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Мнемотехника как средство развития произвольной памяти на уроках русского 

языка в начальной школе 

В статье представлена информация о методе мнемотехники как средства развития произвольной памяти детей, 
который может быть применен на уроках русского языка в начальной школе. Приводятся мнения ученых о методе 
мнемотехники и ее целесообразности в совершенствовании памяти человека. Содержатся основания для применения 
мнемонических приемов на уроках в начальных классах. Также в статье сгруппированы некоторые мнемотехнические 
приемы, приводятся примеры мнемотехнических приемов, которые могут быть применены на уроках русского языка, 
а также вариант работы на уроке русского языка в начальных классах со словарными словами, при котором средством 

запоминания орфограмм являются мнемотехнические приемы.  
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Mnemonics as a means of developing arbitrary memory in primary school  

Russian Language lessons 

This article presents information about the method of mnemonics as a means of developing children's arbitrary memory 
which can be used in Russian lessons in primary school. There are opinions of scientists on the method of mnemonics and its 

expediency in improving human memory. There are the basics for the use of mnemonic techniques at the lessons in primary 
school. The authors describe some mnemotechnical techniques, give the examples of mnemotechnical techniques that can be 
used in Russian lessons. The article also gives a variant of working in primary school Russian language lesson with vocabulary 
words in which mnemotechnical techniques are the means of memorizing orthograms. 
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Согласно ФГОС НОО одной из основных целей 

обучения является формирование у обучающихся ос-

нов умения учиться и способностей к организации 

своей деятельности [1, С. 5]. Для успешного продол-

жения обучения детям младшего школьного возраста 

необходимо научиться принимать, сохранять учеб-

ные цели и задачи, планировать деятельность по их 

осуществлению, контролировать и оценивать свои 
действия, применять широкий спектр логических 

операций, иными словами, успешно овладеть универ-

сальными учебными действиями. Освоение школь-

ной программы немыслимо без развития произволь-

ной памяти. Систематическое применение произ-

вольной памяти провоцирует умственное развитие 

ребенка, в том числе и возможность мыслить логиче-

ски и делать выводы. 

Одной из актуальных проблем педагогиче-

ской науки является развитие произвольной па-

мяти обучающихся, поскольку с каждым годом ко-
личество информации увеличивается в разы и, как 

следствие, происходит интенсификация учебного 

процесса. 

Ссылаясь на исследование А.Р. Лурии отме-

тим, что память – это психический процесс, заклю-

чающийся в запоминании, хранении и последую-

щем воспроизведении определенного опыта, поз-

воляющий накапливать информацию на основе 

прежних знаний, умений, навыков [6, С. 53].  

Как утверждал Симонид Кеосский, для ясно-

сти памяти важнее всего упорядоченное располо-
жение, a тем, кто хочет развить свои способности в 

этом направлении, надо «держать в уме картину ка-

ких-нибудь мест и по этим местам располагать об-

разы запоминаемых предметов. Память тесно свя-

зана с чувствами человека. Лучше всего запомина-

ется то, что передается и внушается чувством, а са-

мое острое из наших чувств - чувство зрения. Для 

лучшего запоминания воспринятое слухом или 

мыслью должно передаваться уму еще и посред-
ством глаз» [5, С.14]. Так, Симонид в своих выска-

зываниях обозначил связь мыслительных процес-

сов с чувственным опытом человека.  

Для того, чтобы процесс запоминания был эф-

фективен необходимо проведение специальной ра-

боты, по формированию результативных способов 

запоминания. Важно, чтобы этот процесс был при-

влекателен и интересен для детей, при этом позво-

лял предотвратить информационную перегрузку, 

поэтому помимо традиционных методик обосно-

вано применение творческих, нестандартных мето-
дик. Одна из таких методик — это использование 

мнемотехнических приемов. 

Мнемотехника или мнемоника с греческого 

означает искусство запоминания. Она представ-

ляет собой, согласно большому энциклопедиче-

скому словарю, систему методов и приемов, обес-

печивающих ускоренное и эффективное запомина-

ние, сохранение и воспроизведение информации 

путем осознанного целенаправленного создания 

ассоциативных связей [3, С. 853]. 

Впервые о мнемотехнических приемах упо-
минают Цицерон и Квинтилиан. Однако основы 
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мнемотехники были высказаны ранее, древнегре-

ческими учеными. В дальнейшем методика рас-

сматривалась многими авторами, дополнялась, пе-

ресматривалась. Рассмотрением мнемотехники за-

нимались такие ученые как Ф. Бэкон, Г.В. Лейб-

ниц, Р. Луллий, Т.В. Черниговская, Я. Ассман, 
Т.А. Гридина и другие. 

Применение мнемотехнических приемов 

имеет психофизиологическую основу: поступае-

мая информация преобразуется в зрительные об-

разы. Такие образы, с закодированными элемен-

тами запоминаемой информации называют искус-

ственными ассоциациями. 

Обучение с применением мнемотехники, ука-

зывает А.Ф. Ануфриев, нацелено на развитие психи-

ческих процессов памяти, мышления, воображения. 

Овладение приемами мнемотехники работы с мне-
мотаблицами значительно сокращает время обуче-

ния и одновременно с развитием памяти позволяет 

развивать умственную активность детей, сообрази-

тельность, наблюдательность, умение сравнивать и 

выделять существенные признаки [2, С. 35]. 

Мнемотехнические приемы запоминания ши-

роко известны большинству людей. Запоминание 

цветов радуги по предложению, в котором первые 

буквы соответствуют первым буквам цветов. Дру-

гой пример, славянская азбука, в которой названия 

букв были придуманы с мнемонической целью  

(А- аз, Б- буки …). 

Мнемотехнические приемы опираются на раз-

личные виды памяти, что позволяет эффективно 

усвоить слова с непроверяемым написанием детям 

с разными типами памяти. Мышление учащихся 
начальных классов опирается на конкретные пред-

ставления и образы утверждает Д.А. Зеленяк  

[4, С. 3]. Попробовав разные способы запоминания 

слов с непроверяемым написанием – через рису-

нок, созвучия, через их комбинирование, группи-

ровку слов, стихи ученик сможет выбрать наиболее 

подходящий для себя.  

Современные учителя стараются разрабаты-

вать различные мнемотехнические приемы с тем, 

чтобы увлечь и заинтересовать детей в процессе 

обучения, параллельно развивая их память и спо-
собствуя решению различных проблем обучения. 

Наиболее распространенной сферой применения 

мнемотехник в школе является русский язык. 

В начальной школе на уроках русского языка 

обучающиеся сталкиваются с проблемой – словар-

ными словами, написание которых требует запоми-

нания. На помощь приходят мнемотехнические при-

емы. Виды приемов с их описанием, а также при-

меры упражнений для работы на уроках русского 

языка в начальной школе предложены в таблице 1. 

Таблица 1  

Приемы мнемотехники на уроках русского языка 

Прием Описание Пример 

Визуализация Создание визуальных ассоци-
аций, картинок. Развитие зри-

тельной памяти. 

Для того, чтобы запомнить написание слов 
«шёл», «чёрный», «жёлтый», учитель предла-

гает детям выполнить рисунок чёрного ёжика 

художника в жёлтой кепке, который идёт с ки-

сточками. Учащиеся выполняют рисунок, по-

сле чего описывают его, запоминая, что в зако-

дированных словах пишет буква ё. 

Пространственное 

воображение. Метод 

Цицерона. Римская 

комната. 

 

Запоминаемую информацию 

связывают с предметами, 

находящимися в определен-

ном пространстве. Яркие, не-

обычные, динамические об-

разы. 

Учитель просит учеников представить свой хо-

лодильник, в котором на первой полке нахо-

дятся яблоко, ягода, молоко, мороженое, огу-

рец, овощи (с орфограммой О). На второй 

полке – малина, капуста щавель, батон (орфо-

грамма А). Каждой орфограмме свое место. 

Рифмы и созвучия Создание рифмованных пар 
слов или небольших стихотво-

рений, содержащих запомина-

емый материал. Запоминание 

слов с помощью созвучных 

уже известных слов или сло-

восочетаний. 

Рифмы могут быть предложены как учителем, 
так и творческое задание детям. Например, 

учитель предлагает детям для запоминания та-

кие строчки: 

Ворона, сорока, петух, воробей, 

Корова, собака, медведь, соловей. 

Дежурный, тетрадь, карандаш, ученик, 

Язык, телефон, телевизор, дневник. 

Далее, учитель может предложить детям само-

стоятельно придумать рифмованные строчки 

из слов с орфограммами.  

Метод связок Объединение опорных слов 

текста в единую целостную 

структуру, в единый рассказ. 
 

Детям дается задание – составить предложение 

с похожими орфограммами. Например, Сорока 

и воробей дрожат от холода и мороза.  
Другой вариант, учитель рассказывает сказку о 

трусливом зайце, который был очень хвастли-

вым и часто повторял: “Я! Я! Я!” Но как только 
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раздавался в лесу малейший шорох, то тру-

сишка начинал шептать: “Я… Я…” и прятался 

под куст. Теперь дети запомнят, что слово 

«заяц» пишется с буквой «я». 

Графические ассо-

циации 

Изображение определенной 

буквы в виде рисунка. 

Учитель просит обучающихся изобразить гра-

фически слово с орфограммой. Например, в 

слове «погода» вместо буквы «о» нарисовать 

солнце. Непроверяемые «о» в словах «мор-

ковь», «молоко», можно нарисовать морковь, 

которая крутит на талии два обруча, на бу-

тылку с молоком надеты 3 кольца.  

 

Упражнения с данными приемами происходят 

при словарно-орфографической работе на этапе за-
крепления орфограммы. Учитель выбирает один 

или несколько приемов и формулирует для детей 

задание. Например, запоминаемая орфограмма – 

непроверяемый гласный в корне слова (магазин, 

малина, машина). Учитель предлагает детям вы-

полнить оригинальный рисунок – машина, напол-

ненная малиной, выезжает из магазина, который 

называется «МА». После того, как обучающиеся 

закончат рисунок, учитель просит детей описать 

то, что происходит на картине в одном предложе-

нии или составить небольшой рассказ. 

Мнемотехнические приемы могут быть пред-

ложены как учителем, так и самими обучающи-
мися, так у детей будет возможность адаптировать 

информацию под собственное восприятие.  

Таким образом, приемы работы с памятью и 

способами ее совершенствования зародились еще в 

Древней Греции и продолжают быть актуальными 

на настоящий момент. Средствами мнемотехники 

учитель может способствовать развитию интереса 

к предмету, в частности к русскому языку, активи-

зировать мышление детей, улучшить их произволь-

ное запоминание. Кроме того, мнемонический ма-

териал помогает экономить время при повторении 
и систематизации пройденного материала. 
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