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Резюме 
Рабочая память отвечает за наши когнитивные функции, в том числе управляет вниманием, и играет важней-

шую роль в осуществлении многих интеллектуальных операций и логическом мышлении. 
 

Ключевые слова: N-back, тренировка памяти. 
 

Актуальность темы:  
Теория рабочей памяти была создана Аланом 

Бэддли и Грахамом Хитчем [1]. Рабочая память харак-
теризует способность человека манипулировать ин-
формацией, хранящейся короткое время в его памяти. 
Такая манипуляция лежит в основе процессов мышле-
ния: рассуждения, обучения, понимания.  

Рабочая память включает три служебные подси-
стемы (буферы повторения): артикулярную петлю, 
сохраняющую в течение короткого времени (порядка 
двух секунд) продукты фонематического анализа; зри-
тельно-пространственный блокнот, удерживающий в 
течение нескольких секунд зрительную (форма и цвет) 
или пространственную информацию и эпизодический 
буфер, обеспечивающий взаимодействие рабочей и 
долговременной памяти. Контроль, распределение 
внимания, переработку и перезагрузку информации в 
буферах повторения осуществляет «управляющий 
орган» - центральный администратор рабочей памяти 
[2].  

Как синоним иногда используется термин «кратко-
временная память», однако понятие «рабочая память» 
лучше подчёркивает её предназначение и сейчас ста-
ло общепризнанным. Рабочая память характеризует 
способность человека манипулировать информацией, 
хранящейся короткое время в его памяти. Такая мани-
пуляция лежит в основе процессов мышления: рас-
суждения, обучения, понимания [1]. 

Известно, что человек в сжатые сроки может овла-
деть большим объемом информации (например, за 
ночь подготовиться к экзамену). Но в обычном состоя-
нии это сделать очень трудно, как и забыть избира-
тельно какой-то факт. Поэтому развитие памяти, со-
вершенствование процессов запоминания, сохранения 
и воспроизведения информации являются необходи-
мыми задачами для человека в современном обще-
стве. Без совершенствования собственной памяти 
современный человек рискует отстать от динамичного 
развития общества, потеряться в огромном потоке 
информации [3]. 

Роль рабочей памяти особенно существенна на 
начальном этапе обучения, она является необходимой 
составляющей процессов, лежащих в основе чтения и 
письма, поскольку от объема рабочей памяти зависит 
количество символов и понятий, которыми можно опе-
рировать в единицу времени для достижения лучшего 
понимания текста в целом. 

Рабочая память – это одна из основных когнитив-
ных функций человека, на которой базируются все 
высшие проявления умственной деятельности – такие, 
как речь, умение верно вести себя в экстремальной 
ситуации и принимать правильные решения в повсе-

дневной жизни». Различные научные работы, доказы-
вающие факт «пластичности» мозга (то есть его спо-
собности претерпевать изменения в зависимости от 
того или иного полученного опыта) и основанные на 
использовании разнообразных электромагнитных ме-
тодик, позволили учёным как никогда отчётливо по-
нять всю глубину потенциала рабочей памяти [4]. 

Доказательством этого аспекта умственной дея-
тельности стала так называемая «задача n-назад» ("n-
back" task), позволяющая перебирать в памяти сразу 
несколько предметов. Человеку один за другим предъ-
является ряд образов (визуальных, звуковых, реже 
иных). При этом человек должен определить и ука-
зать, встречался ли предъявляемый образ 1 позицию 
назад (задача 1-назад), или 2 позиции назад (задача 2-
назад), или 3 позиции назад (задача 3-назад), и так 
далее. Также в задачу могут быть включены звуки 
различного рода, либо человеку может демонстриро-
ваться более 1 ряда символов (двойная, тройная за-
дача n-назад, и т.д.). 

Задача N-back — известная задача непрерывного 
выполнения (англ. Continuous Performance Task, CPT), 
разработанная психологом В.К. Кирхнером в 1958 го-
ду. Применяется в нейрофизиологических исследова-
ниях для стимулирования активности определённых 
зон мозга, а также в психологии для оценки и развития 
рабочей памяти, логического мышления, способности 
к концентрации внимания и в целом подвижного ин-
теллекта (англ. fluid intelligence, Gf; способность мыс-
лить логически, воспринимать и запоминать новое, 
решать новые непривычные проблемы) [5]. 

Исследование, проведённое в 2008 году Сюзанной 
Джегги и её коллегами, показало [5] , что регулярные 
тренировки в выполнении этой задачи способны за 
короткий период значительно развить подвижный ин-
теллект, расширить рабочую память человека, улуч-
шить логическое мышление и способность концентри-
роваться. Корректность оценки результатов исследо-
вания была подвергнута критике учёным Дэвидом Му-
ди, считавшим, что финальные замеры были проведе-
ны неверно. Но Джегги оспорила критику Муди и в 
2010 году исследование с некоторыми изменениями 
было проведено ещё раз, подтвердив первоначальные 
результаты [6,7]. 

В 2009 году в журнале «Science» было опублико-
вано исследование, указывавшее, что регулярная тре-
нировка в выполнении n-back задачи на протяжении 5 
недель (в общей сложности 14 часов тренировки) при-
вела к физическому изменению плотности рецепторов 
дофамина в коре головного мозга [8]. 

Сюзанна Джегги и Мартин Б. в 2010 г. провели об-
зор литературы, где в заключении, они указали о су-
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ществовании до сих пор неизвестных переменных, 
механизмы которых лежат в основе улучшения интел-
лекта. Для изучения этих переменных, еще предстоит 
проделать много исследований [9]. 

Российские ученые З.А. Меликян, Ю.В. Микадзе, 
А.А. Потапов, О.С. Зайцев, Н.Е. Захарова провели 
обзор литературы «Оценка нарушений когнитивных 
функций в разные периоды после черепно-мозговой 
травмы»  в 2011 г. Где приводят доводы о важности 
сочетания нейропсихологического подхода (с приме-
нением теста n-back на рабочую память) с методами 
нейровизуализации, при получении важной информа-
ции о механизмах возникающих нарушений в различ-
ные периоды после черепно-мозговой травмы (ЧМТ)  

[10].  
Исследователи Adrian M. Owen, Kathryn M. McMil-

lan, Angela R. Laird,and Ed Bullmore в проведенном 
2005 г. мета-анализе, также находят доказательства в 
пользу использования n-back для изучения активации 
лобной и теменной областей коры головного мозга 
[11]. 
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Тұжырым 

N-BACK АРҚЫЛЫ ЖАДЫНЫ МАШЫҚТАУДЫ  
ЗЕРТТЕУЛЕРІ ТУРАЛЫ ӘДЕБИЕТТЕН ШОЛУ 

А.М. Раушанова 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, Алматы қ. 

Адамның ақпаратты күнделікті меңгеру қабілеті жұмыс жадында ақпаратты сәтті өңдеуге байланысты. Бұл 
үрдіс адамнан қысқа мерзімді жадыдан ұзақ мерзімді жадыға ақпаратты көшіруді талап етеді.  

 

Түйінді сөздер: N-back, жадыны машықтау. 
 

Summary 
LITERATURE REVIEW FOR THE STUDY TRAINING 

OF THE WORKING MEMORY WITH N-BACK 
A.M. Raushanova 

Kazakh National Medical University named after C.D. Asfendiyarov, Almaty 
Working memory is responsible for our cognitive functions, including controls attention and plays a critical role in 

many intellectual and logical thinking. 
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