
Тема: ПАМЯТЬ

Задача  1.  Из  данных  понятий  постройте  логический  ряд  так,  чтобы  каждое 
предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим.

1. Психика,  память,  отражение,  познавательный  процесс,  словесно-
логическая память.

2. Представление,  отражение,  чувственный  образ,  психика,  познава-
тельный процесс, образная память.

Задача 2. В каком из следующих отношений находятся пары понятий

1. а) воображение — б) образная память;
2. а) память — б) сознание;
3. а) память — б) забывание;
4. а) знание — б) память;
5. а) отражение — б) вспоминание;
6. а) воспоминание — 6} узнавание;
7. а) кратковременная память — б) долговременная память.

Задача 3. Проанализируйте следующие утверждения. Какие из них неверны и почему?

1. Механизм  кратковременной  памяти  позволяет  информации  сохраняться 
меньше секунды.

2. В  случае,  если  требуется  на  короткое  время  сохранить  информацию 
состоящую  более  чем  из  4  элементов,  мозг  автоматически  осуществляет  их 
перегруппировку.

3. Емкость долговременной памяти и длительность хранения в ней информации 
зависит от важности запоминаемого материала.

4. Информация  всегда  легче  воспроизводится  в  том  же  самом контексте,  в 
котором происходило се запоминание.

5. Мы всегда дольше помним о работе, которую успели закончить.
6. Серьезная  проработка  материала  в  течение  короткого  времени приводит  к 

более эффективному запоминанию, чем длительное его изучение.
7. Эпизодическая память состоит из всех структур, свойственных той или иной 

культуре и позволяющих организовать познание мира.
8. В отличие от пространственной и последовательной организации  памяти 

ассоциативная и иерархическая организация ее обусловлена «внешними» факторами.
9. Всегда  легче  вспомнить  какой-либо  элемент  прошлого  опыта,  чем

узнать его среди других предъявляемых предметов.
10. Кратковременная память существенно улучшается в возрасте от 5 до 11 лет.
10. Процессы памяти не связаны с процессами мышления.
11. В оперативной памяти информация сохраняется на более длительный срок, 

чем в кратковременной памяти.

Задача 4. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения.
1.  Память—  форма  ...  действительности,  заключающаяся  в  ...,  ...  и  человеком 

данных своего опыта.
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2. Различают три уровня памяти: сенсорную (или ...), ... и ... память.
3.... память функционирует в течение четверти секунды.
4. Емкость  и  длительность  ...  информации  в  долговременной  памяти  в 

принципе практически ... .
5. Чем  более  ...  становится  информация  в  результате  многократного 

повторения, тем выше вероятность того, что она ... в памяти
6. Процесс  ...  осуществляется  уже  на  этапе  сенсорной  памяти,  след 

консолидируется на стадии ... памяти и углубляется на стадии ... памяти.
7. ...  память  включает  все  те  структуры,  которые  позволяют  упорядочить 

познание мира.

Задача 5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

1. Сенсорная  память...  а)  действует  на  уровне  рецепторов;  б)  сохраня
ет  информацию  в  интервале  меньше  1  с;  в)  лежит  в  основе  зрительных
образов;  г)  является  генетически  первичным  видом  памяти;  д)  все  отве
ты верны; е) все ответы неверны.

2. Кратковременная  память..,  а)  сохраняет  информацию  в  пределах
двух  минут;  б)  обладает  емкостью,  не  превышающей  11  элементов;  в)  по
зволяет  долго  помнить  телефонный  номер;  г)  короче  оперативной;  д)  все
ответы верны; е) все ответы неверны,

3. Долговременная  память...  а)  обладает  ограниченной  емкостью;
б)  обладает  практически  неограниченной  длительностью;  в)  более  раз
вита  у  пожилых  людей;  г)  обобщение  образов  и  представлений;  д)  не
связана с эмоциями; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.

4. Эффект Зейгарник состоит в том, что мы лучше помним какую  либо 
работу,  если  она... а)  была  сознательно  прекращена;  б)  была  доведена  до  конца;  в) 
осталась незаконченной; г) привела к вознаграждению; д) все  ответы  верны;  е)  все 
ответы неверны.

5 Семантическая память — это такая память... а) при которой информация 
обрабатывается в момент кодирования; б) которая состоит из  структур,  позволяющих 
организовать познание мира; в) в которой хранится информация, касающаяся жизненно 
важных  событий;  г)  в  которой  хранится  частная,  «проходная»  информация;  д)  все 
ответы верны;

е) все ответы неверны.
6 Мы ориентируемся в днях недели или расположении слов в словаре благодаря... 
а) пространственной организации информации; б) последовательной организации 
информации;  в)  ассоциативной  организации  информации;  г)  иерархической 
организации информации; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.
7. Когда  мы  забываем  о  назначенном  свидании,  это  обусловлено...  а) 

торможением;  б)  активным  забыванием;  в)  мотивированным  забыванием;
г) все ответы верны; д) все ответы неверны.

8. Память...  а) всегда играет положительную роль в процессах мышления; б) 
может  вызывать  некоторую функциональную ригидность;  в)  всегда  облегчает  решение 
задачи; г) все ответы верны; д) все ответы неверны.

Задача 6.  Проанализируйте следующие тексты. Что в них правильно, что спорно, что 
неверно и почему? Какие теоретические концепции стоят за этими мнениями?

1. Мы  не  привыкли  считать  память  социальным  актом.  Прежние  психологи 
описывали  память  непосредственно  после  ощущения  и  восприятия.  Память  считалась 
индивидуальным актом. Бергсон допускает, что отдельный человек обладает памятью. Я 
так  не  считаю.  Один  человек  не  обладает
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памятью и в ней не нуждается. Для изолированного человека воспоминание бесполезно, и 
Робинзону совсем ни к чему вести дневник на своем острове. Если же он все-таки ведет его, 
то только потому, что он надеется вернуться  к людям. Память — это в первую очередь 
социальная функция.

2. Процесс памяти сводится к следующему: если определенные психические 
образования возникли в сознании одновременно или непосредственно друг за другом, то 
между ними образуется связь, и повторное  появление какого-либо из элементов этой 
связи необходимо вызывает в сознании представление всех ее элементов. Свидетельством 
этому является известный житейский прием завязывания узелка на память.

3. Запоминание -- процесс, подчиненный принципу целостности, первичности 
целого  по  отношению  к  его  частям.  В  качестве  основы  образования  связей  здесь 
признается организация материала, которая определяет и аналогичную структуру следов 
в мозгу по принципу изоморфизма, т.е.подобия по форме.

Задача 7.  Анализируя следующие высказывания,  объясните  взаимосвязь  памяти и 
других психических функций.

1. Народная мудрость гласит: пустая голова не думает.
1. Богатство памяти — мера освоения материальной и духовной реальности.
2. Хорошая память — основа обучения.
3. Чем человек умней, тем лучше его память.
4. Богатый запас слов — показатель хорошей памяти и хорошего ума.
5. Любая научная работа делает память лучше.
6. Если человек утрачивает память, он теряет ум.
7. Без памяти человек перестает быть личностью.
8. Благодаря памяти человек становится человеком.
10. Если  есть  хорошая  память,  можно  удовольствоваться  весьма  сред

ним интеллектом.

Задача 8. Определите по приведенным фрагментам, о каких видах памяти идет речь. 
Какие признаки на это указывают?

Он  взял  один-два  тюбика  и  выдавил  немного  краски  на  палитру.  Сиена 
натуральная... Неаполитанская желтая... Хорошие названия им дают. Они с Эдной были в 
Сиене, когда только поженились. Он вспомнил кирпичные стены розовато-ржавого цвета 
и площадь — как же называлась эта  площадь? — где устраивались знаменитые скачки. 
Неаполитанская желтая.  Они никогда не бывали в Неаполе. Увидеть Неаполь и умереть. 
Жаль, что они не так уж много путешествовали. Ездили они всегда в одно и то же место, в 
Шотландию, ведь Эдна не любит жару. Лазурь... Вызывает ли она  мысли о темно-синем 
или светло-голубом? Лагуны в южных морях и летучие рыбы. Как празднично выглядят 
пятнышки красок на палитре... Он начал выдавливать краски из остальных тюбиков на 
вторую палитру и  смешивать их, и теперь это было самое настоящее буйство красок — 
закаты, каких никогда не бывало и которых никогда не видали. Венецианская красная — 
не  Дворец  дожей,  а  маленькие  капли  крови,  которые  горят  в  мозгу  и  не  должны 
пролиться, цинковые белила — чистота, а не смерть,  желтая охра... желтая охра — это 
жизнь во всем изобилии, это обновление, это весна, это апрель в каком-то ином времени, 
в каком-то ином месте... (Д. дю Морье)

2. Б. Спиноза говорил: «...всякий переходит от одной мысли к другой, смотря 
по тому, как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде 
следов коня на песке тотчас же переходит от мысли о коне к мысли о всаднике,  а  
отсюда — к мысли о войне и т.д.  Крестьянин же от мысли о коне — к мысли о плуге, 
поле и т.д., точно так же всякий от одной мысли переходит к той или другой сообразно с  
тем, привык ли он соединять и связывать образы вещей таким или иным способом».
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3. Марсель Пруст в романе «В поисках утраченного времени» описывает эпизод, 
когда он, обмакнув кусочек бисквита в чай, отправил его в рот. В момент, когда кусочек 
коснулся нёба, он испытал восхитительное и необычное чувство: настоящее со всей его 
скучной угрюмостью исчезло,  а вкусовое ощущение потянуло за собой цепочку образов 
счастливого детства: «Вдруг в моем уме всплыла давняя картина. Вкус этот был тот же 
самый,  что  и  у  маленького  кусочка  бисквита,  которым  по  воскресным  утрам  в 
Комбрее... угощала меня моя тетка Леони, после того как она  обмакивала его в свой 
настоенный на травах чай». Длинное поэтическое  описание своих воспоминаний Пруст 
закончил знаменитой фразой: «Весь Комбрей и его окрестности, все, что имеет форму и 
объем, город с его садами — все выплеснулось из моей чашки чая».

Задача 9. Сравните приведенные точки зрения. Какой из них и почему вы отдали бы 
предпочтение?

1. Функция памяти не может направляться волей или деятельностью человека, она 
детерминирована либо организацией самого материала, либо внешними ассоциациями по 
смежности, сходству и контрасту

2.  Протекание  процессов  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения 
определяется  тем,  какое  место  занимает  данный  материал  в  деятельности  субъекта... 
Наиболее  продуктивно  связи  образуются  и  актуализируются  в  том  случае,  когда 
соответствующий материал выступает в качестве цели действия.

Задача 10. Объясните приведенный факт.  Почему А.  Бине так  и  не  запомнил 
молитвы?

Французский психолог А. Бине был не верующим в Бога человеком, а  его жена, 
наоборот, была очень религиозна. Каждый день перед сном она читала молитву, того же 
требовала и от супруга. Бине, не желая обижать  жену, покорно повторял за ней слова 
молитвы. Так продолжалось много лет. Однако после стольких повторений Бине все-таки 
молитвы не запомнил и самостоятельно не мог ее воспроизвести.

Задача 11. Как вы объясните описанные ниже факты?
1. Учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что 

один из  них должен быть рассказан на следующий день,  а  второй следует запомнить 
«навсегда». Через несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, 
что рассказ, прочитанный с уста новкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 
(А.  М.  Вейн, Б. И. Каменецкая)

2. Один актер должен был неожиданно для себя заменить своего товарища и в 
течение одного дня выучить его роль; во время спектакля он знал ее в совершенстве,  
но после спектакля все выученное, как он сам выразился, «словно губкой стерло из  
памяти», и роль была забыта им совершенно. (А. М. Вейн, Б. И. Каменецкая)

3. После  ответственного  диктанта  некоторые  ученики  класса  стремятся 
выяснить у учителя, как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, 
они в дальнейшем, уже никогда не испытывают затруднений в написании этого слова... 
Если  же  отнести  выяснение  правильного  написания  слова  к  моменту  работы  над 
ошибками, то эффект будет иным. (И. Ф. Талызина)

Задача 12.  Найдите причину, по которой одна группа испытуемых лучше другой 
запоминает предложения.

Одной группе испытуемых давали шесть предложений, в пяти из которых были 
допущены грамматические ошибки. Испытуемые должны были  прочесть предложения и 
исправить  ошибки.  Другая  группа испытуемых  также получала шесть предложений,  в 
которых были допущены не грамматические, а смысловые ошибки. Испытуемые после 
прочтения  каждой  фразы должны были указать  на  ошибку.  После  окончания  работы 
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обеим группам испытуемых неожиданно предлагалось воспроизвести предложения.

Задача 13. Какие мнемотехнические приемы описаны в следующих примерах?
1. Каждый школьник при запоминании последовательности цветов в  радуге 

использует  фразы  «Каждый  Охотник  Желает  Знать,  Где  Сидит  Фазан»  или  «Как 
Однажды  Жан-Звонарь  Головой  Свалил  Фонарь»;  при  запоминании 
последовательности  падежей  —  «Иван  Родил  Девчонку,  Велел  Тащить  Пеленку»; 
числа л — «Это я знаю и помню прекрасно, пи многие знаки мне лишни, напрасны» и 
т.д. Ленинградцы для запоминания последовательности параллельных улиц, выходящих 
на Загородный проспект, используют фразу «Разве можно верить пустым словам балери 
ны?»,  что  соответствует  названиям  улиц  Рузовской,  Можайской,  Верейской, 
Подольской, Серпуховской и Бронницкой.

2. Интересную систему запоминания создал греческий поэт Симонид.  Когда 
ему  нужно  было  что-то  запомнить,  он  помещал  информацию  в  комнаты  хорошо 
знакомого дома. Например, ему требовалось подготовиться к выступлению с большой 
речью перед народом. Он делил сначала свое сообщение на несколько крупных частей и 
каждой части присваивал какой-либо знак (якорь, оружие, гончарный круг и т.п.). Затем 
он мысленно входил в комнату и раскладывал эти предметы на мебели. Когда Симонид 
произносил речь, он как бы собирал эти предметы, проходя по комнате.

Этот способ очень стар — ему больше 2 тысяч лет;  его использовали  Цицерон, 
Квинтилиан, Джордано Бруно и другие выдающиеся люди. Существует даже предание, 
как он возник: однажды греческий поэт Симонид был в гостях. Внезапно его вызвали по 
неотложному делу. Едва он вышел за порог, как раздался сильный подземный толчок, и 
дом,  где  он  только  что  пировал,  рухнул.  Все  гости  оказались  погребенными  под 
обломками.  Чтобы назвать  всех  погибших,  Симонид  мысленно  представил  себе  план 
помещения, где шел пир, и тотчас в его памяти ожила картина, кто где сидел, и он смог 
указать, какие останки кому принадлежали. С тех пор все, что ему следовало запомнить, 
Симонид помещал в  комнаты  представляемых знакомых домов и по мере надобности 
извлекал оттуда запоминаемые объекты.

3. Великий математик Леонард Эйлер на вопрос короля Германии о том, где 
он так преуспел в математике, ответил, что этому он обязан долгому пребыванию в 
России.  Постоянная  величина  е,  названная  в  честь  Л.  Эйлера,  равная  2,718281828, 
легко запоминается, если связать цифры 1828 с годом рождения Л. Н. Толстого.

4. При запоминании телефона 6695668 он разбивается на группы 66-95-66-
8;  при необходимости запомнить бессвязную группу слов типа  «память,  метод, муки, 
овладеть» поможет двустишие: «Чтоб муки памяти  преодолеть, рациональным методом 
ты должен овладеть».

5. Чтобы запомнить,  какие  заряды имеют катод  и  анод,  химики пользуются 
словами, имеющими соответствующее число букв — «минус» и «плюс».

Задача 14.  Почему американский психолог Прибрам давал  следующий совет? На 
какие механизмы памяти он опирался?

Представьте  себе,  что  вы  только  что  познакомились  с  девушкой  и  она  вам 
чрезвычайно понравилась. Вы делаете с ней несколько первых шагов, и вот неприятность! 
Она встречает какого-то другого мужчину и дает ему свой домашний телефон. Что нужно 
делать  в  этом  случае?  Немедленно  дать  ему  пощечину!  Конечно,  вы  будете  иметь 
неприятности от дамы сердца, но зато сможете спать спокойно. Если вы исполните эту 
акцию сразу, то я вам ручаюсь, что телефона он не запомнит, а если замешкаетесь, то  
такой надежности уже нет.

Задача 15. Проинтерпретируйте следующие высказывания. Попытайтесь разрешить эти 
парадоксы.
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1. Память — это то, с помощью чего мы забываем. (Л. Чейз)
2. Эрудиция — это память, а память — это воображение. (Жакоб)
1. Память  располагает  более  вместительной  кладовой,  чем  вымысел.

(Монтенъ)
3. Человеческая память — страшный дар. (А. Цвейг)
4. Мы  благодарны  памяти  за  то,  что  она  позволяет  нам  запоминать.

Однако нужно быть признательным ей и за то, что она позволяет забывать. (Эррио)
5. Благодарность забывчивей всего. (Шиллер)
7. Мы забываем намного больше, чем вспоминаем. (Томас Фуллер)

Задача 16. Проанализируйте следующий текст. О каком виде памяти здесь идет речь? 
Что это — достоинство или недостаток в развитии психических способностей человека?

Исключительная память была у Наполеона. Однажды, еще будучи поручиком, он был 
посажен на гауптвахту и нашел в помещении книгу по римскому праву, которую прочитал. 
Спустя два десятилетия еще мог цитировать выдержки из нее. Он знал многих солдат своей 
армии  не  только  в  лицо,  но  и  помнил,  кто  храбр,  кто  стоек,  кто  пьяница,  кто 
сообразителен.

Математик Леонард Эйлер помнил шесть первых степеней всех чисел от 2 до 100. 
Академик А. Ф. Иоффе пользовался таблицей логарифмов

по памяти,  а  великий русский шахматист  А.  А.  Алехин мог  играть  по памяти 
«вслепую» с 30—40 партнерами одновременно.

Несколько  лет  назад  во  Франции  в  Лилле  в  присутствии  авторитетного  жюри 
математик  Морис  Дабер  соревновался  с  ЭВМ.  Он  заявил,  что  признает  себя 
побежденным, если машина решит 7 арифметических  задач раньше, чем он 10. Дабер 
решил 10 задач за 3 минуты 43 секунды, а ЭВМ 7 задач — за 5 минут 18 секунд.

Наш  современник  —  феноменальный  счетчик  Чикашвили  легко  вычисляет, 
например, сколько слов и букв произнесут за определенный промежуток времени. Был 
поставлен  специальный  эксперимент:  диктор  комментировал  футбольный  матч. 
Требовалось  посчитать  число  слов  и  букв,  произнесенных им.  Ответ  последовал,  как  
только  диктор  закончил:  17  427  букв,  1835  слов,  а  на  проверку  по  магнитофонной 
записи ушло 5 часов. Ответ был правильный. (Р. М. Грановская}

Русский живописец Н. Н. Ге, французский художник Г. Доре прославились тем, 
что им достаточно было посмотреть на модель лишь в течение нескольких минут, после 
чего  они  могли  продолжать  работать  над  картиной  в  отсутствие  модели,  сохраняя  в 
памяти ее образ со всеми деталями.

Задача  17.  Ответьте  на  сакраментальные  вопросы  о  памяти,  достаточно  часто 
встающие перед каждым. Объясните механизмы описанных фактов.

1. Как получается, что слова (названия, имена, даты и т.д.), которые мы не  
можем вспомнить в нужный момент, выскакивают откуда-то значительно позже?

2. Является ли память, подобно красоте, природным даром?
3. Почему иногда мы запоминаем незначительные детали, но забываем самое 

существенное?
4. Почему,  когда  мы хотим что-то  выкинуть  из  памяти,  оно  упорно в  ней 

остается?
5. Есть  ли  гарантия,  что  хорошая  память  с  возрастом  не  превратится  в 

плохую?
6. Почему  иногда  какое-то  слово  «вертится  на  кончике  языка»,  но  не 

вспоминается?
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