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1. ПОНЯТИЕ ПАМЯТИ, ЕЕ 
ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА.  

 



 Понятие памяти, ее функции и свойства. 

◦ Память– психический познавательный процесс, 

заключающийся в запоминании, сохранении и 

воспроизведении информации. 

◦ Функции памяти: 

◦ 1. Узнавание -воспринимаемый в данный момент предмет 

или явление воспринимались в прошлом. 

◦ 2. Воспроизведение – процесс памяти, в результате 

которого происходит актуализация (оживление) в психике 

закрепленной ранее информации. 

◦ 3. Запоминание – процесс памяти, направленный на 

закрепление в психике новой информации путем 

связывания ее с уже приобретенным ранее знанием. 

◦ 4. Сохранение – процесс памяти, характеризующийся 

удержанием в памяти полученной информации в течение 

относительно длительного периода времени. 

 



Понятие памяти, ее функции и свойства. 

◦ Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, 

сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности — воспроизводятся. Эти 

процессы называются памятью. «Без памяти, — писал С.Л.Рубинштейн, — мы были бы 

существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его 

протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом». 

◦ Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения 

знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование 

ни личности, ни общества. Благодаря своей памяти, ее совершенствованию человек выделился из 

животного царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший 

прогресс человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим. 

 



Понятие памяти, ее функции и свойства. 

◦ Свойства памяти: 

◦ 1. Запоминать (новую информацию) 

◦ 2. Вспоминать (информацию) 

◦ 3. Припоминать 

◦ 4. Воспроизводить 

◦ 5. Узнавать (ранее сохраненную информацию) 

◦ 6. Сохранять (информацию)   

 



2. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВИДОВ ПАМЯТИ. 

 



Классификация видов памяти. 
 

◦ Существует несколько оснований для классификации видов человеческой памяти. Одно из них 
— деление памяти по времени сохранения материала, другое — по преобладающему в 
процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В первом случае 
выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую 
память. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, 
осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим краткое определение 
основным из названных видов памяти. 

◦ Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной картины только что 
воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. 
Эта память — непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 
0,1 до 0,5 с. Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое 
возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ. 

◦ Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого 
промежутка времени. Длительность удержания мнемических следов здесь не превышает 
нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без повторения). В кратковременной памяти 
сохраняется не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные 
элементы.  

 



Классификация видов памяти. 
◦ Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в течение 

определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до 

нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, 

вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После 

этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид памяти по 

длительности хранения информации и своим свойствам занимает промежуточное 

положение между кратковременной и долговременной. 

◦ Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение 

практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища 

долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без 

утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной 

информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. 

◦ Генетическую память можно определить как такую, в которой информация 

хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным 

биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, 

по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. 

Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем 

оказывать влияние через обучение и воспитание. 

 



Классификация видов памяти. 
◦ Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она 

чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. 
Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, 
способные в течение достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину 
в своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы чувств. 

◦ Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных 
звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим 
иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти 
составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и 
логикой. 

◦ Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости 

и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она 

участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и 

навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом 
памяти. 

◦ Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в работе всех видов 

памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На эмоциональной памяти 

непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает 

эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный 
срок. 

 



Классификация видов памяти. 
◦ Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не 

играют, и их возможности по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной 

памятью ограничены. Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических 

потребностей или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма. 

◦ По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят 

на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеют в виду такое запоминание и 

воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, 

без постановки им перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, 

сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам 

процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий. 

 

 



3.ПРОЦЕССЫ 
ПАМЯТИ.  

 



3.Процессы памяти.  
 ◦ В составе памяти можно выделить отдельные процессы. 

Основные из них — запоминание, сохранение, воспроизведение, 
узнавание и забывание. 

◦ Деятельность памяти начинается с запоминания. 

◦ Запоминание — это процесс запечатления и последующего 
сохранения воспринятой информации, т. е. с закрепления тех 
образов и впечатлений, которые возникают в сознании под 
воздействием предметов и явлений действительности в процессе 
ощущения и восприятия. По степени активности протекания этого 
процесса принято выделять два вида 
запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и пред-
намеренное (или произвольное). 

◦ Непреднамеренное запоминание — это запоминание без заранее 
поставленной цели, без использования каких-либо приемов и 
проявления волевых усилий. Это простое запечатление того, что 
воздействовало на нас и сохранило некоторый след от 
возбуждения в коре головного мозга. Например, после прогулки по 
лесу или после посещения театра мы можем вспомнить многое из 
того, что увидели, хотя специально не ставили себе задачу на 
запоминание. 
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3.Процессы памяти.  
 ◦ В отличие от непроизвольного запоминания произвольное (или преднамеренное) запоминание 

характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель — запомнить некую информацию 
— и использует специальные приемы запоминания. Произвольное запоминание представляет собой особую 
и сложную умственную деятельность, подчиненную задаче запомнить. Кроме того, произвольное 
запоминание включает в себя разнообразные действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь 
поставленной цели. 

◦ Принято выделять осмысленное и механическое запоминание. 

◦ Механическое запоминание — это запоминание без осознания логической связи между различными частями 
воспринимаемого материала. Примером такого запоминания является зазубривание, заучивание 
статистических данных, исторических дат и т. д. Основой механического запоминания является многократное 
повторение материала. 

◦ Сохранение — это удержание заученного в памяти, т. е. сохранение следов и связей в мозгу. В головном 
мозге происходит установление нервных связей между клетками, в результате чего образуется нервный путь. 

◦ Забывание — исчезновение, выпадение из памяти, т. е. процесс угасания, ликвидации, «стирания» следов, 
затормаживания связей. Эти два процесса, противоположные по характеру, по сути дела представляют 
разные характеристики одного процесса: о сохранении материала в памяти мы говорим тогда, когда нет его 
забывания, а забывание — это плохое сохранение материала памяти. Поэтому сохранение — это не что 
иное, как борьба с забыванием. 

◦ Забывание — весьма целесообразный, естественный и необходимый процесс и далеко не всегда должен 
оцениваться отрицательно. Не обладай мы способностью забывать, наша память была бы заполнена массой 
мелких и ненужных сведений, фактов, подробностей, деталей. 
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3.Процессы памяти.  
 ◦ Узнавание и воспроизведение. Результаты запоминания и сохранения проявляются в узнавании 

и воспроизведении. 

◦ Итак, воспроизведение — процесс воссоздания образа предметов, явлений окружающей 

действительности, воспринятых ранее, но не воспринимаемых в данный момент. 

◦ Бывают случаи, когда воспроизведение протекает в форме более или менее 

длительного припоминания. Припоминание — наиболее активное воспроизведение, связанное с 

напряжением и требующее определенных волевых усилий. В этих случаях достижение 

поставленной цели — вспомнить что-либо — осуществляется через достижение промежуточных 

целей, позволяющих решить главную задачу.  

◦ Узнавание — отнесение воспринимаемого объекта к категории уже известных. Узнавание, 

конечно, более простой процесс, чем воспроизведение. Узнать легче, чем воспроизвести. Об 

этом свидетельствуют простые опыты. Человеку предъявляли 50 различных объектов (слов, 

рисунков). После основательного знакомства с ними испытуемый должен был воспроизвести 

все запомнившиеся объекты. После этого ему предлагали уже 100 объектов (тоже слов, 

рисунков), среди которых 50 были те же самые, которые предъявлялись раньше, а 50 — 

незнакомых. Нужно было среди 100 объектов узнать те, которые предъявлялись раньше. 

Средний показатель воспроизведения составил 15 объектов, узнавания — 35 объектов 
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