
«20 слов» 
(тест М.Г. Бархатовой, 
для школьников 8-15 
лет)



Цель:
Тест 
предназначен 
для оценки 
развития 
приемов 
запоминания.



⚫ Для запоминания предлагается ряд из 20 слов (10 
конкретных и 10 абстрактных, имеющих одинаковое 
число слогов. Слова в ряду чередуются в случайном 
порядке): Мячик, жалость, палка, трамвай, шепот, 
вражда, пенал, кошка, свежесть, вызов, счастье, дата, 
кролик, месяц, правда, печаль, шапка, морковь, ветер, 
радость. 

⚫ Этот ряд слов предъявляется ребенку для заучивания 
всего 8 раз. Испытуемый читает медленно вслух слова 
предложенного ряда. После каждого предъявления 
ребенок повторяет те слова, которые запомнил, в любом 
порядке. Слова предъявляются зрительно, в печатном 
виде. После окончания всех проб испытуемого 
спрашивают о том, как он запоминал и вспоминал 
слова.



Средние оценки:  
 
1-е предъявление 8-е 

предъявлен
ие 
для школьников 8-9 лет 4,7 

12,6 слов 
для школьников 11-12 лет 6,8 

16,0 слов 
для школьников 14-15 лет 8,1 
17,5 слов



⚫ Качественный анализ деятельности запоминания. 
Специальные приемы произвольного запоминания на 
словесном материале обнаруживаются уже у части наиболее 
развитых школьников 8-9 лет. Большинство же детей этого 
возраста при заучивании слов пользуются лишь способом 
механического повторения их «про себя» или вслух. С 
возрастом школьники стихийно все больше овладевают 
различными приемами запоминания, и к 14-15 годам 
смысловое запоминание словесного материала становится 
нормой. Однако уровень овладения этими приемами 
различает учеников разной степени интеллектуального 
развития в любом возрасте. Другой закономерностью 
стихийного развития приемов запоминания у школьников 
является первоначальное формирование этих приемов в 
деятельности припоминания, когда они используются 
неосознанно и только для того, чтобы облегчить процесс 
воспоминания, например как у второклассников. У 
пятиклассников уже осознанно эти приемы используются 
непосредственно при запоминании.



Нормативы для младших 
школьников (для 8-9 лет)

Низкий уровень развития. Нет приемов 
запоминания и припоминания. Школьники 
механически и пассивно воспроизводят слова 
предъявленного ряда так, как они 
непосредственно им запомнились. 
Средний уровень. При запоминании 
механическое повторение слов «про себя» или 
вслух. Припоминание также включает 
механические приемы. 
Высокий уровень. Неосознанно используют в 
процессе припоминания приемы группировки 
словесного материала.



• по пространственной 
смежности (стоящие рядом 
в начале или в конце ряда); 
• по звуковому сходству 
(мячик - кролик, жал ость - 
радость и т. д.); 
• по ситуативной близости 
(кролик - морковь, ветер - 
шапка); 
• по смысловому сходству 
{радость - счастье, пенал - 
палка).

.



Рекомендации
Алиева Марина Васильевна,
 педагог-психолог 
На сегодняшний день проблема развития 
памяти младших школьников является 
актуальной и социально значимой. К 
сожалению, в практике школьного 
обучения не обращается достаточного 
внимания на формирование у 
школьников адекватных, рациональных 
приёмов и способов запоминания. Без 
целенаправленной специальной работы 
приёмы запоминания складываются 
стихийно и нередко оказываются 
непродуктивными. Хотя педагоги и 
знакомы с различными способами и 
приёмами развития познавательных 
процессов, но не всегда у них есть 
возможность целенаправленно обучать 
детей этим приёмам.

характер.
Верующий человек, как правило, более 
стрессоустойчив, благодаря своей 
внутренней способности к духовному 
самоограничению и смирению.



Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте 
обусловлено в первую очередь приобретением в ходе 
учебной деятельности различных способов и стратегий 
запоминания, связанных с организацией и обработкой 
запоминаемого материала. Работая над развитием памяти, 
проводя специальные игры и упражнения, мониторинги и 
диагностики, возможно, реально повысить успеваемость у 
учащихся и их учебную мотивацию. Работа в этом 
направлении позволила выяснить причины низкой 
успеваемости и плохого запоминания:
ослабленное здоровье учащихся; 
низкая мотивация учебной деятельности, недостаток 
речевого развития; 
недостаточное развитие памяти, низкий ее объем и 
точность.



Фактор желания

Для того чтобы запомнить информацию, нужно 
хотеть это сделать. Иметь четкое и осознанное 
намерение, ставить задачу запомнить. Как ни 
странно, огромный процент неудачного 
запоминания связан с тем, что ученик не ставил 
сознательную задачу - запомнить.

Фактор осознания.
Кроме желания необходимо подумать над 
мотивом - для чего пригодится запоминаемая 
информация, как и когда, придется ее 
использовать. Хорошо, если ребенок сможет 
осознать и поставить цель предстоящего 
запоминания. Для того чтобы запомнить 
информацию, нужно установить связь с уже 
имеющимися у ребенка знаниями или опытом. 
Другими словами, каждую новую единицу 
информации нельзя оставить не сцепленной ни 
с чем - нужно обязательно связать ее с чем-то. 


