
Особенности памяти у детей с детей с нарушением зрения 

 

Памятью называется психический процесс запечатления, сохранения и последующего 

воспроизведения прошлого опыта. Ребенок постоянно находится под влиянием огромного потока 

впечатлений. Часть этих впечатлений и связанных с ними переживаний, мыслей и действий 

запоминается и может быть вновь воспроизведена, когда предметы и явления, вызвавшие 

впечатления, уже не действуют непосредственно на анализаторы. Благодаря памяти содержание 

сознания детей не ограничивается наличными ощущениями и восприятиями, а включает в себя 

прошлый опыт и знания. Используя память, дети обучаются движениям, речи и ориентировке, 

создавая в памяти образы окружающего мира, воспроизводят свой опыт. Роль памяти при 

различных нарушениях зрения огромна. Это объясняется тем фактом, что слепой и слабовидящий 

должны запоминать столько же, сколько и зрячий. Слепые и слабовидящие дети испытывают 

известные трудности при осуществлении основных процессов памяти, хотя развитие их памяти 

происходит по общим с нормой закономерностям. 

Долгое время среди тифлопедагогов существовало представление, что память у слепых 

развивается интенсивнее, чем у зрячих. Объяснялось это как дополнительным высвобождением 

"специфической энергии" зрительного анализатора, направленного на сохранение психических 

процессов, так и результатом мнемических упражнений. В то же время некоторые авторы не 

отмечали существенных различий между памятью слепых и нормально видящих. 

Физиологические механизмы памяти 

Физиологической основой памяти являются "следы" процессов возбуждения в нервной 

системе. Важная роль в физиологических механизмах памяти принадлежит условным рефлексам, 

образованию временных связей, а также биохимическим и биофизическим процессам, которые 

возникают при запечатлении "следов" в отдельных нервных клетках коры головного мозга. 

Для образования связей в коре мозга требуется подкрепление, которое является средством 

достижения цели действия индивида, будь оно пищевым, словесным, двигательным, зрительным и 

т. д. Все виды подкреплений (предметное действие, слово, совпадение мотива, интереса и т. п.) 

представляют собой слияние физиологического и психического. Подкрепление является мерой 

жизненной, т. е. биологической, целесообразности человеческой деятельности. Память 

формируется на основе нейрофизиологического механизма как подкрепленное социальное 

действие человека. Поэтому закрепление результатов успешных действий составляет основу 

памяти и воспроизведения не только того, что было в прошлом и есть в настоящем, но и того, что 

должно быть в будущем при достижении предстоящих целей. Слепой не смог бы достигнуть 

высоких результатов в своей деятельности, например стать великим музыкантом, известным 



ученым, квалифицированным специалистом, если бы его мотивы, действия не нашли отражения в 

его памяти. 

Виды и основные процессы памяти 

Существует многообразие видов памяти. Их различают по особенностям соотношения двух 

сигнальных систем, по характеру целей деятельности, наибольшему угасанию анализаторов в 

восприятии запоминаемого материала. При преобладании наглядно-образного вида памяти дети 

запоминают любой материал, в том числе и отвлеченный, с помощью конкретных образов, 

предметов и явлений. Словесно-логический вид памяти основан на использовании словесных 

обозначений, логических связей, устанавливаемых с помощью словесно формулируемых понятий. 

У детей - как зрячих, так и незрячих и слабовидящих - первоначально преобладает наглядно-

образный вид памяти, который формируется на основе сенсорного воспитания. Позже происходит 

формирование словесно-логического вида памяти. В формировании обоих видов памяти участвует 

двигательная память. Она служит основой для формирования различных практических и трудовых 

навыков (ходьбы, речи, письма и др.). Следует отметить, что память о событиях, вызвавших яркие 

эмоции, отличается прочностью и носит наглядно-образный характер. Надолго и ярко 

запоминаются радостные события, успехи и связанные с ними эмоции, например получение 

диплома об окончании школы, яркие праздники, фестивали и др. 

В зависимости от степени участия в работе памяти того или иного анализатора различают 

зрительный, слуховой, двигательный и смешанные виды памяти (зрительно-слуховой, зрительно-

двигательный и слухо-двигательный). В процессе запоминания в той или иной мере участвуют все 

перечисленные виды памяти, но у одних детей наиболее успешным является запоминание 

материала, предъявленного зрительно, у других – на слух, у третьих - с помощью мышечно-

двигательных ощущений, у четвертых - в различных вариантах смешанного способа запоминания. 

Различают следующие основные процессы памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение. Эти процессы тесно связаны друг с другом. 

Запоминание может быть произвольным и непроизвольным. При непроизвольном 

запоминании не ставится определенная цель в отношении того, что надо запомнить. Запоминание 

происходит как бы само собой. 

Произвольное запоминание осуществляется преднамеренно и имеет целенаправленный 

характер, когда ставится задача. При произвольном запоминании слепые и слабовидящие дети 

используют специальные приемы наилучшего усвоения знаний.  

Память слепых и слабовидящих младших школьников характеризуется меньшей 

продуктивностью сравнительно с нормой, снижением запоминания наглядного материала. Эти 

особенности памяти слепых и слабовидящих обусловлены недостаточной полнотой, четкостью и 



стойкостью, низким уровнем обобщенности представлений, связанным со слабой 

дифференцировкой существенных и второстепенных признаков средств наглядности. 

В процессе обучения дети развиваются и учатся усваивать материал, повышается и 

эффективность запоминания. Чтобы дети могли достигнуть приблизительно равного усвоения 

наглядного и словесного материала, необходимо проводить дополнительную активизацию 

учебного процесса, используя индивидуальную продуктивность запоминания. 

Отметим, что объем запоминаемого материала возрастает, если между отдельными его 

частями устанавливаются определенные ассоциации (по смежности, сходству, контрасту); если 

вместо механического заучивания, основанного на простых ассоциациях, ребенок использует 

логические, смысловые связи между отдельными частями материала, предъявляемого для 

запоминания. Запоминанию помогает специальная организация материала: рифмование, 

установление в материале связей и др.  

Произвольное и непроизвольное запоминание в значительной мере зависит от 

направленности интересов, внимания и действий детей. 

Сохранение. Различают два основных вида сохранения материала в памяти: 

кратковременную и долговременную память. Для кратковременной памяти считается характерным 

удержание предъявленного материала от нескольких секунд и даже долей секунды до 1-2 суток. 

Более длительные сроки сохранения материала в памяти (месяцы, годы) относят обычно к 

деятельности долговременной памяти. 

Наличие механизмов кратковременной памяти имеет важное значение для процессов 

отбора поступающих в головной мозг человека сведений о предметах и явлениях окружающего 

мира. Запоминание этих сведений на короткое время позволяет постепенно и дифференцированно 

перевести указанные сведения в долговременную память. Такой механизм ограждает 

долговременную память от огромного потока второстепенных впечатлений. У незрячих и 

слабовидящих детей наблюдается высокая степень сохранения материала в долговременной 

памяти. Этот факт объясняется двумя причинами: 1) наименьшей сохранностью материала в 

кратковременной памяти, его быстрым переводом в долговременную память; 2)процессом отбора 

материала в долговременную память. У слепых и слабовидящих в долговременную память 

переводится лишь то, что для них имеет более существенное значение в учебе, работе и жизни. 

Воспроизведение может быть непроизвольным и произвольным. Непроизвольное 

воспроизведение осуществляется без специальной цели что-либо вспомнить, оно возникает 

непреднамеренно. Так, в памяти учащихся могут непроизвольно всплывать обстоятельства и 

события из школьной жизни. Непреднамеренно они могут вспомнить ранее услышанную мелодию 

и др. 



Произвольное воспроизведение вызывается сознательной постановкой задачи вспомнить 

что-либо. При этом типе воспроизведения ребенок преднамеренно стремится вспомнить 

определенные сведения, события, обстоятельства. 

Важной чертой воспроизведения, в особенности произвольного, является его 

избирательный характер. Воспроизведение одних и тех же событий разными детьми отличается в 

зависимости от их интересов, эмоционального состояния, жизненного опыта. 

Развитие памяти 

Развитие памяти у детей начинается с рождения и продолжается в течение всей дальнейшей 

жизни. Развитие структуры и функций памяти происходит под влиянием условий жизни, 

воспитания и обучения. Благоприятным условием развития памяти является разнообразие 

учебного материала и разностороннее гармоническое сенсорное воспитание детей. При этом 

должны учитываться индивидуальные различия в памяти детей с нарушением зрения. 

Индивидуальные различия, имеющие значение для развития памяти, выражаются в 

скорости, точности, прочности запоминания и готовности к воспроизведению. Индивидуальные 

различия у детей связаны с типом высшей нервной системы, состоянием здоровья (зрячие, 

незрячие и т. д.), с навыками точной и аккуратной деятельности (игровой, учебной, трудовой и т. 

п.), наличием интереса, настойчивости и ответственного отношения к деятельности. 
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