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ВнедРенИе ИдеИ МнеМонИЧеСКоГо оБУЧенИЯ  
В ПРеПодАВАнИе АнАТоМИИ И ФИЗИоЛоГИИ ЧеЛоВеКА

Статья представляет мнемоническое обучение как одну из наиболее эффективных обучающих 
технологий в медицинском вузе. Все мнемонические методы и приемы, рекомендованные авто-
рами для преподавания анатомии и физиологии человека, были апробированы на кафедре фунда-
ментальной медицины и биохимии Псковского государственного университета. Предлагаемые 
для обучения мнемонические методы и приемы были разработаны на основе использования есте-
ственных или искусственных ассоциаций. Оригинальный стиль представления учебного матери-
ала и простота в применении мнемонических методов и приемов делают мнемоническое обучение 
наиболее эффективным для значительной части студенческой аудитории. Основной целью ис-
пользования мнемоники на занятиях по анатомии и физиологии человека является повышение 
академической успеваемости студентов.
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THE USE OF MNEMONIC TRAINING  
IN TEACHING HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

The article considers mnemonic training as one of the most effective teaching techniques at  
a medical school. All the mnemonic methods and techniques recommended by the authors for teaching 
human anatomy and physiology have been tested at Medicine and Biochemistry Department of Pskov 
State University. The developed mnemonic methods and techniques are based on natural and artificial 
associations. An unusual approach to presenting educational material and simplicity in applying mne-
monic methods and techniques make mnemonic training highly effective for the majority of students. 
The main aim of using mnemonics in human anatomy and physiology classes is to improve academic 
performance.
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выражение «Mnemonic training», перево-
димое на русский язык как «мнемоническое 
обучение», достаточно часто используется  
в иностранной литературе [44; 45; 49; 52; 55]. 
в отечественных публикациях это понятие 
впервые встречается в статье Р. н. карни и 
д. Р. Левина «Мнемоническое обучение, осно-
ванное на переносе» (2003) и рассматрива- 
ется авторами как обучение с использовани-
ем стратегии запоминания (мнемотехники), 
сформировавшейся ранее и переносимой в 
новую ситуацию. перенос или повторение 
нами в новой ситуации ранее сформировав-

шегося поведения играет важнейшую роль  
в научении и использовании приобретенных 
знаний и умений. Авторы проводили мнемо-
ническое обучение студентов истории ис-
кусств, помогая им запомнить характерные 
особенности индивидуального стиля разных 
художников и их картин [11].

понятие «мнемоническое обучение» про-
исходит от идентичных по значению слов 
«мнемотехника» и «мнемоника», обознача-
ющих технику запоминания. 

Исторически в обучении, как правило, 
практиковалось многократное повторение 
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для запоминания слов и текстов, между  
тем применялись и всевозможные приемы, 
облегчающие запоминание. Мнемониче- 
ские упражнения использовались в Риме, 
древнем египте, Индии, Греции и на Ру- 
си, и многие из них дошли до наших дней 
[4; 14]. 

в период средневековья (охватывающе-
го отрезок времени приблизительно с V по 
XVI век) мнемоническое обучение было  
практически заброшено; тем не менее вы- 
дающиеся ученые этого периода обладали 
хорошей памятью и отменной риторикой, 
что достигалось посредством использования 
мнемотехнических приемов [54]. в средние 
века мнемоника активно использовалась 
учителями-иудеями при обучении древней-
шей части талмуда, в которой изложен уст-
ный закон, по преданию, полученный Мои-
сеем одновременно с письменным законом 
[43]. на Руси мнемотехнические приемы 
применялись при обучении древнерусской 
азбуке, «которая была основана на речевой 
мнемонике: все буквы в ней связывались  
со словами (аз — я, буки — буквы, веди — 
ведаю)» [4].

введение мнемоники в обучение в высшей 
школе произошло в XVI веке в кембридж-
ском университете в Англии, где классиче-
ская мнемотехника преподавалась джорда-
но Бруно (1548–1600) [14]. 

Большой вклад в научное обоснование 
пользы и эффективности мнемонического 
обучения сделал карл отто Ревентлов, на-
писавший «Lehrbuch der Mnemotechnik» — 
руководство для использования мнемотех-
ники в школах [40]. 

после небольшого экскурса в историю 
следует отметить, что первый опыт мнемо-
нического обучения мы приобретаем в дет-
ском саду, когда учимся запоминать цвета 
радуги по первым буквам слов фразы: «каж-
дый охотник желает знать, где сидит фазан». 
воспитатели детских садов также пользуют-
ся мнемоническими приемами для обучения 
детей дошкольного возраста ранней грамот-
ности [3], 

обучение с использованием мнемониче-
ских приемов продолжается затем в школе, 
но преимущественно на уроках в начальных 
классах, включая занятия с детьми, отста-
ющими в развитии, имеющими физические 
недостатки и значительные дефекты речи [7; 
18; 22; 23; 53]. данное обучение является 
приоритетным для младших школьников, 
этому есть физиологическое обоснование, 
основанное на том, что у них преобладают 
непроизвольное внимание и непроизвольная 
память. яркие образы привлекают детей и 
хорошо ими запоминаются. педагоги началь-
ной школы, знакомя ребенка с новыми для 
него вещами, связывают их с образами, хо-
рошо ему знакомыми, с помощью образова-
ния ассоциаций. в дальнейшем в процессе 
обучения у школьника развивается словесно-
логическая, произвольная память, и учителя, 
преподающие в средних и старших классах, 
уже придают меньшее значение наглядной 
составляющей изучаемого материала. Меж-
ду тем слова, с помощью которых происхо-
дит общение между людьми, скрывают в себе 
различные образы, отражающие состояние, 
положение и действия окружающей нас жи-
вой и неживой материи. осмысленный вер-
бальный материал способствует активизации 
операционной и регулирующей сторон па-
мяти и «вплетается» в систему ранее усвоен-
ной информации» [26]. слово, не подкреп-
ленное конкретным представляемым образом 
(понятием), воспринимается человеком как 
набор звуков без семантики. важно отметить, 
что способы и приемы запоминания инфор-
мации, которые используются в мнемонике, 
являются еще и физиологически обоснован-
ными, так как базируются на основных прин-
ципах работы головного мозга [35]. также 
значительным аргументом в пользу исполь-
зования мнемоники служит тот факт, что 
мнемоническое обучение является здоровье-
сберегающим [25]. 

при наличии указанных достоинств, не-
смотря на то, что обучение с использовани-
ем мнемотехники имеет физиологическое 
обоснование, в последующих классах, а так-
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же в процессе вузовской подготовки оно 
применяется в основном в обучении гума-
нитарным дисциплинам, наиболее часто — 
языкам (русскому, немецкому, английскому 
и китайскому), где накоплен значительный 
опыт [2; 6; 8; 12; 13; 16; 19; 28; 29; 33; 37; 
41; 42]. 

очевидным является тот факт, что дис-
циплины естественнонаучного блока трудны 
в изучении, наполнены большим объемом 
информации, а использование механическо-
го заучивания домашнего задания в процес-
се подготовки к занятию является недоста-
точно эффективным. такой способ усвоения 
материала в большом объеме приводит к 
серьезной перегрузке нервной системы, зри-
тельного анализатора и общему переутом-
лению организма, что негативно сказывает-
ся на здоровье обучающихся [21]. поэтому 
возникает необходимость в поиске, разра-
ботке и внедрении в образовательный про-
цесс новых нестандартных методик с эф-
фективными средствами обработки учебной 
информации, методами и приемами, облег-
чающими запоминание учебного материала 
и, прежде всего, способствующими сохра-
нению здоровья обучающихся. одной из 
таких физиологически обоснованных и здо-
ровьесберегающих методик является мне-
моническое обучение. 

поэтому целью нашей работы было изу-
чение востребованности и эффективности 
применения мнемонических методов и при-
емов в современном образовании и, в част-
ности, при обучении анатомии и физиологии 
человека.

до проведения исследования перед нами 
были поставлены следующие задачи:

• изучить генезис идеи мнемонического 
обучения в историческом аспекте;

• определить ключевые характеристики 
обучения с использованием мнемоники;

• проанализировать возможности использо-
вания и образовательные результаты мнемо-
нического обучения в России и за рубежом.

следует признать тот факт, что в препо-
давании естественнонаучных дисциплин 

мнемоническое обучение представлено лишь 
эпизодически. отдельные мнемонические 
приемы применяются на занятиях по химии, 
физике, биологии и экологии [17; 20; 31; 39; 
51]. например, на уроках биологии приемы 
мнемотехники используются при изучении 
темы «нуклеиновые кислоты» и решении 
задач на биосинтез белка [31].

Между тем сегодня мнемоника в россий-
ских медицинских вузах — хотя и недоста- 
 точно исследованная педагогическая техно-
логия, но активно внедряемая в обучении 
целому ряду дисциплин. Мнемонические 
приемы используются для преподавания 
биохимии на медико-биолого-химическом 
факультете северо-кавказского федераль-
ного университета, иностранного языка в 
Южно-уральском государственном медицин-
ском университете, патологической физио-
логии в кубанском государственном меди-
цинском университете и латинского языка 
на медицинском факультете в чувашском 
государственном университете [1; 6; 10; 38]. 
на занятиях по анатомии и физиологии че-
ловека в Архангельском медицинском кол-
ледже используются такие мнемонические 
приемы, как трансформация, начальные бук-
вы смысловых фраз и аббревиатуры [30].

в зарубежной медицинской школе сША 
мнемоника активно используется при обуче-
нии студентов как фундаментальным, так  
и клиническим дисциплинам [48]. в витеб-
ском государственном ордена дружбы наро-
дов медицинском университете мнемоника 
помогает студентам при изучении фарма-
кологии, внутренних болезней и валеоло- 
гии [15].

Изучение содержания российских учеб-
ников по анатомии и физиологии человека 
дореволюционного периода не выявило при-
сутствия в них примеров использования мне-
моники или мнемотехники [5; 9]. также она 
не представлена должным образом в изда-
ниях по анатомии человека советской поры 
и в современных учебниках, рекомендован-
ных студентам медицинских вузов для изуче-
ния предмета [32; 34].



124

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

за рубежом мнемоническое обучение яв-
ляется важнейшим дополнением к препода-
ванию анатомии и физиологии человека. так, 
в индийской медицинской школе в учебни-
ках по анатомии человека после многих глав 
вставлен раздел «Мнемоника», в котором с 
помощью мнемонических приемов студентам 
предлагается помощь в запоминании учеб-
ного материала. например, с помощью стрел-
ки часов запоминаются шесть возможных 
положений червеобразного отростка слепой 
кишки (прием «сходство по направлению») 
или по начальным буквам фразы «I Like To 
rise So High» запоминаются притоки нижней 
полой вены: Iliac veins, Lumbar veins, Testi-
cular veins, renal veins, Suprarenal veins, He-
patic veins [47].

в учебники американской анатомической 
школы также включены различные мнемо-
нические подсказки, или триггеры, например, 
для понимания механизма изменения объема 
грудной клетки во время дыхания (сходство 
с движением ручки ведра и насоса), для за-
поминания 12 пар черепно-мозговых нервов 
(по одинаковым начальным буквам в назва-
ниях нервов и в словах рифмованных строк), 
функционального назначения палочек и кол-
бочек сетчатки глаза (по подбору пары с оди-
наковыми начальными буквами) [46].

коллегами не только используются про-
веренные временем методы и приемы, но и 
разрабатываются новые, включая компью-
терные, например, при обучении школьников 
средней школы сША физиологии клетки 
применяется музыкальная мнемоника «кле-
точные органеллы» — пятиминутный музы-
кальный ролик с песней и компьютерной 
анимацией [50]. в российской образователь-
ной системе в качестве одного из методов 
обучения используется интервальный мне-
монический метод компьютерных флеш-карт, 
аналогом которого являются картонные кар-
точки с написанным словом на одной сторо-
не и его значением на другой [36]. 

Мнемоника активно используется на за-
нятиях по анатомии и физиологии человека 
на кафедре фундаментальной медицины  

и биохимии псковского государственного 
университета. в 2017 году нами была разра-
ботана классификация мнемонических ме-
тодов и приемов в обучении анатомии чело-
века, опубликованная в 2019 году в журнале 
«Известия Российского государственного 
университета им. А. И. Герцена» [24]. 

операционный компонент проводимого 
мнемонического обучения включает методы, 
в основу которых положено сравнение, пре-
вращение, соединение, разъединение, рас-
положение, подкрепление и сохранение  
запоминаемой информации. особое место 
занимает метод компьютерной обработки 
информации на основе использования боль-
шого компьютера «Anatomage Table». каж-
дый из методов объединяет от трех до вось-
ми приемов. возможна комбинация приемов 
разных методов. 

приведем несколько примеров их исполь-
зования в преподавании анатомии и физио-
логии человека.

так, на занятиях по нормальной физио-
логии: 

1. Мнемонический прием «образование 
смысловых фраз из одной или нескольких 
начальных букв запоминаемых слов» по-
могает удерживать в памяти последователь-
ность физиологических процессов, напри- 
мер, начальные буквы во фразе «двенадцать  
одиноких девушек восхищались десертом» 
отображают последовательность работы  
основных факторов свертывания крови по 
внешнему пути (двенадцатый, одиннадцатый, 
девятый, восьмой и десятый). 

2. Мнемонический прием «Антропомор-
физм», в котором животным и предметам 
придаются человеческие качества, подкреп-
ленный визуально рисунком, может исполь-
зоваться для запоминания физиологического 
действия гормонов на сахар крови: инсулина 
(понижает его концентрацию), глюкагона 
(повышает) и соматостатина (тормозит вы-
работку двух предыдущих гормонов, стаби-
лизируя уровень глюкозы в крови). на заня-
тиях по физиологии студентам показывается 
картинка, на которой изображены родители, 
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раскачивающие ребенка на качелях. папа 
(инсулин) раскачивает девочку вниз, мама 
(глюкагон) — вверх, а бабушка (соматоста-
тин) старается помешать родителям раска-
чивать ребенка на качелях (рис. 1–2).

3. Мнемонический прием «Алфавит» по-
зволяет запомнить функции гормона щито-
видной железы кальцитонина, понижающего 
концентрацию кальция в крови, и гормона 
паращитовидной железы паратгормона, ко-
торый повышает уровень данного минерала 
в крови (рис. 3). 

4. Мнемонический прием «Антропомор-
физм» используется для запоминания частей 

костей нижней конечности: головки, шейки 
и тела, ассоциируемых с головой, шеей и ту-
ловищем человека (рис. 4). 

5. Мнемонический прием «сходство  
с галстуком-бабочкой» может помочь в за-
поминании сторон костей предплечья с по-
мощью сравнения их поперечного сечения 
с формой галстука-бабочки (рис. 5). 

6. Мнемонический прием «Рисунки в таб-
лице» упрощает запоминание трех видов 
ядер (соматомоторных, чувствительных и 
висцеромоторных) черепно-мозговых нервов, 
расположенных в стволе головного мозга 
(рис. 6).

 

Рис. 1–2. схема физиологического действия гормонов — инсулина, глюкагона и соматостатина —  
и мнемоника для запоминания

Рис. 3. Мнемоника для запоминания действия  
кальцитонина и паратгормона на изменение  

уровня кальция в крови

Рис. 4. Мнемоника для запоминания наличия  
головки, шейки и тела на костях нижней  

конечности
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Эти и многие другие мнемонические при-
емы были апробированы на занятиях со сту-
дентами по анатомии и физиологии человека 
на кафедре фундаментальной медицины и 
биохимии института медицины и эксперимен-
тальной биологии псковского государствен-
ного университета и доказали свою жизнеспо-
собность и эффективность в запоминании 
учебного материала. сделанные выводы о том, 
что мнемоническое обучение способствует 
активизации обработки и запоминанию учеб-
ной информации студентами, подтверждают-
ся целым рядом исследований, проведенных 
в России и за рубежом [13; 24; 27; 42].

так, экспериментально была доказана вы-
сокая эффективность использования мне- 

монического метода фонетических ассо-
циаций по сравнению с традиционным за- 
учиванием в обучении англоязычных сту- 
дентов русским словам в стэнфордском 
университете [42].

Эффективность методики была также про-
верена экспериментально в кемеровском 
государственном университете п. А. каты-
шевым и е. А. Мартемьяновым, которые 
установили, что у испытуемых, применявших 
мнемотехнические приемы, эффективность 
закрепления в долговременной памяти иеро-
глифов была выше, чем у испытуемых конт-
рольной группы [13]. 

для подтверждения эффективности при-
менения предлагаемой методики обучения 

Рис. 5. Мнемонический прием «сходство с галстуком-бабочкой»  
для запоминания шести сторон лучевой (radius) и локтевой (ulna) костей 

Рис. 6. Мнемоника для запоминания ядер черепно-мозговых нервов в стволе головного мозга 
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в псковском государственном университете 
было проведено исследование со студентами, 
изучающими анатомию, которым было пред-
ложено выполнение домашнего задания по 
этой дисциплине. все участники случайным 
образом были разделены на две группы с 
равным количеством человек с различным 
уровнем знаний. затем было проведено срав-
нение средних коэффициентов запомина- 
ния по результатам двух тестов (сразу после 
заучивания материала и через месяц). Ре-
зультаты проведенного исследования пока-
зали более высокий средний коэффициент 
запоминания у студентов со средним уровнем 
знаний и низким уровнем знаний в основной 
группе по сравнению с контрольной [24].

д. с. павловой экспериментально было 
доказано, что применение даже одного мне-
монического приема логотипирования при 
обучении русскому языку позволило более 
чем в 2 раза увеличить число учащихся, на-
писавших словарные слова правильно или  
с минимальным количеством ошибок [27].

кроме того, мнемоническое обучение ока-
зывает положительное влияние на рабочую 
атмосферу в классе, улучшает качество диа-
лога между преподавателем и студентами, 
активизирует творческий потенциал обуча-
ющихся, повышает интерес к предмету и 
является здоровьесберегающим аспектом 
обучения, поскольку предотвращает пере-
грузки в работе головного мозга и тем самым 
способствует сохранению здоровья. 

Более того, кроме перечисленных нами 
позитивных результатов при использовании 
мнемоники в обучении, следующие ее досто-
инства были подчеркнуты в исследованиях 
других авторов. так, мнемоника «усиливает 
эвристическое обучение, придает ему напол-
ненность» [10, с. 170]. ее использование в 
образовательном процессе «позволяет раз-
вивать качественную и позиционную память, 
то есть запоминание большого объема ин-
формации и порядка следования единиц этой 
информации, всего того, что не хватает совре-
менным студентам, которые даже при запи-
сывании текста под диктовку запоминают 

практически не более трех слов» [8, с. 20]. 
одной из составляющих такого обучения 
является улучшение памяти и ускорение про-
цесса обучения [28]. Использование мне-
монических сокращений и фраз в обучении 
позволяет выделять, структурировать и усваи-
вать информацию, давая возможность сосре-
доточиться при подготовке к письменным 
работам, экзаменам, выступлениям и пре-
зентациям [12]. с помощью применения мне-
монических приемов решается проблема 
усвоения обучающимися абстрактной инфор-
мации (числа, формулы, иероглифы), так как 
«использование мнемотехник связано с заме-
ной абстрактных понятий, слишком сложных 
для восприятия нашей памяти, на образы, 
подкрепляемые органами чувств и созданием 
связей между ними» [13, с. 211]. важно так-
же отметить, что при развитии такого психи-
ческого свойства, как память, чему способ-
ствует мнемоника, одновременно происходит 
и позитивное воздействие на мышление, во-
ображение, поведение, черты характера, лич-
ность становится намного гармоничнее и 
внутренне богаче [21]. кроме развития памя-
ти, мнемоника также помогает развитию вни-
мания, образного мышления, способности  
к визуализации, воображению [19]. особая 
значимость данной образовательной техно-
логии заключается и в том, что она упроща-
ет запоминание информации, способствует 
хорошему восприятию материала, поскольку 
«внедрение элементов мнемоники позволяет 
увеличивать объем изученного материала за 
счет образования искусственных ассоциаций» 
[1, с. 74]. необходимость использования мне-
моники в обучении подтверждается тем, что 
она показывает высокую эффективность по 
сравнению с традиционным заучиванием 
учебного материала [41]. завершая пере-
числение достоинств использования мнемо-
ники в обучении, следует отметить, что она 
повышает работоспособность, поскольку 
«становится возможным запоминать большие 
объемы информации, которые обычными 
средствами кажется невозможно запомнить» 
[17, с. 102].
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