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Современные информа-

ционные технологии, ком-

пьютеризованные учебники

и учебные пособия с объём-

ными изображениями в ди-

намике, презентационными

кадрами, всплывающими

рисунками и подсказками,

анимационными вставками

в аналитический текст, авто-

ризованным глоссарием или

оглавлением — это реальное

воплощение дидактической

коммуникативной техноло-

гии обучения, когда позна-

ние предмета обучения осу-

ществляется не только са-

мим присутствием учителя

в классе с его доброжела-

тельным и требовательным

взглядом, но и усилением

преподавания посредством

«телевзгляда» компьютера,

выдающего цифровые сиг-

налы и символы, восприни-

маемые и декодируемые на-

шей нервной системой, вы-

зывая в сознании возникно-

вение мысленных образов, запоми-

наемых в виде новых кодов в нашей

памяти. 

Постепенно продвигаясь на более

высокий уровень освоения предмета,

мы многое выигрываем, сохраняя оп-

тимизм, энергию и радостное ощу-

щение полноты жизни. Следует все-

гда помнить, что поддержание хоро-

шей физической и интеллектуальной

формы — гарантия сохранения хоро-

шей памяти. Если трудно сосредото-

читься на предъявленном компьюте-

ром материале по данной теме, нуж-

но попробовать сбавить темп: отвес-

ти на каждый кадр-параграф доста-

точно времени и стараться завер-

шить его, не отвлекаясь ни на что

другое.

Наше зрение — основная связь

с компьютеризованным учебником.

Оно обращается главным образом

к тому, что имеет для нас эмоцио-

нальное значение, то есть вызывает

удовольствие, любопытство, чувство

новизны, ad futuram memoriam — для

будущей памяти; на память. Зрение

и память дополняют друг друга. Даже

если данные искажены, то хранящие-

ся в памяти их образы-коды позволят

сразу восстановить их смысл.

Осваивая новые слова, термины,

понятия, определения, необходимо

уделять достаточное внимание на-

шей памяти, обладающей способно-

стью забывать запомненную инфор-

мацию, и что необходимо воспроиз-

водить — подкреплять её вновь

и вновь.

В любом акте запоминания или

извлечения информации из памяти

участвуют и сенсорная, и когнитив-

ная, и эмоциональная сферы, так что

наши ощущения и чувства имеют для

работы памяти ничуть не меньшее
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Когда уходят выдающиеся учителя

Их студенты могут сказать:

«Это сделали мы сами»
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значение, чем наши наблюдения

и умозаключения. Нельзя восстано-

вить в памяти термины, понятия и оп-

ределения, если не удалось понять их

физический смысл, разглядеть иллю-

страции или уловить их взаимосвязи.

Для хорошего запоминания главное

значение имеет внимание и инфор-

мативность презентуемых сведений.

Воспринимаемая информация не-

медленно переводится на «язык моз-

га», то есть кодируется. При кодиро-

вании вновь поступившая информа-

ция сравнивается с уже накопленной.

Она соотносится с кодом, который

может представлять образ или слово,

то есть «метку», по которой эту ин-

формацию можно вызвать повторно.

Когда поступающая информация не-

сёт в себе какую-то новизну, наш мозг

создаёт новые коды и присоединяет

их к данным, уже хранящимся в памя-

ти. Таким образом, обучение — это

перевод информации из одного кода

в другой: сенсорный образ — один

код, ментальный — другой. То, что

действительно даёт нашему мозгу

много информации о внешних стиму-

лах, — это тонкий анализ характерных

черт, особенностей, нюансов [фр.

nuance — оттенок] или своеобразия

внешней среды.

Если мы хотим запомнить что-ли-

бо надолго, то должны приложить

к этому дополнительные усилия, т. е.

закрепить новые сведения — это оз-

начает организовать их логически

в хранилище памяти. Новые данные

должны складываться в соответству-

ющие места. Для эффективного запо-

минания информации недостаточно

лишь правильно организовать инфор-

мацию. Её нужно повторять от урока

к уроку и время от времени к ней воз-

вращаться. Только тогда в памяти

сформируется её ментальный образ.

Не можем построить правильно пред-

ложение, не можем вспомнить нуж-

ное слово или термин, хотя увере-

ны — необходимая информация есть

в нашей памяти, но нет к ней доступа,

через некоторое время нужное слово

само придёт на память по какой-ни-

будь связанной с ним ассоциации.

Нужно вспомнить, при каких обстоя-

тельствах, в связи с каким объектом

или образом мы запоминали это сло-

во, возможно, — вспомнить его

транскрипцию, может быть, — сопут-

ствующий рисунок, то есть указатели!

Очень интересен выбор правиль-

ного ответа из предложенного ряда

«правильных ответов», отличающихся

только полнотой и глубиной ответа,

дабы не дать студенту ложной инфор-

мации, которая, к сожалению, запо-

минается с не меньшим успехом.

Опосредованное припоминание и уз-

навание дают наилучшие результаты:

они позволяют извлекать из памяти

более полную информацию. Всякий

тест призван заставить работать на-

шу память и стимулировать речевые

навыки. Вопросы должны быть корот-

кими и не расцвеченными видеосю-

жетом, способным отвлечь обучаемо-

го от основного смысла вопроса. Не-

достаток внимания, неумение сосре-

доточиться на предмете, отсутствие

волевого усилия, слабое желание за-

помнить новое, неумение мобилизо-

вать все свои чувства для восприятия

и фиксации информации в памяти —

всё это свидетельствует об отсутст-

вии личного интереса ученика и не-

развитости его перцептивных спо-

собностей. Перцепция [лат. percep-

tio] — восприятие действительности

органами чувств. Думаю, что при лю-

бой неудаче лучше «начать с нуля»,
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чем пытаться буквально нанизывать

информацию о предмете обучения,

пытаясь исправить положение: на-

учить значительно легче, чем пере-

учивать. Нужно постараться, исполь-

зуя новые компьютерные технологии,

выделить главное, ключевое, опреде-

ляющее, — может быть, цветом, раз-

мером, необычной формой, частотой

кадра, необычным ракурсом и теле-

сюжетом, привлечь внимание пользо-

вателя, пробудив желание и необхо-

димость постановки цели. Как свиде-

тельствуют очевидцы, приобретение

речевых навыков в английском языке

происходило очень быстро при жела-

нии поехать за границу в научную ко-

мандировку, в особенности для чте-

ния лекций по предмету.

При чтении аналитического текста

мы должны его хорошо понимать, на-

прягать своё внимание, читать вслух,

усиливая за счёт слуха наше зритель-

ное восприятие. Задача учителя —

знать индивидуальный ритм каждого

ученика, периоды его наибольшей го-

товности к восприятию, способности

к концентрации, пределы его возмож-

ностей, а также этапы развития и под-

держания внимания. Но, однако, од-

ного внимания к тексту недостаточно,

необходима сосредоточенность или

концентрация, то есть состояние пре-

дельно напряжённого внимания для

того, чтобы новые знания глубоко

и надолго запечатлелись в памяти.

В каждом акте запоминания участ-

вует наше воображение, так как оно

лежит в основе формируемых нами

ментальных образов, которые питают

нашу память. Именно возможности

мультимедиа, когда каждый является

не только потребителем знаний,

но и создателем их виртуальных [лат.

virtualis — возможный, условный, ка-

жущийся] образов, могут обеспечить

качественное запечатление их в па-

мяти и способность к их быстрому

и полноценному повторному восста-

новлению, позволяя создавать нечто

действительно новое на основе соче-

тания хранящихся в памяти образов.

Семантическая память хранит наши

знания и организует их так, чтобы они

были осмысленными. Именно она со-

ставляет то, что мы называем общей

культурой человека — наследием

всех предыдущих поколений, без ко-

торой «наша сознательная жизнь

и психика, предоставленные природ-

ным процессам, являли бы собой ха-

ос и беспорядок»1. 

Семантическая память позволяет

нам учить иностранные языки, пости-

гать новые слова, термины, понятия

и определения. Каждое новое усвоен-

ное знание встраивается в уже суще-

ствующую в семантической памяти

информационную систему. Всякое

знание представляет собой тесную

взаимосвязь между словами и их зна-

чением. То, что касается формы сло-

ва, образует одну из ячеек семанти-

ческой памяти — так называемую

лексическую память. Запоминание

слов строится на двойном критерии,

основанном на форме слов и их

смысловом значении. Если мы хотим

запомнить слово или термин, смысл

которого мы знаем, он будет внесён

в нашу семантическую память по ас-

социации с другим термином. Напри-

мер, термин «Automatic Control» будет

связан в ней с терминами «Automation

and Control», запоминание произой-

дёт благодаря семантической близо-

1 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 298.
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сти этих терминов. Одновременно

с этим мы запоминаем и форму сло-

ва, то есть то, как оно пишется. 

Если нам презентуется термин,

значения которого мы не знаем,

за процесс запоминания будет отве-

чать лексическая память, которая от-

несёт его к категории слов, близких

по форме, хотя между этими словами

отсутствует семантическая близость.

Развитая семантическая память

обеспечивает хорошее владение сло-

варным запасом и правильной речью

на иностранном языке. Работа в ма-

лой группе после всего увиденного

и услышанного позволяет вкратце

сформулировать всё, что произошло

в уме, и обсудить с товарищами по

группе.

Заметим, что занесение инфор-

мации в память не всегда зависит от

нашего желания. Запоминание како-

го-либо понятия или образа на про-

должительное время обусловлено

его яркой позитивной аффективной

(возбуждающей) окраской и вызван-

ным интересом. Запоминая, мы со-

храняем в памяти не только зритель-

ный, но и звуковой, цветовой или так-

тильный образ. Если мы читаем текст

без интереса, не имея желания за-

помнить его содержание, разобрать-

ся в предъявленных компьютером

схемах и структурах, чтобы затем

воспользоваться почерпнутыми из

него сведениями самому или пере-

дать другим, то никакого мысленного

образа у нас не возникает, то есть ак-

та запоминания не произойдёт. На-

против, если объединить эти три

фактора — интерес, внимание и на-

мерение передать сведения при ком-

муникативном общении с другими

людьми, — в сознании возникнут

мысленные образы и включится про-

цесс запоминания. Вызывая из памя-

ти информацию, мы объединяем все

разрозненные элементы и строим из

них новый интегрированный образ,

что согласуется с Кибернетической

теорией сознания, в основе которой

лежит принцип обратной связи, ме-

тод постоянного сравнения предъяв-

ляемых сведений с уже существую-

щими в нашей долговременной па-

мяти2.

Передать информацию другому,

изложив её «своими» словами, — это

чрезвычайно эффективный механизм

запоминания. Содержание парагра-

фа учебника, как информационного

кадра, физический смысл предъяв-

ленного рисунка, полученный резуль-

тат решения задачи, формула, как

вершина проинтегрированных беско-

нечных опытов, и т.д., запоминаются

гораздо лучше, если сформулировать

их самостоятельно. К сожалению,

чтение или прослушивание голоса

диктора с экрана часто превращают-

ся в снотворное для обучаемого, вни-

мание теряется, и материал не запо-

минается. Пересказ вскоре после то-

го, как мы прочитали аналитический

текст или посмотрели видеокадры, —

это превосходный способ сохранить

их в памяти. Он заставляет логически

организовывать отдельные элементы

полученной информации, системати-

зировать их, выделить главное, уло-

вить особенности и нюансы. Студент

должен всегда помнить, что его обя-

зательно спросят и оценят по досто-

инству. Живое общение принципи-

2. Nigro A. Human light: a cybernetic theory of consciousness // 13th International Congress of

Cybernetics. Namur. 2003. 
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ально отличается от профессиональ-

ного диалога с компьютером, огром-

ная память которого хранит лишь су-

хие факты, сколько бы мы ни стара-

лись «расцветить» их палитрой эмо-

ций и ощущений.

Как организовать информацию,

сохранить имеющиеся знания и с ус-

пехом усваивать всё новую информа-

цию? Группировать данные, выбрав

предварительно соответствующие

критерии для запоминания. Напри-

мер, звенья, элементы, компоненты,

затем связи между ними — структуры

систем, типы систем и математичес-

кие модели — дифференциальные

уравнения (ДУ) — всё это критерии

систематизации данных в рассмат-

риваемом случае. Показателен при-

мер с ДУ, которые составляются на

основе физических законов. Когда

обучаемый обнаруживает, что коэф-

фициенты ДУ — это параметры объ-

екта управления, он осознаёт, что

физический закон не даёт непосред-

ственного ответа на характер изме-

нения переменной во времени и тре-

буется для этого решить ДУ. Это, ко-

нечно, не вызовет эмоционального

всплеска, но принесёт маленькую ра-

дость от знакомства с чудом автома-

тических систем и в познании самого

себя, как сложной автоматизирован-

ной системы! 

«Непосредственный интерес —

вот великий двигатель», а главное его

условие — «желание учиться», — ска-

зал Ж.Ж. Руссо.

Метод составления плана. Со-

ставление плана — это способ орга-

низации информации, позволяющий

выявить важнейшие положения кад-

ра, а затем — и всей главы учебника.

Читаем внимательно текст, не делая

пометок. Затем выделяем основную

идею, которая заложена либо в на-

звании, либо в первых предложениях:

это помогает выявить общую структу-

ру текста и проследить за развитием

идеи. Наконец, нужно выделить клю-

чевые слова, которые уже подчёркну-

ты курсивом и ожидают нашей ги-

перссылки в авторизованном тексте.

Слова уточняют главную мысль и до-

полняют её. Не следует забывать об

оглавлении, которое определяет по-

ложение кадра во всей структуре изу-

чаемого курса.

Часто обучаемые спрашивают:

«Учить наизусть?». Отвечаю: «Мате-

риал должен быть выучен наизусть,

крепко-крепко, чтоб от зубов отскаки-

вало, и тогда, как я считаю, в вас по-

степенно проснётся чувство языка.

Так учат свой родной язык маленькие

дети. Get ready!» 

И в заключение, — повторение

и заучивание. Мы учимся для воспро-

изведения информации, для её ис-

пользования в повседневной и про-

фессиональной жизни, но, к сожале-

нию, и полезные сведения забывают-

ся. Многие обучаемые утверждают,

что забывание происходит постепен-

но и непрерывно: день за днём наша

память освобождается от данных, по-

добно засыхающему ручью. На самом

деле это не так.

Первые исследования механизма

забывания были проведены немец-

ким психологом Г. Эббингаузом

(1850–1909). Он заучил наизусть спи-

сок слогов, а затем подсчитал, какая

их часть остаётся в памяти через не-

сколько минут, часов и дней. Исходя

из полученных результатов, он вычер-

тил график, названный впоследствии

кривой Эббингауза, который показы-

вает, как наш мозг забывает то, что до

этого усвоил.
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Предполагаемая кривая забыва-

ния иллюстрирует широко распрост-

ранённое заблуждение о процессе

забывания. На самом деле зависи-

мость забывания от времени пред-

ставляет не линейную, а логарифми-

ческую функцию: очень быстрая вна-

чале, со временем она замедляется.

Это означает, что после обучения мы

стремительно начинаем забывать.

Уже через несколько часов от 0,7 до

0,8 запасённых данных не подлежат

произвольному вызову из памяти. 

Мы получили несколько другую за-

висимость кривой забывания от вре-

мени, но только количественно, а не

качественно. В эксперименте участ-

вовали десять человек, которым было

предложено заучить наизусть следу-

ющий фрагмент: «Consider a system

requiring a number of gears or rotating

parts to follow the signal generated by

the detector. Without feedback any

change in detector signal would cause

the gear train to follow it at maximum

speed until the driven member reached

the required position when the driving

motor would switch off. Unfortunately,

however, although the motor is no longer

energized to drive the gears, the whole

system continues to rotate under its

momentum. Thus ever though the driven

member had been in the desired posi-

tion it was carried beyond it or caused, in

other words, to overshoot. Once the sys-

tem has overshot, the difference

between the correct and actual position

of the driven member will cause the

motor to reverse in order to regain the

correct position».

Зная основы автоматического уп-

равления и неплохо деловой англий-

Количество запомненной

информации (в %)

100

75

50

25

0

1-й    2-й   6-й 31 день

Рис. 1. Характер кривых забывания информации
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ский, через день шесть из испытуе-

мых воспроизводили до 0,5 фрагмен-

та без ошибок, четверо до 0,7, на вто-

рой день первые смогли воспроизве-

сти так же, как и вторые, до 0,3 текста

и т.д. Экспериментальные кривые, по-

падающие в Пространство ошибоч-

ной оценки скорее аппроксимируют-

ся затухающими экспонентами, чем

логарифмическими зависимостями,

что, предположительно, можно объ-

яснить инерционными свойствами

памяти, то есть её энергетическим

запасом. Но, в любом случае, мы ви-

дим резкие падения кривых забы-

вания. 

Для надёжного закрепления ин-

формации нельзя позволять процес-

су забывания стать необратимым,

то есть повторение следует начинать

гораздо раньше. Это называется пе-

риодом подкрепления. Заметим, что

повторное освоение материала пока-

зывает некоторое увеличение коли-

чества запомненной информации

(свыше единицы на графике), т. е.

происходит как бы усиление памяти,

которое можно, предположительно,

объяснить её энергетическими воз-

можностями.

Все, о чём говорилось в статье,

должно помочь нам в дальнейшей ра-

боте или, как говорили древние: «ad

futuram memoriam» — для будущей

памяти; на память!

Как утверждают психологи, изуче-

ние предмета с использованием

мультимедиа способствует его запо-

минанию даже на подсознательном

уровне, активизируя наш мозг, созда-

вая новые идеи и повышая наше наст-

роение3.

И в завершение статьи напомним

слова Герберта Спенсера: «Целью об-

разования является формирование

характера». Обучаемому для хорошей

памяти нужен жизненный пример,

коммуникативный контакт с учите-

лем, нашедшим дорогу к его сердцу,

не только через телевзгляд компью-

тера, но и посредством своего живо-

го взгляда и слова.

Ï Ð À Ê Ò È Ê À  Ä Ë ß  Ò Å Î Ð Å Ò È Ê Î Â
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3 Вакулюк В., Семёнова Н. Мультимедийные технологии в учебном процессе // Высшее образова-

ние в России. 2004. № 2.
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