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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАПОМИНАНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Одним из наболевших вопросов в методике преподавания иностранно
го языка является проблема запоминания. Каждый преподаватель среднего 
специального профессионального учреждения, работающий по программе 
«Иностранный язык (Английский)» на базе основного общего образования, 
сталкивается с методическими трудностями, связанные с психологией памя
ти.

На старшей ступени обучения педагог имеет дело с учащимися, в пси
хике которых очень много противоречивого. С одной стороны, каждый из 
них сложившийся индивидуум, имеющий особенности внимания, памяти и 
эмоций такие же, как у взрослых людей. С другой стороны, их мышление и 
сознание еще не достигли уровня взрослого человека. У этих учащихся еще 
нет необходимой сосредоточенности и целеустремленности, помогающие 
преодолевать любые препятствия на пути к овладению иностранным языком. 
При таком сложном сплетении неблагоприятных психологических, физиоло
гических и педагогических условий достичь хороших результатов в обучении 
языку - дело очень непростое. Преподаватель должен поэтому особенно глу
боко и вдумчиво подходить к построению урока, к выбору материала и мето
дов, а главное - он должен быть вооружен достижениями науки, которые по
могут ему с наименьшей затратой сил достичь максимального эффекта.

Особенно важны для учителя иностранного языка новейшие данные в 
области изучения законов памяти, ее физиологических основ, роли в ней со
знания и «бессознательного». В психологической науке существует множе
ство классификаций типов памяти. Здесь мы, прежде всего, остановимся на 
делении памяти на:

моторную (связанную с повторением) и чистую (образную) - в зависи
мости от характера запоминания;

произвольную и непроизвольную - в соответствии с тем, участвуют ли 
сознание и воля в акте запоминания;

кратковременную и долговременную - по степени участия фактора 
времени в акте запоминания.

Дадим пояснение всем этим типам памяти.
Первая - моторная память - основана непосредственно, как пишет П. 

Жане, на движении мускулов, нервов, на непосредственной работе клеток го-
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ловного мозга. Эта память, однако, может дать немного запоминаний, так как 
физическим путем невозможно запомнить многое. Это утомительно физиче
ски и требует много времени. Кроме того, моторная память позволяет охва
тывать только изолированные явления, как, например, заучивание парадигм 
неправильных глаголов, отдельных слов и т.п.

Второй вид памяти, которую П. Жане назвал чистой, - это уже соб
ственно отвлеченная, интеллектуальная память. Запоминания этого типа - 
своеобразные «зрелища» (spectacles), уникальные и как бы предстающие од
новременно перед умственным взором человека. Мысль, раскрытая в ситуа
ции, возникает в мозгу во всех элементах сразу. Число таких интеллектуаль
ных запоминаний может быть бесконечно велико, так как их столько же, 
сколько может быть ситуаций и событий в нашей жизни.

Специфика преподавания иностранного языка требует уделять внима
ние как механическому, так и образному виду заучиваний.

Иногда учителя не доверяют силе прямого эмоционального и интеллек
туального запоминания. Примеры показывают важность таких «зрелищ». 
Так, на занятии английского языка выяснилось, что студенты плохо помнят 
значения модальных глаголов. Тогда нами была предложена таблица, где все 
эти глаголы выражают в основном три значения: желание, возможность и 
необходимость (долг) [1, с. 34]. Только внутри каждой пары глаголов значе
ния различаются особым образом: один глагол обозначает значение, как бы 
зависящее от говорящего, а другой - значение, реализация которого зависит 
от других людей.

Желание: I will take a taxi. (спонтанное решение) и Shall I bring the 
book? (выражение готовности),

возможность: He can swim. (физическая способность) и You may 
start.(разрешение),

необходимость (долг): You must wear a uniform. (обязанность) и He 
should be successfull. (долженствование, убеждение).

Такое «зрелище» значений запомнилось сразу и прочно.
На наш взгляд, «моторная» память не менее важна, чем «чистая». Она 

должна стать опорой овладения языком, некоей базой, без которой невоз
можна и «чистая» память при изучении языка. Для этого надо рекомендовать 
учащимся использовать вполне сознательно все виды «моторного» запоми
нания: мускульное, слуховое и зрительное, - чтобы научиться быстро и точно 
воспроизводить в различных контекстах полностью понятый, усвоенный и 
затренированный оборот речи.

Например, изучая причинно-следственные связи на материале разго
ворной темы «Australia», учащиеся склонны переводить союз because как по
тому что. Но не менее часто этот союз означает так как. Ответ на вопрос 
«What factors explain the peculiarities of Australia?» проясняет этот смысл. 
Фраза «Because Australia was cut off from the rest of the world, it was the last 
continent to be discovered.» механически воспроизводится и закрепляется при 
многократном повторении в качестве речевого образца с подстановкой раз
ных вариантов главного предложения.
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Таким образом, заучивание целостных грамматических парадигм спо

собствует ещё и развитию логического мышления.
Изучение современной психологии о произвольной и непроизвольной 

памяти также заставляет многое пересмотреть в нашей методике. Один их 
основателей отечественной психологии С.Л. Рубинштейн утверждает, что 
«центральным в проблеме запоминания является вопрос о взаимоотношении 
произвольного и непроизвольного запоминания, т.е. запоминания, составля
ющего прямую цель действия субъекта, и запоминания, совершающегося не
преднамеренно в ходе деятельности, ставящей себе иную цель» [2, с. 320]. 
Исследования советских учёных-психологов П.И. Зинченко, А.А. Смирнова 
подтвердили факт преимущества непроизвольного запоминания над произ
вольным.

Непроизвольное запоминание, физиологически основанное на усиле
нии деятельности подкорки, т.е. относящееся к наиболее эмоциональным 
процессам человеческой психики, предполагает большую яркость впечатле
ний. Поэтому занятия необходимо строить таким образом, чтобы они были 
эмоционально яркими, образными, темпераментными, «зрелищными» в 
смысле восприятия, тем самым обогащать учащихся эмоционально и давать 
пищу их мышлению. В частности, было бы очень полезно дать этимологию 
таких слов, как ready (от старо-английского r^de, ger^de - подготовленная 
лошадь для скачек), wall (от старо-английского weall - крепостная стена во
круг города); art (от фр. art - навык как результат обучения или практики), 
power (от англо-французского pouair- способность к действию, силе, особен
но в сражениях).

Нельзя забывать, что при всей своей эмоциональности непроизвольное 
запоминание опирается на определенные логические способы мышления и 
должно координироваться с другими видами деятельности учащихся на заня
тии. Например, повторяя такое грамматическое явление как образование 
множественного числа существительных, надо все произвольное внимание 
учащихся сосредоточить на грамматической стороне вопроса, на окончаниях 
множественного числа существительных и на супплетивности (man-people, 
child-children). Следовательно, произвольная память должна быть направлена 
на запечатление структур множественного числа. Для работы непроизволь
ного запоминания при этом надо выделить ряд незнакомых, подлежащих 
усвоению существительных, не фиксируя на них внимания учащихся (knife - 
knives; life - lives; wife - wives; leaf - leaves).

В отечественной и зарубежной психологии разработана теория кратко
временной и долговременной памяти. Как показывают сами термины, здесь 
память рассматривается с точки зрения длительности сохранения следов. 
Кроме того, эти виды памяти по-разному соотносятся с процессом накопле
ния информации.

«Кратковременная память ограничена по объёму, при однократном 
предъявлении в КП помещается в среднем 7+2 предмета» [3, .с. 75]. Долго
временная память отражает способность не только сохранения, но и постоян
ного накопления информации и показывает, что человек может запомнить
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сверх того, что он уже запомнил, что он может добавить к той информации, 
которую он уже усвоил.

Кратковременная память очень важна для обучения речи на иностран
ном языке, когда от учащегося требуется быстрое и точное воспроизведение 
образца речи с его специфической интонацией.

Для изучения норм языка и запоминания слов важнее всего долговре
менная память с ее способностью накапливать информацию. Особенно суще
ственными нам представляются её следующий закон, экспериментально от
крытый выдающимся психологом П.Б. Невельским. Он гласит: «При одном 
повторении человек может воспроизвести большую часть запоминаемого ма
териала, если этот материал содержит меньше информации». Из этого закона 
для методики преподавания можно сделать следующий вывод: материал, в 
какой-то мере знакомый, информацию о котором учащиеся уже отчасти по
лучили, запоминается лучше, глубже и в большем объеме, чем материал с со
вершенно новой информацией.

Например, задавая на дом выучить 7-8 слов, преподаватель должен 
наряду с часто употреблявшимися в тексте и на уроке словами и конструкци
ями давать и редко встречавшиеся, мало повторявшиеся. Они запомнятся в 
силу известного внутреннего неосознанного противопоставления. Кроме то
го, нужно давать для заучивания также слова, которые резко расходятся по 
значению, например антонимы: noise - silence, pure - dirty, forbidden - allow и 
т.п.

Поэтому надо не просто давать одно значение на слово или изучаемую 
конструкцию, а «одевать» их богатой информацией путем объяснений, при
меров, перевода, синонимов, подбора лексических сочетаний и т.п.

Использование этих законов долговременной памяти обогащает нашу 
методику и вооружает нас более совершенными приемами преподавания.

Разрабатывая методику учебных занятий, стараемся учитывать не 
только важные свойства всех типов памяти, но и регулировать процессы воз
буждения и торможения, как в начале занятий, так и в его ходе. Создавая 
психологические, физиологические, педагогические условия в обучении ино
странному языку, мы видим, положительные результаты постоянной работы 
наших студентов над языком, которые дают им возможность применения 
своих знаний и создают стимул для дальнейшего его усвоения.
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