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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

МНЕМОНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В ВУЗЕ 

 
В статье представлена классификация мнемонических методов и приемов при изучении 

анатомии человека. Автором рассматривается как традиционная, проверенная временем 
мнемотехника, так и современная с использованием компьютерных обучающих техноло-

гий. Все предлагаемые автором мнемонические методы и приемы для изучения анатомии 
человека использовались им в процессе обучения студентов медицинского факультета 
Псковского государственного университета и доказали свою эффективность в запомина-

нии учебного материала. Простота в использовании мнемонических методов и приемов, 
наглядность разработанного обучающего материала и оригинальный стиль его подачи де-
лают мнемоническое обучение доступным для широкой студенческой аудитории. 
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A СLASSIFICATION OF MNEMONIC METHODS AND TECHNIQUES 

FOR LEARNING HUMAN ANATOMY AT UNIVERSITY 
 

The article provides a classification of mnemonic techniques developed for studying human 
anatomy. The author presents traditional time-tested methods as well as modern ones based on 
the use ofcomputer training programs. All the mnemonic methods and techniques recommended 
by the author have been used by him when teaching students of the Medical Faculty at Pskov 

State University. The paper features concrete examples of the techniques’ application. The sim-

plicity of mnemonic methods and techniques, the clarity of the learning materials, and the unique 
style of teaching make mnemonic training suitable for a wide student audience. 
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Мнемоника (синоним — мнемотехника) 

имеет длительную историю и означает 

«искусство запоминания». Накопленный со 

временем опыт по применению мнемони-

ческих приемов начал использоваться при 

обучении различным дисциплинам. Препо-

давание мнемотехники в иностранной ме-

дицинской школе стало широко распро-

страненной практикой, с включением ее в 

учебники для изучаемой дисциплины [11–

14]. Между тем в российских медицинских 

вузах мнемоническое обучение — это до-

статочно новое и малоизвестное направле-

ние для большинства преподавателей, о 

чем свидетельствуют лишь единичные пуб-

ликации в отечественных изданиях [1, 3]. 

Существующие на данный момент класси-

фикации методов, приемов и средств обу-

чения с использованием мнемотехники были 

в основном ориентированы на преподавание 

в начальной школе или обучение языкам. 

Предлагаемая автором классификация 

мнемонических методов и приемов разра-

ботана для изучения анатомии человека и 

включает: 

I. Метод «Сравнение» — выявление 

общих черт в изучаемом и хорошо извест-

ном материале. 

1. Прием «Сходство» — сравнение за-

поминаемых объектов с другими, отлича-

ющимися от них по своей природе, но 

имеющими с ними некоторое сходство. 
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1.1. Сходство по строению, например, 

сравнение камер сердца с четырехстворча-

тым шкафом, неполностью покрытым дос-

ками, для запоминания области крово-

снабжения коронарных сосудов (оби́тая его 

часть соответствует бассейну правой, а не-

обитая — левой артерии). 

1.2. Сходство по форме, например, 

установление сходства кубовидных и 

клиновидных костей стоп с частями гар-

мони для запоминания их местоположе-

ния (рис. 1–2). 

 

 

 

 

Рис. 1–2. Мнемоника для запоминания 

расположения кубовидных и клиновидных 

костей предплюсны 

 
1.3. Сходство по расположению, напри-

мер, с головой и туловищем детской иг-

рушки «неваляшка» для запоминания по-

ложения большого и малого дуоденальных 

сосочков в нисходящем отделе двенадца-

типерстной кишки. 

1.4. Сходство по использованию, напри-

мер, для выделения среди сосочков языка 

вкусовых, названия которых созвучны со 

съедобными продуктами (грибовидные и 

листовидные), и тактильных — с несъедоб-

ными (нитевидные и конические). 

1.5. Сходство по направлению, напри-

мер, использование стрелки часов для за-

поминания возможных вариантов распо-

ложения червеобразного отростка. 

1.6. Сходство по движению, например, с 

подниманием и опусканием ручки ведра и 

насоса для понимания механизма вдоха и 

выдоха. 

1.7. Комбинация нескольких похожих 

признаков, например, сходство по цвету и 

расположению очков и желтых наушников 

слепого человека со слепым и желтым пят-

нами на сетчатке глаза. 

2. Приемы «Буква в букве» или «Часть 

буквы в букве» — простая мнемоника, ос-

нованная на обнаружении одной буквы или 

ее фрагмента в составе другой, например V 

(Vestibularis) в М (Membranaceus) и С 

(Cochlearis) в O (Оsseus), что позволяет за-

помнить сообщения водопроводов височ-

ной кости с лабиринтами внутреннего уха. 

3. Прием «Буква в цифре» — простая 

мнемоника, основанная на обнаружении 

буквы в составе цифры, например, буква V 

в латинском слове Venacava (полая вена) 

заметна в римской цифре VIII, что позво-

ляет запомнить скелетотопию (расположе-

ние органа относительно скелета) этого со-

суда в месте прободения им диафрагмы, 

соответствующую уровню восьмого груд-

ного позвонка. 

4. Прием «Часть буквы в цифре» — 

простая мнемоника, основанная на присут-

ствии части буквы в составе цифры, 

например, закругленной части буквы В в 

цифре 3 и горизонтальной линии, соеди-

няющей вертикальные части буквы Н, в 

цифре 2, что позволяет запомнить, что ко-

личество корней у верхних коренных зубов 

равно 3, а у нижних — 2. 

5. Прием «Буква или часть буквы в 

теле» — простая мнемоника, основанная 

на сходстве некоторых букв с частями тела 

человека, например, для запоминания рас-

положения пищеводной расщелины по 

отношению к аортальной. Буква Е (Eso-

phagus, или пищевод) отвечает за верх-

нюю, а часть буквы А (Аоrta) — за ниж-

нюю (рис. 3–4). 

6. Прием «Цифра или часть цифры в 

теле» — простая мнемоника, основанная 

на сходстве некоторых цифр или их от-

дельных фрагментов с частями тела чело-

века. 
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Рис. 3–4. Мнемоника для запоминания местоположения пищеводной и аортальной расщелин 

 

II. Метод «Превращение» — метод пе-

ревода сложной для восприятия информа-

ции в более простые формы. 

1. Прием «Кодирование» — применение 

специального кода на основе 20 согласных 

и 10 цифр для преобразования цифровой 

информации в буквы, букв в слова (обра-

зы), ассоциативно связанные общей кар-

тинкой (см. рис. 5–6). Изучаемый курс ана-

томии требует запоминания большого ко-

личества цифр, например, размеров таза, 

уровней положения спинномозговых сег-

ментов по отношению к позвонкам, номе-

ров позвонков при описании скелетотопии 

органов и т. д. Для кодирования могут ис-

пользоваться буквы русского алфавита, об-

разующие следующие связки: 1 = Ж, Г, 2 = 

Д, Т, 3 = К, Х, 4 = Ч, Щ, 5 = П, Б, 6 = Л, Ш, 

7 = З, С, 8 = В, Ф, 9 = Р, Ц, 0 = Н, М. Такой 

код используется при обучении мнемотех-

нике. 

Кроме того, можно применять буквенно-

цифровой код, разработанный автором с 

использованием 20 согласных английского 

алфавита. Связывание каждой цифры с 

двумя соответствующими согласными 

осуществляется на основе ее сходства с 

предметами, начальные буквы в названиях 

которых берутся для составления кода. Эта 

система кодирования построена следую-

щим образом: 1 = N, M, 2 = S, V, 3 = H, B, 

 

4 = T, Z, 5 = D, K, 6 = P, J, 7 = F, X, 8 = R, 

W, 9 = C, Q, 0 = G, L. После перевода цифр 

в согласные буквы между последними 

вставляются гласные для получения сло-

ва, которое можно представить в нашем 

воображении. Возможно использование 

абстрактных понятий, но в этом случае их 

необходимо будет связать с конкретными 

предметами, например, любовь с розами 

или скорость с ракетой и т. д. Собствен-

ные имена и прилагательные не приме-

няются. Составленные слова следует свя-

зать в определенной последовательности 

в единую картинку посредством есте-

ственных ассоциаций (например, птичка 

сидит на ветке) или искусственных, 

например, человек внутри стеклянной 

банки. После этого картинку следует за-

помнить. 

 

    
 

Рис. 5–6. Мнемоника 

для буквенно-цифрового кода 
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2. Прием «Декодирование» — извлече-

ние из запомненной картинки слов (обра-

зов) в порядке их связывания, удаление из 

них гласных букв и перевод полученных 

согласных в цифры. 

3. Прием «Трансформация» — превра-

щение запоминаемой информации в другие 

формы, не имеющие с ней сходства, 

например, диафрагмы — в часы для запо-

минания ее частей и прободающих ее ана-

томических структур. 

4. Прием «Пиктограмма» — отобра-

жение запоминаемой информации в схема-

тичном рисунке, например, использование 

символа, обозначающего американский 

доллар ($), для запоминания терминов, 

начинающихся на букву S. 

 

III. Метод «Соединение», или «Метод 

цепи» — метод, основанный на образова-

нии ассоциативных связей между запоми-

наемой информацией и хорошо знакомыми 

вещами. 

1. Прием «Аббревиатура» — простая 

мнемоника, основанная на сокращении 

слова или нескольких слов. 

1.1. Прием «Буквенная аббревиатура» — 

простая мнемоника, основанная на сокра-

щении слова или слов до начальной буквы 

или начальных букв, например: А — арте-

рия; БМП (боевая машина пехоты) для за-

поминания типов нервных клеток: бипо-

лярные, мультиполярные и псевдоунипо-

лярные нейроны. 

1.2. Прием «Словесная аббревиатура» — 

простая мнемоника, основанная на сокра-

щении слов до начальных букв для состав-

ления из них слова, например, КОК для за-

поминания конечных ветвей средней моз-

говой артерии: клиновидной, островковой 

и корковой. 

1.3. Прием «Неполная словесная аббре-

виатура» — простая мнемоника, основан-

ная на составлении из начальных букв не-

полного слова с добавлением недостающей 

буквы, например: ARS + C = CARS. 

1.4. Прием «Цифробуквенная аббревиа-

тура» — простая мнемоника, представля-

ющая связывание одинаковой начальной 

буквы нескольких терминов с цифрой, ука-

зывающей на их количество, например, 3С, 

помогающая запомнить 3 функции эндо-

кринной железы: синтезировать, сохранять 

и секретировать гормоны. 

2. Прием «Ассоциация с числом» — 

простая мнемоника, основанная на запоми-

нании цифровой информации, ассоциируе-

мой с хорошо знакомыми нам номерами, 

датами и другими числами, например, чис-

ло 41 (1941 год — начало Великой Отече-

ственной войны) для запоминания сегмен-

тов спинного мозга С4 и Т1, формирующих 

плечевое сплетение, или 23 (23 февраля) — 

для запоминания сегментов L2 и S3, обра-

зующих пояснично-крестцовое сплетение. 

3. Прием «Первая буква» — использо-

вание легко запоминающихся слов или 

фразы, в которых начальные буквы каждо-

го слова такие же, как и в запоминаемых 

терминах, например: «слово лечит болез-

ни» для запоминания черепно-мозговых 

нервов: слезного, лобного и блокового, 

проходящих через верхнюю глазничную 

щель в ее латеральном отделе. 

4. Прием «Рифма» — использование 

для запоминания рифмованных строк, 

например, чтобы запомнить спинномозго-

вые нервы, иннервирующие скелетную 

мышцу — диафрагму: 

С three, C four, C five 

Keep diaphragma live. 

5. Прием «Несколько общих начальных 

букв» — простая мнемоника, основанная 

на сходстве начальной части нескольких 

терминов, описывающих анатомию, фи-

зиологию или патологию определенного 

органа, например, правило трех «дис-» для 

запоминания группы симптомов при уве-

личении размеров щитовидной железы: 

дисфония, дисфагия и диспноэ. 

6. Прием «Общая буква» — простая 

мнемоника, основанная на присутствии 
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одинаковых букв в двух запоминаемых 

словах, например, al в названии сердечного 

клапана tricuspidalis (трехстворчатый) по-

может запомнить, что он называется Аlbini, 

a ar в названии semilunaris (полулунный) 

поможет вспомнить слово Аrantius. 

7. Прием «Фонетическая ассоциа-

ция» — запоминание незнакомых терми-

нов на русском или иностранном языках 

посредством подбора других слов, хорошо 

знакомых и созвучных запоминаемому или 

его частям, например, слово «палата» для 

латинского термина «palatum», означающе-

го нёбо, или «Malta, feedus!» (требования 

беженцев к Мальте кормить их) для mul-

tifidus (многораздельная мышца медиаль-

ного тракта спины). 

8. Прием «Индивидуальная ассоциа-

ция» — использование образов, создавае-

мых нашим воображением, невзирая на то, 

насколько абсурдными и курьезными они 

могут показаться. 

 

IV. Метод «Разъединение» — разделе-

ние объекта запоминания на части. 

1. Прием «Разделение слова на две рав-

ные части» — простая мнемоника, осно-

ванная на делении слова на две половинки 

с равным количеством букв, например, ан-

глийское слово LAMP на LA и MP, что 

позволит запомнить, что латеральный (Lat-

eralis) мыщелок бедренной кости служит 

местом прикрепления передней (Anterior) 

крестообразной связки, а медиальный (Me-

dialis) — задней (Posterior). 

2. Прием «Разделение нескольких слов 

на две равные части» — простая мнемо-

ника, основанная на разбивании слов на 

правую и левую части с равным количе-

ством букв. Возможно только использова-

ние слов с четным количеством букв. 

3. Прием «Удаление знакомой части» — 

извлечение из запоминаемого набора ин-

формации ранее знакомой, например, после 

изучения артерий можно упростить запо-

минание вен, разделив их на группы со 

схожими названиями, как у артерий, и с 

теми, которые даются только венам. 

4. Прием «Удаление лишней части», 

например, для запоминания написания сло-

ва FAUCES (зев), которое после отнятия 

буквы U становится хорошо знакомым 

FACES (лица). 

 

V. Метод «Расположение» — запоми-

нание предметов с помощью фиксирования 

их местоположения. 

1. Прием «Табличный рисунок» — раз-

мещение информации в ячейках таблицы с 

последующим нанесением на них рисун-

ков, например, для запоминания соедине-

ний костей мозгового и лицевого черепа 

(рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Мнемоника для запоминания 

швов мозгового и лицевого черепа 

 
2. Прием «Буквы алфавита» — простая 

мнемоника, основанная на запоминании по 

местоположению начальных букв сравни-

ваемых объектов в алфавите. Это позволяет 

запомнить, какой из них занимает верхнее, 

а какой нижнее положение или какой ле-
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жит спереди, а какой сзади. Например, так 

можно запомнить, что в мышечно-трубном 

канале височной кости мышца, напрягаю-

щая барабанную перепонку, занимает его 

верхний полуканал, а слуховая труба — 

нижний, поскольку буква М (мышца) в ал-

фавите стоит выше, чем буква Т (труба). 

3. Прием «Географическая карта» — 

представление органов человека континен-

тами или островами в океане с выделением 

на них зон, заселенных оригинальными 

растениями или животными, например, для 

запоминания мест начала и прикрепления 

скелетных мышц на костях. 

 

VI. Метод «Подкрепление» — метод, 

усиливающий запоминание других исполь-

зуемых приемов. 

1. Прием «Изображение» — простая 

мнемоника, использующая возможности 

зрительной памяти для запоминания ри-

сунков, созданных на основе фразы или 

запоминаемых терминов. 

2. Прием «Антропоморфизм» — про-

стая мнемоника, основанная на наделении 

вещей или животных человеческими каче-

ствами, эмоциями и поведением. 

3. Прием «Увеличение или уменьше-

ние» — простая мнемоника, основанная 

на более эффективном запоминании раз-

дутых до огромных размеров маленьких 

предметов или, наоборот, нивелированных 

крупных. 

4. Прием «Фантазия» — простая мне-

моника, использующая для запоминания 

выдуманные вещи и несуществующие си-

туации. 

5. Прием «Улыбка» — простая мнемо-

ника, использующая карикатурный жанр, 

создающий хорошее настроение, позитив-

ные эмоции, подкрепляющая функция ко-

торых в запоминании очевидна. 

 

VII. Метод «Сохранение» — метод, 

увеличивающий продолжительность хра-

нения и эффективного воспроизведения 

запоминаемого материала. 

1. Прием «Интервальное повторе-

ние» — мнемотехника, основанная на по-

вторении слов через увеличивающиеся 

интервалы времени после заучивания, че-

рез несколько минут, часов, дней, меся-

цев, год. 

2. Прием «Практическое примене-

ние» — удержание в памяти выученного 

материала посредством применения его на 

практике. 

3. Прием «Ролевая игра» — запомина-

ние материала в процессе моделирования 

ситуаций реальной жизни, например, для 

запоминания связок и мышц, прикрепляю-

щихся к шиловидному отростку. 

 

VIII. Метод компьютерной обработки 

информации. 

1. Прием «Флеш-карта» — использо-

вание специальной компьютерной про-

граммы, способной отделять легко и труд-

но запоминающиеся термины и регулиро-

вать количество необходимых для них по-

вторений. 

2. Прием «Компьютерная графика» — 

создание изображения или обработка визу-

альной информации реального мира с ис-

пользованием компьютера, например, для 

запоминания топографии треугольников 

шеи. 

3. Прием «Мнемоническая схема» — 

объединение отдельных элементов иссле-

дуемого объекта графической моделью. 

 

IX. Метод «Комбинация приемов раз-

личных методов». 

1. Приемы «Сходство по расположе-

нию» и «Буквы алфавита», например, для 

запоминания влияния симпатических и 

парасимпатических нервных волокон на 

величину зрачка. Голова детской игрушки 

«неваляшка» символизирует узкий зра-

чок, а ее тело — широкий. Вставленные в 

них буквы алфавита П (парасимпатиче-

ский) и С (симпатический) соответствен-

но их месту в алфавитной таблице (П — 

выше, а С — ниже) позволяют запомнить, 
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что симпатическая нервная система рас-

ширяет, а парасимпатическая сужает зра-

чок (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Мнемоника для запоминания 

влияния вегетативной нервной системы 

на величину зрачка 

 

В заключение следует отметить, что серь-

езным преимуществом мнемоники или 

мнемотехники является то, что она может 

преподаваться как надпредметная про-

грамма, не требующая дополнительных 

аудиторных часов. Ее методы и приемы 

могут быть использованы для усвоения 

информации в рамках других изучаемых 

дисциплин, в частности, при изучении ана-

томии человека — одного из труднейших 

предметов в медицинских вузах. 

Сложность усвоения материала прежде 

всего обусловлена большим количеством 

специальных терминов, пришедших из 

иностранных языков (латинского, грече-

ского и др.). При изучении анатомии чело-

века лишь очень небольшой процент необ-

ходимой информации запоминается с по-

мощью логических связей. Бо́льшая же ее 

часть не поддается логическому связыва-

нию. Именно для запоминания такой ин-

формации в учебном процессе применяется 

мнемоника. 

Мнемоника сегодня в российском обра-

зовании только набирает опыт. Как у лю-

бого нового начинания есть сторонники и 

есть противники, так и мнемоника воспри-

нимается педагогами по-разному. Те, кто 

отстаивает необходимость активного внед-

рения мнемоники в образовательный про-

цесс, выделяют ее большую эффектив-

ность. Использование мнемонических при-

емов упрощает запоминание информации, 

способствует хорошему восприятию мате-

риала, поскольку «внедрение элементов 

мнемоники позволяет увеличивать объем 

изученного материала за счет образования 

искусственных ассоциаций» [1, с. 74]. 

Кроме того, способы и приемы запоми-

нания информации, которые используются 

в мнемонике, являются еще и физиологи-

чески обоснованными, так как базируются 

на основных принципах работы головного 

мозга [8]. Головной мозг, подобно компь-

ютеру, сохраняющему информацию с по-

мощью двоичной системы счисления (1 и 

0), является тоже информационной систе-

мой, только биологической, отличающейся 

от технической хранением информации с 

помощью образов. Проводимые в когни-

тивной психологии исследования показали, 

что «части материала, создавая новые ас-

социативные связи с прошлыми образа-

ми… легко всплывают в памяти» [5, 

с. 137]. 

Противники обучения с использованием 

мнемоники объясняют ее непринятие тем, 

что, занимаясь мнемотехникой, можно лег-

ко перегрузить свой мозг информацией. 

Тем не менее, поскольку информация за-

действует работу мозга только в момент 

припоминания, наступление усталости свя-

зано не с перегрузкой памяти, а с общим 

утомлением организма. Также существует 

ошибочное мнение скептиков, утверждаю-

щих, что все приемы, направленные на 

улучшение памяти, заставляют нас лишь 

сосредоточиться на материале за счет кон-

центрации внимания, приложения усилия и 

неоднократного повторения запоминаемого 

материала [4]. 

В защиту использования мнемонических 

стратегий в обучении можно отметить 

улучшение академической успеваемости. 
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Об этом свидетельствуют результаты цело-

го ряда проводимых исследований [2, 6, 7, 

9, 10]. Среди них можно отметить экспе-

римент с применением метода ключевых 

слов (фонетических ассоциаций) для запо-

минания русских слов англоязычными сту-

дентами, проведенный в Стенфордском 

университете и показавший его высокую 

эффективность по сравнению с традицион-

ным заучиванием [9]. 

Данное утверждение подкрепляется и 

результатами эксперимента, проведенного 

в Псковском государственном университе-

те на медицинском факультете со студен-

тами, изучающими анатомию человека. 

Было проведено сравнение средних коэф-

фициентов запоминания по результатам 

двух тестов (сразу после заучивания и че-

рез месяц). Все участники эксперимента 

случайным образом были разделены на две 

группы, включающие равное количество 

человек с различным уровнем знаний. Экс-

периментальная группа была обучена мне-

моническим приемам, контрольная исполь-

зовала свои собственные психологические 

и физиологические возможности запоми-

нания. 

Результаты эксперимента показали бо-

лее высокий средний коэффициент запо-

минания у студентов со средним (от 80 до 

60%) и низким уровнями знаний (менее 

60%) в экспериментальной группе по срав-

нению с контрольной [6]. Обучение даже 

одному мнемоническому приему может 

значительно повысить успеваемость. Так, 

использование приема логотипирования в 

обучении орфографии русского языка поз-

волило увеличить число учащихся, напи-

савших словарные слова правильно или с 

минимальным количеством ошибок [7]. 

Хочется надеяться, что в ближайшем 

будущем мнемоническое обучение займет 

достойное место среди современных пере-

довых образовательных технологий. 
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