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Аннотация: Память — это способность человека сохранять, хранить и во

спроизводить информацию, полученную из опыта или обучения. Это одна из ва

жнейших функций психики. Она обеспечивает связь между прошлым, настоящи

м и будущим, а также формирует личность, знания и навыки человека. 
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Наш психический мир многообразен и разносторонен. Благодаря высоком

у уровню развития нашей психики мы многое можем и многое умеем. В свою о

чередь, психическое развитие возможно потому, что мы сохраняем приобретенн

ый опыт и знания. Восприятия, в которых человек познает окружающую действ

ительность, обычно не исчезают бесследно. Они закрепляются, сохраняются и в

оспроизводятся в дальнейшем в форме узнавания виденных нами предметов, во

споминания о пережитом, припоминания былого и т.д. Все, что мы узнаем, каж

дое наше переживание, впечатление или движение оставляют в нашей памяти и

звестный след, который может сохраняться достаточно длительное время и при 

соответствующих условиях проявляться вновь и становиться предметом сознан

ия. Поэтому под памятью мы понимаем запечатление, сохранение, последующе

е узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта. Именно благодаря памя

ти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних знаний и н

авыков. Следует отметить, что память занимает особое место среди психически

х познавательных процессов. Многими исследователями память характеризуетс

я как «сквозной» процесс, обеспечивающий преемственность психических проц

ессов и объединяющий все познавательные процессы в единое целое. 

 Память включает ряд процессов: прежде всего это запечатление (запомин

ание), последующее узнавание или воспроизведение, сохранение и забывание и

нформации.  

Как протекают эти процессы? Например, когда мы видим предмет, которы

й раньше уже воспринимали, мы узнаем его. Предмет нам кажется знакомым, из

вестным. Сознание того, что воспринимаемый в данный момент предмет или яв

ление воспринимались в прошлом, называется узнаванием. Однако мы можем н
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е только узнавать предметы, но и вызвать в нашем сознании образ предмета, кот

орый в данный момент не воспринимаем, но воспринимали его раньше. Этот пр

оцесс — процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, н

о не воспринимаемого в данный момент, называется воспроизведением. Воспро

изводятся не только воспринимаемые в прошлом предметы, но и наши мысли, п

ереживания, желания, фантазии и т. д. 

 Необходимой предпосылкой узнавания и воспроизведения является запеч

атление, иди запоминание, того, что было воспринято, а также его последующее 

сохранение.  

Таким образом, память — это сложный психический процесс, состоящий 

из нескольких частных процессов, связанных друг с другом. Память необходим

а человеку — она позволяет ему накапливать, сохранять и впоследствии исполь

зовать личный жизненный опыт, в ней хранятся знания и навыки.  

В ходе своей жизни и деятельности, разрешая встающие перед ним практи

ческие задачи и более или менее глубоко переживая происходящее, человек, не 

ставя перед собой специально такой цели или задачи, многое запоминает, много

е непроизвольно у него запечатлевается. Однако потребности действия не позво

ляют ограничиться таким непроизвольным запоминанием. По мере усложнения 

человеческой деятельности и условий, в которых она совершается, приходится, 

не полагаясь на случайную удачу непроизвольного запоминания, ставить перед 

собой специальную цель или задачу запоминания. Из непроизвольного процесса

, совершающегося первоначально в составе какой-либо практической деятельно

сти, запоминание становится сознательным, преднамеренным актом. Запоминан

ие превращается затем – по мере того как с ростом культуры и накоплением зна

ний объем материала, которым в своей деятельности должен располагать челове

к, все возрастает – в особую специально организованную деятельность заучиван

ия.  

Общим для всех этих многообразных психических процессов, которые об

ычно объединяются термином память, является то, что они отражают или воспр

оизводят прошлое, прежде пережитое индивидом. Благодаря этому значительно 

расширяются возможности отражения действительности – с настоящего оно рас

пространяется и на прошлое. Без памяти мы были бы существами мгновения. Н

аше прошлое было бы мертво для будущего, и невозможен был бы факт по сущ

еству непрерывного учения, проходящий через всю нашу жизнь и делающий на

с тем, что мы есть. 

Если говорить о памяти не только как собирательном термине для опреде

ленной совокупности процессов, а как о единой функции, то речь может идти ли

шь о некоторой очень общей и элементарной способности к запечатлению и – п

ри соответствующих условиях – восстановлению данных чувствительности, т.е. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-40 

Часть–5_ Марть –2024                      
157 

2181-3187 

о том, что можно назвать мнемической функцией. Запоминание, припоминание, 

воспроизведение, узнавание, которые включаются в память, строятся на этой ос

нове, но никак не сводятся к ней. Это специфические процессы, в которые очен

ь существенно включаются мышление в более или менее сложном и иногда про

тиворечивом единстве с речью и все стороны человеческой психики (внимание, 

интересы, эмоции и т.д.). 

 Само сохранение – это не пассивное хранение материала, не простое его к

онсервирование. Сохранение – это динамический процесс, совершающийся на о

снове и в условиях определенным образом организованного усвоения, включаю

щий какую-то более или менее выраженную переработку материала, предполага

ющую участие различных мыслительных операций (обобщения, систематизаци

и и т.д.). Этот процесс имеет свою динамику, при разных условиях различную; о

на может выразиться не только в убыли, в более или менее быстром забывании; 

в некоторых случаях последующие воспроизведения могут оказаться более пол

ными и совершенными, чем предыдущие (реминисценция, см. дальше). Уже в с

илу этого не приходится понимать сохранение как простое консервирование; он

о включает освоение материала и овладение им, его переработку и отбор, обобщ

ение и конкретизацию, систематизацию и детализацию и т.д., что отчасти совер

шается во всем многообразии процессов, в которых оно проявляется.  

Память можно охарактеризовать как функцию, как процесс, как психичес

кую реальность, имеющую определенное строение, как подструктуру интеллект

а, как подструктуру личности.  

Наиболее традиционные представления рассматривают ее как функцию и 

как процесс. Память как психическая функция рассматривается в качестве некот

орой психической реальности, позволяющей продуцировать мнемический резул

ьтат. В этом случае исследуется результативная сторона памяти - ее эффективно

сть. Эффективность памяти – это производительность, качество и надежность м

немической деятельности (производительность: количество запомненного и вос

произведенного материала (объем памяти), скорость запоминания и воспроизве

дения; качество: точность запоминания и воспроизведения; надежность: прочно

сть памяти, вероятность быстрого и точного запоминания и воспроизведения).  

Если обобщить существующие на конец ХХ в. представления о мнемичес

ких процессах, то можно сказать, что память представляет собой многоуровневу

ю, иерархическую, динамическую, развивающуюся, открытую к образованию н

овых связей систему организации индивидуального опыта в качестве условия ос

уществления предстоящей деятельности. 
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