
Психофизиологические 
особенности 

формирования различных 
видов памяти в онтогенезе



 Онтогенез – это индивидуальное развитие организма.
 Память – это психофизиологический процесс, 
заключающийся в закреплении, сохранении и 
последующем воспроизведении прошлого опыта, 
делающая возможным его повторное использование в 
деятельности.



 В онтогенезе все виды памяти формируются в следующей 
последовательности. 

I.Двигательная и аффективная виды памяти – с 6 мес.
II.Образная память - с 2 – х лет (достигает наивысшего развития к 

юношескому возрасту).
III.Словесно-логическая память начинает формироваться с 3-4 летнего 

возраста (полное развитие достигается лишь к подростковому и 
юношескому возрасту).
     
До трех лет запоминание у ребенка непроизвольное. Позже в процессе 
игры у него формируется произвольное запоминание.

IV.Качественный перелом в развитии памяти, когда на первое место выходят 
социально обусловленные виды памяти (фенотипическая), которые 
далее опережают в своем развитии природные ее виды (генотипическая) 
- 30 -40 лет.

По Леонтьеву



Двигательная память

 Двигательная (моторная) память - это, прежде всего, запоминание, 
сохранение и воспроизведение различных движений, память на позу, 
положение тела. Она лежит в основе многих профессиональных 
навыков, которые постепенно становятся автоматическими, т.е. 
осуществляются без привлечения сознания и внимания. Люди с 
развитой двигательной памятью лучше усваивают материал не на слух 
или при чтении, а при переписывании текста. Это один из способов 
выработки грамотности. Достигая полного развития раньше других 
форм, двигательная память у некоторых людей остается ведущей на 
всю жизнь, у других, ведущую роль играют другие виды памяти. 



 С двигательной памятью человека, и особенно со сложными формами 
автоматизированных движений, осуществляемых на подсознательном 
уровне, связана работа мозжечка. Установлено, что при нарушениях 
работы мозжечка человек вынужден сознательно контролировать каждый 
элемент сравнительно простых движений, которые раньше осуществлял 
автоматически, не задумываясь. Например, для того чтобы взять в руки и 
откусить яблоко, ему приходится сначала отдельно осуществить и 
полностью завершить акт хватания, сделав после этого остановку, затем 
поднять таким же образом руку на уровень рта и только после этого 
поднести яблоко ко рту.



Аффективная память

 Аффективная (эмоциональная) память – это запоминание и 
воспроизведение чувственных восприятий совместно с 
вызывающими их объектами. Эмоции всегда сигнализируют о 
том, как удовлетворяются наши потребности и интересы, как 
осуществляется наше взаимодействие с окружающим миром. 
Поэтому эмоциональная память имеет очень важное значение в 
жизни и деятельности каждого человека. Сильные, эмоционально 
окрашенные впечатления, человек сохраняет дольше всего. На 
ней основывается осторожность, симпатия и антипатия, а также 
первичное чувство узнавания (знакомое и чужое). 



 Морфологической основой эмоциональной памяти 
предположительно служат распределенные нервные 
сети, включающие нейрональные группы их разных 
отделов коры и ближайшей подкорки.



Образная память 

 Образная память – это запоминание чувственных образов предметов, явлений и их 
свойств (в зависимости от типа анализатора, воспринимающего информацию, 
образную память делят на: зрительную, слуховую, осязательную и т.д.). 

 Характеризуя образную память, следует иметь в виду все те особенности, которые 
характерны для представлений, и, прежде всего их бледность, фрагментарность и 
неустойчивость. Эти характеристики присущи и для данного вида памяти, поэтому 
образ воспринятого раньше нередко претерпевает определённую трансформацию. 
Обнаруживаются следующие изменения: некоторое упрощение (опускание деталей), 
некоторое преувеличение отдельных деталей, преобразование фигуры в более 
симметричную. Причём с течением времени эти различия могут существенно 
углубляться. Яснее и ярче всего зрительно воспроизводятся образы, редко 
встречающиеся, необыкновенные, неожиданные.



 По некоторым представлениям ее морфологической основой 
служат сложные нейрональные сети, включающие взаимосвязанные 
нейронные звенья, расположенные в разных отделах мозга. Поэтому 
выпадение какого-либо одного звена или нескольких звеньев 
образной памяти не способно разрушить всю ее структуру. Это 
дает образной памяти большие преимущества как в 
эффективности процессов усвоения и хранения, так и в объеме и 
прочности фиксации информации.



Словесно-логическая память
 Словесно-логическая память связана с запоминанием, узнаванием и 
воспроизведением мыслей, понятий, умозаключений. Особенностью данного вида 
памяти является то, что мысли не существуют без языка, поэтому память на них и 
называется не просто логической, а словесно-логической.

  Поскольку мысли могут быть воплощены в различную языковую форму, то 
воспроизведение их, возможно, ориентировать на передачу либо только основного 
смысла материала, либо его буквального словесного оформления. Если в последнем 
случае материал вообще не подвергается смысловой обработке, то буквальное 
заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим запоминанием. 

 Словесно-логическая память – свойственная только человеку форма памяти ( в отличие 
от двигательной, эмоциональной и образной, которые в своих простейших формах 
свойственны и животным). Опираясь на развитие этих видов памяти, словесно-
логическая память становится ведущей по отношению к ним, и от её развития зависит 
развитие остальных видов памяти. Этот вид памяти непосредственно связан с 
обучением.



  Морфологическую основу словесно-логической памяти  можно 
схематически представить как упорядоченную последовательность 
линейных звеньев, каждое из которых соединено, как правило, с 
предшествующим и последующим. Сами же цепи соединяются 
между собой только в отдельных звеньях. В результате выпадение даже 
одного звена (например, вследствие органического поражения 
нервной ткани) ведет к разрыву всей цепи, нарушению 
последовательности хранимых событий и утрате большего или 
меньшего объема информации.


