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Актуальность исследования вызвана необходимо-
стью формирования социокультурных ассоциаций с 
помощью школьного учебника иностранного языка 
для последующего манипулирования и формирова-
ния ценностно-личностных установок у обучающихся. 
Проблемой развития ассоциативного мышления 
стала интеграция образовательных целей и содержа-
ния учебника в традиционное преподавание ино-
странного языка в средней общеобразовательной 
школе. Цель исследования – понять, формирует ли 
современный учебник иностранного языка ассоциа-
ции, способные стимулировать образно-ассоциатив-
ный ряд представлений о культуре страны изучае-
мого языка и, как следствие, познавательную дея-
тельность обучающихся. Задачи проведенного иссле-
дования включают изучение понятий учебника и 
учебного текста, закладывающего ассоциации, ана-
лиз научных работ о физиопсихологических механиз-
мах ассоциаций в отечественной и зарубежной лите-
ратуре, рассмотрение теоретических основ формиро-
вания ассоциаций в теории психоанализа З. Фрейда и 
К. Юнга, анализ учебных текстов на предмет их спо-
собности вызывать образы и идеи. В качестве практи-
ческого материала исследования выступили линейки 
школьных учебников (Student's book), включенных в 
Федеральный перечень учебников. Автор приходит к 
выводу, что современный учебник иностранного 
языка не во всем отвечает запросу о формировании 
таких ассоциаций, которые могли бы усилить эффект 
запоминания и стимулировать в дальнейшем межъ-
языковое общение и непосредственный контакт с но-
сителями иноязычной культуры. Автором сформули-
рован ряд предложений по модернизации содержа-
ния текстового материала современного учебника по 
иностранному языку. К их числу относится, в частно-
сти, технология mind-mapping, с помощью которой за-
поминается большой массив информации. Умные 
карты организуют всю известную нам информацию 
по такому же принципу, как и человеческий мозг, т. е. 
не в строгом иерархическом порядке. Вместо этого 
ассоциации, исходящие (или входящие) из разных 
связующих элементов, помогают нашему сознанию 
ориентироваться в огромном массиве информации. 
Дополнение учебника визуализированными мен-
тальными картами к учебным текстам поможет со-
здать инструмент для общения и творчества, исполь-
зуемый и сейчас, но в частном порядке учителями. 

The relevance of the study is caused by the need to form 
socio-cultural associations with the help of a foreign lan-
guage school textbook for subsequent manipulation and 
formation of value-personal attitudes among students. 
The problem in the development of associative thinking 
has become the integration of educational goals and the 
content of the textbook into the traditional teaching of a 
foreign language in a secondary school. The purpose of 
the study is to understand whether a modern foreign lan-
guage student’s book forms associations that can stimu-
late an imaginative and associative range of ideas about 
the culture of the country of the language being studied 
and, as a result, the cognitive activity of students. The ob-
jectives of the study include the examination of the con-
cepts of a textbook and an educational text that estab-
lishes associations, analysis of scientific works on the 
physiopsychological mechanisms of associations in do-
mestic and foreign literature, consideration of the theo-
retical foundations for the formation of associations in 
the theories of psychoanalysis developed by Z. Freud and 
C. Jung, analysis of educational texts for their potential to 
evoke images and ideas. The ranges of school textbooks 
(Student's book) included in the Federally Approved List 
of Textbooks served as practical material for the study. 
The author comes to the conclusion that a modern for-
eign language textbook does not fully meet the request 
for the formation of such associations that could increase 
the effect of memorization and further stimulate cross-
cultural communication and direct contact with native 
foreign language speakers. The author formulated a 
number of proposals for modernizing the content of the 
text material of a modern foreign language textbook. 
These include, in particular, the mind-mapping technol-
ogy with the help of which a large amount of information 
may be memorized. Smart maps organize all the infor-
mation we know according to the same principle as the 
work of the human brain, i.e. not in a strict hierarchical 
order. Instead, the associations coming out (or coming in) 
from different connecting elements help our brain navi-
gate through a huge amount of information. Supple-
menting the textbook with visualized smart maps to edu-
cational texts will help make a tool for communication 
and creativity, which is used even now, but only by some 
teachers. 

 

 

ассоциация, учебник, учебный текст, культура, ино-
странный язык, ассоциативное мышление 

association, textbook, educational text, culture, foreign 
language, associative thinking 

 

Автор выражает благодарность за подготовку публи-
кации коллективу кафедры «Гуманитарные дисци-
плины и иностранные языки». 

The author expresses her gratitude for the preparation of 
the publication to the staff of the department of the Hu-
manities and Foreign Languages. 

 

Введение / Introduction 
 

Одним из основных факторов создания ассоциативности мышления, влияющих 
на познавательную деятельность обучающихся, является школьный учебник, кото-
рый оказывает непосредственное воздействие на формирование социально-культур-
ной и образно-ассоциативной основы личности.  

Глобальные изменения общественной жизни общества диктуют новые требова-
ния к освоению нового учебного материала, работа над которым должна не только 
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включать традиционный подход к его представлению, но и отвечать современным 
идеям его репрезентации и методам работы. В таких ситуациях имеет большое значе-
ние комплексное развитие ассоциативного мышления личности с помощью hard 
skills и flexible skills, где hard skills – это контент, а flexible skills – это качества лично-
сти. Наша цель – развивать hard skills в гармонии с flexible skills с помощью знаний об 
актуальных общекультурных вопросах. 

Иноязычное обучение в школе в контексте личностно ориентированной пара-
дигмы создает условия для проявления личностных функций обучающегося (изобре-
тательность, рефлексия, бытийность, формирующая функция, ответственность 
и т. д.). Личностная направленность иноязычного образования выражается в том, что 
учитель делает своими главными приоритетами потребности, интересы и способно-
сти обучающегося. Предметное содержание учебной деятельности должно отби-
раться не только в соответствии с личными потребностями в межъязыковой и меж-
культурной коммуникации, но и исходя из необходимости в формировании ассоци-
ативных цепочек между понятиями и представлениями на перспективу развития 
международных отношений как на личностном, так и на государственном уровнях.  

Поэтому проблема исследования обусловлена необходимостью формирования 
учебных ассоциаций, которые активно закладываются у обучающихся в период 
школьных лет.  

Цель исследования – понять, формирует ли современный учебник иностран-
ного языка ассоциации, способные стимулировать образно-ассоциативный ряд пред-
ставлений о культуре изучаемого языка и, как следствие, познавательную деятель-
ность обучающихся. Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
труды отечественных и зарубежных психологов по вопросам механизма создания ас-
социаций, теория психоанализа З. Фрейда и К. Юнга, личностно ориентированный 
подход в обучении. 

 

Обзор литературы / Literature review 
 

Анализ научных работ в целом позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
свою распространенность и привычность для современного человека, ассоциация яв-
ляется многогранным явлением и объектом изучения разноплановых исследований.  

Американский психолог Кларк Л. Халл, делая выводы о природе ассоциаций, 
основывался на теории обучения и природе привычек, которые, как он утверждал, 
были ассоциациями между стимулом и реакцией. Он считал, что на поведение вли-
яют прежде всего цели, направленные на удовлетворение первичных потребностей, 
таких как голод, жажда, стремление избежать боль и другие. Его теория влечения, со-
гласно которой научение происходит в случае, если влечение создает напряжение и 
побуждает организм к активности, говорит о том, что в процессе обучения привычки 
изначально формируются путем подкрепления определенного поведения [1]. 

Русский физиолог И. П. Павлов в свое время создал первую теорию, направлен-
ную на предвосхищающий характер научения и связанную с оценкой вероятностей 
и отбором наиболее успешных побуждающих стимулов, т. е. с формированием нуж-
ных ассоциаций. 

Психолог-бихевиорист Э. Р. Газри разработал теорию обучения, основанную на 
принципе ассоциации по временной близости между стимулом и реакцией. Ученый 
предположил, что необходимое и достаточное условие обучения – возникновение ре-
акции в присутствии стимула, который еще не является сигналом для этой реакции. 
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В последовательности «реакция – стимул» обнаруживаются мотивация и направле-
ние поведения. Процесс обучения обеспечивается «реакцией – стимулом», которые, 
активизируясь в момент начала реакции, становятся инициатором этой реакции [2]. 

Американский психолог У. К. Эстес также интересовался вопросами обучения и 
разработал теорию выборки стимулов в середине XX века. Он полагал, что связь «сти-
мул – ответ» выявляется сразу на этапе испытания, а сам процесс обучения непреры-
вен и заключается в накоплении различных пар стимулов и ответов [3].  

В свое время З. Фрейд разработал психоанализ, определив свободные ассоциа-
ции как его основной метод лечения и исследования, отделив теорию метода от тео-
рии расстройства. Свободные ассоциации служат незаменимым инструментом для 
расшифровки и интерпретации таких явлений, как сны, грезы наяву, галлюцинации 
и т. д. В то же время теория К. Юнга, основываясь на идее контроля подсознанием 
сознательной воли человека, говорит о возможностях одного слова высвободить про-
шлые травмы или выявить неразрешенные внутренние конфликты. Теория об ассо-
циациях, разворачивающихся из глубинных слоев подсознания наружу и наоборот, 
повлияла на теорию и практику обучения. Ценностно-смысловой выбор обучаю-
щихся затрагивает сферу бессознательного с акцентом на эмоционально-чувственной 
сфере. Именно «иррациональность является ипостасью смыслового выбора» [4].  

На основе учения о физиологии умственной деятельности известные отечествен-
ные ученые, психологи, педагоги разработали ассоциативно-рефлекторную концепцию 
обучения. В рамках данной концепции А. А. Смирнов рассматривал влияние запомина-
ния на деятельность обучающихся, выделив два его основных вида в зависимости от мо-
тивов, условий проявления, характера деятельности [5]. Ю. А. Самарин считал ассоциа-
тивно-рефлекторное обучение процессом перехода от индивидуальных ассоциаций и 
неполных ассоциативных систем к универсальным ассоциативным системам. Ю. А. Са-
марин видел в ассоциации потенциал раскрывать взаимосвязи между различными про-
цессами и явлениями, между которыми прослеживается причинно-следственная связь, 
и лучше понимать сущность работы мышления [6]. П. А. Шеварев главным образом вы-
делял ассоциации по смежности, для которых необходимым условием является смеж-
ность по времени протекания. Он также отмечал обязательный характер ассоциаций и 
считал их исключительно психическим процессом [7].  

Метод ассоциаций находит широкое применение в психологии при рассмотре-
нии процесса формирования системы связей в сознании личности при восприятии 
стимула, как например, в исследовании И. Н. Власенковой [8]; в социологии, когда 
возникает необходимость исследовать социальные проблемы одной сферы общества 
по аналогии с другой, механизмы строения и развития структур самого общества, за-
кономерности массового поведения людей на примере работы Н. А. Ивановой [9]; в 
психолингвистике для разработки психолингвистической модели, фиксирующей ас-
социативные связи слов в сознании человека в процессе реальной коммуникации, что 
наглядно отражено в теоретической разработке С. В. Архиповой [10]. 

В педагогике метод ассоциаций носит главным образом методический характер 
и активно используется в преподавании самых разных предметов: иностранных язы-
ков, литературы, русского языка, музыки, математики и других. В работах А. Л. Но-
викова и Л. А. Безменовой использование ассоциативного метода носит практико-
ориентированный характер и нацеленность на результат [11, 12]. Кроме того, многие 
исследования объединяет, прежде всего, осознание проблемы большого количества 
информации для запоминания обучающимися, особенно в экстремальной ситуации, 
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и отмечается необходимость изначально формировать корректные ассоциации, так 
как, в отличие от других методических ошибок, неточная ассоциация сложно подда-
ется переформатированию [13]. Образ, созданный ассоциацией, особенно если он яр-
кий и запоминающийся, проживается индивидуальным опытом человека и стано-
вится частью структуры его личности, и заменить его в дальнейшем на «корректный» 
методически и психологически затруднительно.  

В современной зарубежной педагогике и психологии ассоциативное обучение 
также вызывает стойкий интерес. Экспериментально с помощью математических расче-
тов выявляется производительность самых разнообразных его аспектов. Так, Ш. Барор и 
М. Бар выделили факторы, мешающие ассоциациям стать ведущим методом обучения 
в образовательном процессе. Обработка ассоциаций активно происходит в сознании, 
восприятии и памяти человека. И если сами по себе ассоциации часто улучшают произ-
водительность, то обработка нерелевантных ассоциаций может препятствовать ей, 
например, при введении нового материала. Один из экспериментально выведенных вы-
водов, к которому пришли ученые, состоит в том, что ассоциативная интерференция 
увеличивается при высокой когнитивной нагрузке [14]. Применительно к целям нашего 
исследования заключение ученых напоминает о важности разумного подхода при вве-
дении нового учебного материала: большие объемы информации, если еще и ассоциа-
тивно перегруженные, пойдут не на пользу ученику, а во вред. 

Украинские ученые Н. Слухай и соавторы экспериментально подтверждают эф-
фективность принципов аналогии (в том числе и ассоциации), когнитивных эффек-
тов и фреймо-кластерного подхода в качестве основы для краткого ассоциативно-дис-
социативного словаря, который рассматривается как средство ускоренного обучения 
иностранному языку. Исследователями доказано, что аналогия и ассоциация, являясь 
универсальными приемами мышления, позволяют правильно идентифицировать 
лексические единицы языка одной группы через медиатора. Авторами подчеркива-
ется важность включения в эксперимент именно диссоциативного принципа: запоми-
нается чаще всего необычное и разнообразное. Ускоренное обучение иностранному 
языку, основанное на ассоциативных и диссоциативных принципах, учитывает ре-
сурсы когнитивных воздействий, которые представляют собой когнитивные иллю-
зии, не контролируемые сознанием. Поэтому распределение лексики по фреймо-кла-
стерному принципу в словаре представляется авторами целесообразным [15]. Таким 
образом, вывод украинских исследователей в отношении словаря можно считать вер-
ным и в отношении школьного учебника иностранного языка. Ассоциации увеличи-
вают производительность и стабильность запоминания во многом благодаря способ-
ности фреймо-кластерного принципа группировать лексические единицы. 

Следует также отметить достаточно большое количество работ зарубежных иссле-
дователей, посвященных использованию ассоциаций как приема, позволяющего быстро 
расширить словарный запас обучающихся. Среди таких работ следует отметить работу 
Х. Ли и соавторов из Сианьского университета архитектуры и строительства, которые 
утверждают, что ассоциативная модель обучения выступает важным средством попол-
нения словарного запаса, особенно в обучении иностранному языку. Исследователи 
предлагают изучить механизм влияния ассоциаций на обучение с помощью теории 
сложных сетей. Для целей своей работы они анализируют стратегию распределенных 
ассоциаций и строят модель динамической словарной сети на ее основе. Также прини-
маются во внимание топологические параметры, внешняя форма и общие характери-
стики словарной сети, результаты ответов обучающихся на три вопроса, касающихся ее 
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влияния на пополнение словарного запаса. Авторы последовательно доказывают эф-
фективность предложенного ими метода и предлагают применять его на практике для 
расширения вокабуляра обучающихся [16]. 

Исследование китайских ученых перекликается с работой Я. Аски (Турция), кото-
рая уверенно говорит о том, что техника ассоциаций имеет ряд преимуществ в обучении 
турецкому языку как иностранному. Этому обстоятельству главным образом способ-
ствует сама природа ассоциаций, т. е. их способность связывать мысли и образовывать 
основу мышления. Ассоциации между мыслями формируют основу мышления. Обуче-
ние иностранному языку – это творческий процесс, что, в свою очередь, способствует ге-
нерированию количества и дифференциации ассоциаций, возникающих в сознании. 
Следовательно, ассоциация является одним из методов, который может быть использо-
ван для совершенствования письменных и устных навыков общения. Носители языка 
обладают значительным ассоциативным словарным полем. Однако при изучении вто-
рого языка быстрее забываются лексико-грамматические единицы/структуры и одно-
временно производятся различные ассоциации. Ассоциации обучающихся скорее свя-
заны с научно обоснованными или стимулирующими словами, чем с семантикой. По-
этому, заключает исследователь, ассоциативный метод можно использовать как альтер-
нативный способ формирования словарного запаса учеников [17].  

В нашей статье ассоциации рассматриваются прежде всего как учебный меха-
низм манипулирования и формирования ценностно-личностных установок. Ассоци-
ации – это территория личностных смыслов, отражение индивидуальных установок 
личности, которые можно координировать и направлять в учебных целях. Отсюда 
возникает интерес к механизму порождения ассоциаций и способам их формирова-
ния и манипулирования.  

В Большом психологическом словаре ассоциация трактуется как связь, образую-
щаяся между двумя содержаниями сознания индивида и влекущая при определен-
ных условиях за собой появление одного или нескольких представлений [18]. Для це-
лей нашей работы ассоциация рассматривается как образование словесного или фо-
нического образа в сознании обучающегося при прочтении учебного текста о реа-
лиях страны изучаемого языка для дальнейшего закрепления, мотивирования школь-
ника к владению языковыми навыками/умениями и непосредственному контакту с 
изучаемой культурой. 

Процесс создания ассоциаций связан непосредственно с развитием ассоциатив-
ного мышления, когда в памяти человека возникают различные образы, каждый из 
которых в какой-то мере индивидуален, так как является результатом работы подсо-
знания и опыта. Образы, как правило, связаны между собой, так как берут начало из 
одного источника стандартных ситуаций. Ассоциативное мышление очень важно для 
генерации своих собственных идей и отхода от стереотипных представлений.  

Ассоциации определенно оказывают большое влияние на выбор человека. 
Е. В. Котрикадзе утверждает: иностранные слова в речи русского человека ассоциативно 
часто звучат для слуха окружающих как более престижные и содержательно весомые, 
хотя для них в русском языке существуют полноценные аналоги. Помимо естественных 
причин использования англицизмов в речи русскоговорящих, есть тенденция к их чрез-
мерному употреблению ввиду того, что иноязычные вкрапления звучат как способ про-
демонстрировать своему собеседнику уровень своей образованности, начитанности и 
эрудированности. Кроме того, мода на их употребление активно пропагандируется че-
рез СМИ, российские сайты, авторами художественной литературы и т. д. [19]. Причина 
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такой подмены кроется в опыте предшествующих поколений, его влиянии на ход разви-
тия дальнейших событий и создания определенных ассоциаций в выборе, поведении: 
иностранное слово звучит лучше, престижнее, моднее, русское слово – обычно и непри-
влекательно. 

Общекультурная картина мира связана с накоплением ассоциативно-ценност-
ной информации в памяти обучающегося, развитием способности устанавливать 
связи между отдельными фактами, предметами и явлениями, отраженными в созна-
нии индивида и закрепленными в его памяти.  

В учебном процессе наиболее важная роль принадлежит содержательной сто-
роне информации. Она определяет ценность и смысл познавательной деятельности. 
Значительный интерес для развития ассоциативного мышления и творческого вооб-
ражения у обучающихся в средней общеобразовательной школе представляет спо-
собность содержательной стороны информации строить ассоциативные ряды и связи 
для стимулирования образной памяти.  

Учебный комплекс по дисциплинам языкового профиля, по утверждению Т. А. Ло-
патухиной, строится на принципе структурно-семантического триединства изучения 
языка и речи: формы (язык), речи (содержания) и назначения (функции) [20]. Централь-
ным звеном в любом УМК является учебник. В его структуре текст – центральный компо-
нент, занимающий, по нашим наблюдениям, от 50 до 70% содержательного пространства. 
Учебник – это система, моделирующая реальный педагогический процесс, обеспечиваю-
щая управление им путем внедрения в практику содержания обучения. Учебник – это 
поле взаимодействия педагога и обучающихся, где в процессе совместной обучающей де-
ятельности происходит формирование основных видов речевой коммуникации (говоре-
ние, слушание, чтение и письмо) и, как итог, способности и готовности к межкультурной 
коммуникации в разных сферах бытовой, общественной и повседневной жизни. Меж-
культурная коммуникация нами также понимается как ассоциативный процесс приобще-
ния к материальным и духовным ценностям другой культуры. 

Главными функциями учебника, согласно «Лингводидактическому энциклопе-
дическому словарю» А. Н. Щукина, проистекающими из функций содержания ино-
язычного образования – познания, развития, воспитания и учения, считаются инфор-
мирующая, обучающая, мотивирующая и контролирующая [21].  

Учебный иноязычный текст полифункционален; носитель определенного куль-
турного кода и общепрофессиональных представлений, он способен оказывать мотива-
ционное воздействие на обучающихся и пробудить в них увлеченность и заинтересован-
ность в иной культуре. Такой текст формирует сознание школьника в соответствии с со-
циальным заказом общества, т. е. концепцией о том, какой должна быть современная 
личность. Содержательная сторона учебного текста определяется целью обучения и 
представляется как структура отношений «целевая функция – средство». Определенно, 
всякий текст – это средство обучения. Одна из его важнейших функций – служить про-
водником в окружающем мире. Возникает задача познакомить обучающихся с феноме-
нами неизвестной культуры и вызвать в их сознании широкий поток материальных и 
духовных ассоциаций. В процессе работы над учебным текстом у школьников форми-
руется способность к интеллектуальной деятельности по развитию ассоциативного 
мышления, которая должна носить системный характер и обеспечиваться как непосред-
ственно самим текстовым материалом учебника, так и через руководство со стороны 
учителя. За ассоциативные представления отвечает ценностная ориентировка учебного 
текста, подкрепленная предметной ориентацией, формирующей необходимые понятия 
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и структуры. Текст, закладывающий ассоциации, относится к комбинированному типу 
сообщений, сочетающему в себе одновременно учебную и мотивирующую функции. 
Предметное содержание такого текста должно обеспечить стимулирование речевой де-
ятельности обучающихся и их учебной деятельности, вызывающей интерес к изучению 
иностранного языка, в том числе через ассоциации, помогающие усилить эффект запо-
минания и стимулировать в дальнейшем межъязыковое общение и непосредственный 
контакт с носителями иноязычной культуры. 

Учебные тексты, формирующие ассоциации, относятся к практико-ориентирую-
щему и ценностно-ориентирующему типам текста. Первый из перечисленных типов 
текстов характеризует реальные объекты в их естественных связях и отношениях, суще-
ствующих отдельно от их создателей. В учебном практико-ориентирующем тексте под 
объектом понимаются факты и явления действительности, существующие в богатстве 
многообразия их конкретности. Ценностно-ориентирующий тип учебного текста рас-
сматривает не столько сам объект в его естественных проявлениях, сколько в характере 
его отношений к человеку и его ценностным установкам. В данных текстах присутствует 
оценка фактов, событий, поступков героев, системы образов. Они ориентируются на 
формирование эмоционально-ценностного отношения к действительности. 

Ассоциативные связи формируют полноценную картину образных представле-
ний о своей стране, странах изучаемого языка, а также странах, где английский не 
является государственным. Они формируют и расширяют знания обучающихся о 
традициях, обычаях и культуре представителей других национальностей. Они воз-
буждают любопытство и интерес к познанию других культур и закладывают фунда-
мент на перспективу: в будущем посещение страны, о которой ученик читал в школь-
ные годы, и знакомство с ее жителями и культурой будет проходить осознанно и ас-
социативно, перед ним будут не просто бездушные камни/сооружения или незнако-
мые жители иноязычной страны – это будут камни и здания, наполненные смыслами 
и ассоциациями, и это будут люди со своими особенностями культуры, о которых 
школьник когда-то читал или слышал. Более того, именно на уроках иностранного 
языка в средней общеобразовательной школе можно наилучшим образом добиться 
развития ассоциативного мышления, стимулирующего обучающегося к поиску, 
смыслотворчеству и, как итог, к самообразованию. 

 

Материалы и методы исследования / Materials and research methods 
 

Материалом для нашего исследования послужили учебники иностранного 
языка, в частности английского, входящие в список Федерального образовательного 
стандарта: Spotlight (Ю. Е. Ваулина и др.), Starlight (К. М. Баранова) и English (авторы 
И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева, 2–5-е классы), О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 
6–11-е классы). Своей задачей мы видим анализ практического материала на наличие 
в них текстов, способствующих генерированию ассоциаций социокультурного харак-
тера. Для решения исследовательских задач были использованы методы теоретиче-
ского и эмпирического уровней: анализ литературы по теме исследования, обобще-
ние результатов работы, количественный анализ. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Страноведческий материал на самые разные темы общественной и культурной 
жизни стран изучаемого языка представлен в каждом разделе по следующим катего-
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риям: страноведение, традиции и обычаи, образование, спорт, культура, наука, литера-
тура. Выбор материала соответствует тематике раздела, однако фрагментарность пред-
ставления информации не позволяет составить полную картину о стране изучаемого 
языка, не хватает глубоких фундаментальных текстов на изучаемую тему. Например, в 
учебнике Starlight за 8-й класс есть текст the University of Life о старейшем учебном заведе-
нии – университете Альфреда в Нью-Йорке [22]. В линейке учебников за весь курс до 8-
го класса включительно нет ни одного полноценного текста, который бы давал полное 
представление о системе образования в США. Кроме того, устойчивости формирования 
ассоциативных связей мешает отсутствие рециркуляции прочитанных или изученных 
страноведческих фактов. В нашем случае значение имеет не количество информации, а 
количество повторений. В целом это также способствует закреплению не только ассоци-
аций, но также лексики и грамматических конструкций. Кроме того, представленные в 
учебниках тексты часто объемны и перегружены незнакомой лексикой, что затрудняет 
их понимание [23, 24]. Большой объем текстовой информации, по всей вероятности, го-
ворит о том, что перед нами тексты, предназначенные для поискового или просмотро-
вого видов чтения, но не для полного понимания их содержания.  

Обращает на себя внимание малая представленность текстов о культуре и деятелях 
страны родного языка. Так, например, в учебнике И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой 
за 4-й класс из 20 текстов, посвященных непосредственно страноведению, только шесть 
относятся к культуре России, причем их значительная часть завершает курс изучения 
иностранного языка, т. е. приходится на конец года – время подведения итогов и май-
ских праздников в нашей стране, когда у учителя не всегда есть достаточно часов для 
подробного изучения учебного материала [25, 26]. Мы полагаем, что важно узнавать ино-
язычную культуру не в режиме монолога, а в диалоге с культурой родного языка, при-
вивать любовь и уважение к ценностям своей страны, а также генерировать ассоциации, 
связанные не только с другой культурой, но и с родной.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что учебные тексты часто включают 
фрагменты из произведений зарубежной художественной литературы, ставшей уже 
классикой: рассказы о Питере Пене, Винни-Пухе, Матильде и других. Редко встреча-
ются или практически не встречаются произведения более современных авторов – 
Дж.-К. Роулинг, С. Кинга, Клайва С. Льюиса и других, которые интересны и наиболее 
актуальны для современных школьников.  

Также настораживает клиповый способ представления текстового материала, ко-
торый, как известно, главным образом задействует коллажно-клиповое сознание, 
предполагающее исключительное включение мотивации обучающегося. Тексты и 
упражнения для отработки и перехода от одной текстовой информации к другой вос-
принимаются как фрагментарные картинки, не связанные между собой, которые по-
являются поточно из контента учебного материала; они воспринимаются как калей-
доскоп из коротких кусков информации и ярких образов (особенно это верно в отно-
шении линеек учебников Spotlight и Starlight). 

Помимо выявленных недостатков, которые тормозят формирование ассоциа-
ций, у исследуемых линеек учебников есть и достоинства. Текстовая информация ча-
сто сопровождается ярким визуальным рядом в виде картинок и фотографий к тек-
стам. Они не только непосредственно участвуют в интерпретации текстовой инфор-
мации, но и тонко и дифференцированно воздействуют на психику обучающегося. 
Выбор картинок непосредственно влияет на личный выбор участника образователь-
ного процесса, стимулирует его интерес к поиску дополнительной информации и 
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формирует необходимый образ предмета или явления культуры изучаемого языка, 
который актуализируется в определенный момент времени и пространства.  

Еще одним несомненным достоинством учебных текстов следует назвать их 
озвучивание. Звуковой эффект, помимо психологического эффекта, очевидно, имеет 
дополнительное образовательное воздействие. Использование аудиозаписей не 
только способствует формированию правильных слухопроизносительных навыков и 
отработке лексико-грамматического материала, но и привлекает внимание обучаю-
щегося своей мелодикой, влияет на его эмоциональную сферу и связывает аудиооб-
раз с его культурным денотатом.  

Таким образом, в рамках учебного процесса от представленного контекста зави-
сит многое. Ясно, что учитывать все факторы, влияющие на сенсорную систему, ино-
гда сложно (например, запах, вкус, осязание), однако что точно можно использовать 
при построении процесса с использованием ситуаций ценностно-смыслового выбора, 
так это звук и цвет в различных комбинациях. Но если педагогу удастся использовать 
и язык тела, а где-то – вкусовые и обонятельные рецепторы, то такое обучение даст 
большую возможность реализации учащихся в их смысловых предпочтениях и тем 
самым увеличит шанс формирования необходимой ассоциации. 

Появление ассоциаций часто зависит от представления текстового материала. 
Так, например, в рамках изучения одной из основных тем по культуре страны изуча-
емого языка – «Лондон», по воспоминаниям многих выпускников, главная фраза, 
навсегда запомнившаяся им, звучит как London is the capital of Great Britain. В большин-
стве случаев тема о столице Соединенного Королевства так примерно и называется, 
но если назвать тему как London is NOT the capital of Great Britain, то она вполне может 
заинтересовать обучающихся и стимулировать их к поиску верной информации. Та-
ким на первый взгляд ошибочным заголовком мы осознанно порождаем ассоциации 
у обучающихся. Необычное название служит сигналом для извлечения других частей 
из сети памяти. Вытягивание одного элемента из сети часто приводит к тому, что вся 
сеть элементов памяти оказывается в сознании. 

Учебный материал можно также изучать в понятиях законов ассоциаций, напри-
мер, с помощью технологии mind-mapping, которая нацелена на составление семан-
тической карты – представление основных понятий обсуждаемой темы/проблемы в 
графически упорядоченном и логически связанном виде. Благодаря схематическому 
изображению информации с использованием цветовой гаммы, лучевой структуре с 
началом в центре, символике, линиям и стрелкам, краткости изложения информации 
умные карты активизируют одновременно оба полушария мозга и помогают есте-
ственным образом объединять мысли и идеи с другой ассоциативно связанной ин-
формацией. Человеческий мозг, для которого характерен нелинейный способ обра-
ботки информации, легко адаптируется к организации идей в форме ментальной 
карты. Умные карты можно применять на различных этапах урока: введения нового 
материала [27], закрепления и на этапе проверки [28]. Кроме того, ментальные карты 
эффективны не только для детей с разным уровнем владения иностранным языком в 
обычной школе, но и в том числе для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзии [29].  

Помимо ассоциативных совершенствований, непосредственно относящихся к самому 
учебнику, есть ряд других методов, помогающих создать устойчивые в памяти образы. Так, 
ассоциации могут быть связаны с личностью учителя, местом, объектом, ситуацией или 
эмоцией. Учитель может проявить творческий подход не только к выбору дидактических 
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материалов. Например, при изучении темы «Образование в Великобритании» можно по-
дойти творчески к созданию образа в качестве ассоциативного сигнала. Выбрать для урока 
из предметов одежды какой-нибудь один, но яркий элемент формы, которую принято но-
сить, например, в частных школах Англии Хэрроу (соломенная шляпа) или в Крайст Хос-
питэл (желтые гольфы). Такой выбор облачения для урока содержит детали, которые могут 
быть автоматически связаны с другими элементами изображения. Яркий образ четко и до-
статочно прямо передает суть того, что обучающемуся необходимо запомнить.  

К учебным текстам желательно готовить презентации. «Наука подтверждает: 
картинка стоит тысячи слов: мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз 
быстрее, чем текст. 40% всех нервных волокон, взаимодействующих с мозгом, связаны 
с сетчаткой. Визуальная информация составляет 90% данных, поступающих в наш 
мозг, что позволяет предположить, что наши неврологические цепочки скорее пред-
почтут картинку тексту» (перевод наш. – Ю. Н.) [30]. При этом выбор картинок к теме 
занятия должен исходить из принципов конкретности и яркости. Абстрактность 
здесь не сработает. Необходимы четкие и запоминающиеся образы той информации, 
которая подлежит фиксации.  

Канадские ученые во главе с К. Канеллопулу предлагают использовать мульти-
медиа в качестве средства изучения и обучения иностранному языку. Они отмечают 
высокий ассоциативный потенциал мультимедийных приложений. Ассоциации за-
действуют дополнительную информацию в системах представления и референции. 
На этом уровне ассоциативные связи активизируются между словами (т. е. языковыми 
единицами) в вербальной системе и образами в визуальной системе. Вербальные и 
визуальные коды используются для организации входящей информации, которая 
может быть обработана, сохранена и извлечена. Также примечательно то, что изуча-
ющие иностранный язык связывают новые слова со звуками или изображениями, 
если задействованы вербальный и визуальный режимы одновременно. Этот метод по-
могает не только быстрее запоминать слова, но и дольше удерживать их в памяти [31].  

Задача учителя – сделать ассоциацию личной и добавить сильных эмоций. По-
скольку эмоции обрабатываются в той же части мозга, которая формирует воспоми-
нания (гиппокамп), то эмоциональные ассоциации прочно закрепляются в памяти. 
Как правило, прочтение любого текста в рамках изучения какой-либо темы сопро-
вождается большим количеством незнакомой лексики, которая подлежит отработке в 
различных лексико-грамматических упражнениях и, как следствие, запоминанию. 
Часть лексики усваивается сама по себе через ее многократное повторение в упраж-
нениях, но всегда присутствуют слова или коллокации с ними, которые с трудом 
удерживает память. Как выход из сложившейся ситуации – предложить обучаю-
щимся задание придумать ассоциацию для лексической единицы. Например, strike – 
бить (о часах) в рамках изучения темы «Лондон», когда речь идет о часовой башне 
Вестминстерского дворца по прозвищу Биг Бен. Обучающимся можно напомнить про 
популярную среди молодежи компьютерную игру Counter-strike, в переводе «ответ-
ный удар», или попросить вспомнить игру в боулинг, где страйк означает, что 
все кегли должны быть сбиты при первом броске шара. Обычно на этом этапе этих 
двух ассоциаций бывает достаточно для запоминания, однако если нет, то можно 
включить в учебный процесс методику личных ассоциаций, т. е. попросить обучаю-
щихся придумать свою собственную ассоциацию с данным словом: в качестве при-
мера приведем следующий вариант для запоминания: страйк похоже на русское 
слово страх, человеку страшно, когда его бьют. Чем противоречивее словесная ассо-
циация, тем легче она запоминается. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.979bda6b-62a9eb9f-c13416a2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bowling_pins
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Заключение / Conclusion 
 

 Весь накопленный опыт по проблемам и вопросам формирования ассоциаций как 
метода бессознательных процессов говорит о том, что при определенных условиях это 
дидактически управляемый процесс. Учет факторов системности, релевантности, 
наглядности, дозированности и вариативности является важной отправной точкой. В об-
разовательном процессе средней школы учебник иностранного языка часто выступает 
единственным источником производства и формирования устойчивых ассоциаций у 
обучающихся. Обучение по ассоциативному типу проходит в несколько этапов: воспри-
ятие учебной информации, осмысление и выявление внутренних противоречий, запо-
минание и выход в практику. Успех обучения во многом зависит от максимальной вклю-
ченности всех анализаторов памяти: слуха, зрения, моторики, эмоции. При введении 
учебного материала необходимо учитывать ограниченное количество письменной и 
устной информации, удерживаемой в памяти. Поэтому важно уделить внимание отбору 
учебного материала вообще и на предмет его сегрегации на блоки с выделением глав-
ного и подчеркиванием второстепенных деталей в частности. Таким образом, мы счи-
таем, что эффективно организованная система работы по формированию ассоциаций у 
школьников в вопросах их приобщения к культуре другой страны и нашей в том числе 
является важным моментом в процессе обучения иностранному языку, цель которого – 
организовать его с максимальной пользой как с помощью традиционных, так и нестан-
дартных методов обучения. Следует отметить, что современный учебник иностранного 
языка в средней образовательной школе давно требует обновления и дополнения тек-
стовой информации культурного характера с учетом потребности обучающихся в фор-
мировании ассоциативного мышления. Новые ассоциативные образы и связи помогут 
школьникам запомнить больший объем информации, развить память и образно-логи-
ческое мышление. 
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