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Моделирование процессов развития произвольной памяти  
у детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры 
 

Аннотация. В статье раскрыта модель развития произвольной памяти у детей 
младшего школьного возраста в процессе дидактической игры; прошли качествен-
ную апробацию и могут быть рекомендованы к широкому практическому примене-
нию разработанная модель и подобранные методы развития произвольной памяти 
у детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 
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Проблема формирования произвольной памяти младших школьников в процес-
се дидактической игры становится центральной для профессионально-
педагогической деятельности потому, что умение выстраивать межличностные от-
ношения в процессе решения школьных задач с учителями, со сверстниками явля-
ется основной из составляющих школьного успеха. 

Память – сложный психический процесс, состоящий из нескольких частных про-
цессов связанных друг с другом. Память позволяет человеку накапливать, сохранять 
и впоследствии использовать личный жизненный опыт. Всё закрепление знаний и 
навыков относится к работе памяти. Соответственно этому перед психологической 
наукой стоит ряд сложных проблем, входящих в раздел изучения процессов памяти. 

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, 
приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно 
нормальное функционирование ни личности, ни общества.  

Разнообразные инстинкты, врожденные и приобретенные механизмы поведе-
ния есть не что иное, как запечатленный, передаваемый по наследству или приоб-
ретаемый в процессе индивидуальной жизни опыт. Благодаря своей памяти, ее со-
вершенствованию человек выделился из животного царства и достиг тех высот, на 
которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс человечества без постоян-
ного улучшения этой функции немыслим. 

Развитие памяти в целом зависит от человека, от сферы его деятельности и 
напрямую зависит от нормального функционирования и развития других «познава-
тельных» процессов. Работая над тем или иным процессом человек не задумыва-
ясь, развивает и тренирует память. 

Развитие памяти в младшем школьном возрасте характеризуется постепенным 
переходом от непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредо-
ванному запоминанию. Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте 
обусловлено в первую очередь приобретением в ходе учебной деятельности раз-
личных способов и стратегий запоминания, связанных с организацией и обработкой 
запоминаемого материала. Однако без специальной работы, направленной на фор-
мирование таких способов, они складываются стихийно и нередко оказываются не-
продуктивными. Это лишь доказывает несомненную важность изучения проблем, 
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связанных с развитием произвольной памяти у детей младшего школьного возраста 
в процессе дидактической игры. 

Методы исследования: 
1. Теоретические – анализ психолого-педагогической литературы, обобщение, 

«дерево целей» (В.И. Долгова, [7]), моделирование (В.И. Долгова, [7]). 
2. Эмпирические – наблюдение, анкетирование, тестирование, формирующий 

эксперимент;  
3. Психодиагностические – методика «Заучивание 10 слов», изучение зри-

тельной памяти по методике Д. Векслера, методика «Да и Нет». 
4. Статистические – метод статистической обработки данных критерий Вил-

коксона. 
Методологическую основу исследования: составили методы программно-

целевого планирования в соответствии с технологией «Дерево целей» (В. И. Долгова). 
Теоретической основой исследования явились понимание филогенетическо-

го развития памяти по П. П. Блонскому [2]; культурно-историческая теория проис-
хождения высших психических функций человека Л. С. Выготского [4, 5]; теории эта-
пов возрастного развития (Д. Б. Эльконин, [10]). 

В психолого-педагогической литературе вопросы развития произвольной памя-
ти у детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры рассмат-
риваются в различных аспектах.  

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют 
определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможно-
сти – воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. Память лежит в основе 
способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, форми-
рования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование 
ни личности, ни общества. 

Отвечают несколько оснований для классификации форм и видов памяти. Одно из 
них разделение памяти по времени сохранения материала, другое по доминирующему 
в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору.  

В первом случае выделяют кратковременную и долговременную, а иногда и 
промежуточный вариант оперативную, память.  

Во втором случае говорят о двигательной (память движений), зрительной, слу-
ховой, словесно-логической (смысл события, логика доказательства и т. п.), эмоцио-
нальной (переживания) памяти.  

В культурно-исторической теории происхождения высших психических функций 
человека, разработанной Л. С. Выготским считается, что совершенствование памяти 
человека в филогенезе шло главным образом по линии улучшения средств запоми-
нания и изменения связей мнемической функции с другими психическими процесса-
ми и состояниями человека. Исторически развиваясь, обогащая свою материальную 
и духовную культуру, человек вырабатывал все более совершенные средства запо-
минания, наиболее важным из которых является письмо.  

Память по мере своего развития все более сближалась с мышлением. Мышле-
ние ребенка во многом определяется его памятью... Мыслить для ребенка раннего 
возраста – значит вспоминать... Никогда мышление не обнаруживает такой корреля-
ции с памятью, как в самом раннем возрасте. Мышление здесь развивается в непо-
средственной зависимости от памяти». Исследование форм недостаточно развитого 
детского мышления, с другой стороны, обнаруживает, что они представляют собой 
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припоминание по поводу одного частного случая аналогично случаю, имевшему ме-
сто в прошлом. 

Решающие события в жизни человека, изменяющие отношении между памятью 
и другими его психологическими процессами, происходят ближе к юношескому воз-
расту, причем по своему удержанию эти изменения порой противоположны тем, ко-
торые существовали между памятью и психическими процессами в ранние годы. 
Например, отношение «мыслить – значит припоминать» с возрастом у ребенка за-
меняется на отношение, согласно которому само запоминание сводится к мышле-
нию: «запомнить или вспомнить – значит понять, осмыслить, сообразить».  

Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребен-
ка. Развитие высших психических функций и личности в целом происходит в рамках 
ведущей на данном этапе деятельности (учебной – согласно периодизации 
Д. Б. Эльконина), сменяющей в этом качестве игровую деятельность, которая высту-
пала как ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребенка в учебную деятель-
ность знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналити-
ко-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 
возбуждения и торможения: процесс торможения становится все более сильным, хо-
тя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой 
степени возбудимы и импульсивны. В контексте данных положений на основе анали-
за научных исследований по проблемам моделирования нами разработана модель, 
направленная на развитие произвольной памяти у детей младшего школьного воз-
раста в процессе дидактической игры. 

Модель развития произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в 
процессе дидактической игры включает в себя три блока: диагностический, коррекци-
онный и блок проверки эффективности результатов (В. И. Долгова, В. А. Ткаченко, 8]). 

Анализ и обобщение результатов научных исследований указывает на возможность 
использования с целью развития произвольной памяти у детей младшего школьного воз-
раста в процессе дидактической игры подобной модели (А. Ф. Ануфриев, 
С. Н. Костромина, Г. И. Вергелес, О. В. Груздева, В. И. Долгова, Н. В. Цветкова [1, 3, 6, 9]).  

Исследование развития произвольной памяти у детей младшего школьного 
возраста в процессе дидактической игры, проходило в четыре этапа. 

1. Поисково-подготовительный этап. На данном этапе реализован теоретиче-
ский обзор литературы по проблеме развития произвольной памяти у детей млад-
шего школьного возраста в процессе дидактической игры, определены возрастные 
особенности у детей младшего школьного возраста, подобраны методики диагности-
ки развития произвольной памяти для данной категории детей. 

2. Опытно-экспериментальный этап. Определение общей стратегии обследо-
вания и анализ продуктов деятельности подростка; проверка выдвинутых гипотез 
относительно сущности, характера и причин имеющихся трудностей и нарушений.  

3. Формирующий этап. Цель данного этапа – развитие произвольной памяти у 
детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры посредством 
программы развития произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в 
процессе дидактической игры, направленной на развитие произвольной памяти у де-
тей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 

4. Контрольно-обобщающий этап – это заключительный этап исследователь-
ской работы. Он включает в себя обработку совокупности полученных данных, по-
становка психологического диагноза, составление условно – вариантного прогноза и 
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разработка рекомендаций для программы развития произвольной памяти у детей 
младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 

Для реализации целей диагностики степени психолого-педагогического развития 
произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в процессе дидактиче-
ской игры нами использовалась методика «10 слов», предназначением которой явля-
ется определение объема произвольного запоминания словесного материала. Изуче-
ние зрительной памяти по методике Д. Векслера, что позволяет исследовать зритель-
ную память, а также произвольную память у детей младшего школьного возраста. 

Третьей выбранной методикой «Да и Нет». Целью данной методики является 
определение произвольности памяти. 

Для анализа динамики развития произвольной памяти у детей младшего 
школьного возраста в процессе дидактической игры был выбран критерий Т. Вилкок-
сона, выбор метода обосновывается следующим: 

– данный критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных 
в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых; 

– он позволяет установить не только направленность изменений, но и их вы-
раженность, т. е. он позволяет определить эффективность воздействия даже при 
наличии небольших изменений и/или – как в нашем случае – при небольшом разбеге 
баллов оценок, определённых в методике диагностики; 

– критерий применим на относительно небольшой выборке – в нашем случае 
это 10 детей (при минимально возможном количестве испытуемых, прошедших из-
мерения в двух условиях – 5 человек). 

Основные требования, которым должны отвечать научно обоснованные методы 
психодиагностики: валидность, надежность, однозначность и точность 

Описанные методики были использованы на констатирующем и контрольных 
этапах исследования. 

Полученные результаты исследования в ходе констатирующего эксперимента 
представлены в табл. 1.  

Большинство испытуемых (40% – 15 испытуемых) по результатам исследова-
ния трех методик имеют высокий уровень коррекции межличностных отношений. 
Также имеются испытуемые, которые показали низкий (30% – 5 испытуемых) и сред-
ний (30% – 5 испытуемых) уровни коррекции межличностных отношений. Исходя из 
результатов своего исследования и анализа результатов других исследователей 
(В. И. Долгова, Н. В. Цветкова [9]) испытуемым, имеющим низкий и средний уровни 
необходимы систематические занятия, направленные на повышение уровня меж-
личностных отношений.  

Таблица 1 
Развитие произвольной памяти у детей младшего школьного возраста  

в процессе дидактической игры» (констатирующий эксперимент) 
 

Методика исследования 

Развитие произвольной памяти у детей младшего 
школьного возраста в процессе дидактической 

игры (20 человек), % 

Низкий Средний Высокий 

Методика «10 слов» 15  75  10  

Изучение зрительной памяти по методи-
ке Д. Векслера 

15  70  15  

Методика «Да и нет» 10  0  90  

Итого, общий результат по трем методи-
кам, % 

14  48  38  
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Результаты проведенного исследования показывают необходимость коррекци-

онно-развивающих занятий с испытуемыми для развития произвольной памяти у де-
тей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 

Для развития произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в 
процессе дидактической игры мы провели программу развития произвольной памяти 
у детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 

Данная программа была апробирована МКОУ Октябрьской НОШ с декабря 
2012 г. по май 2013 г. В формирующей стадии эксперимента принимали участие 
20 детей младшего школьного возраста. Игры-упражнения на развитие произволь-
ной памяти проводились 2 раза в неделю и были рассчитаны на месяц, продолжи-
тельностью 40 минут. 

В основе коррекционно-развивающей программы лежат следующие задачи:  
– Разработать серию дидактических игр, направленных на развитие произ-

вольной слуховой и зрительной памяти; 
– Провести серию дидактических игр, направленных на развитие произволь-

ной слуховой и зрительной памяти; 
– Установление дружеской атмосферы среди младших школьников; 
– Создать программы, позволяющей наиболее раскрыть познавательную де-

ятельность детей. 
Коррекционная программа состояла из десяти занятий. 
Полученные результаты контрольного этапа исследования представлены в 

табл. 2.  
Таблица 2 

Развитие произвольной памяти у детей младшего школьного возраста»  
(контрольный эксперимент) 

 

Методика исследования 

Развитие произвольной памяти у детей 
младшего школьного возраста (20 человек), % 

Низкий Средний Высокий 

Методика «10 слов» 0  90  10  

Изучение зрительной памяти по методи-
ке Д. Векслера 

5  80  15  

Методика «Да и нет» 0  10  90  

Итого общий результат по трем методи-
кам, % 

2  60  38  

 

Следует отметить, что количество детей с высоким уровнем готовности к школе 
после проведения программы не изменилось, количество детей перешедших с низ-
кого на средний уровень развития произвольной памяти составляет 12%. Эти ре-
зультаты подтверждают эффективность разработанной нами модели и программы 
по формированию готовности детей к обучению в школе. 

О степени надежности результатов (по развитию произвольной памяти) 
свидетельствуют значения Т-критерия Вилкоксона, полученного при сопоставлении 
данных констатирующего эксперимента и контрольного эксперимента: Tэмп. = 38, 
полученные показатели попали в зону значимости, т. е. различия произошедшие 
имеют значения. Другими словами, количество и интенсивность сдвигов в сторону их 
увеличения превышает тенденцию сохранения их на прежнем уровне. То есть 
коррекционно-профилактическая работа со старшими школьниками дала 
значительный эффект. 

http://e-koncept.ru/2015/


Полтавская Е. А. Моделирование процессов развития 
произвольной памяти у детей младшего школьного 
возраста в процессе дидактической игры // Кон-
цепт. – 2015. – Спецвыпуск № 01. – ART 75013. – 
0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/75013.htm. – 
Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.  

  ~ 6 ~ 

ART 75013 УДК 159.9 
Полученные результаты ни в коей мере не говорят о прекращении работы. 

Наоборот, работы следует продолжать в виде комплекса развивающих и поддержи-
вающих мероприятий. 

После проведения коррекционной работы и обработки результатов, проведена 
работа с родителями и учителями, разработаны рекомендации. 

Полученные результаты диссертационного исследования подтверждают вы-
двинутую нами гипотезу и позволяют сделать ряд выводов. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ педагогической и психологической литературы позво-

лил нам определиться с подходами к пониманию учебной деятельности, выявить ха-
рактеризующие ее особенности, вычленить основные ее составляющие. Мы уточнили 
понятие « развитие произвольной памяти у детей младшего школьного возраста» и 
выделили основные компоненты 

2. На основе деятельностного, личностно ориентированного, системного под-
ходов была разработана модель развития произвольной памяти у детей младшего 
школьного возраста.  

3. Развитие произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в 
школьном образовательном учреждении становится эффективнее при использовании 
дидактических игр 

4. Как показал контрольный этап исследования, внедрение программы разви-
тия произвольной памяти у детей младшего школьного возраста в процессе дидакти-
ческой игры показало существенное повышение уровня произвольной памяти, что 
подтверждено методом статистической обработки полученных данных с помощью 
Т-критерия Вилкоксона. Прошли апробацию и могут быть рекомендованы к широкому 
практическому применению подобранные нами методы развития произвольной памя-
ти у детей младшего школьного возраста в процессе дидактической игры. 

Результаты исследования дают основание сделать вывод об эффектинвости 
внедрения нашей программы. Однако, выполненная работа не исчерпывает всех 
проблем процесса развития произвольной памяти у детей младшего школьного воз-
раста в процессе дидактической игры. Разработанные нами подходы могут служить 
основанием для продолжения исследования по этой проблеме с использованием 
материалов других предпосылок учебной деятельности. 
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