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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПАМЯТИ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье раскрывается содержание понятия «па-

мять» по отношению к ребенку дошкольного возраста. Авторами утвержда-

ется, что все виды памяти в процессе жизни человека обогащаются и взаимо-

действуют между собой. 
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Ни одна психическая функция не может быть осуществлена без участия па-

мяти. И сама память немыслима вне других психических процессов. Запомина-

ние каких-либо образов, слов, чувств, движений всегда происходит в определен-

ной связи их друг с другом. В этом на помощь приходят ассоциации. 

Артур Роббер определяет память как «психическую функцию сохранения 

информации о стимулах, событиях, образах, идеях и т. д. после того, как ориги-

нальные стимулы больше не представлены». В психологическом словаре под ре-

акцией П.С. Гуревича одно из определений памяти – это «одно из основных 

свойств нервной системы, которое выражается в способности долго хранить ин-

формацию о событиях внешнего мира, делать ее достоянием сознания и руково-

дить повторением». По мнению И.В. Дубровиной и др. психологов, память – это 

«запоминание, сохранение и последующее воспроизведение того, что мы раньше 
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воспринимали, переживали или делали. Это удивительное свойство человече-

ского сознания, это возобновление в нашем сознании прошлого, образов того, 

что когда-то произвело на нас впечатление». 

Запоминание каких-либо образов, мыслей, слов, чувств, движений всегда 

происходит в определенной связи их друг с другом. Без установления тех или 

других связей невозможно ни запоминание, ни узнавание, ни воспроизведение. 

Связи, которые лежат в основе деятельности памяти, называются ассоциациями. 

И.В. Дубровина, так и определяет ассоциации, как связь между отдельными 

представлениями, при которой одно из этих представлений вызывает другое. 

Психологи выделяют несколько видов ассоциаций: 

 по смежности: восприятие или мысль об одном предмете или явлении вле-

чет за собой припоминание других предметов и явлений, смежных с первыми в 

пространстве или во времени (так запоминается, например, последовательность 

действий); 

 по сходству: образы предметов, явлений или мысли о них вызывают вос-

поминание о чем-либо сходном с ними. Эти ассоциации лежат в основе поэтиче-

ских метафор, например, шум волн уподобляется говору людей; 

 по контрасту: ассоциируются резко различные явления – шум и тишина, 

высокое и низкое, доброе и злое, белое и черное и т. д. 

В процессах запоминания и воспроизведения исключительно важную роль 

играют смысловые связи: причина – следствие, целое – его часть, общее – част-

ное. 

Одним из основных проявлений памяти является воспроизведение образов. 

Образы, которые в данный момент не воспринимаются, называются представле-

ниями. Источником представлений являются ощущения и восприятия – зритель-

ные, слуховые, обонятельные, осязательные, кинетические. Представление – это 

обобщенное отражение окружающего мира, более высокая ступень познания, 

чем восприятие. 

 



Психологи выделяют различные типы памяти в зависимости от того, что че-

ловек запоминает успешнее и как он предпочитает запомнить: 

1) двигательная, или моторная память; 

2) эмоциональная; 

3) словесно-логическая; 

4) образная (зрительная, слуховая и пр.). 

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения ма-

териала память делится на произвольную и непроизвольную. Память может быть 

кратковременной и долговременной. Эти два вида памяти отличаются длитель-

ностью сохранения того, что человек запоминает. 

Психологи выделяют также оперативную память, под которой понимается 

«запоминание каких-то сведений на время, необходимое для выполнения опера-

ции, отдельного акта деятельности». 

Все виды памяти необходимы, в процессе жизни человека они не исчезают, 

а обогащаются и взаимодействуют между собой. Наибольшее развитие у чело-

века обычно достигают те виды памяти, которые чаще всего используются. 

По мнению Л.Д. Столяренко, основными процессами памяти являются: за-

поминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание. Запоминание, 

по утверждению И.В. Дубровиной, – это «процесс, обеспечивающий сохранение 

в памяти материала как важнейшее условие его последующего воспроизведе-

ния». 
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