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 психологии понятие «рабочая память» 

начинает употребляться с 1960 г., явля-

ясь синонимом понятия «оперативная па-

мять» [4]. Как отдельный вид памяти «рабо-

чая память» получает широкое распростра-

нение в зарубежной психологии, а также в 

отечественной психологии в исследованиях 

Б.Б. Величковского [3]. 

Под рабочей памятью понимается система 

когнитивных процессов, которая, во-первых, 

обеспечивает оперативное хранение инфор-

мации, а, во-вторых, ее переработку. Именно 

взаимосвязь двух этих функций и является 

основой для выделения рабочей памяти в от-

дельный вид [2]. Рабочая память играет важ-

ную роль в процессе когнитивной обработки. 

Так, например, в исследованиях Величков-

ского Б.Б. была выявлена взаимосвязь рабо-

чей памяти с показателями интеллекта, с 

пространственными способностями и про-

цессами принятия решения [3]. 

Н. Коуэн выделяет особенности рабочей 

памяти, через сравнение ее с кратковремен-

ной памятью: [6]. 

1. Рабочая память – это обособленная си-

стема с разделенными компонентами, крат-

ковременная память – представляет собой 

единую систему, в которой хранятся все ви-

ды информации. 

2. Показатели рабочей памяти коррели-

руют с параметрами интеллектуальных спо-

собностей, показатели кратковременной па-

мяти не имеют данной корреляции. 

3. Кратковременная память предназначена 

исключительно для хранения информации, 

рабочая память объединяет функции хране-

ния и переработки информации. 

4. Кратковременная память использует 

вербализацию для улучшения способности 

запоминания, в то время как рабочая память 

позволяет хранить информацию на короткое 

время даже без использования вербального 

проговаривания. 

Большой вклад в изучение рабочей памяти 

внес английский психолог А. Бэддели, который 

определяет рабочую память как систему опера-

тивного хранения и переработки информации в 

целях обеспечения решения человеком теку-

щих задач. Основным результатом исследова-

ний А. Бэддели стала разработанная им автор-

ская модель рабочей памяти. В модели А. Бэд-

дели выделяются четыре компонента рабочей 

памяти: управляющая система и три подчи-

ненные ей системы для хранения звуковой, 

вербальной и зрительно-пространственной ин-

формации (рисунок 1) [5].  

 

В 



2024 ОБЩЕСТВО, № 1(32) 

 

 
Рисунок 1. Модель рабочей памяти (А. Бэддели) 

 

Первый компонент – управляющая систе-

ма («центральный исполнитель»), ответ-

ственная за контроль и регулирование ко-

гнитивных процессов. Центральный испол-

нитель направляет фокус и целевую инфор-

мацию, а также обеспечивает совместную 

работу рабочей и долговременной памяти. 

Одной из главных функций выступает коор-

динация подчиненных систем. Также испол-

нительная система гарантирует активную 

работу кратковременных хранилищ. Цен-

тральный исполнитель обновляет и запоми-

нает входящую информацию, заменяет ста-

рые данные новыми. Центральный исполни-

тель соединяет информацию из разных ис-

точников в последовательные эпизоды. Так-

же он обеспечивает переключение между 

задачами, тормозит и подавляет неадекват-

ные доминантные и автоматические ответы.  

Второй компонент – фонологический 

цикл («артикуляционный цикл»). Данный 

компонент имеет две части: кратковремен-

ное «фонологическое хранилище» со следа-

ми звука в памяти, подверженными быстро-

му затуханию, и «артикуляционная переза-

пись», обновляющая эти следы. Фонологи-

ческий цикл оперирует со звуковой и фоно-

логической информацией. В фонологическое 

хранилище автоматически фиксируется лю-

бая звуковая вербальная информация. С по-

мощью скрытой артикуляции, визуально 

представленный текст преобразовывается в 

фонологическую форму и записывается в 

хранилище.  

Третий компонент – визуально-

пространственный блокнот. Его функции – 

хранение визуальной и пространственной 

информации в течение короткого времени. В 

визуально-пространственном блокноте 

наблюдаются следующие составляющие: ви-

зуальный кеш, в котором хранится информа-

ция об объекте: форме и цвете, и внутренний 

описатель, который обрабатывает простран-

ственную информацию и информацию о 

движении. 

Четвертый компонент – эпизодический 

буфер, представляющий собой подчиненную 

систему ограниченной емкости. Основной 

функцией эпизодического буфера является 

соединение информации из областей различ-

ной сенсорной модальности. Также буфер 

участвует в формировании целостных 

мнемических образований из визуальной, 

пространственной и вербальной информа-

ции. Доступ сознания к содержанию и опе-

рированию фонологического цикла и блок-

нота осуществляется через буфер. 

Компоненты рабочей памяти взаимодей-

ствуют между собой на основе механизмов 

обмена информацией [1]. 

Таким образом, рабочая память – это мно-

гокомпонентная взаимодействующая систе-

ма, разграничивающая визуальную и звуко-

вую информацию, имеющая собственные 

центральные и подчиненные части, а также 

своеобразное хранилище. 
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