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В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы,
претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка
постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и
опосредствованной. «Память в этом возрасте становится мыслящей» (Д.Б. Эльконин,
Детская психология. М., 1989, с. 56).      

  

Преобразование мнемической функции обусловлено значительным повышением
требований к ее эффективности, высокий уровень которой необходим при выполнении
новых мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. Теперь ребенок
должен многое запоминать: заучивать материал буквально, уметь пересказать его
близко к тексту или своими словами, а кроме того помнить заученное и уметь
воспроизвести его через длительное время. Неумение ребенка запоминать сказывается
на его успеваемости и влияет в конечном итоге на отношение к учебе и школе.

  

Способность младших школьников к произвольному запоминанию неодинакова на
протяжении обучения в начальной школе. У первоклассников (как и у дошкольников)
хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально
насыщенные для ребенка сведения и события его жизни. Однако далеко не все из того,
что приходится запоминать первокласснику в школе, является для него интересным и
привлекательным. Поэтому непосредственная память оказывается в этом случае уже
недостаточной.

  

Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено прежде всего
приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и стратегий
запоминания, связанных с организацией и обработкой запоминаемого материала.
Однако без специальной работы, направленной на формирование таких способов, они
складываются у детей стихийно и нередко существенно различаются у учащихся 1-2 и
3-4 классов. Для детей 7-8 лет типичны ситуации, когда ребенку гораздо легче
запомнить что-то без использования каких-либо средств, чем запомнить при помощи
специальной организации и осмысления материала. На вопрос: «Как ты запомнил?», –
ребенок этого возраста чаще всего отвечает: «Просто запомнил и все».

  

По мере усложнения учебных заданий установка «просто запомнить» перестает себя
оправдывать, что вынуждает ребенка искать приемы организации материала.
Важнейшими являются приемы смыслового запоминания, лежащие в основе логической
памяти. Основу логической памяти составляет использование мыслительных процессов
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в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. В этой
связи уместно привести высказывание Л.Н.Толстого: «Знание только тогда знание,
когда оно приобретено усилиями мысли, а не одной только памятью».

  

Младший школьный возраст является сензитивным для становления высших форм
произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по
овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее
эффективной.

  

Смысловая память основана на понимании, т.е. на деятельности мышления, и связана с
развитием языка. В процессе смыслового запоминания в первую очередь создаются
пригодные для запоминания связи – крупные структурные единицы припоминания, так
называемые мнемические опоры, что и позволяет преодолевать ограничения
кратковременного запоминания. Связи, используемые для запоминания, носят не
самостоятельный, а вспомогательный характер, они служат средством, помогающим
что-либо вспомнить. Наиболее эффективными будут мнемические опоры, отражающие
главные мысли какого-либо материала. Они и представляют собой укрупненные
смысловые единицы. Для детей со слаборазвитой памятью основные пути ее
компенсации лежат в развитии смысловой памяти: умении обобщать материал, выделять
в нем главные мысли.

  

Эффективная обучающая методика по созданию мнемических опор разработана
К.П.Мальцевой (1958). Эта методика, получившая название «Смысловые единицы»,
может быть использована для школьников всех возрастов, испытывающих трудности в
мнемической деятельности, начиная со второго класса. Удобнее всего использовать эту
обучающую методику в начальной школе.

  

Методика заключается в том, что перед учеником ставится задача выделить главное в
тексте (создать мнемические опоры) и указывается путь анализа текста. Чтобы
вычленить главное, ученик должен последовательно отвечать на два вопроса: «О ком
(или о чем) говорится в этой части?» и «Что говорится (сообщается) об этом?».

  

Ответ на первый вопрос позволяет выделить главное в той части, к которой он
относится, а второй вопрос подтверждает правильность этого выделения. Обучающая
методика имеет две части. Первая часть – выделение смысловых опор, вторая -
составление и использование плана как смысловой опоры мнемической деятельности

 2 / 3



Память у младших школьников
Tuesday, 21 April 2020 11:17

школьника.
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