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15 43% средний 
16 57% высокий 
17 43% средний 
18 71% высокий 
19 35% средний 
20 50% средний 
21 57% высокий 
22 43% средний 
23 57% высокий 
24 50% средний 
25 64% высокий 
26 57% высокий 
27 28% низкий 
28 57% высокий 
29 57% высокий 
30 21% низкий 

 
Анализ соотношения исследований позволил говорить о том, что у детей, 

которых преобладает тревожность, количество страхов больше, чем у детей с 
низким уровнем тревожности. Таким образом, было выявлено, что детские страхи 
взаимообусловлены повышенной тревожностью ребёнка и способствуют разви-
тию эмоционального неблагополучия личности дошкольника. 

Заключение. Детские страхи представляют собой иерархическую структуру 
различных по природе, которые определяют особенности личности ребенка, ин-
дивидуальным опытом, принятыми в данном социуме установками, а также об-
щими для всех людей возрастными и половыми закономерностями.  

В дошкольном возрасте страхи больше обусловлены эмоциями, чем характе-
ром, и во многом носят возрастной, переходящий характер, а, следовательно, пре-
красно поддаются коррекции. Коррекция страхов осуществляется посредством иг-
ротерапии, сказкотерапии, арттерапии, куклотерапии, индивидуально-групповых 
занятий, улучшения детско-родительских отношений. Важность активной коррек-
ционной работы с детскими страхами обусловлена тем, что сам по себе страх спосо-
бен оказывать патогенное влияние на развитие различных сфер личности ребёнка. 
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Введение. Данный познавательный процесс связывает далекое прошлое, 

наше время и нашу перспективу, обеспечивая единство психики и придавая ей 
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неповторимость. В процессе формирования нервной системы каждого индивида 
конкретные, биологические формы памяти превращаются в сложные по своей 
структуре процессы, подвластные специальной цели сохранить и не забыть. Так 
же память взаимосвязана с речью и мышлением, за счет чего приобретает интел-
лектуальный характер, то есть опору на мыслительные операции, что в свою оче-
редь придает ей осмысленный и обобщенный характер. 

Произвольная память обеспечивает сохранение большей части опыта 
дошкольника. Этот возраст очень важен для развития психической сферы 
ребёнка, так как на первый план выходит целенаправленная познавательная 
деятельность в процессе чего происходят существенные изменения в 
психической жизни дошкольника. В старшем дошкольном возрасте 
формулируются предпосылки для осуществления самоконтроля в процессе 
запоминания, под которым понимается умение соотносить получаемые 
результаты деятельности с заданным образцом. 

Задержка психического развития характеризуется неравномерным 
формированием процессов познавательной деятельности и эмоционально-волевой 
сферы. Задержка психического развития характеризуется неравномерным 
формированием процессов познавательной деятельности и эмоционально-волевой 
сферы. По данным Н.Г. Поддубной, память у дошкольников с ЗПР значительно 
ослаблена (ограничены объем запоминания, продолжительность запоминания 
смысловой информации). Дети с ЗПР склонны к механическому бездумному 
заучиванию материала. Но и этот способ мнемической деятельности для них труден, 
так как сами механизмы памяти ослаблены: уменьшены скорость, полнота, 
прочность и точность запоминания [2, с. 75]. 

Целью нашего исследования являлось изучение уровня развития произ-
вольной памяти дошкольника с задержкой психического развития. 

Материал и методы. В нашем исследовании использовалась методика «За-
помни фигуры» Р.С. Немова. Базой исследования являлось государственное учре-
ждение образования «Ясли-сад №78» г. Витебска. 

На развитие памяти существенное влияние оказывают все виды деятельно-
сти ребенка, но игра среди них занимает ведущее место. Ведь цель запомнить и 
припомнить при выполнении роли имеет для ребенка очень наглядный, конкрет-
ный смысл.  

Для запоминания важность имеет и выбор материала. Дошкольники лучше 
всего запоминают то, что к их жизненному опыту (предметы, картинки), нежели 
абстрактные геометрические фигуры. В связи с этим педагогам, работающим с 
детьми дошкольного возраста, как можно чаще использовать на своих занятиях 
игровые моменты, а материал, предлагаемый для запоминания, должен быть реа-
листично изображен и представлен на занятии [2, с. 163]. 

Проведённый анализ произвольной памяти в дошкольном возрасте у детей с 
нормальным уровнем развития и у детей с задержкой психического развития 
позволил выделить особенности развития процессов памяти (запоминания и вос-
произведения), установлены различия этих процессов, у данных категорий детей, 
дошкольном возрасте. Эти различия находят своё выражение как в количествен-
ных показателях продуктивности мнемических процессов, так и в их качествен-
ных характеристиках – характере самих процессов запоминания и воспроизведе-
ния, по-разному протекающих при том или ином виде запоминания [1, с. 103]. 
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Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных данных 
можно сделать вывод, что уровень сформированости произвольной памяти у до-
школьников с задержкой психического развития снижен. 

Для них оказались характерными следующие особенности: ограничен объём 
памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизве-
дения и быстрая утеря информации (забывание). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что значительное отста-
вание шестилетних детей с ЗПР в формировании и становлении непроизвольного 
запоминания совпадает с их общим психическим недоразвитием. Это обязывает 
направить педагогическую работу с данным контингентом детей с одной стороны 
на общее социальное благополучие, внимание окружающих взрослых к развитию 
ребёнка, а с другой стороны на организацию коррекционно-развивающей работы, 
учитывающей особенности и дефицитарность развития тех или иных функций, 
умений и навыков. 

Рекомендации по формированию произвольной памяти у детей с задержкой 
психического развития: 

1. Необходимо направлять педагогическую работу с данной категорией на 
общее социальное благополучие. 

2. При организации коррекционно-развивающей работы, необходимо учитывать 
особенность и дефицитарность развития тех или иных функций, умений и навыков. 

3. Наглядный материал удерживается в памяти лучше, чем вербальный. 
4. Память человека устроена так, что новый материал всегда базируется на 

уже известной информации. При изложении любого нового материала надо иметь 
в виду, что запоминание будет успешнее, если новая информация будет содер-
жать процентов 30 уже известной. Объяснение сложного нового материала необ-
ходимо начинать с обращения к уже известному. 

Заключение. В первую очередь у детей ограничен объём памяти и снижена 
прочность запоминания. Характерна неточность и быстрая утеря информации.  
В наибольшей степени страдает непроизвольное запоминание. При правильном 
подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приё-
мов, овладению логическими приёмами запоминания. Доказано, что чем раньше 
начинается коррекционно-развивающая работа, тем эффективнее её результат. Од-
ной из основных причин недостаточной продуктивности произвольной памяти у де-
тей с задержкой психического развития является снижение их познавательной ак-
тивности. В проведенном исследовании дети с ЗПР самостоятельно почти не пред-
принимали попыток добиться более полного припоминания и редко применяли для 
этого вспомогательные приемы. В тех случаях, когда это все же происходило, зача-
стую наблюдалась подмена цели действия. Вспомогательный способ использовался 
не для припоминания нужных слов, начинающихся на определенную букву, а для 
придумывания новых (посторонних) слов на ту же букву. 

Таким образом, хочется отметить, что у детей с задержкой психического раз-
вития происходят те же новообразования памяти, что и у нормально развиваю-
щихся дошкольников, но с отставанием на два, три года.  
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