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Память человека — это уникальное хранилище информации и знаний, кото-
рые он накопил, опора мышления и важнейшее средство, которым оно оперирует. 
Память человека и его мышление образуют единую систему: развитие мышления 
невозможно без памяти, но и развитие памяти, ее улучшение тоже невозможны без 
развитого мышления, без совершенствования его аппарата [16]. Поэтому очевидно, 
что развитие памяти обучаемого играет важнейшую роль с точки зрения эффек-
тивности его обучения [9] и развития его мышления [15]. 

Не секрет, что многие люди сталкиваются с проблемами запоминания и труд-
ностями вспоминания, но обычно речь не идет о клинической амнезии, требующей 
лечения. Причина — временные проблемы с психикой, вызванные утомлением 
из-за высокой интенсивности жизнедеятельности, необходимостью решать множе-
ство проблем, запоминать большие объемы информации в короткий срок и дер-
жать их в оперативной памяти. Но эти проблемы год за годом усугубляются актив-
ным процессом информатизации науки, образования, быта и жизнедеятельности 
человечества. 

Нейрофизиологи заявляют, что обычный человек в своей жизнедеятельности 
использует около 4% ресурсов мозга. Но тогда почему в результате напряженной 
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умственной работы возникает головная боль? Не является ли это следствием пере-
утомления напряженно работающего мозга? 

С необходимостью запоминать и держать в памяти большие объемы инфор-
мации, с проблемами головных болей и забывания постоянно сталкиваются сту-
денты, готовящиеся к экзаменам, ученые, инженеры-конструкторы и др. Неслу-
чайно многих студентов, преподавателей и научных работников интересуют во-
просы устройства памяти, ее функционирования. 

Да, сегодня есть глобальная сеть www и средства доступа к ней. Это надеж-
ные средства, помогающие вспомнить забытое или вообще не держать в памяти 
большие объемы данных. Однако ориентация обучения справедливо делается 
на то, чтобы обучаемый усваивал, знал и помнил учебный материал, не обращаясь 
к такой информационной поддержке. Вот почему фармакологи ищут средства сти-
муляции памяти с помощью медикаментозных препаратов, а психиатры — с по-
мощью шоковых воздействий. Но остается целый пласт неисследованных вопро-
сов, для решения которых достаточно усилий специалистов в областях психофи-
зиологии, психологии развития способностей, педагогической психологии. Напри-
мер, разработка приемов развития памяти студента в процессе обучения — вовсе 
не проблема нейро- и психофизиологии. Это серьезнейшая психолого-педагогиче-
ская проблема. Приемы развития памяти студентов или школьников, если таковые 
фундаментально обоснованы, будут составлять часть методологии развивающего 
обучения. 

В данной статье авторы поведут речь о методологии и принципах развития 
памяти и мышления, о приемах запоминания и вспоминания. 

В последние восемьдесят лет вопросы, связанные с развитием памяти вообще 
и в процессе обучения исследовали известные психологи: Л.С. Выготский [2], 
А.А. Смирнов [11], П.И. Зинченко [4], Е.Н. Соколов [12], А.Р. Лурия [7], В.Я. Ляу-
дис [8], В.В. Давыдов [3], А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова [1] и др. 

Современная психофизиология подразделяет виды памяти человека: 
— на двигательную (связанную с запоминанием и воспроизведением движений); 
— образную (сферой которой является запоминание чувственных образов 

предметов, явлений и их свойств (в зависимости от типа анализатора, принима-
ющего сигналы, образную память делят на зрительную, слуховую, осязательную 
и т.д.)); 

— смысловую (связанную с запоминанием, узнаванием и воспроизведением 
мыслей, понятий, умозаключений и т.д.), которую ошибочно называют словесно-
логической. 

— логическую; 
— ассоциативную. 
Последние два вида включаются при работе с текстом, схемами или фор-

мулами. 
Однако никогда прежде речь не заходила о применении некоторых особых, 

а именно психологически обоснованных средств развития памяти студентов, таких 
как средства наглядности или средства эмоционально обусловленного запоминания, 
которые могут помочь не только в запоминании (а позднее в воспроизведении) 
чувственных восприятий, связанных с вызывающими их объектами, но также 
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в восстановлении в памяти научных фактов и данных, не имеющих отношения 
к этим объектам. Прежде никогда не упоминались и не исследовались такие сред-
ства стимуляции памяти в целях вспоминания, как вспоминание в дискурсе. 

Атмосфера неясности подталкивала даже специалистов к мысли о том, что 
«в книгах по развитию памяти приемы запоминания до сих пор теоретически не 
обосновывались и не подвергались экспериментальной проверке» [6]. Это сужде-
ние, конечно, справедливо по отношению не только к простым приемам мнемотех-
ники (эйдетическое (фотографическое) запоминание с одного взгляда на текст; де-
композиция или укрупнение запоминаемых единиц, упрощающее их запоминание; 
ведение дневника и т.д.), для которых нет объяснений того, как функционируют 
мышление и механизмы памяти. Но прием ассоциации запоминаемого материала 
с известными сведениями (так, например, запоминают маршрут), прием запомина-
ния на основе образных ассоциаций имеют научную основу. 

Кроме того, такой фактор, как «перенасыщение памяти» обучаемого может 
тоже привести к тому, что он будет слышать новые понятия, но по физиологиче-
ским причинам (усталость, головная боль и т.п.) не будет способен запомнить их 
и тем более вспомнить. 

Теоретические концепции развития памяти представляются убедительными. 
Но, как показал анализ литературы, проблемы практического развития памяти сту-
дентов и получения действенных приемов ее развития остаются нерешенными. 
Выводы многих диссертантов заставляют усомниться в выполнении ими проверки 
приемов развития памяти в педагогической практике. Отсутствует то, что крайне 
важно для построения методологии развития памяти: ни в одном источнике 
не сформулированы убедительные принципы развития памяти в рамках развива-
ющего обучения, которое предполагает развитие мышления. Все это стало стиму-
лом для выполнения авторами исследования приемов развития памяти обучаемых. 
Исследование было проведено в форме наблюдения за учебной активностью педа-
гогов и студентов 1—2-го курсов и экспериментов, в которых опробовались най-
денные авторами приемы семантизации текста и его запоминания. На основе ана-
лиза результатов были сделаны важные выводы, в частности о том, что развитие 
памяти зависит от сформированности мышления, но, в свою очередь, процесс раз-
вития мышления зависит от уровня развития памяти [16]. 

Сформулированы рекомендации о необходимости того, чтобы предлагаемые 
приемы развития мышления и памяти соответствовали контингенту студентов 
(студенты-россияне или иностранные студенты; студенты технического вуза или 
гуманитарного; студенты-юноши или студентки-девушки), содержанию обучения 
(приемы развития мышления и памяти оказались различными при овладении тех-
ническими и гуманитарными дисциплинами), предложены приемы семантизации 
читаемого на уроках иностранного языка и приемы произвольного запоминания 
прочитанного. Сформулированы базовые принципы предлагаемого нами подхода 
к обучению, предполагающему развитие мышления и памяти. Это позволяет по-
стулировать ядерную методику такого развивающего обучения. Все рекоменду-
емые нами приемы были экспериментально апробированы. 
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Исследование показало следующее. 
1. В целях запоминания могут быть использованы последовательные, интег-

ративные, фонетические, логические и иные образы или ассоциации образов, свя-
занные с воспринимаемым текстом или дискурсом. Следует рекомендовать при-
менение многообразных средств наглядности (в широком смысле этого понятия) 
в целях развитии памяти. Едва ли можно стать, например, хорошим инженером, 
если ты никогда не видел оборудования, на котором впоследствии придется рабо-
тать, и не прикасался к нему. 

2. Установлено, что, если удается связать запоминаемый материал (образ) 
с неким «ассоциативным опорным образом», уже имеющимся в сознании студента 
и составляющим часть заранее сформированной системы его опорных мыслитель-
ных образов в сознании, то можно добиться прочного и долговременного запо-
минания. 

3. Важной частью исследования было развитие логической памяти студентов. 
Как установлено, оно предполагает три основных этапа: освоение логических опе-
раций мышления; усвоение логических приемов мышления, предполагающих со-
единение отдельных логических операций в последовательности; оформление ло-
гических приемов запоминания на этой основе. И все же за два года исследования 
мы ни разу не наблюдали, чтобы развитие памяти и мышления у студентов пред-
полагало бы в первую очередь формирование логического мышления и логической 
памяти. Этому этапу закономерно предшествовало формирование образно-ассо-
циативного мышления и памяти студентов на интуитивной основе. Это предшест-
вование было особенно заметно при обучении студентов-россиян иностранным 
языкам, а также студентов-иностранцев русскому языку. 

4. В результате исследования нами предложен лишь один прием развития па-
мяти студентов, отражающий содержание нашего подхода, — прием развивающе-
го чтения. В техническом вузе он может быть реализован, например, при изучении 
иностранного языка. Специалисты в области дидактики сегодня недооценивают 
значимость чтения с листа как фактора, способствующего развитию студентов, по-
лагая, что они уже достаточно взрослые и их мышление вполне развито. Вероятно, 
поэтому на занятиях, предполагающих чтение, педагоги чаще используют средства 
компьютерной наглядности (чтение с дисплеев или планшетников). Кроме того, 
живую речь преподавателя, имеющую большое значение для обучаемых любо-
го возраста, подменяют речью, звучащей с магнитофона или компьютера. Между 
тем чтение исключительно полезно, особенно для студентов технических вузов. 
Важно, чтобы это было регулярное и семантизированное чтение, предполагающее 
разбор и осмысление прочитанного. Тогда оно оказывается средством общего раз-
вития мышления, а также тренировки памяти и творческого воображения, необхо-
димого инженеру. 

5. Было выполнено исследование приемов запоминания (закрепления в памя-
ти) материала студентами (не путать со способами развития памяти). О них полез-
но знать и преподавателям, заинтересованным в успешности обучения. 

До сих пор приемы запоминания редко теоретически обосновывались. Не бы-
ли сформулированы принципы развития памяти. Исследователи вынуждены опи-
раться на данные тривиальных наблюдений, делая, например, вывод о том, что 
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у одних людей лучше развито логическое мышление, у других — образное, поэто-
му и память — логическая или же образная. И получается, что приемы запомина-
ния каждый должен подбирать индивидуально, с учетом особенностей своей памя-
ти. Лишь редкие индивиды обладают эйдетической (фотографической) памятью, 
т.е. способны с одного взгляда запомнить образ (расположение приборов, ситуа-
цию и т.п.), цифровые или иные данные. Нами предложены следующие приемы, 
отражающие содержание подхода к тренировке памяти студентов с любыми спо-
собностями. 

Профессионалы способны запоминать, опираясь на привычные для них ана-
логии. Например, музыканту удобно запомнить последовательность цифр теле-
фонного номера как гамму, слесарю — как последовательность инструментов в его 
инструментальном наборе и т.п. 

В запоминании последовательности цифр (не только телефонного номера) 
удобен прием декомпозиции. Например, номер 1495328 легко запомнить, разбив 
его на части: 149-53-28. 

Простым приемом запоминания является прием привязки к хорошо знакомой 
(типовой) информации. Например, существуют типовые (знакомые каждому ин-
женеру) схемы, последовательности чисел, таблицы, формулы. В таком случае ес-
ли схема (последовательность чисел, таблица, формула), которую нужно запом-
нить, отчасти похожа на известную, то возможны некоторые ассоциации, которые 
помогут запомнить ее. 

Некоторым математикам удобно запоминать большие числа, мысленно пере-
водя их, например, в двоичный (или иной) код. 

Еще одним приемом является запоминание по ассоциациям путем привязки, 
например, к пальцам руки, когда большой палец ассоциируется с первой частью 
образа (например, с началом последовательности цифр) и т.д., а мизинец — с по-
следней частью. При этом можно использовать и более тонкие ассоциации (на-
пример, толщину большого пальца или его особое положение — с выделенным 
элементов в запоминаемом образе, так как последний «похож на...»). 

Надежным приемом запоминания самой различной информации, причем не-
зависимо от пола или возраста, является ведение дневника, в котором удобно по-
следовательно (это — ценно) изложить дела, задания, события, а также мысли, 
личностно и эмоционально ассоциируемые с ними. 

Кроме того, нами предложены также следующие приемы произвольного за-
поминания, предполагающие обязательную опору на психологически значимые 
факторы. 

Прием произвольного запоминания с опорой на простейшие психологически 
значимые факторы. Сегодня от студентов требуют запоминания огромного 
(и с годами все большего) объема материала в короткий срок. Действенным психо-
логическим средством помощи в запоминании оказывается подключение почти 
любого дополнительного фактора, который является психологически значимым 
для данного индивида. Важно найти его. 

Например, таким дополнительным фактором может быть подключение ассо-
циативной зрительной памяти и творческого воображения, необходимых для запо-
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минания или заучивания. Если речь идет о запоминании текста, можно научить 
студента выполнять декомпозицию ассоциированного смыслового образа текста 
на части [14. С. 311—319]; представлять итог декомпозиции содержания в форме 
последовательности зрительных образов и их ассоциаций. Исследование показало, 
что в сознании студентов действительно возникают образы, которые затем связы-
ваются в ассоциации образов (сведение образов в воображении в единую после-
довательность). 

Прием запоминания, предполагающий необходимость осмысления запомина-
емого. Необходимо использовать память, основанную на установлении смысловых 
ассоциаций. О пользе такого подхода к запоминанию, например, текста школьни-
ками известно из работ К.П. Мальцевой и М.Ю. Чернышова. Настоящее исследо-
вание показало, что понимание материала, который требуется запомнить, является 
самым действенным психологически значимым условием его запоминания. Напри-
мер, при запоминании текста важно, чтобы студент выполнил анализ и понял его 
в меру своих знаний. Понимание текста предполагает подключение ассоциативной 
памяти (в том числе зрительной ассоциативной памяти, предполагающей представ-
ление зрительных образов в воображении); творческого воображения. Вспомина-
ние происходит на основе узнавания и воспроизведения мыслей, понятий, умоза-
ключений и т.д. Но иногда такую память называют словесно-логической. Это 
связано с тем, что, когда речь заходит о работе с текстом, мозг задействует логи-
ческую и (или) ассоциативную образную память (1). 

6. Забывание (не путать с амнезией) является существенной проблемой. 
По степени долговременности сохранения информации память условно подразде-
ляют на кратковременную (оперативную), среднесрочную и долговременную. Ин-
формация о кратковременной памяти хранится, как правило, секунды, реже — пер-
вые минуты. Но этого времени, как правило, достаточно для решения текущих 
задач на основе вспомненного. Информация в среднесрочной памяти задержива-
ется, как правило, на часы или дни. В долговременной памяти информация, образы 
объектов или явлений задерживаются на месяцы и даже годы. Предрасположен-
ность к долговременной памяти может зависеть от различных факторов, прежде 
всего генетических, а также ситуативных (известно, что информация об экстре-
мальных ситуациях остается в памяти человека навсегда, причем от нее почти 
не удается избавиться). 

7. Нами выполнено исследование приемов вспоминания, т.е. восстановления 
в памяти забытых сведений, данных. Результаты исследования позволяют нам ре-
комендовать студентам следующие приемы. Эти приемы могут оказаться полез-
ными как преподавателям, заинтересованным в успешности обучения, так и сту-
дентам. 

Прием вспоминания по ассоциациям является одним из самых простых прие-
мов вспоминания. Он предполагает восстановление забытого (например, имени, 
термина) в памяти способом перебора по буквам алфавита, которые могут напом-
нить первую букву имени или термина. Телефонный номер тоже легче вспомнить 
по ассоциации, представив в воображении адресата. 

Как уже было сказано, при вспоминании можно положиться на образно-эмо-
циональную память, позволяющую вспомнить эмоции, которые переживались 
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в тот момент. Эмоциональная память ответственна за запоминание и воспроизве-
дение чувственных восприятий. Но вспоминание на основе образно-эмоциональ-
ных ассоциаций часто помогает не только при вспоминании собственно чувствен-
ных образов и ощущений. Эти ощущения ассоциируются в сознании индивида 
с вызывавшими их объектами, субъектами или факторами. Образно-эмоциональ-
ная память особенно характерна для женщин, для которых естественно окрашивать 
объекты, связи, отношения эмоциями, или для холеричных особ обоих полов. 

При вспоминании можно использовать двигательную память (связанную 
с воспроизведением некоторых движений, действий, поступков); образную память, 
предполагающую вспоминание чувственных и иных образов и ассоциаций образов 
объектов, действий, процессов, явлений, которые проявляются в их свойствах. Об-
разную память логично подразделяют по типам анализаторов: на зрительную, слу-
ховую, осязательную (тактильную), обонятельную и т.д. 

Исследование особенностей образно-эмоциональной памяти позволил нам 
предложить прием вспоминания по опорным образам. Заметим, что очень похожий 
прием вспоминания используется при составлении фоторобота. В нашем же случае 
этот прием неосознанно используется преподавателями в начальной школе (а часто 
и позднее), когда педагог, желая закрепить в памяти детей важный материал, 
обращает внимание обучаемых на схемы, таблицы, цитаты из произведений 
выдающих личностей, которые, безусловно, служат в качеств опор для сознания 
и памяти. 

Самым сильным средством вспоминания, без сомнений, является опора на ло-
гико-смысловую память, связанную с воспроизведением в сознании прежних мыс-
лей, старых смысловых ассоциаций, усвоенных, но подзабытых понятий, сделан-
ных когда-то умозаключений. Иными словами, при запоминании и вспоминании 
следует опираться на смыслы и логику организации смыслов. Возможность опоры 
на логико-смысловую память назревает лишь в старших классах средней школы, 
а чаще — в студенческом возрасте. Проблема заключается в том, что обучаемые 
(школьники или студенты), как правило, усваивают отдельные информативные 
элементы (данные, правила, схемы, формулы и т.д.), однако они не всегда способ-
ны связать эти элементы воедино в логико-смысловом отношении, построив алго-
ритм их использования в практике мышления, познания и запоминания. Даже вы-
пускники вузов, мышление которых не формировалось целенаправленно, оказы-
ваются неспособными связать указанные элементы между собой так, чтобы сге-
нерировать новые знания и на этой основе сделать изобретение или открытие. 
А ведь именно на решение таких задач должно быть ориентировано отечествен-
ное образование. 

Отдельным аспектом проблемы является также то, что, приходя на рабочее 
место, выпускники вузов не умеют применять часто бессистемные, смысловым об-
разом не организованные знания на практике. Более того, до 90% выпускников 
оказываются неспособными осмысленно строить дискурсивные отношения по ра-
боте, грамотно изложить свои мысли на бумаге. Вот почему так важно своевремен-
но заняться вопросом развития мышления обучаемых. 
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Неслучайно в настоящей статье мы впервые опишем, поясним и будем реко-
мендовать прием вспоминания информации в дискурсе. Дискурс есть общение двух 
или более лиц «на встречных курсах» [5]. Как оказалось, именно дискурс является 
весьма эффективным средством, которое может помочь одному из коммуникантов 
вспомнить что-либо, вступив в отношения общения, называемые дискурсивными. 
В беседе, при непосредственном дискурсивном взаимодействии один участник 
просто напомнит другому то, о чем тот забыл, или наведет его на мысль, которая 
поможет вспоминанию. Существенно то, что все это происходит в рамках дискур-
сивных отношений агентов дискурса, взаимодействующих непосредственно или 
опосредованно (напр., www). 

И все-таки в чем сущность дискурса? Все ли должно сводиться именно к дис-
курсу как форме взаимодействия? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, во-
первых, проанализировать особенности ситуации, предполагающей необходимость 
вспомнить что-либо, во-вторых, учесть те факторы, которые привносит дискурс, 
в-третьих, проанализировать их. 

Речь идет о факторах, предполагающих: а) возможность взаимодействия ком-
муникантов на базе единого коммуникативного поля, общего для данного индиви-
да и для того, кто (или что) ему может помочь во вспоминании; б) наличие инфор-
мационного поля, являющегося общим для коммуникантов; в) наличие общего 
языка общения; г) владение агентами дискурса единым профессиональным под-
языком общения (например, язык системного программирования). Важно пони-
мать, что поля а) и б) являются информационно-смысловыми полями дискурса, 
а средства, создаваемые в) и г), являются средствами обеспечения эффективного 
дискурса. Именно эти поля и средства и создают основу механизмов (и методов), 
во-первых, эффективного запоминания, а во-вторых, эффективного вспоминания 
дискурсе. 

Если поля а) и б), а также средства в) и г) имеются в наличии, то существует 
основа для эффективного протекания осмысленного дискурса. Если какой-либо 
из этих составляющих нет, то дискурс может оказаться неполноценным в смысло-
вом отношении, и вспоминания не произойдет. Допустим, что речь идет о вспоми-
нании в группе иностранных студентов, изучающих русский язык «с нуля», кото-
рые должны вспомнить усвоенные ими на прошлых занятиях слова, отражающие 
элементарные понятия (стол, дом, окно и т.п.). Вспоминание непременно составит 
проблему, так как отсутствие средств в) и г) может существенно препятствовать 
этому. 

Для того чтобы приобрести эти средства, т.е. освоить общий язык общения 
и тем более профессиональный подъязык, очень важно грамотно организовать 
учебную работу, прежде всего создав открытые поля а) и б). В этом случае созда-
ние адекватного поля а), общего для студента-иностранца и преподавателя, а также 
грамотно построенного поля б), т.е. общего информационно-смыслового поля объ-
ектов, содержание которых необходимо понять и запомнить, проассоциировав их 
с вербальными обозначениями, причем, обязательно в дискурсе, — непременно 
создаст условия для эффективного запоминания понятий, ассоциированных с объ-
ектами, и терминов, связанных с ними. 
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Совершенно очевидно, что такое видение проблемы, связанной с памятью, 
причинами забывания и подходом к вспоминанию, образует фундаментальную 
основу методологии семантизированного обучения, обеспечивающего надежное 
запоминание любого учебного материала и любой информации. 

Эта методология, например, позволяет дать объяснение причинам забывания 
за лето и предложить подход к эффективному вспоминанию забытого материала. 
Это касается как учащихся российских средних школ, так и студентов колледжей 
и вузов. 

Рассмотренная нами выше ситуация с запоминанием и вспоминанием в дис-
курсе напоминает ситуацию и факторы общения, которые могут быть связаны ли-
бо с взаимодействием, допустим, двух пользователей между собой в глобальной 
сети www с помощью серверов (инструментов доступа), либо с взаимодействия 
одного пользователя с сайтами (те же поля и инструменты). И это неслучайно. Та-
кая форма взаимодействия тоже является средством, которое может помочь поль-
зователю вспомнить забытое. Наличие сети позволяет вообще не перегружать па-
мять, не держать в ней большие объемы данных. 

Заметим, однако, что вспоминание в дискурсе (в отличие от вспоминания 
с помощью данных, доступных в www) имеет ряд дополнительных преимуществ, 
о которых не говорили прежде. Атмосфера дискурса привносит в процесс вспоми-
нания материала психологически значимые и когнитивно значимые факторы-опо-
ры: 1) фактор осознания необходимости помощи в общении; 2) фактор принятия 
(или непринятия) помощи в общении (которая, несомненно, является психологиче-
ски комфортной для человека, создавая уютную, с древних времен привычную для 
людей доверительную атмосферу и психологически расслабляя сознание забывше-
го); 3) фактор взаимного обмена информацией; 4) фактор эффективной (оптималь-
ной по времени) информатизации (информационного насыщения) «поля» памяти 
забывшего индивида. Именно эти факторы способствуют, как показало исследова-
ние, эффективному вспоминанию материала. 

Память студента может оказаться заблокированной. Например, часто бывает 
так, что при ответе на экзамене преподаватель задает забычивому студенту один 
наводящий вопрос за другим, но тот, находясь в состоянии психологического 
стресса, не способен вспомнить то, что требуется. Мудрый преподаватель непре-
менно перейдет к дискурсу и, используя психологические приемы расслабления 
сознания, станет уже не спрашивать, а сообщать, делиться знаниями или же заго-
ворит о простых жизненных вещах. Очень часто это помогает студенту выйти 
из состояния «ступора». 

Результаты нашего исследования дискурса указали также на две важные про-
блемы: проблема неначатого дискурса; проблема незавершенного дискурса. На-
пример, если речь идет о дискурсе, предметом которого стала данная статья, то он 
начат между автором и редакцией, однако нет никакой уверенности, в том, что 
с точки зрения адекватного насыщения информационно-смыслового насыщения 
поля дискурса этот дискурс будет завершен, т.е. информация будет доведена 
до тех, о ком идет речь в статье, до студентов и преподавателей. Это очевидно, 
учитывая ограниченность тиража и распространения научных журналов. 
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8. Выше мы обсудили отдельные приемы запоминания и вспоминания. 
Но множество отдельных, даже психологически обоснованных приемов, способ-
ствующих развитию памяти, запоминанию и вспоминанию, еще не образует мето-
дику обучения, предполагающего развитие мышления и памяти. Выполненное на-
ми исследование позволило сформулировать базовые принципы методики развива-
ющего обучения, предполагающей формирование и развитие мышления и памяти. 

Предлагаемая нами техника запоминания предполагает логически организо-
ванную последовательность мнемонических операций, включающую: запечатле-
ние образа; рациональное повторение; оживление запечатленного материала (по-
вторное оживление образов и ассоциаций); попытку трансформации (возможно, 
альтернирования) образа; подключение сопутствующих ассоциаций; новое запе-
чатление образа; его припоминание, если это необходимо. 

9. Нами сформулированы базовые принципы предлагаемой нами методики 
развивающего обучения, которые рассчитаны на формирование и развитие мыш-
ления и памяти. 

Принцип 1. Соблюдая принципы посильности и доступности, начинать работу 
по формированию и развитию мышления следует с анализа простых смыслов, вы-
раженных простыми текстами [13—15]. 

Принцип 2. Необходимо соблюдать принцип регулярности в развитии памяти 
и мышления. Есть основания полагать, что практика регулярного логического ана-
лиза смыслов поможет постепенно приучить студента выполнять непростую ана-
литическую работу. 

Принцип 3. Необходимо соблюдать принцип преемственности, двигаясь в раз-
витии способностей студента к анализу смыслов от простых заданий к сложным. 

Принцип 4. В формировании и развитии памяти и мышления студента необ-
ходимо соблюдать принцип этапности. 

Итоги анализа результатов исследований и экспериментальной апробации 
предложенных нами приемов позволяют рекомендовать вышеуказанные приемы 
развивающего обучения к практическому использованию педагогами в деле разви-
тия памяти студентов и их мыслительных способностей, связанных с операциями 
семантизации. При применении указанных приемов обязательно соблюдение базо-
вых принципов предлагаемой нами формы развивающего обучения. Важным ито-
гом практической апробации нашей методики развивающего обучения стало до-
стоверное улучшение способностей студентов к запоминанию и облегченному 
вспоминанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 (1) Вопрос о формировании образной памяти был затронут лишь в популярном исследо-
вании системы приемов развития памяти, выполненном Ю.К. Пугачом [10]. 
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Psychologically grounded techniques, which have been practically tested and provide for efficient 
memorization and time-optimal recalling of materials by students, are proposed. Foundations of a teach-
ing methodology, which presumes refinement of the system of thinking and memory of students, are 
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Key words: psychological-didactic techniques, memorizing and recalling of materials, refinement 
of the system of thinking. 


