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МНЕМОНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА,  
ОСНОВАННОЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОДИРОВАНИЯ  

И ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Статья раскрывает возможности использования мнемонических приемов «кодирование»  
и «декодирование» при обучении анатомии человека студентов медицинских вузов. Данные при-
емы были разработаны на основе слов, которые можно представить в нашем сознании в виде 
образов, связав их с помощью искусственных или естественных ассоциаций в определенной по-
следовательности или разместив в ячейках таблицы. Запоминание информации происходит  
с помощью буквенно-цифрового кода, содержащего двадцать согласных букв русского или англий-
ского алфавита и десяти цифр. Использование приемов «кодирование» и «декодирование»  
на занятиях по анатомии человека помогает студентам в запоминании сложной информации, 
прежде всего цифровой, и позволяет повысить академическую успеваемость. Данные приемы 
наиболее эффективны в обучении студентов, обладающих хорошей зрительной памятью. 
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века, мнемоническое обучение.
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USING ENCODING AND DECODING OF INFORMATION  
IN THE MNEMONIC APPROACH TO TEACHING HUMAN ANATOMY 

The article discusses the possibilities of using such mnemonic techniques as encoding and decoding 
in teaching human anatomy to medical students. These techniques are based on words that may be  
represented in our minds as images through linking them with the help of artificial or natural associations 
in a certain sequence or placing them in the cells of a table. Information is stored in an alphanumeric 
code containing twenty consonant letters of the Russian or English alphabet and ten digits. The use  
of encoding and decoding techniques in human anatomy classes helps students memorize complex  
information, primarily digital, and allows them to improve academic performance. 
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Кодирование и декодирование являются 
взаимосвязанными процессами и, если ко-
дирование представляет собой процесс пре-
образования информации из удобной для ее 
использования формы в форму, удобную для 
ее передачи и хранения, то декодирование 
рассматривается как процесс восстановления 
информации из закодированной формы  
в первоначальную. Операциональным меха-
низмом кодирования и декодирования явля-
ются мнемотехники, которые «предполагают 
хранение в памяти приобретенной ранее 

информации в такой форме, которая обеспе-
чивает наиболее адекватное ее воспроизве-
дение (актуализацию)…» [4, с. 18].

Когда мы слышим слова «кодирование» 
и «декодирование», то первое, что возника-
ет в нашем сознание, это нечто, относящее-
ся к работе разведчиков или шпионов. Меж-
ду тем данные категории присутствуют  
и в повседневной жизни нашего общества, 
не имея никакого отношения к шпионской 
деятельности, и связано это, главным обра-
зом, «с постоянной потребностью части  
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общества оставаться в неких закрытых рам-
ках, сохраняя свою самобытность, индиви-
дуальность и уникальность, а также незави-
симость и секретность» [2, с. 50]. Прежде 
всего, это относится к представителям общин, 
субкультур, национальных меньшинств, во-
енной и информационной сферам, сфере 
безопасности, а также к новым направлени-
ям в культуре, музыке, науке, философии [2]. 
Кроме того, и речевую деятельность можно 
рассматривать, как процесс, имеющий две 
стороны: это кодирование высказывания — 
«воплощение мысли в систему кодов языка»  
и обратный процесс, декодирование — «пре-
вращение развернутого высказывания в свер-
нутую мысль» [12. с. 38]. Процессы «коди-
рования» и «декодирования» информации 
вызывают интерес у ученых в таких областях 
науки, как стилистика декодирования, пси-
холингвистика, когнитивная лингвистика,  
теоретическая информатика [9].

Наиболее тесно мы соприкасаемся с ко-
дированием и декодированием еще в школе 
при изучении математики, когда учитель 
формирует у нас универсальное учебное 
действие (УУД) — умение использовать зна-
ковосимволические средства [11]. Одним из 
основных видов работы со знаковосимволи-
ческими средствами является кодирование 
и декодирование информации [10]. Эти при-
емы широко используются в процессе рабо-
ты с математическим материалом.

Наиболее популярным из-за его простоты 
организации в технологическом плане явля-
ется кодирование в двоичной системе, под-
разумевающее под собой шифрование данных 
с помощью единиц и нулей: присутствие 
сигнала — 1, отсутствие — 0. Важнейшим 
преимуществом двоичного кодирования яв-
ляется то, что оно подходит для различной 
информации: цифровой, текстовой и графи-
ческой [1]. Такое кодирование широко при-
меняется в технической сфере (ЭВМ, ком-
пьютеры, телевидение).

Головной мозг человека можно сравнить 
с компьютером, поскольку и тот и другой 
являются информационными системами, 

отличающимися по своей природе (в-первом 
случае — биологической, во-втором слу-
чае — технической). Кодирование информа-
ции в компьютере происходит посредством 
двоичной системы счисления (1 и 0), в го-
ловном мозге — с помощью образов.

Недостатком двоичного кодирования яв-
ляется большая длина кодов, из-за чего  
затрачивается больше времени для их  
обработки [1]. Недостатком кодирования  
с помощью образов является невозможность 
использования слов, которые нельзя образно 
представить (имена собственные, глаголы  
и прилагательные) [6].

Кодирование и декодирование также яв-
ляются важнейшими приемами, используе-
мыми в процессе мнемонического обучения 
анатомии человека студентов медицинского 
факультета в Псковском государственном 
университете, прежде всего для преобразо-
вания цифровой информации, содержащей-
ся в учебном материале в легко запоминаемые 
образы, связанные между собой естествен-
ными или искусственными ассоциациями.  
В частности, данные мнемонические приемы 
помогают студентам в запоминании размеров 
органов, гинекологических размеров таза, 
номеров сегментов спинного мозга, участву-
ющих в иннервации скелетных мышц, номе-
ров позвонков, на которые проецируются 
органы (скелетотопия), уровней расположе-
ния спинномозговых сегментов по отноше-
нию к позвонкам различных отделов позво-
ночника, количества сухожилий скелетных 
мышц в каждом из шести костно-фиброзных 
и фиброзных каналов на тыле кисти и других 
цифровых значений. 

Целью нашей работы было изучение вос-
требованности и эффективности применения 
кодирования и декодирования в различных 
сферах жизни людей и, в частности, при 
обучении анатомии человека.

До проведения исследования нами были 
сформулированы следующие задачи:

• представить алгоритм использования 
приемов «кодирование» и «декодиро-
вание»;
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• проанализировать возможности и об-
разовательные результаты использо-
вания приемов «кодирование» и «де-
кодирование» при изучении анатомии 
человека.

1. Биологическое кодирование представ-
ляет собой простой мнемонический прием, 
основанный на превращении цифр в буквы, 
букв в слова (образы) и связывание их по-
средством ассоциаций.

1.1. «Кодирование цифр в буквы» — это 
превращение цифр в буквы с помощью бук-
венно-цифрового кода. Код создан на основе 
десяти цифр и двадцати согласных букв рус-
ского или английского алфавита, где каждой 
цифре соответствуют две согласные буквы. 
Код с использованием русского алфавита 
представлен в учебнике по мнемотехнике  
и состоит из десяти связок, где 1 превращает-
ся в Ж, Г, 2 — в Д, Т, 3 — в К, Х, 4 — в Ч, Щ, 
5 — в П, Б, 6 — в Л, Ш, 7 — в З, С, 8 — в В,Ф, 
9 — в Р, Ц и 0 — в Н, М [6].

При мнемоническом обучении анатомии 
человека студентов из Индии нами применял-
ся код, созданный автором на основе англий-
ского алфавита, где 1 превращается в N, M, 
2 — в S, V, 3 — в H, B, 4 — в T, Z, 5 — в D, K, 
6 — в P, J, 7 — в F, X, 8 — в R, W, 9 — в C, 
Q и 0 — в G, L. Формирование пар для кода 
с использованием английских согласных стро-
илось на выявлении некоторого сходства ка-
ждой согласной буквы с предметами, которые 
начинаются на эту букву, например, 4 можно 
связать с Т, начальной буквой в слове Tree 
(дерево), а 6 — с P, начальной буквой в слове 
Padlock (замок) (рис. 1). 

Рис. 1. Примеры образования связок  
«цифра — буква» для кода с использованием  

английского алфавита

1.2. «Кодирование букв в слова (обра-
зы)» — это превращение букв в слова, кото-
рые можно представить в виде образов. 

 Для получения слова между согласными 
буквами вставляются гласные буквы. Навык 
таких превращений может быть выработан 
в процессе тренировок и со временем ряд 
согласных достаточно быстро может быть 
превращен в последовательность слов (об-
разов). Все слова должны быть существи-
тельными, содержащими две или три соглас-
ные буквы. Возможно использование слов  
и с большим количеством согласных, но  
в этом случае для кодирования берутся толь-
ко первые три согласные буквы. Имена соб-
ственные, прилагательные, глаголы и наречия 
не используются в кодировании. Возможно 
использование абстрактных существитель-
ных, но тогда их необходимо мысленно свя-
зать с другими существительными, которые 
можно представить в виде образа, например, 
холод — это лед, а лето — это солнце.  
Известно, что запоминание конкретного сло-
ва опирается на «определенные предметные 
эталоны или конкретно-действенные опера-
ции с предметом», а абстрактных слов — «на 
абстрактно-логическую категоризацию»  
[3, с. 133]. Кроме того, как показывает прак-
тика использования приемов кодирования  
и декодирования цифровой информации  
на занятиях по анатомии человека, рекомен-
дуется взять для кодирования слово (образ), 
которое первым возникло в вашем сознании. 
Например, если, глядя на буквы Р и К,  
вы сразу же связали их словом рак, то не 
следует составлять другие слова: река, рука, 
рок и т. д. Именно первый представленный 
образ более надежно запечатлевается в нашем 
сознании. 

1.3. «Образование ассоциаций между сло-
вами (образами)» — это связывание слов 
(образов) в определенной последовательно-
сти с помощью ассоциаций для получения 
общей картинки.

Существует два вида ассоциаций: есте-
ственные и искусственные. Естественные 
ассоциации позволяют получить картинку, 
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которую можно увидеть в реальной жизни, 
например, собака, преследующая кошку. Свя-
зывание образов с помощью искусственных 
ассоциаций приводит к созданию вымыш-
ленной картинки, не существующей в реаль-
ной жизни, с элементами антропоморфизма 
(придание вещам и животным человеческих 
качеств, эмоций и поведения), измененными 
размерами в сторону увеличения или умень-
шения или в гротескной форме, например, 
слон за рулем автомобиля.

Для удержания в памяти последователь-
ности запоминаемых слов (образов) можно 
использовать три следующих мнемонических 
приема, построенных на основе направления, 
в котором эти образы располагаются: по вер-
тикали снизу вверх (прием «Слоеный пирог», 
по горизонтали слева направо или, если объ-
екты двусторонние, то с медиальной в лате-
ральную стороны (прием «Поезд») и по ча-
совой стрелке («Часы»).

 «Слоеный пирог» — прием, использую-
щий первый образ как основание, на котором 
снизу вверх размещаются все последующие 
образы (рис. 2).

Рис. 2. Мнемоника «Слоеный пирог»  
для запоминания последовательности  

расположения образов

 «Поезд» — прием, использующий первый 
образ как паровоз, а все последующие —  
как прицепленные к нему вагоны (рис. 3).

Рис. 3. Мнемоника «Поезд» для запоминания  
последовательности расположения образов

«Часы» — прием, использующий распо-
ложение образов на поверхности часов  
по часовой стрелке (рис. 4).

Рис. 4. Мнемоника «Часы» для запоминания  
последовательности расположения образов

Возможно использование комбинации не-
скольких приемов, например «Слоеный  
пирог» и «Поезд» (рис. 5).

Рис. 5. Последовательность запоминания  
образов при использовании приемов  

«Слоеный пирог» и «Поезд»

2. Биологическое декодирование или де-
шифровка — процесс, обратный кодирова-
нию, представляющий собой простой  
мнемонический прием, основанный на из-
влечении в определенной последовательно-
сти слов (образов) из удерживаемой в памя-
ти картинки, превращении слов (образов)  
в буквы и букв в цифры. 

2.1. «Разрыв ассоциативных связей между 
образами» — извлечение в определенной 
последовательности слов (образов) из кар-
тинки с закодированной информацией.

2.2. «Декодирование или дешифровка букв 
из слов (образов)» — удаление из слов  
(образов) гласных букв для получения ряда 
согласных букв. 
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2.3. «Декодирование цифр или дешифров-
ка из букв» — превращение согласных букв 
в цифры с помощью буквенно-цифрового 
кода.

Согласно классификации приемов и ме-
тодов мнемонического обучения анатомии, 
приемы «кодирование» и «декодирование» 
относятся к методу «превращение» — мето-
ду перевода сложной для восприятия инфор-
мации в более простые формы [8].

Давайте покажем, как используются эти 
приемы на примере кодирования и декодиро-
вания цифровой информации в анатомии че-
ловека, отражающей уровень расположения 
спинномозговых сегментов спинного мозга в 
различных отделах: шейном (С), грудном (Т), 
поясничном (L) крестцовом (S) и копчиковом 
(Co) соответственно позвонкам. Напомним, 
что спинной мозг, включающий 31 спинно-
мозговой сегмент (8 шейных сегментов,  
12 грудных сегментов, 5 поясничных сегмен-
тов, 5 крестцовых сегментов и 1 копчиковый 
сегмент), имеет протяженность соответствен-
но позвоночнику до межпозвоночного диска 
между первым и вторым поясничными по-
звонками. Таким образом, спинномозговые 
сегменты расположены напротив 7 шейных 
позвонков, 12 грудных позвонков и одного 
поясничного позвонка. Данный факт объяс-
няет почему не каждый сегмент спинного 
мозга соответствует именно своему позвон-
ку и после перехода шейных сегментов  
в трудные сегменты позвонки и сегменты 
одного отдела оказываются не на одном  
уровне (сегмент — выше, а позвонок ниже) 
(табл. 1).

1. Для проведения кодирования цифровой 
информации, показывающей уровень распо-
ложения спинномозговых сегментов спин-
ного мозга соответственно позвонкам в раз-
личных отделах позвоночника:

1.1. Выписываем из данной таблицы циф-
ры, обозначающие номера сегментов спин-
ного мозга (от первого шейного до первого 
копчикового) и соответствующие им позвон-
ки (от первого шейного до первого пояснич-
ного) и получаем следующий цифровой ряд: 
1718161879912101115121151. 

1. 2. Превращаем цифры в буквы, исполь-
зуя буквенно-цифровой код: 1 в Ж или Г,  
7 в С или З, 1 в Ж или Г, 8 в В или Ф, 1 в Ж 
или Г, 6 в Л или Ш, 1 в Ж или Г, 8 в В или Ф, 
7 в С или З, 9 в Р или Ц, 9 в Р или Ц, 1 в Ж 
или Г, 2 в Д или Т, 1 в Ж или Г, 0 = Н или М, 
1 в Ж или Г, 1 в Ж или Г, 1 в Ж или Г, 5 в П 
или Б, 1 в Ж или Г, 2 в Д или Т, 1 в Ж или Г, 
1 в Ж или Г, 5 в П или Б, 1 в Ж или Г. 

1. 3. Выбираем из каждой пары одну со-
гласную букву и, вставляя между согласны-
ми буквами гласные, получаем следующие 
слова: ГуСь, ЖиВаГо, ЛуГ, ВЗРыв, РоГаТка, 
ГоНГ, ЖиЖа, БоГаТство, ЖиЖа, БуЖ. 

1. 4. Связываем данные слова (образы)  
с помощью ассоциаций для получения не-
скольких легко запоминающихся картинок 
и располагаем образы в такой же последова-
тельности, используя приемы «Пирог»  
и «Поезд» (рис. 6–10). 

На первой картинке гусь и Живаго  
(персонах романа-эпопеи Бориса Пастерна-
ка «Доктор Живаго») связаны искусственной 
ассоциацией (рис. 6).

Taблица 1 
Уровень расположения спинномозговых сегментов спинного мозга соответственно позвонкам  

в различных отделах позвоночника

Позвонки Спинномозговые 
сегменты Позвонки Спинномозговые 

сегменты

CI–C7 C1–C8 T1–T6 T1–T8

T7–T9 T9–T12 T10–T11 L1–L5

T12–L1 S1–S5, Co1
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Рис. 6. Мнемоника, построенная на образах, свя-
занных искусственной ассоциацией

На всех последующих картинках: луг  
и взрыв, рогатка, нацеленная на гонг, жижа 
(мысленно представляем грязь в луже)  
и богатство (мысленно представляем деньги), 

жижа и буж образы связаны естественными 
ассоциациями (рис. 7–10). Далее удержива-
ем в нашем сознании эти пять легко запоми-
нающихся картинок.

2. Для проведения декодирования цифро-
вой информации, показывающей уровень 
расположения спинномозговых сегментов 
спинного мозга соответственно позвонкам  
в различных отделах позвоночника:

2.1. Извлекаем последовательно из пяти 
картинок (от первой к пятой) слова (образы), 
в которых закодирована наша информация: 
ГуСь, ЖиВаГо, ЛуГ, ВЗРыв, РоГаТка, ГоНГ, 
ЖиЖа, БоГаТство, ЖиЖа, БуЖ. 

2.2. Удаляем из слов гласные и согласные 
буквы, если их количество превышает три, 
и получаем следующий буквенный ряд: Г, С, 
Ж, В, Г, Л, Г, В, З, Р, Р, Г, Т, Г, Н, Г, Ж, Ж, Б, 
Г, Т, Ж, Ж, Б, Ж. 

2.3. Превращаем буквы в цифры, исполь-
зуя буквенно-цифровой код: Г в 1, С в 7,  
Ж в 1, В в 8, Г в 1, Л в 6, Г в 1, В в 8, З в 7, 
Р в 9, Р в 9, Г в 1, Т в 2, Г в 1, Н в 0, Г в 1,  

Рис. 7–10. Мнемоника, построенная на образах, связанных естественными ассоциациями

Рис. 7 Рис. 8

 Рис. 9 Рис. 10
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Ж в 1, Ж в 1, Б в 5, Г в 1, Т в 2, Ж в 1, Ж в 1, 
Б в 5, Ж в 1. 

Итак, мы раскодировали наш цифровой 
ряд, представленный следующими цифрами: 
1718161879912101115121151. Далее прикре-
пляем каждую цифру к соответствующему 
позвонку и спинномозговому сегменту  
(табл. 2).

 Разновидностью приемов «кодирование» 
и «декодирование» является прием «рисун-
ки в таблице». Этот прием основан на том, 
что информация кодируется в различные 
образы, но в данном случае они не связыва-
ются между собой ассоциативными связями, 
а размещаются в ячейках таблицы. Считы-
вание или декодирование информации про-
исходит с ячеек, заполненных рисунками 
этих образов. Прием используется для запо-
минания соединений костей черепа, природы 
ядер черепно-мозговых нервов (соматомо-
торных, висцеромоторных и парасимпати-
ческих), сегментов спинного мозга, иннерви-
рующих скелетных мышцы и другой 
информации по анатомии человека (рис. 11). 

Для подтверждения эффективности при-
менения мнемонических приемов «кодиро-
вание» и «декодирование» информации  
в Псковском государственном университете 
(Псков ГУ) мы провели эксперимент, для 
участия в котором отобрали 136 человек, 
изучающих анатомию человека. Все участ-
ники эксперимента были разделены на две 
группы (экспериментальную и контрольную) 
с равным количеством человек с высоким, 
средним и низким уровнем знаний. При  

Taблица 2
Уровень расположения спинномозговых сегментов спинного мозга соответственно позвонкам  

в различных отделах позвоночника

Позвонки Спинномозговые 
сегменты Позвонки Спинномозговые 

сегменты

CI-C7 C1-C8 T1-T6 T1-T8

T7-T9 T9-T12 T10-T11 L1-L5

T12-L1 S1-S5, Co1

подготовке домашнего задания студенты  
экспериментальной группы применяли мне-
монические приемы «кодирование» и «деко-
дирование», которым их обучили, в то время 
как участники контрольной группы исполь-
зовали свои собственные психофизиологи-
ческие возможности. Сравнение средних 
коэффициентов запоминания по результатам 
двух тестирований, проведенных через не-
делю от начала эксперимента и через месяц, 
показало, что они были значительно выше  
у студентов со средним (от 80 до 60%)  
и низким уровнями знаний (менее 60%)  
в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной [7].

Подобные данные описаны П. А. Каты-
шевым и Е. А. Мартемьяновым при обучении 
китайским иероглифам. Результаты у испы-
туемых в группе, обученной мнемоническим 
приемам были выше, чем у представителей 
контрольной группы [5]. 

Эффективность вербальных мнемотехник 
была доказана в эксперименте со студентами- 
филологами, которым предлагалось запом-
нить слова и выражения с разной степенью 
потенциальной запоминаемости и предпоч-
тительности определенной стратегии вер-
бального и невербального кодирования [3]. 

Приемы «кодирование» и «декодиро- 
вание» относятся к приемам классической  
мнемоники, преподаваемой еще Джордано 
Бруно в Кембриджском университете  
в XVI веке [6]. В отличие от педагогической 
мнемоники, использование техник класси-
ческой мнемоники требует от мнемониста 
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abductor 
pollicis longus С6  С7  С8

brachioradialis  С5  С6  С7

extensor carpi 
radialis brevis  С6  С7  С8

extensor carpi 
radialis longus  С5  С6  С7  С8

extensor carpi 
ulnaris  С7  С8

extensor digiti 
minimi  С5  С6  С7  С8

extensor 
digitorum  С6  С7  С8

extensor indicis  С7  С8

extensor pollicis 
brevis  С6  С7  С8

extensor pollicis 
longus  С6  С7  С8

supinator  С5  С6  С7  С8

Рис. 11. Мнемоника «Рисунки в таблице» для запоминания спинномозговых сегментов спинного мозга, 
иннервирующих заднюю и латеральную группы мышц предплечья посредством лучевого нерва  

(одиннадцать мышц расположены в алфавитном порядке сверху вниз) 
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знания определенных методик, кодов и пра-
вил, на овладение которыми, несомненно, 
затрачивается определенное время. Опираясь 
на данное обстоятельство, противники мне-
моники говорят о том, что мнемоническое 
обучение может привести к перегрузке го-
ловного мозга излишней информацией, мо-
тивируя это отсутствием логической связи 
между объектом запоминания и мнемониче-
ским правилом. Кроме того, они отмечают и 
другой недостаток — зависимость запоми-
нания информации от индивидуальных осо-
бенностей работы памяти учащихся (визуа-
лы — аудиалы — кинестетики). Между тем, 
наш опыт мнемонического обучения на за-
нятиях по анатомии человека позволяет воз-
разить по ряду высказываний против мне-
моники. Несомненно, в учебной группе есть 
учащиеся, обладающие различной памятью, 
но визуалов значительно больше, чем ауди-
алов и кинестетиков, а поскольку мнемони-
ческие приемы во многом построены на ви-
зуализации, то они эффективны для большей 
части студентов, и, если прием представлен 
наглядно, понятно и оригинально, то его 
использование дает результат. Проблема  

кроется в других сторонах обучения —  
в языковом барьере (иностранцы) и, к сожа-
лению, надо признать резко снижающемся 
общем образовательном уровне в основной 
массе обучающихся. Например, определенная 
часть студентов не знает значений слов, ис-
пользуемых в мнемонических триггерах, 
таких как Мальта, Живаго, конвой PQ17  
и других.

С отсутствием логической связи между 
объектом запоминания и мнемоническим 
правилом можно согласиться, но между тем 
в жизни мы связываем много логически не 
связанных вещей. Важно насколько ярким 
является запоминаемый объект. Опять же, 
если прием прост и понятен, то никакой 
нагрузки на память не возникает, как, напри-
мер, когда мы делимся своими впечатлени-
ями после прогулки, описываем прожитый 
день или комментируем просмотренный 
фильм. Во всех этих примерах мы исполь-
зуем очень простые образы, надежно  
закрепленные в нашем сознании. На этом  
же основана и работа мнемонических  
приемов. 
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