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Родительское собрание  

Тема: «Память и ее развитие» 

План мероприятия 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Беседа и пояснение сущности понятия память и её видов. 

3. Рекомендации. 

4. Рефлексия. 

Ход мероприятия 

Уважаемые родители! Тема сегодняшнего собрания «Память и ее развитие». Но прежде, 

чем мы приступим к освещению темы, я прошу вас ответить на следующие вопросы: 

1. Нужен ли ребёнку контроль при выполнении домашнего задания? 

2. Что такое учебная мотивация? 

3. Что вы знаете о памяти? 

4. Интересны ли вам эти темы, или же вы хотели обсудить что-нибудь другое? 

(Ответы родителей) 

(Результаты диагностики) 

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. Кратковременную память характеризует такой показатель, 

как объем.  

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием человека. Из 

мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая сознается, соотносится с 

актуальными интересами и потребностями человека, привлекает к себе его повышенное 

внимание. 

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. Последняя предполагает способность человека в любой нужный момент 

припомнить то, что когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для 

припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на 

практике обычно связано с двумя этими процессами. 

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. 
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Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она 

чрезвычайно важна для не только в процессе обучения, но и для людей любых профессий, 

особенно для инженеров и художников. В связи с этим данный вид памяти предполагает 

развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс 

запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может себе представить, 

он, как правило, легче запоминает и воспроизводит. 

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных 

звуков, например музыкальных, речевых. Особую разновидность речевой памяти составляет 

словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид 

памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить 

смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и 

т.п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно.  

Двигательная память или моторная  представляет собой запоминание и сохранение, а 

при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных 

движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности письменных 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. 

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. 

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных видов памяти, 

которыми человек пользуется в повседневной жизни: кратковременной и долговременной. 

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память 

человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение всей жизни. Им в первую очередь 

определяется механическая память, ее возможности. С особенностями кратковременной памяти, 

обусловленными ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно 

проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема 

кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично вытесняет 

хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не попадает в долговременное 

хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда человеку приходится иметь дело с такой 

информацией, которую он не в состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется 

непрерывно и последовательно. 

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при запоминании и 

сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас людей, с которыми нас только что 

познакомили? По-видимому, по той причине, что объем информации, имеющейся в этих словах, 

находится на пределе возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая 

информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек начинает говорить), 

то старая, связанная с его именем, вытесняется. Непроизвольно переключая внимание на то, что 

говорит человек, мы тем самым перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате 

скоро о них забываем. 

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря ей 

перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и остается 

потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной перегрузки 

долговременной памяти излишними сведениями, экономится время человека. Кратковременная 

память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как 

правило, становятся факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим 

характеристикам оперативной памяти. 
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Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с человеком. 

Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей просят рассказать о своих 

впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные особенности, которые они во время 

первой встречи заметили друг у друга, в среднем ими называется обычно такое количество черт, 

которое соответствует объему кратковременной памяти, т.е. 7±2. 

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование 

долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что 

когда-то было в кратковременной памяти. Иначе говоря, кратковременная память выступает в 

роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже 

отобранную информацию в долговременную память. 

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с рядом 

особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 единиц информации, 

поступившие через органы чувств, они-то и проникают в первую очередь в долговременную 

память. Сделав сознательное усилие, повторяя материал, можно удерживать его в 

кратковременной памяти и на более длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем 

самым можно обеспечить перевод из кратковременной в долговременную память такого 

количества информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной памяти. 

Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения. 

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, что находится 

в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной памяти иллюстрирует 

следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить всего лишь 3 буквы и спустя примерно 

18 с воспроизвести их. Но в интервале между первичным восприятием этих букв и их 

припоминанием испытуемым не дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же 

после предъявления трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести 

обратный счет тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом 

случае оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные буквы и 

безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, прошедших через 

подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально воспринятой ими информации. 

Многие жизненные психологические проблемы, казалось бы, связанные с памятью, на 

самом деле зависят не от памяти как таковой, а от возможности обеспечить длительное и 

устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому материалу. Если удается 

обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внимание на этом, то 

соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. 

Этот факт можно проиллюстрировать с помощью следующего опыта. Если предложить человеку 

закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета, формы и какими 

другими особенностями обладает предмет, который он не раз видел, мимо которого 

неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то человек с 

трудом может ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет 

множество раз. Многие люди ошибаются, когда их просят сказать, какой цифрой, римской или 

арабской, изображена на циферблате их механических ручных часов цифра 6. Нередко 

оказывается, что ее на часах нет вообще, а человек, десятки и даже сотни раз смотревший на свои 

часы, не обращал внимание на этот факт и, следовательно, не запомнил его. Процедура введения 

информации в кратковременную память и представляет собой акт обращения на нее внимания. 

Одним из возможных механизмов кратковременного запоминания является временное 

кодирование, т.е. отражение запоминаемого материала в виде определенных, последовательно 

расположенных символов в слуховой или зрительной системе человека (именно таким образом 

проходит научение в образовательной среде). Например, когда мы запоминаем нечто такое, что 

можно обозначить словом, то мы этим словом, как правило, пользуемся, мысленно произнося его 

про себя несколько раз, причем делаем это или осознанно, продуманно, или неосознанно, 

механически. Если требуется зрительно запомнить какую-либо картину, то, внимательно 

посмотрев на нее, мы обычно закрываем глаза или отвлекаем внимание от разглядывания для 

того, чтобы сосредоточить его на запоминании. При этом мы обязательно стараемся мысленно 

воспроизвести увиденное, представить его зрительно или выразить его смысл словами. Часто для 
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того, чтобы нечто действительно запомнилось, мы стараемся по ассоциации с ним вызвать у себя 

определенную реакцию. Порождение такой реакции следует рассматривать как особый 

психофизиологический механизм, способствующий активизации и интегрированию процессов, 

служащих средством запоминания и воспроизведения. 

Тот факт, что при введении информации в долговременную память она, как правило, 

перекодируется в акустическую форму, доказывается следующим экспериментом. Если 

испытуемым зрительно предъявить значительное количество слов, заведомо превышающих по 

своему числу объем кратковременной памяти, и затем проанализировать ошибки, которые они 

допускают при ее воспроизведении, то окажется, что нередко правильные буквы в словах 

замещаются теми ошибочными буквами, которые близки к ним по звучанию, а не по написанию. 

Это, очевидно, характерно только для людей, владеющих вербальной символикой, т.е. звуковой 

речью. Люди, глухие от рождения, не нуждаются в том, чтобы преобразовать видимые слова в 

слышимые. 

Оба вида памяти взаимосвязаны и работают как единая система. Одна из концепций, 

описывающая их совместную, взаимосвязанную деятельность, разработана американскими 

учеными Р.Аткинсоном и Р.Шифрином. Она схематически представлена на рис. 1. В 

соответствии с теорией названных авторов долговременная память представляется практически 

не ограниченной по объему, но обладает ограниченными возможностями произвольного 

припоминания хранящейся в ней информации. Кроме того, для того чтобы информация из 

кратковременного хранилища попала в долговременное, необходимо, чтобы с ней была 

проведена определенная работа еще в то время, когда она находится в кратковременной памяти. 

Это работа по ее перекодированию, т.е. переводу на язык, понятный и доступный мозгу 

человека.  

Взаимосвязанная работа кратковременной и долговременной памяти, включающая 

вытеснение, повторение и кодирование как частные процессы, составляющие работу памяти 

запоминание. Такая группировка в свою очередь предполагает использование долговременной 

памяти, обращение к прошлому опыту, извлечение из него необходимых для обобщения знаний 

и понятий, способов группировки запоминаемого материала, сведения его к количеству 

смысловых единиц, не превышающих объема кратковременной памяти. 

 

 
 

Рис. 1. Схема памяти по Р.Аткинсону и Р.Шифрину.  
Перевод информации из кратковременной в долговременную память нередко вызывает 

затруднения, так как для того, чтобы это наилучшим образом сделать, необходимо сначала 

осмыслить и определенным образом структурировать материал, связать его с тем, что человек 

хорошо знает. Именно из-за недостаточности этой работы или из-за неумения ее осуществлять 
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быстро и эффективно память людей кажется слабой, хотя на самом деле она может обладать 

большими возможностями. 

Рассмотрим теперь особенности и некоторые механизмы работы долговременной памяти. 

Эта память обычно начинает функционировать не сразу после того, как человеком был 

воспринят и запомнен материал, а спустя некоторое время, необходимое для того, чтобы человек 

внутренне смог переключиться с одного процесса на другой, с запоминания на воспроизведение. 

Эти два процесса не могут происходить параллельно, так как структура их различна, а 

механизмы несовместимы, противоположно направлены. Акустическое кодирование характерно 

для перевода информации из кратковременной в долговременную память, где она уже хранится, 

вероятно, не в форме звуковых, а в виде смысловых кодов и структур, связанных с мышлением. 

Обратный процесс предполагает перевод мысли в слово. 

Если, например, после некоторого количества прочтений или прослушиваний мы 

попытаемся через некоторое время воспроизвести длинный ряд слов, то так же обычно 

совершаем ошибки, как и тогда, когда не срабатывает при запоминании кратковременная память. 

Однако эти ошибки бывают иными. В большинстве случаев вместо забытых слов при 

воспоминании мы используем другие, близкие к ним не по звучанию или написанию, а по 

смыслу. Часто бывает так, что человек, будучи не в состоянии точно вспомнить забытое слово, 

вместе с тем хорошо помнит его смысл, может передать его иными словами и уверенно отвергает 

другие, не похожие на данное слово сочетания звуков. Благодаря тому, что смысл 

вспоминаемого приходит на память первым, мы в конечном счете можем вспомнить желаемое 

или по крайней мере заменить его тем, что достаточно близко к нему по смыслу. Если бы этого 

не было, то мы бы испытывали огромные трудности при припоминании и часто терпели неудачу. 

На этой же особенности долговременной памяти, вероятно, основан процесс узнавания когда-то 

виденного или слышанного. 

Рекомендации. 

Рефлексия. 

 


