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Познавательные процессы — процессы 
психической деятельности, 

обеспечивающие информационный фонд 
психики, ее ориентировочную основу.

ОЩУЩЕ
НИЕ

ВООБРА
ЖЕНИЕ

РЕЧЬ
МЫШЛЕ

НИЕ

ВНИМА
НИЕ

ВОСПРИЯ
ТИЕ ПАМЯТЬ



Анализ каждого познавательного 
процесса включает в себя: 

1) определение сущности данного 
процесса; 

2) его классификацию; 
3) выявление общих 

закономерностей и возрастных 
особенностей его формирования. 



Познавательные процессы
Ощущения Отражение отдельных свойств предметов, 

непосредственно воздействующих на наши 
органы чувств

Восприятия Отражение предметов и явлений, 
непосредственно воздействующих на 
органы чувств в целом, в совокупности 
свойств и признаков этих предметов

Память Отражение прошлого опыта или 
запечатление, сохранение и 
воспроизведение чего- либо

Воображение Отражение будущего, создание нового 
образа на основе прошлого опыта

Мышление Высшая форма отражательной 
деятельности, позволяющая понять 
сущность предметов и явлений, их 
взаимосвязь, закономерность развития



Ощущение – отражение отдельных сторон объекта или явления, которые не 
относятся к конкретному объекту. (Ощущение светлого пятна, громкого звука, 
сладкого вкуса).

Ощущение – психический процесс, в котором отражаются отдельные 
свойства предметов при их непосредственном воздействии на органы чувств.



И.Сеченов и И. Павлов своими 
исследованиями показали, что 
ощущения — это своеобразные 
рефлекторные действия, 
физиологической основой которых 
являются нервные процессы, 
возникающие в результате воздействия 
раздражителей на органы чувств, или 
анализаторы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОЩУЩЕНИЙ:

⚫ Считается простейшим из всех психических 
процессов.

⚫ Они обеспечивают чувственное познание 
мира. 

⚫ Способность к ощущениям есть у всех 
живых существ, обладающих нервной 
системой.

⚫ На процессе ощущения основаны более 
сложные когнитивные процессы. 

⚫ Ощущения всегда опосредствованы 
знанием. 

⚫ В ощущениях отражаются объективные 
качества объектов (t°, вкус, запах), их 
интенсивность и продолжительность. 

⚫ Ощущения обеспечивают сбор сенсорного 
материала, на основе чего строятся 
психические образы.





ОСОБЕННОСТИ   ОЩУЩЕНИЙ:
⚫ Все виды ощущений возникают в 

результате воздействия 
соответствующих стимулов 
раздражителей на органы чувств 
человека.

⚫ Раздражителями называют предметы и 
явления действительности, 
воздействующие на наши органы чувств.

⚫ Физиологическим механизмом 
ощущения является деятельность 
специальных нервных аппаратов, 
называемых анализаторами.



Для возникновения ощущения 
необходима работа всего анализатора в 

целом:Воздействие раздражителя (Р) на орган чувств (ОЧ) 
вызывает появление раздражения - нервного 
импульса (НИ), который передается от 
рецептора по центростремительному нерву 
(ЦН) в кору головного мозга (К), к ядерной 
части анализатора, где и продуцируется 
ощущение (О).

Когда нервный импульс достигает корковых 
клеток анализатора, возникает ответ 
организма на раздражение. Так мы 
ощущаем свет, звук, вкус и т.д. 

Механизм возникновения ощущений
 имеет вид рефлекторного кольца.

 



Физиологической основой ощущений 
является сложная деятельность органов, 

которые И.П.Павлов назвал анализаторами.
Анализатор - нервный аппарат, 

осуществляющий функцию анализа и 
синтеза раздражителей, которые пришли из 
внешней и внутренней среды организма. 

Анализатор содержит три специфических 
отдела: 

⚫ Периферический (рецепторный), 
⚫ Проводниковый, 
⚫ Центральный (мозговой).



Чтобы возникло ощущение, необходима 
работа всего анализатора. 

При раздражении рецептора возникает 
нервный импульс, который по эфферентному 
нерву передается в корковый центр. 

После переделывания в мозговых центрах 
возбуждение передается по эфферентному 
нерву и проявляется в двигательных 
действиях рецептора. Непосредственный 
контакт рецептора с предметом, 
действующим на него, вызывает 
эфферентные возбуждения, вновь 
поступающие в мозговые центры, 
обрабатываются и, возвращаясь, 
корректируют мышечные движения. 

Итак, механизм возникновения ощущений 
имеет вид рефлекторного кольца.



ОЩУЩЕНИЕ  НЕ  ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ  
ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ В ЧАСТИ 

АНАЛИЗАТОРА
⚫ Органические нарушения любой части 

анализатора — периферийной, ведущей 
или центральной — вызывают или 
слепоту или глухоту или потерю 
обоняния, вкуса и т.д. в зависимости от 
того, какой анализатор возбужден. 

⚫ Если возбуждается только центральная 
часть анализатора, возникает 
непонимание услышанного, увиденного, 
хотя ощущение света или звука 
существует.



Английский физиолог Чарльз-Скот Шерингтон 
(1857-1952) предложил все анализаторы в три 

системы и выделил три вида ощущений:
1. Экстероцептивные – ощущения при воздействии 

раздражителя на рецепторы расположенные на поверхности 
тела. К ним относятся: зрительные, слуховые, обонятельные, 
вкусовые и кожные ощущения, тепла, холода, болевые и 
осязательные.

2. Интероцептивные ощущения связаны с раздражителем 
рецепторов, находящихся внутри организма. Эти ощущения 
отражают внутреннее состояние организма. К ним относятся 
ощущения голода, жажды, сердечно-сосудистой, дыхательной и 
половой системы, внутренние болевые и статические 
ощущения и др.

3. Проприоцептивные, или двигательные, ощущения отражают 
движение и состояние самого тела, положение конечностей, их 
движение и степени прилагаемого при этом усилия. Без них 
невозможно нормально выполнять движения и координировать 
их. Ощущение положения (равновесия) наряду с 
двигательными ощущениями играет важную роль в процессе 
восприятия, например устойчивости. (врожденный характер)



В разных школах по-разному относятся к проблеме 
сенсорных процессов. Русский психолог Б. Г. Ананьев в 
работе «Теория ощущений» выделил наибольшее число 
ощущений-11.
⚫ Дистантные ощущения:
- Зрение
- Слух
- Обоняние
⚫ Контактные ощущения:
- Вкус
- Тактильные ощущения
- Прикосновение
- Горечь
-Температурные ощущения
- Вибрационные ощущения
⚫ Глубинные ощущения:
- Чувствительность от внутренних органов
 - Мышечная чувствительность
- Вестибулярная чувствительность.









Порог чувствительности – психологическая 
характеристика зависимости между 
интенсивностью ощущения и силой 
раздражителя. 

Пороги бывают: 
1. нижний абсолютный, 
2. верхний абсолютный, 
3. порог чувствительности к разнице. 
Пороги ограничивают зону чувствительности 

анализатора относительно конкретного 
вида раздражителей (чем меньше величин 
порога, тем выше чувствительность 
соответствующего анализатора). 

Чтобы вызвать ощущение, раздражитель 
должен достичь определенной силы - 
нижнего абсолютного порога 
чувствительности.



ПОРОГИ     ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:
⚫ Нижний абсолютный порог чувствительности - минимальная 

сила раздражителя, действуя на анализатор, вызывает еле заметное 
ощущение. Раздражители меньшей силы называют подпороговыми. 
Они не вызывают ощущения, и сигналы о них не передаются в кору 
головного мозга. Нижний порог чувствительности определяет 
уровень чувствительности анализатора. Между чувствительностью и 
величиной нижнего порога существует обратная зависимость: чем 
ниже порог, тем выше чувствительность анализатора.

⚫  Верхний абсолютный порог чувствительности - максимальная 
интенсивность раздражителя. Дальнейшее увеличение силы 
раздражителей, действующих на рецепторы, может привести к 
болевым ощущениям (например, ослепительная яркость света). Хотя 
верхний и низший пороги называются абсолютными, величина их 
изменяется под влиянием различных условий: возраста человека, 
функционального состояния рецептора, продолжительности 
действия раздражителя и тому подобное.

⚫ Дифференциальный порог чувствительности (лат. differens - 
разница) - минимальная разница в интенсивности двух 
раздражителей, которая вызывает едва заметное различие в 
ощущениях.















⚫ Если на основе ощущений человек 
формирует знания об отдельных 
качествах внешних объектов 
(цвета, формы, веса, температуры), 
то восприятие позволяет получить 
целостный образ предмета во всей 
совокупности его свойств. Образ 
восприятия является результатом 
сложного синтеза ощущение.



Отличия восприятия от ощущений:
⚫ Восприятие более сложнее, чем ощущения;
⚫ В отличие от ощущений, в которых 

отражаются отдельные свойства 
раздражителя, восприятие отражает предмет 
в целом, в совокупности его свойств. 

⚫ Восприятие не сводится к сумме отдельных 
ощущений, а представляет собой 
качественно новую ступень чувственного 
познания с присущими ей особенностями.

⚫ Ощущения находятся у нас самих, свойства 
воспринимаемых предметов же их образы 
локализованы в пространстве.



⚫ Восприятие — это психический 
процесс отражения в мозге 
человека предметов и явлений в 
целом, в совокупности всех их 
качеств и свойств при 
непосредственном воздействии на 
органы чувств. 

⚫ В результате восприятия возникают 
субъективные образы 
воспринимаемых объектов — 
представление.











ФИГУРА И ФОН



Найдите старую и молодую
 женщин







 Швейцарский психиатр и психолог Герман Роршах – автор  методики 
10 чернильных пятен  («Psychodiagnostik» , 1921 г.). Цель: 
определение личностных поведенческих факторов. В 1911 
г. заинтересовался болезнью «Шизофрения», заметил, что 
больные по-разному интерпретируют пятна из игры 
«Klecksographie». 



Инструкция. Посмотрите внимательно на картинку-кляксу и 
подумайте, что вы видите: кто или что это, где находится, что 
делает и т.д. После того, как вы точно определитесь с наиболее 
близкой для себя ассоциацией, ответьте на все 4 вопроса, которые 
идут под картинкой и переходите к следующему изображению. 

Что вы видите?
Человеческие фигуры
Любые представители 
животного мира 
Неодушевленные предметы
Другие фантастические фигуры
То что вы видите на картинке 
находится в движении?
Да
Нет
Ваша ассоциация касается:
Всей картинки
Отдельной детали
Оцените, насколько 
получившийся образ оказался 
четким и ярким:
Образ нечеткий и неяркий
Четко улавливается в первую 
очередь форма и в какой-то 
степени цвет
Четко улавливается в первую 
очередь цвет, а затем форма







ВИДЫ ВОСПРИЯТИЯ:

ВОСПРИЯТИЕ ПО
СЕНСОРНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ

(ЗРИТЕЛЬНЫЕ, 
СЛУХОВЫЕ, 

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ,
КАСАТЕЛЬНЫЕ, 

ВКУСОВЫЕ,
КИНЕСТЕТИЧЕСК
ИЕ, БОЛЕВЫЕ,ДР.)

ОТНОШЕНИЕМ 
К 

ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУА
ЛЬНЫЕ, 

ЭМОЦИОНАЛЬ
НЫЕ, 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
) 

СЛОЖНОСТЬЮ 
ВОСПРИЯТИЯ

(ВОСПРИЯТИЕ 
ПРОСТРАНСТВ
А, ДВИЖЕНИЙ, 

ВРЕМЕНИ)



НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ



ВИДЫ ИЛЮЗИЙ:

1. Иллюзия стрелы. Она основана на 
принципе сходящихся и расходящихся 
линий: стрела с расходящимися 
наконечниками кажется длиннее, хотя 
фактически обе стрелы одинаковой 
длины (А).

2. Иллюзия железнодорожных путей. 
Линия, расположенная в более узкой 
части пространства, заключенного 
между двумя сходящимися 
прямыми, кажется длиннее, хотя на 
самом деле обе шпалы одинаковы 
(Б).



Еще одна забавная иллюзия возникает при 
восприятии лица на фотографии или 
рисунке: глаза будут всегда смотреть прямо 
на нас независимо от угла, под которым мы 
на него смотрим

Иллюзия пересечения. На одной 
прямой лежат отрезки А и Х, а не 
В и Х, как кажется (Д).



Развитие восприятия 
(ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

⚫ Признаки восприятия появляются примерно в 
следующие периоды:

⚫ предметного восприятия – 2-4 месяца жизни
⚫ Фиксация взора на предмете – 5-6 месяцев
⚫ Целостность – 1-3 года
⚫ Структурность – 2-4 года
⚫ Пространство – 1-10 лет
⚫ Время – 5-10 лет
⚫ Движение – 8-10 лет
⚫ Важнейшим условием развития восприятия являются:
� Предметно-манипулятивная деятельность
� Игра
� Занятия рисованием, лепкой, музыкой, чтением и 

др.



ЭКСПЕРИМЕНТ  С «ОБРЫВОМ»
Пространственное восприятие – к 2-му полугодию развивается, 

в частности, восприятие глубины. После 8 мес. большинство 
детей избегают «обрыва» и начинают плакать.





ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И СОХРАНЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ И 
ВЫДЕЛЕНИЕ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ? 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СУБЪЕКТ В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ 
ПОЗНАНИЯ ПРЕДСТАЕТ НЕ КАК TABUIA RASA (ДОСЛОВНО 
“ЧИСТАЯ ДОСКА”), НО КАК НОСИТЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО 
ОПЫТА? 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ?



УЧЕНЫЕ, ИССЛЕДОВАВШИЕ ПАМЯТЬ: 

   Эббингауз  Герман (1850-1909) — немец. психолог.   
«О памяти» (1885).

   

    

Смирнов Анатолий Олександрович (1894–1980) –
рос. психолог. «Психология запоминания» (1948),  

«Проблемы психологии памяти» (1966).

   
Зин

ченко  Петр  Иванович (1903–1969) - укр.психолог, 
«Непроизвольное запоминание», 1961 г.

Р.Аткинсон, А.Г.Асмолов, Л.С. Выготский, А. Лурия, Ж.Пиаже, Г.К.Середа, И.
Хофман и др. 



Память – это личность.
Память – это прежде всего работа (все процессы 

памяти принимают участие в переработке, 
отборе, систематизации, обобщении того, что 
человек ощущает, воспринимает, о чем 
думает).

Память – это совокупный психический процесс 
запоминания, сохранения и воспроизведения 
событий и состояний, относящихся к прежним 
обстоятельствам жизни.

«Повторение – мать ученья»,
«Потерял память – потерял себя»



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПАМЯТИ 
(И.П. Павлов):

является образование временных нервных связей, 
способных восстанавливаться, актуализироваться в 

дальнейшем под влиянием различных раздражителей. 
Акт образования связи между новым и уже 

закрепленным содержанием представляет собой 
физиологический механизм запоминания.   Благодаря 

пластичности коры нервное возбуждение в мозгу, 
вызванное действием раздражителя сохраняется в 

виде следов. Следы имеют свои биохимические 
основы. Необходимо, чтобы раздражение анализатора 

были связаны с удовлетворением потребностей, 
достижением цели. Память человека основывается на 
взаимодействии первосигнальных и второсигнальных 

связей, поэтому доминирующего значения 
приобретают смысловые причинно-следственные 

ассоциации. Благодаря языку процессы памяти имеют 
произвольный характер.











Нервные связи – ассоциации.

На основе анализа ассоциаций можно 
определить  прошлый опыт человека.

С помощью свободных ассоциаций З.
Фрейд находил причину психических 

заболеваний (неврозы, истерии)



Карел Чапек. Эксперимент профессора 
РоуссаПо знаку начальника полиции полицейский ввел Ченека Суханека, мрачного субъекта, на 

лице которого было написано: "Подите вы все к ..., меня голыми руками не возьмешь". 
Видно было, что Суханек твердо решил стоять на своем. - Подойдите, - строго сказал 
профессор Ч. Д. Роусс. - Я не буду вас допрашивать. Я только буду произносить слова, а 
вы должны в ответ говорить первое слово, которое вам придет в голову. Понятно? Итак, 
внимание! Стакан. - Дерьмо! - злорадно произнес Суханек. - Слушайте, Суханек! - 
быстро вмешался начальник полиции. - Если вы не будете отвечать как следует, я велю 
отвести вас на допрос, и вы пробудете там всю ночь. Понятно? Заметьте это себе. Ну, 
начнем сначала. - Стакан, - повторил профессор Роусс. - Пиво, - проворчал Суханек. - 
Вот это другое дело, - сказала знаменитость. - Теперь правильно. Суханек 
подозрительно покосился на него. Не ловушка ли вся эта затея? - Улица, - продолжал 
профессор. - Телеги, - нехотя отозвался Суханек. - Надо побыстрей. Домик. - Поле. - 
Токарный станок. - Латунь. - Очень хорошо. Суханек, видимо, уже ничего не имел 
против такой игры. - Мамаша. - Тетка. - Собака. - Будка. - Солдат. - Артиллерист. 
Перекличка становилась все быстрее. Суханека это забавляло. Похоже на игру в карты, 
и о чем только не вспомнишь! - Дорога, - бросил ему Ч. Д. Роусс в стремительном 
темпе. - Шоссе. - Прага. - Бероун. - Спрятать. - Зарыть. - Чистка. - Пятна. - Тряпка. - 
Мешок. - Лопата. - Сад. - Яма. - Забор. - Труп! Молчание. - Труп! - настойчиво повторил 
профессор. - Вы зарыли его под забором. Так? - Ничего подобного я не говорил! - 
воскликнул Суханек. - Вы зарыли его под забором у себя в саду, - решительно повторил 
Роусс. - Вы убили Чепелку по дороге в Бероун и вытерли кровь в машине мешком. Все 
ясно. - Неправда! - кричал Суханек. - Я купил такси у Чепелки. Я не позволю взять себя 
на пушку! - Помолчите! - сказал Роусс. - Прошу послать полисменов на поиски трупа. 
Преступник был разоблачен. А остальное уже не мое дело. Уведите этого человека. 
Обратите внимание, джентльмены: весь опыт занял семнадцать минут.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ:
1) Скорость запоминания – количество повторений, 

необходимых для удержания информации в памяти;
2) Объем запоминания;
3) Точность;
4) Длительность сохранения; 
5) Скорость забывания – время, в течение которого 

запоминающийся материал хранится в памяти.



СХЕМА ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАМЯТИ























Американский психолог Дж. Миллер свою статью под названием 
«Магическое число семь плюс или минус два» начинает словами: «Это 
число буквально следует за мной по пятам, я непрерывно сталкиваюсь 
с ним в своих делах, оно встает передо мной со страниц самых 
распространенных наших журналов. Оно принимает множество 
обличий, иногда оно немного больше, иногда меньше, но оно никогда не 
меняется настолько, чтобы его нельзя было узнать».
Число семь следует по пятам не за одними психологами. Семерками 
полны наши пословицы и поговорки: «Семь раз отмерь, один отрежь», 
«Семь бед — один ответ», «Семеро одного не ждут», «Семь пятниц на 
неделе», «Семь пядей во лбу», «Седьмая вода на киселе» и т. д.
О семи днях творения мира рассказывают библейские мифы. Семь 
мудрецов было у древних греков, и семь чудес света знал эллинский 
мир. Если одно из чудес разрушалось (падал Колосс Родосский или 
сгорала библиотека в Александрии), его тотчас заменяли другим. 
Семерку почитали все племена, и, чем дальше в глубь веков, тем 
больше. Б.Ф. Ломов объясняет это так: «Психологи и историки 
культуры думают, что в процессе эволюции наряду со многими 
психофизиологическими  константами, вроде скорости 
распространения нервного импульса, у человека выработалась и такая 
постоянная величина, как объем кратковременной памяти. 
Тысячелетие за тысячелетием эта константа оказывала свое влияние 
на выработку житейского уклада, культурных традиций, эстетических 
воззрений. Человеку было удобнее всего думать об однородных вещах, 
если число их не превышало семи».



Исследованиями установлено, что сохранение 
отдельных элементов учебного материала во 
многом зависит от того места, которое они 
занимают в общем ряду информации. Как 
правило, первые и последние элементы ряда 
удерживаются лучше, чем средние. Это 
явление в психологии называется фактором 
края.

Эффект незавершенного действия (эффект 
Зейгарника) – явление, характеризующее 
влияние на процессы памяти перерывов в 
деятельности. Прерванные задачи в силу 
сохраняющегося мотивационного 
напряжения запоминаются лучше, чем 
завершенные.







Рис. Х.10. Кривая запоминания Эббингауза. Однофазовые кривые 
учения





 Нарушения памяти:
Амнезия – отсутствие памяти. Человек забывает о тех, или иных 

событиях, причина – заболевание или иное нарушение (травмы, 
переутомления, кровоизлияния) работы нейронных сетей 
головного мозга.

Ретроградная амнезия – невозможность вспомнить события 
прошлого. Бывает при алкоголизме, старческом слабоумии.

Антероградная амнезия – невозможность вспомнить недавние 
события. Такой человек не может усвоить новую информацию, 
учиться.

Ослабление памяти происходит в случае склероза или других 
заболеваний, но может быть и врожденным. Иногда затруднено 
вспоминание слов, терминов, фамилий.

Усиление памяти - чаще всего это врожденное свойство памяти, 
заключающееся в том, что резко увеличивается или объем 
материала, что запоминается, или сроки хранения в памяти 
(Наполеон, шахматист Алехин, феномен С.Шершевского).

Обманы памяти – феномен “дежавю”, с франц. – “уже увиденное”. 
Человеку кажется, что он уже был в каком-то месте, хотя точно 
известно, что он там впервые.

На искажение процессов памяти влияет: Сама структура личности 
человека, Степень его культурного развития, Система установок и 
убеждений, Общая психологическая зрелость.



 Нарушения памяти:

⚫ Закон Рибо. Память у человека с 
прогрессирующим расстройством похожа 
на слоёный пирог, в котором нижний 
пласт — самые отдалённые во времени 
воспоминания (детство, например). При 
таком нарушении исчезают сначала 
верхние прослойки (т. е. того, что 
происходило совсем недавно), затем — 
последовательно забываются события по 
направлению от настоящего времени до 
прошлого.



Мнемозина - великая богиня памяти 
Древней Эллады - дочь Урана и Геи.
Богиня памяти в греческой мифологии обладала способностью извлекать из 

прошлого давно забытые события. Ей же приписывалось и умение предвидеть 
будущее. Богиня памяти дала названия предметам и явлениям, а также 

упорядочила их, привела к системе. Кроме того, она открыла способ 
рассуждать и определила для всего сущего порядок названий. У Мнемозины 

был свой источник, который так и назывался – источник Мнемозины, т.е. 
источник памяти. И тот, кто пил из этого источника, узнавал знания истоков, 
первоначал. А рядом  был другой источник – Леты, т.е., наоборот, забвения. 

Отсюда, кстати, выражение – «канул в лету». И вот когда музы осеняли поэтов, 
художников, ученых, эти счастливчики получали доступ к памяти их матери, 
Мнемозины. Искусство запоминания, называемое мнемотехникой, пришло к 

нам как раз из тех времён. 
МНЕМОНИКА –  система методов запоминания 
того, что по какой-то причине вызывает затруднения запоминания, система, 

призванная облегчать и делать более эффективным запоминание. 
«Мнемотехника», или «мнемотехники» - определенные технологии запоминания, 

т.е. такие приемы и методы, которые не даны людям от рождения, а 
специально придумываются как особые интеллектуальные орудия. Образ – 
основа мнемоники!

«Мнемонисты» - это люди, которые обладают очень хорошей 
памятью (Соломон Вениаминович Шерешевский – обладатель

 феноменальной памяти, профессиональный мнемонист.
Существенной особенностью памяти Шерешевского была 

присущая ему синестезия. Память Шерешевского известна 
благодаря исследованиям Александра Лурии, в частности, его

 «Маленькой книжке о большой памяти», где Шерешевский указан 
под инициалом «Ш.»).













МЕТОД ЦИЦЕРОНА:

Этот метод пришел к нам из Древней Греции. Поэт 
Симонид тренировал свою память так то, что надо 
было запомнить, он располагал в хорошо знакомой 

ему комнате. Потом достаточно было вспомнить 
комнату, чтобы всплыла нужная информация. В 

некоторых книгах этот метод приписывают римскому 
политику и оратору Цицерону, который прославился 
тем, что во время своих выступлений в сенате легко 

воспроизводил по памяти имена, исторические даты, 
цитаты. При подготовке к выступлению, он 

расхаживал по своему дому и мысленно размешал 
части своей речи по различным углам комнаты. 

Цицерон перенял этот метод у Симонида. И 
справедливо было бы назвать его "методом 

Симонида".



Запоминалка в стихотворной форме:
По порядку все планеты.
Назовет любой из нас.
Раз Меркурий, два Венера,
три Земля, четыре Марс.
Пять Юпитер, шесть Сатурн,
Семь Уран, за ним Нептун.
Он восьмым идет по счету,
и совсем уже потом
и девятая планета под названием Плутон.

 Как вот этой фибулой (малоберцовая кость)
Двину по мандибуле (нижняя челюсть)
Чтоб услышал церебрум (мозг)
как краниум звенит (череп).
 
Частой причиной мерцательной аритмии является три ОЗ:
кардиосклерОЗ,  тиреотоксикОЗ,  митральный стенОЗ.
Для кардиограммы - наложение стандартных отведений начиная с 
правой руки (светофор - красный, желтый, зеленый. А сам он 
черный).



Упр. Запомните, а затем воспроизведите по памяти 
изображенные на рисунке фигуры:



Упр. Узнайте здесь фигуры из предыдущего 
рисунка:























НАРУШЕНИЯ  ВНИМАНИЯ:

Рассеянность – это 
неспособность 

сосредоточиться на чем-
либо определенном в 
течение длительного 

времени. Это поверхностное, 
скользящее внимание

Чрезмерная подвижность 
внимания – постоянный 

переход от одного объекта к 
другому, от одной 

деятельности к другой при 
низкой эффективности.

Отвлекаемость -  
отвлечение внимания – 

это непроизвольное 
перемещение внимания с 
одного объекта на другой

Инертность – малая 
подвижность внимания, 

патологическая ее 
фиксация на 

ограниченном круге 
представлений и мыслей. 





Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) является 

минимальной мозговой дисфункцией. 

Это клинический синдром, проявляющийся импульсивностью, чрезмерной 
двигательной активностью, нарушением концентрации внимания. 
Существует 3 типа диагноза СДВГ: 
1. В одном из них преобладает гиперактивность, 
2. Во втором присутствует лишь дефицит внимания, 
3. Третий тип объединяет оба показателя. 
Дети, страдающие синдромом СДВГ:

-не способны длительное время удерживать внимание на чем-либо, 
-они рассеянны, забывчивы, часто теряют свои вещи, 
- не воспринимают с первого раза указания и просьбы взрослых, им тяжело 
соблюдать распорядок дня. 

-Они слишком подвижные, болтливые, суетливые, стремятся везде быть 
лидерами, часто драчливы, очень эмоциональные, нетерпеливые, любят 
фантазировать. Им тяжело усвоить правила и нормы поведения, они 
отвлекаются на любые звуки, в школе у таких детей часто отсутствует 
мотивация к учебе. В диалоге часто перебивают собеседника, навязывают 
свою тему, которая их интересует в данный момент.



Для какого возраста характерно заболевание СДВГ начинает проявляться с 
началом развития ребенка, но особо ярко он становится заметен у детей к 4-5 
годам. Но диагноз официально ставится лишь к 7-8 годам, несмотря на то, что 
симптомы заболевания проявляются намного раньше. 
Согласно проведенным исследованиям, в большинстве случаев недуг присущ 
мальчикам, чем девочкам, причем соотношение между пострадавшими от СДВГ 
составляет 4:1 в пользу первых. В младшем школьном возрасте недугом страдают 
около 30% учащихся, т.е. в каждом классе начальной школы 1-2 ученика – дети с 
СДВГ. Проходят какое-либо лечение всего лишь 20-25% больных.



Интересный факт: Большой процент людей с диагнозом СДВГ 
становится наркоманами и алкоголиками, они ведут 
асоциальный образ жизни и часто становятся на преступный 
путь.









ВИДЫ   МЫШЛЕНИЯ:





































У человека в головном мозге имеется  11 речевых зон (отвечающих 
за звукообразование, звукопроизнесение, за соответствие звуков, за 
восприятие и понимание речевых сигналов - знаков). Главные из них 
3: центр Брока (отвечает за механизм говорения), центр Вернике 
(обеспечивает понимание речи) и угловая извилина – участок мозга, 
примыкающий к центру Вернике и обеспечивающий 
взаимодействие между сигналами различного вида (зрительными, 
слуховыми, двигательными), имеющими отношение к языку и речи: 
текст письменный, текст звучащий, речь глухонемых и т.д.













У  ЗДОРОВЫХ  ЛЮДЕЙ  ВЫДЕЛЯЮТ ОСНОВНЫЕ 
СВОЙСТВА РЕЧИ:

Содержательность – 
свойство речи выражать и 

отражать серьезные, 
глубокие и основательные 

мысли и чувства

Понятность – свой-во, 
обусловлено знаниями 

говорящего и его умением 
логично и доступно донести свое 
понимание предмета до других. 

Выразительность – свой-во, 
характеризует речь со стороны 

ее эмоциональной 
экспрессивности и 

насыщенности (радость, грусть)

Воздейственность – свой-во, 
которое определяет степень  ее  

влияния на людей, на их 
поведение, эмоц.состояние, 

отношение к жизни (инструкции, 
просьбы, команда, призыв, 

приказ.)



Нарушения речи:













ВОПРОС:  ЧЬЕ ВООБРАЖЕНИЕ 
БОГАЧЕ? РЕБЕНКА ИЛИ 

ВЗРОСЛОГО?














































