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1. Аннотация. 
Данная методическая разработка направлена на рассмотрение способов 

формирования речи детей дошкольного возраста в рамках внедрения ФГОС 

ДО, через применение дидактических игр и использование современной 

технологии мнемотехники. 

В работе раскрываются методические основы деятельности по 

созданию необходимых условий для развития речи у дошкольников, дана 

правомерная последовательность этапов этой деятельности, разработаны 

инструктивные указания по выполнению каждого вида деятельности, 

представлено описание того, что в результате будет достигнуто и чем данная 

методика поможет педагогу работать результативнее. 

Отраженный опыт в данной методической разработке может 

представлять интерес, быть полезен и использован как воспитателям детских 

дошкольных учреждений, так и родителям дошкольников. 

 

2. Введение. 
Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в 

дошкольном возрасте. 

Данная работа направлена на рассмотрение способов формирования 

речи детей дошкольного возраста в рамках внедрения ФГОС ДО, через 

применение дидактических игр и использование современной технологии 

мнемотехники. 

В дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие. Можно сказать, что речь – это 

инструмент развития высших отделов психики. С развитием речи связано 

формирование как личности в целом, так и во всех основных психических 

процессов. 

Требования стандарта к результатам освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. На 

этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть 

устной речью, выражать свой мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств, желания, выделять звуки в словах. 

С введением ФГОС ДО актуальным становится внимание к деятельности 

воспитателя ДОУ. Педагогу приходится использовать в практике 

разнообразные педагогические технологии. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 
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придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - 

содействовать становлению ребенка как личности. 

Главной задачей развития связной речи ребёнка в данном возрасте 

является совершенствование монологической речи. Эта задача решается 

через различные виды речевой деятельности: составление описательных 

рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов 

творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения (объяснительная 

речь, речь-доказательство, речь-планирование), пересказ литературных 

произведений, сочинение рассказов по картине, и серии сюжетных картинок, 

а также в игровой деятельности. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей имеющих недостаточный уровень речевого развития неуклонно растет. 

В настоящее время всё чаще у детей наблюдаются следующие проблемы: 

скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, 

неспособность построить монолог: рассказ на предложенную тему, пересказ 

текста. 

Поэтому, возникшее противоречие между необходимостью развития у 

дошкольников связной речи, и недостаточным уровнем сформированности у 

них речевой активности, приводит к поиску наиболее эффективных методов 

и приёмов. Чтобы преодолеть эти противоречия возникла необходимость в 

создании игровой обучающей среды с помощью дидактических игр и 

мнемотехники для включения дошкольников в самостоятельную игровую 

деятельность и речевую активность. 

 

3. Метод мнемотехники в развитии речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 
Работа по формированию речи детей имеет важнейшее значение в 

общей системе работы с детьми. Это определяется, прежде всего, ведущей 

ролью связной речи в обучении детей старшего дошкольного и особенно 

школьного возраста. Вместе с тем, ни для кого не секрет, что речь 

большинства детей дошкольного возраста нельзя назвать связной. 

В высказываниях детей отсутствует четкость, последовательность, 

точность, предложения грамматически не оформлены, в то время как связная 

речь - это именно смысловое развернутое высказывание или цепь логически 

сочетающихся, грамматически правильных предложений. 

Современный мир насыщен информацией, дети живут в мощном 

потоке информации, где живое общение заменяется общением с 

компьютером и телевизором и данная тенденция с каждым годом растет, 

поэтому развитие речи становиться все более актуальной проблемой. 

Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. 

Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. 
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Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

ребенок в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Хорошо известно, что язык мозга - это образы. И, прежде всего, зрительные 

образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши 

команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие программы, 

которые позволят нам общаться с мозгом и будут кодировать телефоны, 

даты, номера автомобилей на его образный язык? Мнемотехника и является 

такой программой. Она состоит из нескольких десятков мыслительных 

операций, благодаря которым удается "наладить контакт" с мозгом и взять 

под сознательный контроль некоторые его функции, в частности, функцию 

запоминания. Использование приёмов мнемотехники, способствует 

увеличению объёма памяти. Всё это достигается путём образования 

ассоциаций. Абстрактные объекты, факты заменяются образами, имеющими 

визуальное, аудиальное или кинестетическое представление. Большинству 

детей сложно запомнить слова с неизвестным, абстрактным значением. 

Зазубренная информация, исчезает из памяти через несколько дней. Для 

прочного и лёгкого запоминания следует наполнить слово содержанием (с 

помощью приёмов мнемотехники). Связать его с конкретными яркими 

зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. 

Особенности данного метода - применение не изображения предметов, а 

символов. Прием символизации значительно облегчает детям поиск и 

запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому 

материалу. Например: для обозначения диких животных используется 

елочка, а для обозначения домашних животных домик. Дети, владеющие 

средствами наглядного моделирования, в дальнейшем способны 

самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения. 

Эффективность использования метода зависит от определенных условий. 

Модель должна быть доступна для восприятия ребенка данного возраста. 

На разных этапах и в зависимости от индивидуальных способностей детей 

можно использовать различные приемы наглядного моделирования: 

пиктограммы, заместители, мнемотаблица. 

Особое место в работе с детьми старшего дошкольного возраста занимает 

использование в качестве дидактического материала - мнемотаблица. 

Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение, мнемотехникой строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить 

к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное - 

нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. 
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Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста, но 

рационально вводить ее в занятия с 4-5 лет, когда накоплен основной 

словарный запас. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: 

цыпленок - желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая, ягодка - красная, и 

«спрятать» персонажа в графическом изображении. Например: лиса - состоит 

из геометрических фигур (треугольника и круга). Медведь - большой 

коричневый круг и т.д. Для детей старшего возраста схемы желательно 

рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на яркость 

символических изображений. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 

время обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

- развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного 

мышления и речи; 

- перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных 

символов в образы; 

- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Мнемотаблицы могут использоваться: 

- для обогащения словарного запаса; при обучении составлению рассказов; 

- при пересказах художественной литературы; 

- при отгадывании и загадывании загадок; 

- при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. 

Практика показывает, что большинство детей заучивают стихотворение 

наизусть, пока таким образом "рисуют" его в памяти. Постепенно память 

дошкольников укрепляется, становится более "цепкой", их образное 

мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по 

объёму, легче и эмоциональнее. Уже к концу подготовительной группы 

каждому ребёнку достаточно 10 - 15 минут для заучивания стихотворений из 

трёх-четырёх четверостиший. Использование мнемотехники облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы 

работы с памятью, потому что при таком виде деятельности включаются не 

только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают 

картинку, а потом припоминают слова. 

Применять модельные схемы можно и на других занятиях. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 

разнообразные дидактические игры. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем-моделей удаётся достичь 

следующих результатов: 

· у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
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· появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

· появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

· словарный запас выходит на более высокий уровень; 

· дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 

 

4. Цели и задачи педагогической деятельности. 
Цель: создание образовательной, развивающей среды, способствующей 

развитию связной речи дошкольников через дидактические игры и 

использование мнемотаблиц. 

Следуя этой цели, я поставила перед собой следующие задачи: 

- определение особенности формирования и развития речи дошкольников 

средствами игровых и современных образовательных технологий; 

- выявление возможности игровой деятельности в интеграции с 

мнемотехникой способствовать развитию связной речи; 

- проведение диагностики речевого развития дошкольников в тесной 

совместной деятельности с учителем-логопедом. 

 

5. Содержание и этапы работы. 
Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе 

по развитию связной речи детей. Использую для: 

- обогащения словарного запаса, 

- при обучении составлению рассказов, 

- при пересказах художественной литературы, 

- при отгадывании и загадывании загадок, 

- при заучивании стихов. 

Предварительная работа: 

- наработка словаря (существительные, прилагательные, глаголы); 

- раздаточный материал; 

- обсуждение с детьми проведенных наблюдений за явлениями природы, 

окружающим миром; 

- выбор приемов, с помощью которых можно заинтересовать детей. 

Стихотворения 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере 

обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей 

схемы. 

Описательный рассказ 
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Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует все 

психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дети не 

располагают теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы 

описать предмет, его надо осознать, а осознание -это анализ. Что ребенку 

очень трудно. Здесь важно научить ребенка сначала выделять признаки 

предмета. 

Пересказ 

Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь 

совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить 

предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети 

видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует 

на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи 

необходимых выражений. 

Творческие рассказы 

Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают 

радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 

построенные, существенную помощь окажут мнемотаблицы. 

Работу на занятиях по мнемотаблицам обычно строят в три 

последовательных этапа. 

1 этап: Внимательное рассматривание таблицы и разбор картинок, которые 

на ней изображены. 

2 этап: Происходит перекодирование информации в коре головного мозга, 

т.е. преобразование информации из абстрактных символов в образы. 

3 этап: Побуждение ребенка к пересказу сказки или рассказ по заданной 

мнемотаблице. В младших группах с помощью воспитателя, в старших - дети 

должны справляться с данным заданием самостоятельно. 

 

6. Как работать над составлением графического плана-

схемы связного рассказа. 
Ребенку предлагается чистый, шестиклеточный бланк - основа 

мнемотаблицы. В ходе выполнения задания малыш выбирает определенный 

предмет, рассказ о котором он собирается придумывать совместно со 

взрослым. 

Взрослый (учитель-логопед, воспитатель или родитель) заполняет пустые 

клетки мнемотаблицы, а ребенок рисует картинки на собственном бланке. 

Получившаяся наглядная схема и является планом самостоятельного 

речевого высказывания. В схеме используются отработанные символы-

рисунки, обозначающие различные признаки или действия предмета, явления 

или процесса. 

Например: 

Цвет. Дети называют цвет предмета, опираясь на нарисованные цветовые 

пятна; 

Человек. Дошкольник объясняет, предмет используется человеком, каким 

образом человек о нем заботится (если это живое существо или растение; 
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Контур отдельных деталей предмета. Ребенок должен перечислить, 

например, из каких частей состоит данный предмет; 

Знак вопроса внутри контура предмета. Дети называют материал, из которого 

сделан то или иной предмет, и, по возможности, его составные части; 

Рука. Ребенок рассказывает, какие действия совершают с помощью этого 

предметом. Что в результате этих действий можно получить; 

Форма. Дошкольник описывает геометрическую форму предмета или его 

части. Называет форму, которая на его взгляд больше подходит; 

Знак вопроса к пустой клетке мнемотаблицы. Дети называют предмет или 

объект. Например: Это — барабан, это — яблоко и т.д. 

 

7. Этапы работы над стихотворением. 
-взрослый (воспитатель, логопед, родитель) выразительно читает 

стихотворение; 

-сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть. Затем еще 

раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу; 

-задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку уяснить 

основную мысль; 

-выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме; 

-читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок повторяет ее с 

опорой на мнемотаблицу; 

-ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

Формы работы: 

1) Индивидуальный. 

2) Групповой. 

Методы работы: 

1) Игры. 

2) Беседы, работа с наглядным материалом. 

3) Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

4) Чтение и заучивание художественной литературы. 

5) Рассматривание репродукций картин. 

Положительные эффекты от занятий мнемотехникой следующие: 

- мощное развитие визуального мышления; 

- выработка устойчивого внимания (способность к длительной 

концентрации); 

- формирование способности к эффективному самостоятельному обучению 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

Познавательное развитие: игры по художественному творчеству, игры – 

моделирование композиций. 

Речевое развитие: стихи и рассказы о природе. 

Социально-коммуникативное развитие: развитие умения поддерживать 

беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения; решение 
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проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений; 

воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам; 

Физическое развитие: физкультминутки. 

Художественно-эстетическое развитие: прослушивание музыкальных 

произведений. 

 

8. О дидактических играх и мнемотехнике. 
Игровые технологии являются одной из самых распространенных 

педагогических технологий, используемых в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Игра – один из основных видов деятельности детей, который используется 

взрослыми в целях воспитания детей, обучения их различным действиям с 

предметами, способом и средством общения. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его 

отношения с людьми. 

Игра является основным, ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста. Дидактическая игра – средство активизации 

познавательной деятельности дошкольников. Дидактическая игра 

представляет собой многоплановое сложное педагогическое явление: это и 

игровой метод обучения дошкольников, и форма обучения, и 

самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания 

личности ребенка. 

В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами; 

б) настольно-печатные; 

в) словесные. 

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

В каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые действия 

и правила игры взаимосвязаны. Во время проведения дидактических игр 

воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит 

и играет, а дети, играя, учатся. Дидактические игры – эффективное средство 

закрепления грамматических навыков, так как благодаря диалектичности, 

эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают 

возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Игра – один из основных видов деятельности детей, который 

используется взрослыми в целях воспитания детей, обучения их различным 

действиям с предметами, способом и средством общения. В игре ребенок 

развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 
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которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

Игра является основным, ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста. Дидактическая игра – средство активизации 

познавательной деятельности дошкольников. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое сложное 

педагогическое явление: это и игровой метод обучения дошкольников, и 

форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами; 

б) настольно-печатные; 

в) словесные. 

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

В каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые действия 

и правила игры взаимосвязаны. Во время проведения дидактических игр 

воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит 

и играет, а дети, играя, учатся. Дидактические игры – эффективное средство 

закрепления грамматических навыков, так как благодаря диалектичности, 

эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают 

возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения 

и припоминания информации. 

Мнемотехника строится по следующему алгоритму: мнемоквадрат – 

мнемодорожка – мнемотаблица. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во всех 

возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 

мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных 

особенностей детей. 

Мнемотаблицы могут быть составлены к русским народным сказкам, 

загадкам, стихам и считалкам. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях 

окружающей жизни. Работая с детьми и сталкиваясь с проблемами в их 

обучении, мне приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового 

материала. 
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Как сформировать интерес к процессу обучения и его мотивации с 

целью развития и коррекции речи? 

Изучив и взяв в основу мнения великих педагогов, увидев эффективность 

наглядного материала, использую в работе по развитию связной речи у детей 

приёмы мнемотехники и дидактические игры. 

Содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от 

возрастных особенностей детей. 

Например, для младших дошкольников рекомендуется подбирать цветные 

мнемотаблицы, что способствует формированию в памяти детей 

определенных образов (зеленый цвет – ёлочка, лягушка; желтый цвет – 

солнышко, цыпленок и др.). Для детей старшего возраста схемы желательно 

подбирать в одном цвете. 

Мнемотаблицы могут быть составлены к русским народным сказкам, 

загадкам, стихам и считалкам 
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Подборка дидактических игр с использованием мнемотехники. 

 

1.«Опиши предмет» 

Цель: формировать умение подбирать к игрушке мнемоквадраты с 

описанием внешнего вида, активизировать их речь. 

Игровые правила: правильно подбирать мнемоквадраты к описанию 

игрушки. Безошибочно показывать картинки. При правильном выборе дети 

хлопают в ладоши, если ошибка - грозят пальчиком. 

Игровые действия: подобрать игрушку и мнемоквадраты, соответствующие и 

несоответствующие её описанию. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. 

Поочередно по приглашению воспитателя дети находят необходимую 

мнемокартинку и называют (описывают), что на ней изображено. Далее кто-

то один из детей может сам или с помощью воспитателя описать игрушку с 

помощью мнемокартинок. В знак одобрения дети хлопают в ладоши. 

 

2. «Угадай, что нарисовано» 

Цель: развивать умение угадывать предмет по его наиболее характерным 

признакам, изображенным на мнемокартинках; воспитывать выдержку. 

Игровое правило: угадывает тот, кого назовет воспитатель. 

Игровые действия: называть признаки предмета по мнемоквадратам. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. Воспитатель вместе с 

детьми рассматривает признаки предмета на мнемокартинках. Обращает 

внимание на форму, цвет, для чего нужен предмет на мнемоквадратах. 

 

3.«Что изменилось?» 

Цель: формирование умения правильно называть предмет и его действие, 

замечать и называть различие в цвете и размере по мнеквадратам; развивать у 

детей зрительную память. 

Игровое правило: отвечает только тот, кого назовет сказочный персонаж 

(гость). 

Игровое действие: отгадывание, что изменилось в расположении 

мнемоквадратов. 

Ход игры: воспитатель показывает детям поочередно пять разных картинок с 

изображением разных по размеру предметов. Дети их рассматривают. Вместе 

с детьми воспитатель называет отличительные признаки предметов. Если 

дети затрудняются, воспитатель помогает им наводящими вопросами. Далее 

воспитатель убирает одну из мнемокартинок, а дети угадывают, что 

изменилось. Тот, кто догадается первым, подходит к воспитателю и говорит 

тихо, чтобы другие не слышали. И так далее. 
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4. «Волшебные зонтики» 

Цель: формирование умения правильно находить сравнивать и различать 

разноцветные узоры; развитие внимания, восприятия цвета, зрительной 

памяти. 

Игровое правило: тот, кто соберет, больше всех пар мнемокартинок, станет 

победителем. 

Игровое действие: найти пару мнемокартинке по схожим признакам. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. Воспитатель 

предлагает детям найти подходящую пару мнемокартинке (зонтику) по 

схожим узорам. 

Правила игры содержат 3 варианта: «Волшебные зонтики», «Поединок», 

«Ловкач». 

 

5. «Найди лишнюю картинку» 

Цель: учить составлять описательный рассказ из 2-3 предложений по 

мнемодорожке (тема по выбору воспитателя) 

Игровое правило: стараться не ошибаться в выборе мнемокартинок. 

Игровые действия: поиск лишних мнемокартинок. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. Воспитатель 

показывает детям мнемодорожку, состоящую из 3-4 мнемокартинок, в 

содержании которой имеется лишняя, неподходящая под описание предмета. 

Ребенок пытается ее найти и ответить, почему он её выбрал. Далее 

рассказывает о предмете по мнемодорожке. 

 

6. «Назови, что покажу». 

Цель: формировать умение объединять и называть предметы по характерным 

признакам с помощью мнемокартинок; развитие зрительной памяти, 

мышления, связной речи. 

Игровые правила: называть только то, что ребенок видит на мнемокартинке. 

Игровые действия: объединять мнемокартинки по схожим признакам. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. 

Воспитатель показывает ребёнку мнемокартинки и просит их назвать. 

- А теперь назови все предметы одним словом (воспитатель показывает 

предметы посуды). 

- Что это? 

Затем показывает мнемокартинки предметов одежды и просит назвать одним 

словом. 

- Что это? 

Затем воспитатель предлагает показать части предметов. 

Например: 

- Покажи носик у чайника. 

- Покажи крышку. 

-Что есть у платья? (Рукава, воротник, карманы, пуговицы.) 

И т. п 
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7. «Живой мир». 

Цель: закрепить знания о диких и домашних животных; учить составлять 

описательный рассказ по мнемотаблицам; обогащать активный словарь, 

используя свои знания о внешнем виде и образе жизни животных; подбирать 

наиболее точные определения при описании характерных и объединяющих в 

общую группу признаков животных. 

Игровые правила: кто быстрее всех сможет правильно разложить 

мнемокарточки по группам, тот первый будет показывать пантомиму 

животного с его карточки. 

Игровое действие: Каждый игрок, выбирая картинку должен составить 

рассказ о своём животном по мнемотаблицам. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям мнемокарточки диких и домашних 

животных. Рассматривает вместе с детьми животных на мнемокартинках. 

-Ребята, попробуем их описать. 

Предлагает описать животное по мнемотаблице. 

 

8. «Лото» 

Цель: формирование умения объединять предметы по их месту 

произрастания: где что растет, закреплять знания детей об овощах, фруктах, 

цветах с помощью мнемокарточек и мнемодорожек; развивать речь детей. 

Игровое правило: Закрывать клетки мнемодорожки теми мнемокартинками, 

которые соответствуют содержанию. 

Игровые действия: находить мнемокартинки и закрывать мнемодорожку. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям мнемодорожки, на которых 

изображены огород, сад, цветник и мнемокартинки с изображением овощей, 

фруктов, цветов. Воспитатель задает вопросы, о том, что у них в руках. Затем 

предлагает закрыть все соответствующие клеточки мнемодорожек. 

 

9. «Чего не стало?» (тема по выбору воспитателя) 

Цель: формирование умения правильно называть предмет, называть его 

характерные признаки по мнеквадратам; развивать у детей зрительную 

память, речь 

Игровое правило: отвечает только тот, кого назовет воспитатель (сказочный 

персонаж). 

Игровое действие: отгадывание того, чего не стало. 

Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть и запомнить ряд из 3-4 

мнемокартинок. После чего воспитатель предлагает ребенку закрыть глаза, 

чтобы убрать одну из мнемокартинок. Ребенок должен ответить на вопрос: 

"Чего не стало?" 

 

10. «Какая сказка спряталась?» 

Цель: формирование умения рассказывать сказку с опорой на мнемотаблицу. 

Игровое правило: не перебивать рассказывающего по мнемотаблице. 

Игровое действие: рассказ с опорой на мнемотаблицу 
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Ход игры: ребёнок рассматривает мнемотаблицу, называет главных героев, 

вспоминает содержание сказки, рассказывает её. 

Вариант№2. 

Разрезать две мнемотаблицы разных сказок и смешать элементы. 

Предложить детям собрать мнемокартинки сказок и рассказать любую 

сказку. 

 

11.«Магазин» 

Цель: формировать умение классифицировать и обобщать предметы, 

распределяя их по группам; развивать логическое мышление, связную речь 

детей. 

Игровое правило: не ошибаться в выборе. 

Игровое действие: поиск мнемокартинок, складывание мнемодорожек. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть мнемокартинки на 

разные темы, проводит беседу, с целью описания каждой мнемокартинки и 

что их объединяет и различает по характерным признакам. Далее дети сами 

составляют мнемодорожки из мнемокартинок по общим признакам. 

Например, магазин «Музыкальные инструменты» (гитара, барабан, бубен, 

пианино) и так далее. 

 

12.«Веселые картинки». 

Цель: формирование умения заполнять мнемотаблицы подходящими 

мнемоквадратами, развитие зрительной памяти. 

Игровое правило: кто скорее и правильно выполнит, тот и выигрывает. 

Игровое действие: заполнить все поля своих мнемотаблиц. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку внимательно рассмотреть картинки и 

поместить каждую картинку на свое место. 

Например: 

"Сложи всю одежду в шкаф". 

"Поставь обувь на полочку". 

"Повесь головные уборы на вешалку". 

"Расставь посуду на столе". 

"Помести мебель в комнату". 

"Расположи машины на дороге". 

"Положи фрукты в корзину". 

"Посади овощи на грядку". 

"Посади птиц на деревья". 

 

13.«Мемо-игра» (тема на выбор воспитателя: «Техника», «Автомобили», 

«Подводный мир», «Домашние животные», «Дикие животные» и т.д.) 

Цель: формирование умения находить одинаковые мнемокартинки 

Игровое правило: собрать большее количество карточек. 

Игровое действие: найти одинаковые пары мнемокартинок. 
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Ход игры: воспитатель предлагает детям мнемокарточки. Дети их 

рассматривают, задают вопросы. Мнемокарточки переворачиваются лицевой 

стороной вниз и перемешиваются. Дети по очереди открывают по две 

карточки. Если мнемокартинки совпали, ребенок забирает их себе. Если пары 

разные, то карточки возвращаются обратно, а игру продолжает следующий 

игрок. 

 

14.«Положи в корзинку» 

Цель: формирование умения сравнивать предметы (мнемокартинки); 

развитие зрительной памяти, речи. 

Игровые правила: показывать и называть только одинаковую 

мнемокартинку. 

Игровое действие: поиск нужных картинок. 

Ход игры: у воспитателя набор мнемокартинок. На них изображены 

предметы. Воспитатель вместе с детьми рассматривает картинки. Затем 

раздает всем по картинке. Ребенку необходимо найти такую же на столе. 

 

15. «Кто что любит есть?» 

Цель: формирование умения образовывать форму винительного падежа имен 

существительных. Закреплять словарь по теме. 

Игровые правила: показывать и находить только правильную 

мнемокартинку. 

Игровое действие: поиск нужных мнемокартинок.  

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть мнемокартинку с изображением 

домашнего животного, назвать его и взять себе картинку. Затем просит ребят 

«накормить» животных и ответить на вопрос: «Кто что любит?». 

Например: 

-Кошка любит пить. (молоко). 

-Коза любит есть. (траву). 

 

16. «Какая сказка спряталась?» (сказка по выбору воспитателя) 

Цель: формирование умения рассказывать сказку с опорой на мнемотаблицу. 

Игровое правило: не перебивать рассказывающего по мнемотаблице. 

Игровое действие: рассказ с опорой на мнемотаблицу 

Ход игры: ребёнок рассматривает мнемотаблицу, называет главных героев, 

вспоминает содержание сказки, рассказывает её. 

Вариант№2. 

Разрезать две мнемотаблицы разных сказок и смешать элементы. 

Предложить детям собрать мнемокартинки сказок и рассказать любую 

сказку. 
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17.«Опиши животное» (по выбору воспитателя) 

Цель: закрепить знания о животных; учить составлять описательный рассказ 

по мнемотаблицам; обогащать активный словарь, используя свои знания о 

внешнем виде и образе жизни животных. 

Игровые правила: правильно составить связной рассказ с опорой на 

мнемотаблицу. 

Игровое действие: каждый игрок, выбирая картинку должен составить 

рассказ о своём животном по мнемотаблицам. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям мнемокарточки диких и домашних 

животных. Рассматривает вместе с детьми животных на мнемокартинках. 

-Ребята, попробуем их описать. 

Предлагает описать животное по мнемотаблице. 

 

18.«Когда это бывает» 

Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Игровые правила: рассказывают о своей картинке по мнемотаблице 

«Времена года». Картинку не показывают, пока её не отгадают. 

Игровые действия: отгадывание картинок. 

Ход игры: воспитатель раздает детям картинки «Времена года» и просит не 

показывать друг другу. Затем вращает стрелку. На кого она покажет. Тот и 

рассказывает о своем времени года по мнемотаблице. 

 

19.«Назови, что покажу». 

Цель: формировать умение объединять и называть предметы по характерным 

признакам с помощью мнемокартинок; развитие зрительной памяти, 

мышления, связной речи. 

Игровые правила: называть только то, что ребенок видит на мнемокартинке. 

Игровые действия: объединять мнемокартинки по схожим признакам. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. 

Воспитатель показывает ребёнку мнемокартинки и просит их назвать. 

- А теперь назови все предметы одним словом (воспитатель показывает 

предметы посуды). 

- Что это? 

Затем показывает мнемокартинки предметов одежды и просит назвать одним 

словом (по выбору воспитателя) 

 

20.«Чьи детки» 

Цель: закреплять знания о домашних животных и их детенышах; 

формировать умение соотносить изображение детенышей на мнемокартинке 

с изображение большого животного на мнемотаблице. 

Игровое правило: правильно назвать детеныша. 

Игровое действие: найти детеныша, поставить рядом с взрослым животным. 
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Ход игры: воспитатель подготавливает мнемокартинки с изображением 

детенышей и мнемотаблицы со взрослыми животными. Дети должны к 

мнемотаблицам со взрослыми животными подобрать мнемокартинки с их 

детенышами. Дети произносят характерные звуки для каждого детеныша 

 

21. «У кого что?» 

Цель: учить детей образовывать форму родительного падежа имен 

существительных. Активизировать словарь по теме. 

Игровое правило: правильно подбирать мнемокартинки. 

Игровые действия: найти мнемокартинку. 

Ход игры: 

Педагог просит ответить на вопрос и подобрать к ответу картинку. 

Например: 

У кого рога и вымя? (У коровы) 

У кого длинные усы и острые когти? (У кошки) 

У кого копыта и грива? (У лошади) 

 

22. «Кто где находится?» 

Цель: учить различать предлоги «на», «под», «около» с помощью 

мнемокартинок, кодирующих изображение домашних птиц и их 

местонахождение. 

Игровое правило: показывать и называть только подходящую 

мнемокартинку. 

Игровое действие: поиск нужных мнемокарточек. 

Ход игры: 

Педагог предлагает посмотреть на мнемокартинки и сказать, куда спряталась 

каждая из домашних птиц. 

Например: 

-Утка спряталась под куст. 

-Петух сидит на заборе. 

-Гусь стоит около дома. 

 

23.«Мемо-игра» (тема на выбор воспитателя: «Техника», «Автомобили», 

«Подводный мир», «Домашние животные», «Дикие животные» и т.д.) 

Цель: формирование умения находить одинаковые мнемокартинки 

Игровое правило: собрать большее количество карточек. 

Игровое действие: найти одинаковые пары мнемокартинок. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям мнемокарточки. Дети их 

рассматривают, задают вопросы. Мнемокарточки переворачиваются лицевой 

стороной вниз и перемешиваются. Дети по очереди открывают по две 

карточки. Если мнемокартинки совпали, ребенок забирает их себе. Если пары 

разные, то карточки возвращаются обратно, а игру продолжает следующий 

игрок. 
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24.«Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умение описывать характерные признаки предмета по 

мнемотаблице или по мнемодорожке. 

Игровые правила: отгадывать знакомый предмет на ощупь. 

Игровые действия: ощупывание предмета, рассказывание о нем. 

Ход игры: воспитатель подбирает знакомые детям предметы и кладет их в 

мешочек. Ребенок опускает руку в мешочек и на ощупь должен отгадать 

предмет. Затем рассказывает о предмете по мнемотаблице. Игра 

продолжается до тех пор, пока все предметы не будут названы. 

 

25.«Что лишнее» 

Цель: формирование умения правильно называть предмет и его действие, 

замечать и называть различие в цвете и размере по мнеквадратам; развивать у 

детей зрительную память. 

Игровое правило: отвечает только тот, кого назовет сказочный персонаж 

(гость). 

Игровое действие: отгадывание, что изменилось в расположении 

мнемоквадратов, что лишнее. 

Ход игры: воспитатель показывает детям поочередно пять разных картинок с 

изображением разных по размеру предметов. Дети их рассматривают. Вместе 

с детьми воспитатель называет отличительные признаки предметов. Если 

дети затрудняются, воспитатель помогает им наводящими вопросами. Далее 

воспитатель добавляет одну из мнемокартинок, а дети угадывают, что 

изменилось, что лишнее. Тот, кто догадается первым, подходит к 

воспитателю и говорит тихо, чтобы другие не слышали. И так далее. 

 

26. «Когда это бывает?» 

Цель: формировать знания о частях суток: день, ночь, их характерных 

признаках; развитие связной речи, умения составлять небольшой рассказ по 

мнемотаблице. 

Игровое правило: рассказывает тот, кого назовет Буратино. 

Игровое действие: описание частей суток. 

Ход игры: Показ мнемокартинок с изображением частей суток. 

Воспитатель просит ребенка показать, где день, а где ночь. 

Задает вопросы: 

- Когда мы играем? 

- Когда мы кушаем? 

- Что мы делаем ночью? Воспитатель просит подобрать для каждой 

мнемотаблицы «День», «Ночь» подходящие к описанию мнемокартинки и 

рассказать уже по готовой мнемотаблице небольшой описательный рассказ. 

 

27. «Какая сказка спряталась?» (сказка по выбору воспитателя) 

Цель: формирование умения рассказывать сказку с опорой на мнемотаблицу. 

Игровое правило: не перебивать рассказывающего по мнемотаблице. 
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Игровое действие: рассказ с опорой на мнемотаблицу 

Ход игры: ребёнок рассматривает мнемотаблицу, называет главных героев, 

вспоминает содержание сказки, рассказывает её. 

Вариант№2. 

Разрезать две мнемотаблицы разных сказок и смешать элементы. 

Предложить детям собрать мнемокартинки сказок и рассказать любую 

сказку. 

 

28. «Кто что ест?» 

Цель: учить детей соотносить мнемокартинки с объектами и предметами. 

Закреплять словарь по теме. 

Игровое правило: показывать и называть только подходящую 

мнемокартинку. 

Игровое действие: поиск нужных мнемокарточек. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям рассмотреть мнемокартинки с изображением 

дикого животного, назвать его и взять себе картинку. Затем просит ребят 

«накормить» животных и ответить на вопрос: «Кто что ест?». 

Например: 

-Заяц ест траву. 

-Медведь ест мед. 

Дети находят соответствующие мнемокартинки с изображением продуктов 

питания. 

 

29.«Времена года» 

Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Игровые правила: рассказывают о своей картинке по мнемотаблице 

«Времена года». Картинку не показывают, пока её не отгадают. 

Игровые действия: отгадывание картинок. 

Ход игры: воспитатель раздает детям картинки «Времена года» и просит не 

показывать друг другу. Затем вращает стрелку. На кого она покажет. Тот и 

рассказывает о своем времени года по мнемотаблице. 

 

30. «Опиши предмет» 

Цель: формировать умение подбирать к описанию предмета мнемоквадраты с 

описанием внешнего вида, активизировать их речь. 

Игровые правила: правильно подбирать мнемоквадраты к описанию 

предмета. Безошибочно показывать картинки. 

Игровые действия: подобрать предмет и мнемоквадраты, соответствующие и 

несоответствующие его описанию. 

Ход игры: игра проводится в удобном для детей месте. 

Поочередно по приглашению воспитателя дети находят необходимую 

мнемокартинку и называют (описывают), что на ней изображено. Далее кто-



22 
 

то один из детей может сам или с помощью воспитателя описать предмет с 

помощью мнемотаблицы. В знак одобрения дети хлопают в ладоши. 

 

31. «Веселые картинки» 

Цель: формирование умения заполнять мнемотаблицы подходящими 

мнемоквадратами, развитие зрительной памяти. 

Игровое правило: кто скорее и правильно выполнит, тот и выигрывает. 

Игровое действие: заполнить все поля своих мнемотаблиц. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку внимательно рассмотреть картинки и 

поместить каждую картинку на свое место. 

Инструкция. 

"Сложи всю одежду в шкаф". 

"Поставь обувь на полочку". 

"Повесь головные уборы на вешалку". 

"Расставь посуду на столе". 

"Помести мебель в комнату". 

"Расположи машины на дороге". 

"Положи фрукты в корзину". 

"Посади овощи на грядку". 

"Посади птиц на деревья". 

 

32. «Какая сказка спряталась?» 

Цель: формирование умения рассказывать сказку с опорой на мнемотаблицу. 

Игровое правило: не перебивать рассказывающего по мнемотаблице. 

Игровое действие: рассказ с опорой на мнемотаблицу 

Ход игры: ребёнок рассматривает мнемотаблицу, называет главных героев, 

вспоминает содержание сказки, рассказывает её. 

Вариант№2. 

Разрезать две мнемотаблицы разных сказок и смешать элементы. 

Предложить детям собрать мнемокартинки сказок и рассказать любую 

сказку. 
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Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

 
Мнемотаблицы, используемые в работе с детьми 

для обучения пересказу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовила: 

Воспитатель К.А. Котова 
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Приложение 2. 

Мнемотаблицы, используемые в работе с детьми для обучения 

пересказу. 

 

 

 
Мнемотаблица к русской народной сказке Зимовье зверей 

 

 

 

 
Вариант модели русской народной сказки «Хаврошечка» 
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Пересказ сказки «Колобок» 

Мнемотаблицы, используемые в работе с детьми для 

обучения составлению описательных рассказов. 

 
Мнемотаблица «Зима». 

1-сейчас зима, 2 –солнце светит мало, 3- мороз рисует на окнах узоры, 4- 

часто идет снег, 5- дуют холодные ветры, 6- звери в лесу сменили окраску 

шерсти, 7- дети играют в снежки, лепят снеговиков, катаются на санках, 

лыжах и коньках. 
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Мнемотаблица описание овощей. 

 

 

 

 
Мнемотаблица описание мебели. 
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Мнемотаблица описание животного. 

 

 

 

 
Мнемотаблица описание головных уборов. 
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Мнемотаблицы, используемые в работе с детьми для заучивания стихов. 

 
Заучивание стихотворения 

Заучивание стихотворения П.Воронько «Пирог», А.Плещеев «Весна»  
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Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

 
Подборка консультаций для родителей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Подготовила: 

Воспитатель К.А. Котова 
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Консультация для родителей 

«Что такое мнемотехника?» 
"Если ребенок молчит,  

покажите ему картинку,  

и он заговорит".  

Ушинский К.Д. 
Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, 

технология развития памяти. Это система методов и приёмов, 

обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации. Идея: 

на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст 

зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, 

стихотворение можно «записать», используя картинки или символьные 

знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. 

Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать 

услышанное. 

Педагоги и родители, занимающиеся с детьми, также могут использовать 

метод мнемотехники, при обучении пересказу и составлению рассказов, при 

загадывании загадок, при заучивании пословиц, поговорок и стихотворений 

наизусть. 

К.Д.Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 

слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и воспроизводить 

полученную информацию. 

Как показала практика, эта методика значительно облегчает детям 

поиск и запоминание слов, предложений и текстов. 

Мнемотаблицы: 

 являются дидактическим материалом по развитию речи; 

 их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи; 

 использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании 

наизусть; 

С помощью мнемотаблиц можно решить такие задачи как: 

1. Развитие речи и пополнение словарного запаса. 

2. Преобразование образов в символы. 

3. Развитие памяти, внимания и образного мышления. 

4. Развитие мелкой моторики. 

Использование мнемотаблиц при работе с детьми. 
Методика мнемотехники — несложный прием для развития речи, 

облегчающая запоминание и реализующаяся через использование 

мнемотаблиц и графических рисунков. Мнемотаблица – это схема, в которую 

заложена определенная информация. Работа с такими таблицами строится по 

принципу «от простого к сложному». 
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Мнемотаблицы очень просто изготовить самим для занятий с детьми на 

любую тему. 

Например, для речевой игры «Как у бабушки Наташи» для запоминания 

можно использовать такую мнемотаблицу: 

Как у бабушки Наташи (держать за концы воображаемый платочек, 

надетый на голову, говорить шепеляво, по-старушечьи) 

Ели вкусную мы кашу (соединить ладони перед собой — сделать «тарелку», 

показать ее всем стоящим справа и слева). 

Каша пшенная с дымком (над раскрытой ладонью левой руки — «тарелки», 

указательным пальцем правой руки рисовать воображаемый дымок, идущий 

от горячей каши, дымок поднимается вверх, поэтому и текст произносят 

нараспев), 

Каша пшенная с дымком (повторить те же движения, но уже правая рука 

— «тарелка», левая — «дымок»), 

С хлебом (правая рука перед грудью, локоть отведен в сторону, внутренняя 

сторона ладони смотрит вниз — «ломоть хлеба»), 

С маслом (левой ладонью накрыть правую ладонь — «слой масла»), 

С молоком (соединить запястья, кончики пальцев рук и поднятые вверх 

большие пальцы рук — «кружка»). 

Взяли мы большие ложки (сжать кулаки, большие пальцы подняты вверх, 

развести в стороны — две «ложки»), 

Съели все до самой крошки (попеременно то правой, то левой «ложкой» 

есть «кашу», поднося «ложки» ко рту)! 

Вот какая каша (снова сделать «тарелку» и показывать ее всем стоящим 

справа и слева) 

У бабушки Наташи (снова взяться за концы воображаемого платочка, 

говорить по-старушечьи)! 

 

Таким образом, можно составлять схемы для запоминания к стихам и 

рассказам, пословицам и поговоркам. Например: За двумя зайцами 

погонишься — ни одного не поймаешь. 

 

Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при составлении 

описательных рассказов. 
Например: рассказ о себе. 

1. Меня зовут_____________. Маму зовут____________. 

Папа_______________. 

2. У меня есть младший (старший) брат 

(сестра)___________________________. 

3. Мама работает______________, а 

папа_________________________________. 

4. Моя бабушка_____________________ умеет вязать и шить, а 

дедушка______ любит заниматься в саду и мастерить что-нибудь из дерева. 



32 
 

5. Мы с братом (сестрой) любим отдыхать на даче у бабушки и дедушки. Там 

мы играем в мяч, купаемся в речке, ходим в лес. 

6. Мы очень любим свою семью. 

 

При составлении рассказа ребёнок может рисовать картинки сам. 

Можно составить план пересказа текста «Любимый фрукт». 
Груши - это фрукты. Они растут на деревьях, которые называются груша. 

Они бывают зелеными и желтыми. Растут в саду. Моя груша жёлтая, 

большая, сладкая и сочная. Из груши можно варить компот и варенье. 

Груши очень полезные. В них много витаминов.  

 

А как же сформировать речь ребенка и помочь ему почувствовать ритм речи, 

наполнить его речь красивыми и правильными словами, научить составлять 

словосочетания и предложения? Используйте мнемотехнику. 

Схемы и символьные таблицы – это помощники, которые помогают 

воспринимать слуховую информацию, перерабатывать зрительную 

информацию и, не боясь ошибиться, воспроизводить её. 

Что дает мнемотехника? 
В результате использования таблиц-схем и мнемотаблиц: 

 Расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире. 

 Появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что это совсем не 

трудно. 

 Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям. 

 Это является одним из эффективных способов развития речи 

дошкольников. 

Необходимо помнить, что уровень речевого развития определяется 

словарным запасом ребёнка. И всего несколько шагов, сделанных в этом 

направлении, помогут вам в развитии речи дошкольника. 
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Консультация для родителей 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей» 
 

Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным  

ему пяти словам он будет долго и  

напрасно мучиться, но свяжите двадцать  

таких слов с картинками, и он усвоит их на лету».  

К. Д. Ушинский 

 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что 

как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. 

Чаще всего запоминание происходит непроизвольно,  просто потому, что 

какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он 

будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной 

картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит.  

Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс 

запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 

внимательность.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 

конечно развитие речи. Главной задачей развития связной речи ребенка 

является совершенствование монологической речи. Эта задача решается 

через различные виды речевой деятельности: пересказ литературных 

произведений, составление описательных рассказов о предметах, объектах, 

явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, заучивание 

стихотворений, а также составление рассказов по картине. Все названные 

виды речевой деятельности актуальны при работе над развитием связной 

речи детей.  

Связная речь - главный показатель умственного развития и общего 

кругозора дошкольников, средство общения со сверстниками, а также 

необходимое условие успешного обучения в дальнейшем. Нам очень важно 

научить ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, 

выделять главное в своем высказывании. Связная речь — это развернутое, 

связное, самостоятельное высказывание ребенка на определенную тему. 

Этому необходимо учить дома, на занятиях в детском саду, в свободное 

время. Чтобы дошкольник имел широкий кругозор, полезно много 

рассказывать ему, читать познавательные книги, энциклопедии, стихи. 

Богатый словарный запас является основной базой для формирования 

связной речи у наших детей. Чтобы ребенок научился последовательно 

высказываться, надо упражнять его в составлении разных рассказов. Ему 

предлагаются полезные и интересные виды работ.  

Один из них — мнемотаблица (схема). Именно наглядные модели служат 

дошкольникам своеобразным планом для создания монологов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. На 
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каждое слово придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. Родители на начальном этапе 

могут предложить готовую план – схему, а ребенок должен эту схему 

раскодировать.  

Для детей младшего возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка 

– зеленая, ягодка – красная. Детям старшего возраста схемы желательно 

рисовать в одном цвете. Чтобы заучить любое стихотворение и нарисовав 

графически почти каждое слово, нужно спросить у детей «на что это похоже, 

что напоминает…». В таблице схематически возможно изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, то есть можно 

изобразить все то, что вы посчитаете нужным отразить в данной таблице. Но 

изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.  

Дети сами любят рисовать и придумывать таблицы. Для этого 

раздаются листы, разделенные на 6 или 9 ячеек. Важно проконтролировать, 

чтобы последовательность событий не была упущена. Наглядная схема 

выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он 

может начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, а также как его 

завершить. Детям очень нравится работать с мнемотаблицами. Красочные 

персонажи, хорошо знакомые символы дают возможность составить полный 

описательный рассказ, пересказ, легко заучить небольшие рассказы и сказки. 

Параллельно с этой работой необходимо использование настольно-печатных 

игр, которые помогают детям научиться классифицировать предметы, 

развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, 

внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки 

самопроверки. При систематической работе дети учатся самостоятельно 

думать, четко говорить, принимать решения, быстро и правильно подбирать 

нужные слова, наблюдать за речью и действиями своих друзей, активно 

использовать полученные знания в жизни, что поможет им успешно учиться 

в школе, устанавливать хорошие взаимоотношения со сверстниками. 

Полезны пересказы интересных эпизодов, рассказов, всей сказки, 

мультфильмов. Необходимо включать материалы на этические темы с 

оценкой событий и поведения самих детей. Нужно наблюдать за 

изменениями в природе, находить хорошее и плохое в окружающем мире. 

Полезно помнить, что для формирования связной речи надо много 

беседовать с детьми, разнообразить их жизнь, насыщать новыми 

впечатлениями, сведениями о мире и уделять время для занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Консультация для родителей 

«Формирование навыка пересказа с использованием 

мнемотехники» 
 

Мнемотехника- это хороший способ запомнить нужную информацию. Она 

включает в себя совокупность визуального и звукового сопровождения. Для 

дошкольников это незаменимый способ, если необходимо легко запомнить 

стишок, или развить фантазию. В этой технике используются мнемотаблицы, 

мнемодорожки, и мнемоквадраты, но все они нацелены на то, чтобы 

перевести визуальную информацию в текстовую, или наоборот. 

На сегодняшний день такая техника запоминания широко используется в 

детских дошкольных заведениях, а также на приеме у логопеда. 

Мнемотехника помогает маленьким детям: 

– Легче запоминать стихи, скороговорки, загадки, рассказы; 

– Перекодировать информацию из визуальной в абстрактную и наоборот; 

– Выстраивать логическую цепочку событий и воспроизводить историю в 

правильном порядке (начало – середина — завершение); 

– Обогащает словарный запас; 

– Помогает развивать мышление; 

– Развивает фантазию; 

– Помогает составлять длинные описательные предложения и согласовывать 

времена. 

В этой технике используются наглядные пособия – таблицы. На занятиях по 

развитию речи педагоги часто используют мнемотехнику и предлагают 

деткам расшифровывать и запоминать изображения на таблицах. Таблицы 

могут иметь самых разный вид и тему. 

Различают такие мнемотаблицы: 

– Для стихов, загадок или сказок; 

– Для запоминания правил; 

– Для рассказов. 

Современные дети окружены массой информации, чаще всего, они не 

успевают усваивать ее, а поэтому испытывают проблему с ее 
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воспроизведением. Дети дошкольники зачастую имеют немаленький 

словарный запас, но составляют только простые предложения, которые не 

могут собрать в полный логичный рассказ. Мнемотаблицы учат детей 

планировать рассказ и воспроизводить его в логичном порядке. 

Использование мнемотаблиц заметно улучшает образовательный процесс, 

дети учатся быстрее. 

Составляем мнемотаблицы. 

Мнемотаблица может быть нарисована от руки или составлена из картинок, 

как коллаж. На начальном этапе обучения, лучше рисовать небольшие по 

объему таблицы-ленты, расположив 3-4 картинки в ряд. Детям интересно 

раскрашивать эти картинки, а позже и подсказывать вам свои идеи для 

рисунка. 

Чтобы составить мнемотаблицу, нужно: 

– Разбить рассказ на части, определяя важные моменты (каждые 2-3 слова), 

расчертить лист бумаги на квадраты; 

– Нарисовать на каждый такой момент картинку (описывая существительные 

или прилагательные); 

– Непонятные слова (глаголы или вопросы) по возможности как-нибудь 

изобразить или просто поставить знак «?». Это надо будет 

прокомментировать ребенку. 

Разные загадки или сказки легче и веселее воспринимаются маленькими 

детьми, если они разобраны на ситуации и изображены на картинках. Затем 

ребенку предлагается запомнить описанное и рассказать поэтапно, смотря на 

картинки. 

При этом у ребенка в голове происходят такие процессы: 

– Рассмотрение картинок и понимание, что на них изображено; 

– Перекодировка информации из визуальной в образную, сопоставление 

картинки с понятием; 

– Составление рассказа по картинкам; 

– Запоминание рассказа или стиха. 

Ребенок старшей группы садика может самостоятельно рисовать картинки 

для мнемотаблицы, после того, как воспитатель разбил рассказ на ситуации и 

рассказал, что рисовать. Просто и интересно можно изобразить 

мнемотаблицу по временам года. Вот описание зимы: 
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Начинать работать по мнемотаблицам с детьми лучше с возраста 4 лет, когда 

у них уже сформирован начальный словарный запас. В этом возрасте можно 

учить детей правилам, ориентируясь на таблицы. Это могут быть алгоритмы 

одевания или умывания, также существуют мнемотаблицы по ПДД, чтобы 

ребенок быстрее усвоил правила дорожного движения. 

Детям понравится изучать сказки или стихи по таблицам: 

Как только малыш понял назначение мнемотаблиц, можно увеличивать 

число картинок, а также сложность задания: 

Можно составлять ребусы, загадки или мнемотаблицы по математике. В 

последнем случае, достаточно нарисовать цифру, а в другом квадрате 

картинку, изображающую данное число. В дальнейшем у ребенка 

откладывается в памяти соответствующая картинка, когда он видит цифру. 

Запоминание по мнемотаблицам. 

Как уже было сказано, мнемотаблицы упрощают восприятие текста 

маленькими детьми. Особенно важно это для детей, у которых есть 

проблемы речи и слуха, им сложно концентрировать внимание на рассказе 

вслух. Учить стихи и рассказы по мнемотаблицам легко, а при рассказе 

можно подглядывать на картинки. Такая методика придает уверенности даже 

застенчивым детям, они учатся выступать на публике. 

Если вы попросите дошкольника рассказать какую-либо историю, вы 

увидите, что связный рассказ у него не получается. Ребенок быстро 

сбивается, переключает внимание на что-то и вообще часто не успевает 

закончить рассказ и куда-то убегает по делам. Попробуйте разобрать с ним 

рассказ и нарисовать его в мнемотаблицу. Ребенок научится выстраивать 

рассказ по сюжетной линии, привыкнет к тому, что у любой истории должно 

быть начало и логичный конец. 

Многие явления легче разбирать по мнемотаблицам. Видя образ того, о чем 

идет речь, ребенок легче запомнит информацию, ведь она будет 

восприниматься мозгом автоматически, перекодируя ее из абстрактного в 

образное мышление: 

Заниматься по мнемотаблицам не обязательно в группах, это вполне можно 

делать и наедине с ребенком, дома. Если у родителей, бабушек и дедушек 

есть желание развить мышление ребенка, обогатить его речь и научить его 

правильно разговаривать в дошкольном возрасте, он пойдет в школу, имея 

хорошую подготовку, которая выделит его среди других одноклассников. 
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Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

 
Подборка консультаций для воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

                                                                                       Воспитатель К.А. Котова 
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Консультация для воспитателей 

«Использование метода мнемотехники в обучении пересказу детей 

дошкольного возраста» 
Пересказ литературных произведений в детском саду относится к 

одному из видов речевой деятельности на занятиях по развитию связной 

речи. Умение пересказывать художественный текст имеет огромное значение 

в жизни ребенка. От него зависит успех обучения в школе, общение со 

сверстниками. Обучение пересказу, с одной стороны, приучает слушать, 

анализировать, осмыслять литературный текст, с другой - учит 

последовательно и выразительно передавать текст произведения. Занятия по 

пересказу формируют навыки грамматически правильной речи, обогащает 

словарный запас и закрепляет произношение трудных звуков русского языка. 

Занятия отлично тренируют произвольное внимание, память и воображение. 

Все это – отличная база для выполнения устных школьных заданий, 

написания изложений и сочинений. 

Между тем образовательная практика показывает, что даже опытные 

воспитатели нередко испытывают затруднения в организации занятий по 

пересказу. Ситуация усложняется еще и тем, что педагоги не всегда знают, 

как правильно должна строиться работа по обучению пересказу, какими 

приемами лучше воспользоваться. 

Если при обучении пересказу использовать наглядность, яркость 

изображений основного текста, составлять план пересказа, используя 

зарисовки, схемы последовательного изображения текста на бумаге в виде 

символов, то ребенок быстрее научится пересказывать, и на занятии по 

развитию речи можно приобщать к пересказу большее количество ребят. Не 

нужно опасаться, что использование символико – моделирующих средств 

делает мыслительные процессы ребенка «ленивыми», а речь заученной, 

«заштампованной». Напротив, это будет способствовать усвоению ребенком 

разных структур языка. 

Задача педагога, родителей состоит в методически грамотной 

организации детского пересказа как средства развития связной речи ребенка 

– дошкольника. 

Дошкольный возраст  - формирование образных форм сознания. 

Основными средствами, которыми ребенок овладевает в этом возрасте, 

являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и 

знаки (модели, схемы, таблицы). Как установили психологи, Л.Венгер, 

А.Запорожец, Ж.Пиаже и другие, ребенок в этом возрасте способен к 

замещению и пространственному моделированию. Способность к 

замещению является фундаментальной особенностью человеческого ума. 

Поэтому педагог должен лишь научить ребенка читать графическую 

аналогию. 

Мнемотехника или мнемоника в переводе с греческого  - «искусство 

запоминания». Мнемотехника  - это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 
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информации. Использование мнемотехники для дошкольников сегодня 

становится все более актуальным. Особое место в работе занимает 

дидактический материал в форме таблиц и схем-моделей, что заметно 

облегчает детям овладение связной речью. Кроме того, наличие зрительного 

плана – схемы делает сказки и литературные произведения четкими, 

связными и последовательными. 

Наблюдение за детьми младшего и среднего возраста, занятия по 

развитию речи показали, что дети не всегда могут пересказывать даже 

небольшие сказки, у них маленький словарный запас, предложения простые, 

часто в них выпускаются различные части речи, наблюдается неправильное 

произношение гласных и согласных звуков, шипящих. Дети только начинают 

участвовать в беседах и делиться элементарными впечатлениями, 

основанными на ярких образах. В среднем возрасте память ребенка 

непроизвольна. Он не ставит перед собой цели запомнить и воспроизвести и 

не прилагает усилия для запоминания. В его памяти остаются только 

интересные красочные события и образы. Поэтому необходимо использовать 

яркие цветные таблицы, которые представляют собой последовательное 

изображение сказки в виде образов, отраженных на бумаге. Наглядное 

изображение облегчает рассказ ребенка об услышанном. Рассказав по 

первому сюжету, он переходит к другому, сохраняя последовательность 

сказки. Вне занятий детям предлагается кукольный театр по этой сказке, где 

каждый ребенок может попробовать себя в разных ролях. 

Работа по применению метода мнемотаблиц продолжается в старшей 

группе. В старшем возрасте работа по развитию связной речи связана с 

дальнейшим развитием всех компонентов устной речи и практически 

овладением нормами речи. Педагоги должны сформировать умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. Начинает 

формироваться произвольная память. Однако запоминание и припоминание 

остаются эпизодическими. Дошкольный возраст  -возраст формирования 

образных форм сознания. Исходя из этого, становится понятным, что 

графическое изображение сказки помогает пересказать ее последовательно, 

связно. Дети к старшему возрасту уже приобрели навык рисования и 

владения карандашом. А замена образа героя сказки на определенный символ 

интересно им. Им легче нарисовать в таблице символ (О), чем изобразить 

медведя. Да и сказки в этом возрасте более сложны по сюжету, длиннее, 

больше героев. Метод использования готовых таблиц в этом возрасте уже 

недостаточен. Дети могут больше. Они с удовольствием совмещают 

зарисовывание сказки с пересказом. Это – своеобразная игра. В рисунках-

схемах дети упрощают рисование героев, замещая их символами отдельных 

частей (хвост – у лисы, зубы – у волка, длинные уши – у зайца). В таблице 

изображают также природные явления: снег, дождь, тучи, солнце. Речь 

становится более яркой. Дети все более активно играют в театр, диалоги 

между детьми более насыщенны 
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В подготовительной группе речь совершенствуется как средство общения. 

Дети не просто легко пересказывают текст сказки, не пропуская сюжетов, так 

как графически отображают в таблице, но еще и творчески подходят к замене 

образов на символы. Дети сами выбирают тот символ, который им доступен 

и понятен. Они также используют буквенное обозначение: осень  - О, зима  - 

З или используют короткие слова, ветер – наклоненное дерево и т.д. Все это 

ведет к эффективности сохранения и воспроизведения информации. 

Использование метода мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить ее. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, настольно-печатные 

игры, кукольный и настольный театры, драматизации изучаемых сказок. Все 

это помогает детям развивать связную речь, зрительное восприятие, образное 

и логическое. 
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Консультация для воспитателей: 

«Роль мнемотехники в обучении старших дошкольников пересказу» 

  

В наш динамический век значительно увеличился поток разнообразной 

информации, получаемой человеком. Соответственно усложняются процессы 

восприятия этой информации. 

Один из ведущих специалистов в области воспитания дошкольников, 

Н.Н. Поддьяков справедливо подчеркивает, что на современном этапе надо 

давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к 

исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной системе  

воспитания. В дошкольной педагогике инструментом познания как раз может 

стать модель. Модели выступают как средство мнемотехники. 

Остановимся подробнее на использовании наглядного моделирования в 

формировании связной речи у детей дошкольного возраста. 

Дети дошкольного возраста, как правило, отличаются недостаточно 

сформированным навыком построения связного высказывания. 

Можно отметить следующие недостатки: 

-     связные высказывания короткие; 

-     отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает 

содержание знакомого текста; 

-     состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

-     уровень информативности высказывания очень низкий. 

В процессе обучения дошкольников пересказу моделирование служит 

средством планирования высказывания. 

Рассмотрим приемы наглядного моделирования, используемые в 

работе над пересказом. 

Пересказ предполагает умение выделить основные части услышанного 

текста, связать их между собой, а затем в соответствии с этой схемой 

составить рассказ. В качестве плана рассказа выступает наглядная модель. 

Работа по формированию навыка пересказа с использованием моделирования 

предполагает формирование следующих умений: 

-     усвоение принципа замещения, то есть умения обозначать персонажи и 

основные атрибуты художественного произведения заместителями; 

-     формирование умения передавать события при помощи заместителей 

(предметное моделирование); 

-      передача последовательности эпизодов в соответствие с 

расположением заместителей, 

В дошкольном обучении применяются разные виды моделей: предметные, 

предметно-схематические и графические. 

1. Предметная модель в виде физической конструкции предметов, 

закономерно связанных. В этом случае модель аналогична предмету, 

воспроизводит его главнейшие части, конструктивные особенности, 

пропорции и соотношения. 
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2. Предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания 

существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи 

предметов-заместителей и графических знаков. Структура такой модели 

должна быть подобна главнейшим компонентам изучаемого объекта и тем 

связям, отношениям, которые становятся предметом познания. Предметно-

схематическая модель должна обнаружить эти связи, отчётливо представить 

их в изолированном, обобщённом виде. Примером простой предметно-

схематической модели может служить модель для раскрытия детям понятия 

о покровительственной окраске, как проявлении связи животного со средой 

обитания (лист картона определённой расцветки и фигура животного; если 

их цвета совпадают, то животное не видно). 

3. Графические модели – обобщённо передающие разные виды отношений. 

Алгоритм работы с моделью: 

В работе с опорными схемами можно выделить несколько этапов: 

I этап. Это введение элементов схем, символов. 

Например, обозначения:  цвета; формы; величины; действия. 

II этап. Использование элементов опорных схем, символов на всех видах 

НОД, в различных видах детской деятельности, так как у ребёнка не должно 

быть «привыкания», что этот символ применим только в какой-то одной 

области, потому что символ универсален. 

III этап. Введение отрицаний. 

Например, не большой, не круглый, не съедобный 

IV этап. Сочетание символов, «чтения» цепочки символов. 

V этап. Самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих 

какое-либо качество. Задачей этого этапа является активный поиск 

изображений, умение аргументировать свой выбор. 

VI этап. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

VII этап. Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование 

из абстрактных символов в образы. 

VIII этап. После перекодирования осуществляется пересказ сказки или 

рассказ по заданной теме 

Если дети, справились с предметной моделью, то задание усложняется: 

даётся предметно – схематическая модель. Все модели выступают здесь 

как средство мнемотехники. 

Мнемотехника, в переводе с греческого – «искусство запоминания». 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем 

мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева 

В.К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко 

Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями, Глухов В. 

П. – блоками-квадратами, Большева Т.В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – 

схемой составления рассказа. 
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Мнемотехника – это система различных приемов усвоения материалов 

(техника запоминания). 

Формы мнемотехники, используемые в работе с дошкольниками: 

мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, коллаж. 

Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в 

форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно облегчает детям овладение 

связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает 

рассказы (сказки) четкими, связными и последовательными. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета 

рассказа. Главное – нужно изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 

детям. 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 

использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной 

монологической речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Особенность этого приема – применение не изображения предметов, а 

символов. Данный  прием  значительно облегчает детям поиск и запоминание 

слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например, 

для обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для 

обозначения диких (лесных) животных и птиц – ёлка. 

Мнемотаблицы-схемы, служат дидактическим материалом в работе по 

развитию связной монологической речи для: 

-     пересказывания текстов; 

-     составления описательных рассказов; 

-     обогащения словарного запаса. 

Размер мнемотаблиц может быть различным, он  зависит от возраста 

детей, от уровня их развития. 

Для изготовления мнемотаблиц не требуются художественные 

способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные 

символические изображения предметов и объектов. 

Для детей младшего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка 

– зеленая, ягодка – красная. Позже – усложнять или заменять другой 

заставкой – изобразить персонажа в графическом виде. Например: лиса – 

состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь 

– большой коричневый круг и т. д. 

Но изначально детям трудно уловить обучающую информацию сразу 

через мнемотаблицу.  Поэтому,  как  и любая работа, мнемотехника строится 

от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших 



45 
 

мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к 

мнемотаблицам. 

Мнемодорожка тоже несет в себе обучающую информацию, но в 

небольшом количестве, что очень важно на первых этапах обучения ребенка. 

Работать с мемодорожками можно, используя прием наложения и 

приложения, исключая на первых порах метод частичной или полной 

графической зарисовки. Поняв работу с мнемодорожкой, дети легко 

осваивают обучающие мнемотаблицы. 

Коллаж – это лист картона (плотная бумага или фланелеграф), на 

который наклеиваются или накладываются (рисуются) различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры, цифры. Кажущийся беспорядок наложенных 

на картон картинок и составляет суть коллажа. Коллаж – это учебное 

пособие. Главная задача коллажа – соединить, т.е. связать все картинки, 

буквы, цифры, геометрические фигуры между собой. Таким образом, 

происходит отработка сюжетного метода запоминания. 

Виды коллажей: 

-     развивающий – способствует развитию фантазии, умения соединять в 

один сюжет не связанные, на первый взгляд, между собой картинки; 

-     обучающий – способствует получению и закреплению определенных 

знаний о предмете коллажа. 

Последовательность работы с мнемотаблицами: 

-     рассматривание таблицы; 

-     перекодирование информации, преобразование предложенного материала 

из символов в образы; 

-     пересказ или заучивание текста. 

Критериями усвоения являются: правильное воспроизведение материала, 

умение самостоятельно расшифровывать символы. 

Использование мнемотехники позволяет решить: 

-     задачи на развитие связной монологической речи; 

-     задачи на развитие основных психических процессов; 

-     задачи на развитие познавательных способностей; 

-     воспитание нравственно-эстетических чувств. 

Базовые понятия мнемотехники: 

-     от частей к целому (основной принцип мнемотехники); 

-     естественные ассоциации; 

-     искусственные ассоциации; 

-     навык запоминания; 

-     образы, как инструмент для запоминания (опорные образы, ассоциации-

комбинации); 

-     закрепление в памяти. 

Таким образом, использование мнемотехники в процессе обучения 

дошкольников разнообразным знаниям и умениям имеет огромное значение 

для их умственного и речевого развития. Приемы мнемотехники служат 

средством упорядочивания, систематизации имеющегося у ребёнка опыта. 
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Самостоятельное составление мнемотаблиц свидетельствует о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм познания, представляющих 

собой ядро умственных и речевых способностей. По мнению психологов и 

педагогов, использование предметных, предметно-схематических и 

графических моделей, выступающих как средство мнемотехники, облегчает 

процесс освоения связной речи. Модели, передавая строение рассказа, его 

последовательность, служат своеобразным наглядным планом для создания 

монологов (пересказов), поэтому они успешно могут использоваться в 

практике. 
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Консультация для воспитателей: 

«Использование мнемотехники при обучении пересказу детей с общим 

недоразвитием речи» 

  

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 

Согласно ФГОС одним из направлений работы является образовательная 

область «Речевое развитие», которая включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Как правило, дети с общим недоразвитием речи неактивно включаются 

в коммуникативную деятельность. У таких детей снижено внимание, плохая 

слуховая память, они не проявляют интереса к поисковой деятельности и с 

трудом планируют любые её виды, отличаются невысокой 

работоспособностью. В силу этих и других причин у детей с нарушениями 

речи заучивание стихотворений, пересказывание текста чаще всего вызывают 

отрицательные эмоции, так как они не владеют приёмами и методами 

запоминания. Обучение пересказу способствует обогащению словарного 

запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. При этом 

совершенствуется структура речи, произношение, усваиваются нормы 

построения предложений и целого текста. Поэтому в своей работе мы 

предприняли попытку изыскать новые пути решения формирования связной 

речи, найти такие творческие инновационные методики, эффективность 

которых была бы очевидна. 

Одной из таких методик является — мнемотехника, эффективное 

коррекционное средство при обучении связной речи дошкольников. 

Мнемотехника – «искусство запоминания», это система методов и приёмов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. Дидактический материал в виде мнемотаблиц, можно 

использовать при пересказе, при составлении описательных рассказов, 

заучивании стихов. 

Использование мнемотехники в настоящее время становиться 

актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост - ребенок в своём 

воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Использование мнемотехники позволяет решить следующие задачи: 
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1. Развитие связной речи. 

2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование 

информации). 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Развитие основных психических процессов – зрительной и слуховой 

памяти, зрительного и слухового внимания, образного и ассоциативного 

мышления, воображения. 

Работа по мнемотаблицам с детьми с ОНР старшего дошкольного возраста 

строится поэтапно: 

1 этап: Внимательное рассматривание таблицы и разбор картинок, которые 

на ней изображены. 

2 этап: Происходит перекодирование информации в коре головного мозга, 

т.е. преобразование информации из абстрактных символов в образы. 

3 этап: Побуждение ребенка к пересказу с опорой на символы (образы) по 

заданной мнемотаблице. 

4этап: Самостоятельная зарисовка мнемотаблицы. 

В ходе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают 

необходимыми речевыми умениями и навыками, на основе которых 

возможно составление развернутых, правильно составленных рассказов по 

восприятию. У детей формируются представления об основных принципах 

построения связного сообщения: последовательное изложение 

произошедших событий, отражение причинно-следственных связей, 

определение основной мысли и выбор лингвистических средств, 

необходимых для составления рассказа. Все это подготовит ребенка к 

связному изложению любых событий и самостоятельному творческому 

рассказу. 

Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью, 

потому что при таком виде деятельности включаются не только слуховые, но 

и зрительные анализаторы. На первом году обучения дети овладевают 

навыками воспроизведения текста с опорой на иллюстративный материал и 

помощь педагога. 

Мы делили апельсин. 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда!!! 

Разбегайтесь кто-куда. 
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Листопад. 

Листопад, листопад, 

Осыпается наш сад, 

Листья желтые летят, 

Под ногами шелестят. 
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Корова. 

Ходит, бродит по лужку 

Рыжая корова. 

Даст она нам к вечерку 

Молока парного 

Саше и Танюшке 

Будет всем по кружке. 

Всем попить останется 

И коту достанется. 
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Белка. 

В лесу живет белочка. Она ярко-рыжего цвета. У белки есть головка, 

туловище, уши, лапы, очень пушистый хвост. Животное живет в дупле на 

дереве. Она питается грибами, орехами, ягодами, семенами шишек. Ее 

детенышей называют бельчата. 

Из меха белки люди шьют теплые шапки, варежки и шубки, а еще делают 

мягкие беличьи кисти для рисования. 

 
Петя и снеговик. 

Выпало много снега. Петя вышел на улицу. Он стал лепить снеговика. 

Сначала скатал большой ком, потом — средний, а затем—маленький. Вместо 

глаз вставил камешки, вместо носа — морковку, вместо рта — веточку. 

Снеговик получился красивый. 

 
Чаепитие. 

Мы сидим на кухне. На плите стоит чайник. Мама налила воду в чайник. 

Вода закипит, и мы будем пить чай. Мама любит чай с молоком. Папа любит 

чай с медом. Бабушка любит чай с лимоном. А я люблю сладкий чай с 

печеньем. 
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Даша - доктор. 

Дядя Дима подарил Даше игру "Айболит". Там были бинты, градусник, 

трубка, шприц для уколов. И теперь Даша каждый день играет в больницу. В 

этой больнице она - доктор, а ее дочки - куклы - больные. 

Даша кладет их на диван, ставит им градусник, дает лекарство. Хотела также 

полечить и своего дедушку. Но почему-то он пошел к настоящему доктору. 

Как вы думаете, почему? 

 

 
Апрель. 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 
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Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

      С. Маршак 

 


