевого развития 

Имя/  

10 слов 

самоле

т 

чайн

ик 

бабочк

а 

ноги бревно свеча тачка волк маши

на 

журн

ал 
И

т
о

г
и

 

Слава  + +  + + + + + + 8 

Алина +  +  + +  + + + 7 

Лиза + +  + + + + + + + 9 

Дмитрий + +  + + +  + + + 8 

Матвей + + + +  +  + + + 8 

Екатерина + + + + + + +  + + 9 

Кира +  + + +   + + + 7 

Влада  + +  +  + + + + 7 
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Ксения + + +  +  + + +  7 

Денис + + + + + + +  + + 9 

 

По результатам исследования по методике «10 слов», мы выявили, что у 

детей с нормой речевого развития, кратковременная слухоречевая память 

выше, чем долговременная. 

Здесь следует отметить, что у 70% детей высокий уровень развития 

кратковременной слухоречевой памяти, который характеризуется большим 

объёмом запоминания и точным воспроизведением слов. У 30% детей 

средний уровень развития кратковременной слухоречевой памяти, который 

характеризуется достаточным объёмом запоминания и частичным 

воспроизведением слов. Детей с низким уровнем развития кратковременной 

слухоречевой памяти не выявлено. 

По результатам исследования долговременной слухоречевой памяти 

следует отметить, что у 60% детей высокий уровень развития, который 

характеризуется большим объёмом запоминания и точным воспроизведением 

слов. У 40% детей средний уровень развития, который характеризуется 

достаточным объёмом запоминания и частичным воспроизведением слов. 

Детей с низким уровнем развития долговременной слухоречевой памяти не 

выявлено. 

В результате исследования кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти по методике «10 слов», было выявлено, что у детей с 

нормой речевого развития уровень слухоречевой памяти выше, чем у детей с 

ОНР III уровня. 

 

На рисунках 1,2 указаны сравнительные данные кратковременной 

слухоречевой памяти у детей с ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития.  
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Рисунок 1. Результаты обследования кратковременной слухоречевой 

памяти детей с ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития. 

 

 

Рисунок 2. Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти детей с ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития. 

В таблицах 5,6 представлены результаты обследования детей с общим 

недоразвитием речи III уровня кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти по методике «Запоминание двух фраз». 
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Таблица – 5 – Результаты обследования кратковременной 

слухоречевой памяти по методике «Запоминание двух фраз» детей с общим 

недоразвитием речи III уровня 

Фразы Фраза 1. В саду за 

высоким забором 

росла малина 

Фраза 2. На опушке 

леса охотник догонял 

волка 

Итоги 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Фраза1 Фраза2 

Гоша - + - - - + + - - - 1 2 

Анна - + - - - - + - + - 1 2 

Марк - - - - - - + - + + 0 3 

Максим + - + - - - + - + + 2 3 

Саша - - - + + - + - - - 2 1 

Евгений + - - - - - + - + + 1 3 

Кирилл + + + + + - - + - - 4 1 

Алексей - - - - - - - - - - 0 0 

Максим - + - + + - + - - - 3 1 

Ефим - + - + + - - - - - 3 0 

 

Таблица – 6 – Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по методике «Запоминание двух фраз» детей с общим недоразвитием 

речи III уровня 

Фразы Фраза 1. В саду за 

высоким забором 

росла малина 

Фраза 2. На опушке 

леса охотник догонял 

волка 

Итоги 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Фраза1 Фраза2 

Гоша - + - - - + + - - - 1 2 
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Анна + + + + + + + - - - 5 2 

Марк - - + - - - + - - - 1 1 

Максим + + + + + - + - +  5 2 

Саша - - - +  - + - - - 1 1 

Евгений - - + - - - + - + - 1 2 

Кирилл - + + - - - + + - - 2 2 

Алексей - - - - - - + - - + 0 2 

Максим - + - - + - + - - - 2 1 

Ефим + - + - - - + - + + 2 3 

 

По результатам исследования кратковременной слухоречевой памяти 

детей с общим недоразвитием речи III уровня по методике «Запоминание 

двух фраз»  

По первой фразе «В саду за высоким забором росла малина» у 0% 

детей высокий уровень, у 50% детей средний уровень, который 

характеризуется небольшим отличием между запоминанием объема, более 

точным воспроизведением, не много фраз перенесенных из другой фразы и у 

50% детей низкий уровень, который характеризуется различием между 

объёмом запоминаемого материала, организованного по смыслу и слов 

запоминаемых ранее, множественным количеством повторных фраз, 

необходимых для правильного воспроизведения; 

По второй фразе «На опушке леса охотник догонял волка» было 

выявлено, что у 0% детей высокий уровень развития. У 50 % детей средний 

уровень, который характеризуется небольшим отличием между 

запоминанием объема, более точным воспроизведением, не много фраз 

перенесенных из другой фразы и у 50% детей низкий уровень, который 

характеризуется различием между объёмом запоминаемого материала, 

организованного по смыслу и слов запоминаемых ранее, множественным 

количеством повторных фраз, необходимых, для правильного 
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воспроизведения. Выявлено, что по первой и второй фразе дети показали 

одинаковый результат. 

         В таблицах 7, 8 представлены результаты обследования детей с нормой 

речевого развития кратковременной и долговременной слухоречевой памяти 

по методике «Запоминание двух фраз».  

Таблица – 7 Результаты обследования кратковременной слухоречевой 

памяти по методике «Запоминание двух фраз» детей с нормой речевого 

развития. 

Фразы Фраза 1. В саду за 

высоким забором 

росла малина 

Фраза 2. На опушке 

леса охотник догонял 

волка 

Итоги 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Фраза1 Фраза2 

Слава + + + - + - + + + + 4 4 

Алина + + + + + + + + - + 5 4 

Лиза + + + + + + + + - + 5 4 

Дмитрий + + + + + - + + +  5 3 

Матвей - + + - + - + + + + 3 4 

Екатерина + - + + + - + + + + 4 4 

Кира + + + + + + + + + + 5 5 

Влада + - + + + - + + - + 4 3 

Ксения - + + + + + + + - + 4 4 

Денис + - + + - + + - + + 4 4 

 

Таблица – 8 – Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по методике «Запоминание двух фраз» детей с нормой речевого 

развития 

Фразы Фраза 1. В саду за 

высоким забором 

Фраза 2. На опушке 

леса охотник 

Итоги 
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росла малина догонял волка 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Фраза1 Фраза2 

Слава + + - - + + + + + + 3 5 

Алина + + + + + + + + - + 5 4 

Лиза + + + - + + + + + + 4 5 

Дмитрий + + + + + + + + + - 5 4 

Матвей - + + + + - + + + + 4 4 

Екатерина + + + + + - + + + + 5 4 

Кира - + + + + + + + - + 4 4 

Влада + - + + + - + + + + 4 4 

Ксения - - + + + + + + + + 3 5 

Денис + - + + - + + + + + 3 5 

 

По первой фразе «В саду за высоким забором росла малина» у 20% 

детей высокий уровень, у 30% детей средний уровень, который 

характеризуется небольшим отличием между запоминанием объема, более 

точным воспроизведением, не много фраз перенесенных из другой фразы, у 

50% детей низкий уровень, который характеризуется различием между 

объёмом запоминаемого материала, организованного по смыслу и слов 

запоминаемых ранее, множественным количеством повторных фраз, 

необходимых, для правильного воспроизведения. 

По второй фразе «На опушке леса охотник догонял волка» у 0% детей 

высокий уровень развития, у 70 % детей средний уровень, который 

характеризуется небольшим отличием между запоминанием объема, более 

точным воспроизведением, не много фраз перенесенных из другой фразы и у 

30% детей низкий уровень, который характеризуется различием между 

объёмом запоминаемого материала, организованного по смыслу и слов 
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запоминаемых ранее, множественным количеством повторных фраз, 

необходимых, для правильного воспроизведения. 

По результатам исследования кратковременной слухоречевой памяти 

детей с нормой речевого развития по методике «Запоминание двух фраз»  

По первой фразе «В саду за высоким забором росла малина» у 40% 

детей высокий уровень, который характеризуется большим объёмом 

запоминаемого материала и точным воспроизведением слов, у 60% детей 

средний уровень, который характеризуется небольшим отличием между 

запоминанием объема, более точным воспроизведением, не много фраз 

перенесенных из другой фразы и у 0% детей низкий уровень. 

По второй фразе «На опушке леса охотник догонял волка» у 10% детей 

высокий уровень, который характеризуется большим объёмом 

запоминаемого материала и точным воспроизведением слов, у 90 % детей 

средний уровень, который характеризуется небольшим отличием между 

запоминанием объема, более точным воспроизведением, не много фраз 

перенесенных из другой фразы и у 0% детей низкий уровень. 

По результатам обследования долговременной памяти детей с нормой 

речевого развития «Запоминание двух фраз»:  

По первой фразе «В саду за высоким забором росла малина» у 30% 

детей высокий уровень, который характеризуется большим объёмом 

запоминаемого материала и точным воспроизведением слов, у 70% детей 

средний уровень, который характеризуется небольшим отличием между 

запоминанием объема, более точным воспроизведением, не много фраз 

перенесенных из другой фразы и у 0% детей низкий уровень. 

По второй фразе «На опушке леса охотник догонял волка» - У 40% 

детей высокий уровень, который характеризуется большим объёмом 

запоминаемого материала и точным воспроизведением слов, у 60 % детей 

средний уровень, который характеризуется небольшим отличием между 
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запоминанием объема, более точным воспроизведением, не много фраз 

перенесенных из другой фразы и у 0% детей низкий уровень. 

По результатам исследования кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти, долговременная слухоречевая память лучше- это 

объясняется тем, что мы использовали зрительные опоры. 

На рисунке 3, 4 изображены итоги обследования кратковременной 

слухоречевой памяти по методике «Запоминание двух фраз» первой и второй 

фразы детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития. 

 

Рисунок 3 – Результаты обследования кратковременной слухоречевой 

памяти по первой фразе детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития по методики «Запоминание двух фраз» 

 



64 

 

  

Рисунок 4 – Результаты обследования кратковременной слухоречевой 

памяти по второй фразе детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития по методики «Запоминание двух фраз» 

На рисунке 5, 6 изображены итоги диагностики долговременной 

слухоречевой памяти по методике «Запоминание двух фраз» второй фразы 

детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития. 

 

Рисунок 5 – Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по первой фразе детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития  по методики «Запоминание двух фраз» 
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Рисунок 6 – Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти по второй фразе детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития по методики «Запоминание двух фраз» 

По результатам исследования кратковременной слухоречевой памяти 

по методике «Запоминание двух фраз» показатели детей с нормой речевого 

развития значительно выше чем у детей с ОНР III уровня. 

Исследования слухоречевой памяти детей по методике «Пересказ». 

В результате исследования кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти по методике «Пересказ». 

Необходимо отметить, что не было детей высокого уровня развития 

кратковременной слухоречевой памяти. 

У 40% детей средний уровень развития кратковременной слухоречевой 

памяти, который характеризуется достаточным пониманием содержания 

излагаемого, использованием наводящих вопросов, пропусками некоторых 

фрагментов и пересказом близким к авторскому. У 60% детей низкий 

уровень развития, который характеризуется нарушением связности 

изложения, составлением пересказа по наводящим вопросам, допущением 

смысловых ошибок и пропусков по тексту, не соблюдением 

последовательности изложения, однообразием и недостаточностью языковых 

средств. 

 

Таблица – 9– Результаты обследования кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти по методике «Пересказ» детей с 

общим недоразвитием речи III уровня  

 

Фразы Кратковременная 

память 

Долговременная 

память 

Итоги 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 К. Д. 
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Гоша + + - - - + - + + - - - + - 3 3 

Анна + - - - - - + + - - - - - + 2 2 

Марк + - + + - - - + + - - - - - 3 2 

Максим - - - - - + - - + - - - - - 1 1 

Саша + + - - - - - +  - - - - - - 2 1 

Евгений - + - - - - - - + - - - - - 1 1 

Кирилл +  - + + - - - + - - - - + - 3 2 

Алексей + - - - - - - - - - - - - - 1 0 

Максим + - - - - + - + + - - - + - 2 3 

Ефим + + - - + - - + + + - - + + 3 5 

 

Таблица – 10– Результаты обследования кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти по методике «Пересказ» у детей с 

нормой речевого развития  

Фразы Кратковременная 

память 

Долговременная 

память 

Итоги 

Имя 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 К. Д. 

Слава + + + - - + + + + + - - + + 5 5 

Алина + + + - + + + + + - - + + + 6 5 

Лиза + + + + - + - + + + + - - + 5 5 

Дима + + - - - + + + + - - + + + 4 5 

Матвей + + + - + + - +  + - + + + - 5 5 

Катя + + + - + + - + + + - - + + 5 5 

Кира +  - + + - + - + + - - + + - 4 4 

Влада + + + - + + - + + + - - + - 5 4 

Ксения + + + - - + - + + - - - + - 4 3 

Денис + + + - + - - + + + - - + + 3 5 
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По результатам исследования долговременной слухоречевой памяти у 

0% детей высокий уровнь развития. У 30% детей средний уровень развития 

долговременной слухоречевой памяти, который характеризуется 

достаточным пониманием содержания излагаемого, использованием 

наводящих вопросов, пропусками некоторых фрагментов и пересказом 

близким к авторскому. У 70% детей низкий уровень развития, который 

характеризуется нарушением связности изложения, составлением пересказа 

по наводящим вопросам, допущением смысловых ошибок и пропусков по 

тексту, не соблюдением последовательности изложения, однообразием и 

недостаточностью языковых средств. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что наша гипотеза 

подтверждается, так как использование зрительных опор улучшает качество 

запоминания. 

В результате исследования кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти по методике «Пересказ» у детей с нормой речевого 

развития было выявлено, что у 10% высокий уровень. Эти дети хорошо 

понимали содержание, пересказ составили без помощи, иногда по 

наводящим вопросам, полностью передавали содержание текста, 

наблюдались единичные нарушения структуры предложений. У 90% детей 

средний уровень развития кратковременной слухоречевой памяти, который 

характеризуется достаточным пониманием содержания излагаемого, 

использованием наводящих вопросов, пропусками некоторых фрагментов и 

пересказом близким к авторскому и у 0% детей низкий уровень. 

По результатам исследования долговременной слухоречевой памяти у 

0% детей высокий уровень. У 100% детей средний уровень развития 

кратковременной слухоречевой памяти, который характеризуется 

достаточным пониманием содержания излагаемого, использованием 

наводящих вопросов, пропусками некоторых фрагментов и пересказом 

близким к авторскому и 0% детей низкий уровень. 
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На рисунке 7 изображены результаты обследования кратковременной 

слухоречевой памяти детей ОНР III уровня и детей из физиологической 

группы по методике «Пересказ». 

 

Рисунок 7 – Результаты обследования кратковременной слухоречевой 

памяти детей ОНР III уровня и детей из физиологической группы по 

методике «Пересказ». 

На рисунке 8 изображены результаты исследования долговременной 

слухоречевой памяти детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого 

развития  по методике «Пересказ». 
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Рисунок 8 – Результаты обследования долговременной слухоречевой 

памяти детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития по 

методике «Пересказ». 

По результатам обследования слухоречевой памяти у детей обоих 

групп преобладает средний уровень, хотя у детей с нормой речевого развития 

показатели значительно выше. 

По результатам обследования кратковременной памяти детей с общим 

недоразвитием речи III уровня по методике «Тактильные ладошки» - у 0% 

детей высокий уровень, у 100% детей средний уровень, то есть с заданием 

справляются частично, требуются уточнения инструкции, при 

воспроизведении словесного ряда заменяют словами близкими по смыслу и 

значению и 0% детей с низким уровнем. 

По результатам обследования долговременной памяти детей с общим 

недоразвитием речи III уровня по методике «Тактильные ладошки» - у 20% 

детей высокий уровень развития, то есть с заданием справляются быстро, 

воспроизводят весь словесный ряд без ошибок и замен, у 80% детей средний 

уровень и 0% детей третий уровень. 

В таблицах 11, 12 изображены данные диагностики кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти детей с нормой речевого развития по 

методике «тактильные ладошки». 

 

Таблица – 11– Результаты обследования кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти у детей с общим недоразвитием речи 

III уровня по методике «Тактильные ладошки» 
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Гоша + - + + - + - + + - 3 3 

Анна + + + + + + + + - + 3 4 

Марк + - + + + + + + + + 4 5 

Максим + + - - + + + + - + 3 4 

Саша - + + + - - + + + - 3 3 

Евгений - + + - - - - + + + 2 3 

Кирилл + - + + - + - + + - 3 3 

Алексей + - -   + - + - - + +  2 3 

Максим + + - + + + + + +   + 4 5 

Ефим + - + - - - + - + + 2 3 

 

По результатам обследования кратковременной памяти детей с нормой 

речевого развития по методике «Тактильные ладошки» - у 30% детей 

высокий уровень. У 70% детей средний уровень, то есть с заданием 

справляются частично, требуются уточнения инструкции, при 

воспроизведении словесного ряда заменяют словами близкими по смыслу и 

значению и 0% детей с низким уровнем развития. 

 

Таблица – 12– Результаты обследования кратковременной и 

долговременной слухоречевой памяти у детей с нормой речевого развития по 

методике «Тактильные ладошки» 
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Слава + + + + - + + + + - 4 4 

Алина + + + + - + + - + + 4 4 
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Лиза + + + + + + + + + + 5 5 

Дима + + + - + + + + + + 4 5 

Матвей + + + + - + + + + - 4 4 

Катя + + + + + + + + + + 5 5 

Кира + + + + + + + + + + 5 5 

Влада + -   +   + - + - + + - 3 4 

Ксения + + - + + + + - +   + 4 4 

Денис + + - + + + + + + - 4 4 

 

По результатам обследования долговременной памяти детей с общим 

недоразвитием речи III уровня по методике «Тактильные ладошки» - у 40% 

детей высокий уровень развития, то есть с заданием справляются быстро, 

воспроизводят весь словесный ряд без ошибок и замен, у 60% детей средний 

уровень и у 0% детей третий уровень. 

На рисунке 9, 10 изображены результаты диагностики 

кратковременной и долговременной слухоречевой памяти детей ОНР III 

уровня и детей с нормой речевого развития по методике «Тактильные 

ладошки». 
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Рисунок 9 – Результаты исследования кратковременной слухоречевой 

памяти детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития по 

методике «Тактильные ладошки». 

 

Рисунок 10 – Результаты исследования долговременной слухоречевой 

памяти детей ОНР III уровня и детей с нормой речевого развития по 

методике «Тактильные ладошки». 

В результате исследования данной методики было выявлено, что с 

тактильной опорой дети обеих групп показывают результат наиболее выше.  

Таким образом, мы видим влияние сенсорных опор на уровень 

показателей слухоречевой памяти. 

 

 

2.3 Методические рекомендации к содержанию коррекционной – 

развивающей работы 

 

 

Мы разработали методические рекомендации для логопедов, 

психологов, воспитателей по развитию слухоречевой памятью с 

использованием сенсорных опор. 
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В методических рекомендациях по организации работы мы опирались на 

следующие принципы и положения: 

 онтогенетический принцип, сущность данного принципа заключается в 

необходимо учитывать закономерности развития памяти в онтогенезе в 

процессе логопедической работы; использовать различные 

мнемотехнические приемы, опираясь на соответствующий лексический 

материал и синтаксические структуры, доступные ребенку (от простого к 

сложному, от более продуктивных моделей к менее продуктивным, от 

семантически более противопоставленных к менее противопоставленным). 

 принцип тесной взаимосвязи развития речи и познавательных 

процессов, в связи с этим, усвоение языковой системы детьми должно быть 

основано на развитии мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения 

абстракции, что предполагает высокий уровень сформированности вербально 

логического мышления, аналитико-синтетической деятельности в целом, а 

также процессов памяти. 

 принцип поэтапного формирования умственных действий, согласно 

данному принципу, при формировании слухоречевой памяти, необходимо 

использовать внешние опоры – тактильные опоры, схемы, зрительные опоры, 

элементы наглядной ситуации, мнемотаблицы, собственные практические и 

игровые действия и т.д. 

 принцип комплексного подхода складывается из мероприятий 

комплексного воздействия на ребенка и включает в себя воздействия 

направленные не только на формирование коммуникативных навыков, но и 

на всесторонне развитие его личности, что говорит о необходимости тесного 

взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя в 

рамках коррекционно-развивающего процесса. 

 принцип учета ведущей деятельности, поэтому в логопедической 

работе целесообразно применение игровых упражнений, что создает 
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положительный эмоциональный фон деятельности и повышает 

эффективность коррекционного воздействия. 

 принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути 

при формировании слухоречевой памяти использовать опору на сохранные 

анализаторы, подключая различные виды памяти: зрительную, слуховую, 

осязательную и др. 

В основу методических рекомендаций по формированию слухоречевой 

памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи на 

логопедических занятиях легли материалы А.С. Ивановой, Ю.В. Коваленко, 

И.Ю. Левченко, Т.И. Дубровиной , Ю.Е Розовой, Т.В Коробченко. 

Авторский вклад заключался в создании картотеки дидактических игр 

по развитию слухоречевой памяти с использованием опоры на сохранные 

зрительный и тактильный анализаторы. Данные рекомендации 

деференцированные на основе уровневого подхода. Лексический материал 

коррекционной работы включает стихотворные сопровождения авторских 

игр. 

Представленная картотека игр будет способствовать увеличению объема 

непосредственного запоминания и кратковременной памяти, содействовать 

развитию произвольности мнестической деятельности, развивать 

перцептивные навыки – приемы тонкого анализа вербальной информации 

данные игры и упражнения представлены и могут быть использованы в 

работе учитель- логопед, педагога – психолога и воспитателя в МБДОУ 

«Детский сад №30». 
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Картотека дидактических игр по развитию слухоречевой памяти с использованием сенсорных опор 
Лексическая 

тема занятия 

Уровень  

сформированности 

Сенсорные опоры Методические рекомендации Содержание 

Одежда  

  

Средний 

 

«Мнемотаблица» Ребенку читается рассказ по 

лексической теме с опорой на 

мнемотаблицу, для того чтобы 

запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени 

ребенка просят рассказать по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 1) 

Рассказ к мнемотаблице: 

Дима собирался идти(1) в школу(2). Надел 

теплый свитер(3), меховую шубу(4) и шапку 

с мягким помпоном(5). А поверх завязал 

себе шарф(6). Пока Дима шел(7) в школу (8), 

стало ему очень жарко, и он вспотел(9).  

 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тактильные       

   ладошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.«Мнемотаблица» 

 Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на мнемотаблицу, для 

того чтобы запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени 

ребенка просят рассказать стих по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 1) 

 Стих к тактильным ладошкам: 

Оля в садик собиралась и красиво 

наряжалась 

Шубку мягкую надела (ладошка, покрытая 

мехом),  

Глядя в зеркало, запела (ладошка, покрытая 

фольгой)! 

Где ребристые сапожки (картон ребристый)? 

На красивенькие ножки. 

По дорожке поскачу (ладошка, покрытая 

крупой), 

Каблучками постучу (ладошка из дерева).  

 

Текст к мнемотаблице:  

Мальчик (1) в садик собирался (2),                                        

Потеплее одевался(3): 

Куртку (4), шапку (5), шарф надел(6)-  Шел 

(7) до сада(8) и вспотел(9). 
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Осень Средний 

 

 

 

 

 

 

«Мнемотаблица» Ребенку читается рассказ по 

лексической теме с опорой на 

мнемотаблицу, для того чтобы 

запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать стих по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 2) 

Рассказ к мнемотаблице: 

Лето жаркое холодная осень сменила(1). 

Деревья надели разноцветные наряды(2). 

Дует холодный, сильный ветерок (3). Он 

срывает с веток последние листочки (4). 

Редко солнце ярко светит(5) дожди идут 

часто (6). После дождей в лесу вырастает 

много грибов(7). В отличии от грибов, люди 

прячутся от дождя под зонт (8). 

Низкий 

 

1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мнемотаблица 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

(см приложение А-рисунок 3) 

Стих к тактильным ладошкам: 

 «Осень» 

Ходит осень по дорожке (ладошка, покрытая 

крупой) 

Промочила в луже ножки (ладошка, 

покрытая фольгой). 

Чтобы ей не простудиться, 

Надо ей листвой укрыться (ладошка, 

покрытая фетром). 

 

Текст к мнемотаблице: 

«Осень» 

Опустел скворечник-(1) 

Улетели птицы(2), 

Листьям (3) на деревьях(4) 

Тоже не сидится(5). 

Целый день сегодня(6) 

Все летят, летят (7) … 

Видно, тоже в Африку(8) 

Улететь хотят(9). 

Деревья  

Средний 

 

 

 

 

«Мнемотаблица  

на стихотворение И. 

Такмаковой 

«Береза» 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на мнемотаблицу, для 

того чтобы запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени 

ребенка просят рассказать стих по 

мнемотаблице. 

Текст к мнемотаблице: 

«Береза» 

 Если б дали березе расческу(1), 

Изменила б береза прическу(2) 

В речку, как в зеркало, глядя(3), 

Расчесала б кудрявые пряди(4), 

 И вошло б у нее в привычку(5) 
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 (см приложение А-рисунок 4)  По утрам заплетать косичку(6) 

 

Низкий 

 

 

1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

2.«Мнемотаблица  

на стихотворение И. 

Такмаковой 

«Береза» 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

(см приложение А-рисунок 4) 

Стих к тактильным ладошкам: 

Дуб (ладошка из дерева)  

дождя (ладошка, покрытая фольгой) и ветра 

(ладошка, покрытая ребристым картоном) 

вовсе не боится, 

А под мягким снегом (ладошка, покрытая 

фетром) 

Ему сладко спится. 

 

Текст к мнемотаблице: 

«Береза» 

 Если б дали березе расческу(1), 

Изменила б береза прическу(2) 

В речку, как в зеркало, глядя(3), 

Расчесала б кудрявые пряди(4), 

 И вошло б у нее в привычку(5) 

 По утрам заплетать косичку(6) 

Игрушки  Средний 

 

 Игра «Назови слово» 

 ребенку зачитываются (от 5 слов до 10 

слов), по лексической теме, после ряд 

слов читается заново с пропуском 

одного из слов; ребенок должен 

назвать пропущенное слово. 

 

Словесный ряд: 

 мяч, кукла, машинка, кубик, пирамидка, 

матрешка, зайчик, самолет, и.т.д. 

 

Низкий 

 

1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

 

Стих к тактильным ладошкам: 

А я кубики люблю, из них домик смастерю 

(ладошка из дерева), 

А быть может целый мост (ладошка, 

покрытая крупой) 

Или даже паровоз (ладошка, покрытая 

ребристым картоном).  

В паровозе едет мишка, он медведице 

сынишка (ладошка, покрытая мехом),  

Он фонариком сверкает и дорогу освещает 
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 (ладошка, покрытая фольгой). 

Овощи Средний 

 

Тактильные 

ладошки 

 

Игра «На грядке» 

Ребенку зачитываются 5 слов с опорой 

на тактильные ладошки, по 

лексической теме.  

После ребенок называет то что 

запомнил. И говорит: «А на грядке 

растет…….»:  

Словесный ряд: помидор (фетр), огурец 

(манка), морковь (ребристый картон), перец 

(фольга), тыква(дерево)  

Низкий Тактильные 

ладошки 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

Стих к тактильным ладошкам: 

В огород мы пойдем и  огурчиков сорвем 

(ладошка, покрытая крупой),  

На кусту растет сеньор - сочный гладкий 

помидор (ладошка, покрытая фольгой). 

Ребристой мы нарвем морковки, нам для 

роста и сноровки (ладошка, покрытая 

ребристым картоном), 

Очень мягкая подружка, кучерявая петрушка 

(ладошка, покрытая фетром). 

Тыква сладкая, медовая, шкурка твердая – 

дубовая (ладошка из дерева). 

Фрукты Средний 

 

«Пиктограмма» Ребенку произносится текст по 

лексической теме, для того чтобы 

запомнить, он должен каждый слово, 

подходящее к данному тексту как-то 

изобразить (зарисовать). Затем ребенка 

просят по его зарисовкам рассказать 

текст. 

Текст к пиктограмме:  

Прекрасен наш осенний сад. 

 В нем слива есть и виноград. 

 На ветках, как игрушки, 

Висят яблоки и груши. 

 

Низкий 1.Тактильные 

Ладошки 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

Стих к тактильным ладошкам: 

А давайте в сад пойдем (ладошка, покрытая 

крупой) 

В корзину фруктов наберем (ладошка из 

дерева). 

Ананас спелый сорву (ладошка, покрытая 

ребристым картоном),  

Яблок сочных наберу (ладошка, покрытая 

фольгой)! 
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2«Пиктограмма» 

 

Ребенку произносится текст по 

лексической теме, для того чтобы 

запомнить, он должен каждый слово, 

подходящее к данному тексту как-то 

изобразить (зарисовать). Затем ребенка 

просят по его зарисовкам рассказать 

текст. 

Текст к пиктограмме:  

Прекрасен наш осенний сад. 

 В нем слива есть и виноград. 

 На ветках, как игрушки, 

Висят яблоки и груши. 

 

Зима Средний 

 

«Мнемотаблица» Ребенку читается рассказ по 

лексической теме с опорой на 

мнемотаблицу, для того чтобы 

запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать рассказ по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 5) 

Рассказ к мнемотаблице: 

Наступила холодная зима(1). Идет снег и 

метут метели(2). Реки закованы льдом(3). 

Серебряным инеем усыпаны деревья(4). 

Прилетели зимующие птицы(5). Люди 

надели теплую, зимнюю одежду(6). Дети 

радуются зимним играм, они лепят 

снеговиков, снежные городки и играют в 

снежки(7). Лыжи, коньки и санки-любимое 

развлечение детей и взрослых(8). Самый 

волшебный и долгожданный праздник – 

Новый год(9). 

Низкий 1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Мнемотаблица» 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

 

 

 

(см приложение А-рисунок 4) 

Стих к тактильным ладошкам: 

Снег пушистый падает, кружится 

На дорожки он ложится (ладошка, покрытая 

фетром). 

Вся река покрылась льдом (ладошка, 

покрытая фольгой), 

По лесенке на горку будем забираться 

(ладошка, покрытая ребристым картоном) 

На санках с горки будем мы кататься 

(ладошка из дерева). 

 

Текст к мнемотаблице 

 Пришла холодная зима(1), 

Часто идет снег(2). 

Мороз сковал реки(3) 

Деревья усыпаны инеем(4). 

Снегири прилетели(5). 
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Ребята надели варежки и теплые шапки (6) 

Посуда Средний 

 

 Игра: «Мы на кухню пойдем и посуду 

назовем»  

Ребенку предлагается запомнить пары 

слов и логопед просит запомнить 

вторые слова из каждой пары. Затем 

называете первое слово пары, а 

ребенок должен вспомнить и назвать 

второе слово. Задание можно 

постепенно усложнять, увеличивая 

количество пар слов и подбирая в пары 

слова с отдаленными смысловыми 

связями. 

Словесный ряд: 

 ложка-тарелка, крышка – кастрюля, нож-

вилка, чашка – блюдце и т.д.  

Низкий Тактильные 

ладошки 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

Стих к тактильным ладошкам: 

Мы на кухню пойдем, 

Там на полочках найдем: 

Блюдце (ладошка, покрытая фольгой), 

Терку (ладошка, покрытая ребристым 

картоном) и кастрюлю, (ладошка, покрытая 

фольгой), сковородочку большую (ладошка, 

покрытая крупой)! 

Дикие 

животные 

Средний 

 

«Мнемотаблица» Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на мнемотаблицу, для 

того чтобы запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать стих по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 5) 

Текст к мнемотаблице: 

Волк(1) волчонка(2)  учит выть(3), 

Настоящим(4) волком быть(5). 

А волчонку надоело 

На луну выть неумело(6) 

Он не воет(7), а зевает(8) 

В небе звездочки считает(9). 

 Низкий 1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

Стих к тактильным ладошкам: 

В лесу у нас живет медведь (ладошка, 

покрытая мехом), 

Умеет грозно он реветь. 

Еж медведя не боится (ладошка, покрытая 

крупой) 

И на солнышке резвится (ладошка, покрытая 
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2.«Мнемотаблица». 

(см приложение А- рисунок 5) фольгой). 

 

Весна Средний 

 

«Мнемотаблица» Ребенку читается рассказ по 

лексической теме с опорой на 

мнемотаблицу, для того чтобы 

запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать рассказ по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 6) 

Рассказ к мнемотаблице: 

Наступила долгожданная весна(1). 

Солнышко светит ярко(2). С крыш звенит 

частая капель(3). И звонко зажурчали 

ручьи(4). На деревьях набухаю почки т(5). 

Скоро почки лопнут (6). И появятся первые 

зеленые листочки(7). С юга возвращаются 

птицы(8). Весну мы очень любим(9)! 

Низкий 1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

2. «Пиктограмма» 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

Ребенку произносится ряд слов по 

лексической теме, для того чтобы 

запомнить, он должен каждый слово, 

подходящее к данной теме как-то 

изобразить (зарисовать). 

Стих к тактильным ладошкам: 

Солнце с неба пригревает (ладошка, 

покрытая фольгой), 

И весна в права вступает… 

Побежали ручейки (ладошка, покрытая 

ребристым картоном),  

Прилетели журавли (ладошка, покрытая 

фетром). 

Словесный ряд: птицы, лес, грачи, льдинки, 

проталинки, подснежник, капель, свирель. 

Птицы Средний «Мнемотаблица» Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на мнемотаблицу, для 

того чтобы запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать стих по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 7) 

Текст к мнемотаблице: 

Добрый (1) дятел(2) занят делом(3): 

Ремонтирует дупло(4). 

Дверь(5) починит он умело(6), 

Будет в(7) домике(8) тепло(9). 

Низкий 1.Тактильные 

ладошки 

 

 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

Стих к тактильным ладошкам: 

Дятел по стволу стучал (ладошка из дерева), 

К себе в гости приглашал. 

Галку (ладошка, покрытая крупой), 
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2. «Мнемотаблица» 

сенсорной опорой. 

 

 

 

 

(см приложение А-7) 

голубя (ладошка, покрытая фетром), 

синицу (ладошка, покрытая фольгой) 

И запели громко птицы (ладошка, покрытая 

ребристым картоном)! 

Лето Средний 

 

 

«Мнемотаблица» 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на мнемотаблицу, для 

того чтобы запомнить, ребенок в слух 

проговаривает текст. Через 

определенный промежуток времени его 

просят рассказать рассказ по 

мнемотаблице. 

(см приложение А-рисунок 8) 

 

Рассказ к мнемотаблице: 

Наступило долгожданное лето(1). Солнышко 

светит ярко(2). На голубом небе раскинулись 

белоснежные кружева облаков(3). Деревья 

надели пышные, зеленые наряды(4). Птицы 

учат летать своих птенцов(5). Звери 

начинают накапливать жирок(6). Легкая 

одежда спасает от жары(7) Ягоды и фрукты 

созревают в саду(8). Дети играют и радуются 

летним каникулам(9). 

Низкий  1.Тактильные 

ладошки 

 

 

 

 

 

 

2.«Пиктограмма». 

Ребенку читается текст по лексической 

теме с опорой на тактильные ладошки, 

для того чтобы запомнить, ребенок в 

слух проговаривает текст и закрепляет 

сенсорной опорой. 

 

 

 

Ребенку произносится ряд слов по 

лексической теме, для того чтобы 

запомнить, он должен каждый слово, 

подходящее к данной теме как-то 

изобразить (зарисовать). Затем ребенка 

просят по его зарисовкам 

воспроизвести слова. 

Стих к тактильным ладошкам: 

Солнце светит очень ярко (ладошка, 

покрытая фольгой), На песочке очень жарко 

(ладошка, покрытая крупой), 

Подул ветер (ладошка, покрытая ребристым 

картоном), Дождь (ладошка, покрытая 

фольгой),  гроза. 

Вот такие чудеса! 

Словесный ряд: солнце, пчелы, река, цветы, 

птицы, дети, рыбка, панама, ромашка. 
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Вывод по второй главе 
 

По всем видам памяти преобладает средний уровень, что в целом 

соотносится с особенностями речевого развития обследованных детей 

общего недоразвития речи III уровня. Несколько выше показатели были 

получены при исследовании долговременной памяти, дети показали высокий 

уровень по методике «тактильные ладошки». В тоже время по методикам «10 

слов», «Запоминание двух фраз», «Пересказ» были выявлены дети с очень 

низким уровнем развития слухоречевой памяти. Было установлено, что 

память детей с ОНР III уровня обладает такими особенностями как: 

замедленность, непрочность и неточность воспроизведения, так же можно 

отметить, привнесение новых слов, которых не было при запоминании, 

замены по звучанию и смысловые замены. Все выявленные нами 

особенности говорят о необходимости проведения целенаправленной и 

дифференцированной работы по развитию слухоречевой памяти. Результаты 

экспериментального исследования подтверждают, имеющиеся в литературе 

данные о недостаточности развития слухоречевой памяти у детей с ОНР. 

В связи с установленными данными на основе анализа научно-

методической литературы была обоснована необходимость 

целенаправленной и систематической работы по развитию слухоречевой 

памяти у старших дошкольников с ОНР III уровня. В качестве эффективного 

средства развития слухоречевой памяти мы определили дидактические игры, 

которые учитель-логопед может использовать на занятиях. Нами были 

подобраны дидактические игры на развитие слухоречевой памяти. Все игры 

были систематизированы и распределены с учетом тематики групповых 

логопедических занятий, а также были сделаны методические указания к их 

использованию на занятиях. На наш взгляд, данный практический материал 

позволит оптимизировать логопедическую работу по развитию слухоречевой 

памяти и будет способствовать более успешному преодолению общего 

недоразвития речи у старших дошкольников.
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Заключение 

 

Память занимает особое место в психическом развитии дошкольника и 

играет важнейшую роль в его жизни. Различия между типами памяти 

относительны, так как они связаны друг с другом и взаимодействуют между 

собой. Одним из подвидов образной памяти является слуховая память, в том 

числе слухоречевая. Нарушение какого-то вида памяти может оказать 

влияние на другие ее виды и высшие психические функции. 

Развитие памяти в онтогенезе проходит поэтапно, при этом каждый 

последующий этап связан с предыдущим. Осмысленное запоминание 

начинает развиваться у детей с появлением у них речи и в последующем всё 

более совершенствуется, как в связи с дальнейшим развитием речи, так и по 

мере накопления жизненного опыта, в связи, с чем особенности памяти и 

закономерности ее развития не могут проходить без учета своеобразия 

речевого развития. 

Дети с общим недоразвитием речи представляют собой разнородную 

группу в плане состояния слухоречевой памяти. Её недоразвитие может 

варьироваться от грубого недоразвития до относительной нормы. 

Отмечаются следующие особенности слухоречевой памяти: недостаточный 

объем запоминаемого материала; трудности в припоминании слов; быстрое 

забывание воспринятого материала; возможно повторение одного слова 

несколько раз или называние новых слов. 

Существует взаимозависимость между состоянием слухоречевой 

памяти и уровнем развития речи, при более низком уровне речевого развития 

отмечается и большее недоразвитие памяти. У детей с ОНР III уровня 

выделяют следующие особенности слухоречевой памяти недостаточный 

объем запоминаемого материала, трудности в припоминании слов; быстрое 

забывание воспринятого материала; возможно повторение одного слова 

несколько раз. 
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В научно-методической литературе отмечается важность и 

необходимость включения в систему логопедического воздействия работы по 

развитию слухоречевой памяти детей с ОНР III уровня. При этом в качестве 

основного средства могут выступать развивающие игры. Но на современном 

этапе недостаточно проработаны методические аспекты использования 

развивающих игр по формированию и развитию слухоречевой памяти на 

логопедических занятиях. 

По всем видам памяти преобладает средний уровень, что в целом 

соотносится с особенностями речевого развития обследованных детей 

общего недоразвития речи III уровня. Несколько выше показатели были 

получены при исследовании долговременной памяти, дети показали высокий 

уровень по методике «Тактильные ладошки». В тоже время по методикам 

«10 слов», «Запоминание двух фраз», «Пересказ» были выявлены дети с 

очень низким уровнем развития слухоречевой памяти. Было установлено, что 

память детей с ОНР обладает такими особенностями как: замедленность, 

непрочность и неточность воспроизведения, так же можно отметить, 

привнесение новых слов, которых не было при запоминании, замены словами 

близкими по смыслу и значению. Все выявленные нами особенности говорят 

о необходимости проведения целенаправленной и дифференцированной 

работы по развитию слухоречевой памяти с использованием сенсорных опор. 

Результаты экспериментального исследования подтверждают, имеющиеся в 

литературе данные о недостаточности развития слухоречевой памяти у детей 

с ОНР III уровня. 

В связи с установленными данными на основе анализа научно 

методической литературы была обоснована необходимость 

целенаправленной и систематической работы по развитию слухоречевой 

памяти у старших дошкольников с ОНР III уровня. 

В качестве эффективного средства развития слухоречевой памяти мы 

разработали картотеку игр, которые учитель-логопед, психолог может 
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использовать на занятиях. Данные игры подобраны на развитие слухоречевой 

памяти с использованием сенсорных опор.  

На наш взгляд, данный практический материал позволит 

оптимизировать логопедическую работу по развитию слухоречевой памяти и 

будет способствовать более успешному преодолению ОНР III уровня у 

старших дошкольников. 

Таким образом, цели и задачи исследования реализованы, гипотеза 

нашла свое подтверждение в данной работе. 
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Приложение А 

Рисунок 1 к теме «Одежда»  
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Рисунок 2 к теме «Осень» 

 

 
Рисунок 3 к теме «Осень» 
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Рисунок 4 к теме: «Деревья» 
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Рисунок 5 к теме: «Зима» 

 
Рисунок 6 к теме: «Дикие животные» 
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Рисунок 7 к теме: «Весна» 
 

 
 

Рисунок 8 к теме: «Птицы» 
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Рисунок 9 к теме: «Лето» 

 

 
 


