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Аннотация: В статье представлена попытка объяснить механизмы активи-
зации внутренних резервов, в том числе с использованием суггестивных 
методов, влияющих на интенсификацию обучения. Научная новизна иссле-
дования заключается в представлении понятной и доступной интерпретации 
действия механизмов интенсификации обучения с позиций нейрофизиоло-
гии и уточнении роли суггестии с точки зрения педагогического взаимодей-
ствия, обучающего и обучающегося. В результате научного исследования 
установлено, что процесс интенсификации обучения опирается на естествен-
ные природные факторы активизации работы мозга, а роль суггестии в пе-
дагогике определяется доверительными взаимоотношениями между пре-
подавателем и обучающимся.
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Summary: The article presents an attempt to explain the mechanisms 
of activation of internal reserves, including the use of suggestive 
methods that affect the intensification of learning. The scientific novelty 
of the study consists in presenting an understandable and accessible 
interpretation of the mechanisms of intensification of learning from the 
standpoint of neurophysiology and clarifying the role of suggestion from 
the point of view of pedagogical interaction between the teacher and the 
student. As a result of scientific research, it has been established that the 
process of intensification of learning is based on natural factors of brain 
activation, and the role of suggestion in pedagogy is determined by the 
trusting relationship between the teacher and the student.
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Проблема повышения эффективности обучения 
была и остается актуальной на протяжении всей 
истории развития педагогики. Видные ученые-

педагоги в своих работах уделяли внимание вопро-
сам улучшения качества обучения (Я.А. Коменским, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци [7]). Произошедшие глубо-
кие изменения в сфере образования, в том числе пере-
ход на компетентностный подход обучения, являются 
еще одним шагом к улучшению качества образования. 
Компетентностный подход подразумевает формиро-
вание компетенций через деятельность обучающихся, 
при этом, результат данной деятельности должен вы-
ражаться в конкретных и измеримых действиях [10]. 
Тем не менее современное состояние образовательной 
системы характеризуется тем, что реализация образова-
тельных программ часто осуществляется с применени-
ем традиционных методов, а ориентированность на до-
стижение образовательных результатов остается лишь 
формальным признаком образовательных программ [2]. 
Важнейшей задачей современной образовательной си-
стемы является формирование всесторонне развитого, 
полноценного члена общества, обладающего личными 
качества, достаточными компетенциями, в том числе 
профессиональными, для того чтобы найти свое место 
в социуме. На первое место по значимости выходит не 
обладание дипломом или сертификатом об окончании 
образовательной организации, а наличие конкретных 

компетенций, дающих возможность эффективно реали-
зовать себя в общественной жизни и профессиональной 
деятельности. В связи с этим поиск новых путей повыше-
ния эффективности образования остается актуальной. 
Учитывая достаточно богатый опыт применения автор-
ских интенсивных методик (Г.К. Лозанов, Г.А. Китайгород-
ская, И.Ю. Шехтер), интенсивное обучение можно рас-
сматривать как эффективное средство для повышения 
качества образования. Несмотря на доказанную эффек-
тивность, интенсивные методики не получили широко-
го применения в образовательной системе по причине 
сложности воспроизведения авторских приемов интен-
сификации. В связи с этим возникает необходимость из-
учения и раскрытия механизмов активизации, лежащих 
в основе интенсификации, для того чтобы повысить до-
ступность применения интенсивных методик среди ши-
рокого круга преподавателей. 

Для достижения цели научного исследования необ-
ходимо решить следующие задачи:

 — рассмотреть факторы, лежащие в основе активи-
зации внутренних резервов обучающихся во вре-
мя интенсивного обучения;

 — уточнить роль суггестии в интенсивном обучении.

Исследование проведено с применением теоретиче-
ских методов, таких как анализ и синтез. 
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Теоретической базой исследования явились труды, 
посвященные общепедагогическим аспектам интен-
сивного обучения А.А. Леонтьева [8], И.А. Зимней [4], 
Н.Ф. Талызиной [13] и работы в области частно-предмет-
ных методик Г.К. Лозанова [9], Г.А. Китайгородской [6], 
И.Ю. Шехтера [16]. 

Практическая значимость заключается в доступном 
изложении механизмов активизации внутренних ре-
зервов на примере исследований в области нейрофи-
зиологии. Понимание особенностей и внутренних меха-
низмов активизации внутренних резервов, в том числе 
на основе суггестии, дает возможность преподавателям 
выстроить эффективный структуру учебного занятия, с 
применением активных и интерактивных методов обу-
чения с целью интенсификации учебного процесса. Зная 
механизм активизации внутренних резервов, на каждом 
этапе учебного занятия обучающий должен учитывать, 
какие когнитивные функции высшей нервной системы 
задействуются, какие способности развиваются (реф-
лексивные, творческие), и в зависимости от этого выби-
рать соответствующий вид деятельности.

Механизмы активизации внутренних резервов 
обучающихся во время интенсивного обучения

Понятие «интенсивное обучение» рассматривалось 
в трудах многих отечественных ученых. Несмотря на 
значительное количество исследований, посвящен-
ных интенсивному обучению, до сих пор нет единого 
понимания сущности, факторов и условий, влияющих 
на интенсификацию учебного процесса. Тем не менее, 
основная идея интенсивного обучения, заложенная в 
самом термине, заключается в повышении эффектив-
ности усвоения учебного материала за счет увеличения 
«напряженности», или же активизации всего учебного 
процесса. Для эффективной реализации интенсивного 
обучения необходимо понять, что подразумевается под 
напряженностью и активизацией учебного процесса.

Всякий процесс обучения основан на принципе при-
родосообразности, к которым можно отнести не только 
идеи, сформулированные еще 

Я.А. Коменским, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци [7], но и 
психофизиологические закономерности усвоения ин-
формации [12]. Современная наука обладает передовы-
ми знаниями в области когнитивных аспектов обучения, 
а именно об особенностях и закономерностях форми-
рования памяти, усвоения информации, работы мозга, 
которые соотносятся с основными педагогическими 
принципами, такими как природосообразность, нагляд-
ность, доступность. Процесс любого обучения тесно свя-
зан c высшими психическими функциями, с восприятием 
сенсорной (входящей, чувствительной) информации и 
аналитико-синтетической деятельностью коры голов-

ного мозга, влияющей на память и другие когнитивные 
способности.

В нейрофизиологии принято различать два вида па-
мяти – кратковременную и долговременную. С.В. Саве-
льев, объясняя механизм запоминания на уровне ней-
ронных структур головного мозга, указывает на то, что 
основным фактором, способствующим формированию 
долговременной памяти, в отличие от кратковременной, 
является сохранение остаточной активности в структу-
рах мозга за счет участия в процессе обучения боль-
шего числа нейронных клеток из разных систем вос-
приятия: зрительной, слуховой, мышечно-рецептивной 
и т.д. Именно этим фактом объясняется эффективность 
вариативного использования в обучении дидактических 
приемов, аудио-визуальных средств, игровых методов 
обучения [12]. 

Ю.И. Александров и К.В. Анохин, опираясь на иссле-
дования немецких психологов Г. Мюллера и А. Пилзеке-
ра, утверждают, что, если после задания на запоминание 
определенной информации в течение часа дать обуча-
ющемуся другое дополнительное задание, результат за-
поминания снижается вдвое. Ученые пришли к выводу о 
том, что, если в этот период времени после запоминания 
не нагружать мозг другими задачами, возникает «консо-
лидация» памяти и запоминание переходит в устойчи-
вый и долговременный режим [1].

Шеповальников А.Н., основываясь на исследовани-
ях Н. Дойджа в области пластичности мозга, указывает 
на способность мозга обучаться и меняться в любом 
возрасте при соответствующей организации учебного 
процесса [15]. 

Таким образом, задача преподавателя, зная зако-
номерности восприятия и запоминания информации, 
выбрать вид деятельности, соответствующий цели об-
учения. Учитывая, что любое обучение предполагает 
поэтапную деятельность по запоминанию информации, 
пониманию знаний, формированию умений и навыков и 
развитию творческих способностей с целью применять 
знания, умения и навыки для решения нестандартных 
задач, для каждого этапа обучения должен выбираться 
соответствующий вид деятельности. Если цель учебного 
занятия - запомнить определенный объем информации, 
например, во время лекционного занятия, очевидно, что 
монолог лектора в течение полутора часов, в лучшем 
случае сопровождаемый электронной презентацией, 
не может рассматриваться как эффективное средство. 
Построение учебного занятия по схеме «сначала за-
помнить теоретический материал путем аудиального 
восприятия, а затем, через несколько дней, активизи-
ровать его во время практических занятий» противоре-
чит очевидным закономерностям запоминания и усво-
ения информации мозгом. Если цель учебного занятия 
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предполагает усвоение учебного материала, структура 
учебного занятия должна быть построена на основе 
активной и интерактивной учебной деятельности обу-
чающихся - предъявления информации и немедленной 
активизации посредством деятельности, включающей 
активность всех когнитивных функций, а также мысли-
тельные и творческие действия.

Л.Д. Щербина, опираясь на данные эксперименталь-
ного исследования интенсивного обучения на основе 
личностно-ориентированного подхода, делает вывод о 
том, что интенсивное обучение с использованием инте-
рактивных методах обучения, позволяет обучающимся 
не только усвоить учебный материал, но и способству-
ет эффективному развитию личности обучающегося, ее 
профессиональной направленности, культуры, навыков 
общения как аспектов профессиональной подготовки 
[17]. Данный вывод объясняется тем, что интенсивная 
интерактивная деятельность затрагивает внутренние 
качества личности на психофизиологическом уровне.

П.Я. Гальперин называет процесс усвоения учебно-
го материала на уровне рефлексивного анализа и эмо-
ционального переживания образованием внутреннего 
плана, или «интериоризацией», когда внешняя деятель-
ность через умственные действия трансформируется в 
психическое явление, тем самым формируя внутренние 
структуры человеческой психики [3]. 

Учитывая изложенное, мы делаем вывод, что интен-
сификация обучения достигается за счет применения 
активных и интерактивных методов обучения. Данные 
методы затрагивают не только когнитивную сторону 
личности обучающегося (аудиальные, визуальные, кине-
стетические рецепторы), но выходят за рамки понятия 
«деятельность», рассматриваемого лишь в операцио-
нально-динамическом, орудийном и социально-норма-
тивном аспекте, меняя внутренний мир личности.

Суггестия как фактор активизации внутренних 
резервов обучающихся

Суггестия, или же, внушение рассматривается неко-
торыми авторами интенсивных методик (Г.К. Лозанов [9], 
И.В. Шехтер [16]) одним из способов активизации вну-
тренних резервов обучающихся. 

Внушение является естественным свойством высшей 
нервной системы человека, показывает универсаль-
ность внушаемости человека. В связи с этим не следует 
рассматривать суггестию в педагогике как прием или 
явление, исключительно применяемое путем специ-
альных манипуляций, вербальных и невербальных, тре-
бующее особого мастерства. Внушение присутствует в 
обыденной жизни во всех отраслях общественного вза-
имодействия, включая педагогику, при межличностном, 

межгрупповом общении, а также при коммуникации 
личности с группой. Каждый из этих субъектов пребы-
вает в определенный момент в состоянии внушающего 
или внушаемого. Еще в конце XIX века, отмечая роль 
внушения в педагогике, А.А. Токарский отмечает, что «в 
сущности, все педагогические меры, наставления, при-
меры, указания суть не что иное, как внушения в состоя-
нии бодрствования. Но это уже педагогика, и гипнотизм 
не играет тут никакой роли» [14, С.93]. Тем не менее ис-
пользование в названии интенсивных методов термина 
«суггестия» [9] вызывает ассоциацию с обучением в со-
стоянии гипноза. Для того, чтобы различать внушение, 
как медицинский термин от метода педагогического 
воздействия, рассмотрим роль суггестии в одной из са-
мых известных интенсивных методик, основанных на 
внушении - суггестологическом методе Г.К. Лозанова. По 
мнению В.Н. Филиппова, само название педагогической 
системы Г.К. Лозанова «суггестопедия» неудачно, так как 
противоречит основному принципу методики Г.К. Лоза-
нова – единство осознавания и неосознаваемого [18]. 
Опираясь не мнение В.Н. Филиппова можно сделать вы-
вод, что роль суггестии в интенсивной методике Г.К. Ло-
занова чрезмерно преувеличено. 

По мнению А.А. Леонтьева, выдвижение Г.К. Лозано-
вым на первый план личности педагога как фактора, рас-
полагающего к внушению, не вполне корректно, так как 
личность и авторитет педагога являются не средством 
для суггестии, а почвой для установления доброжела-
тельного, неформального характера взаимоотношений 
с обучающимся, который ученый называет уровнем ин-
тимности [8]. 

Г.А. Китайгородская называет этот уровень интимно-
сти взаимодействия между обучающим и обучающимся 
личностным или неформальным общением и рассма-
тривает его как фактор, задающий особую тональность 
взаимоотношений между обучающим и обучающимся в 
интенсивном обучении [6].

И.А. Зимняя объясняет отношения между педагогом 
и учеником с позиций личностно-деятельностного под-
хода, который нацелен на формирование активности 
самого обучающегося, его готовность к учебной дея-
тельности, к решению проблемных задач за счет равно-
партнерских, доверительных субъектно-субъектных 
отношений [4]. Мы считаем, что доверительные отноше-
ния педагога и обучающегося создают благоприятную 
атмосферу для снижения критического отношения к ин-
тенсивной учебной деятельности и, тем самым, создают 
почву для суггестивного восприятия.

Внушение как метод педагогического воздействия 
нельзя рассматривать раздельно от другого коммуника-
тивного способа воздействия – убеждения. По мнению 
И.Ф. Харламова, в основе убеждения лежит опережающее 
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отражение в сознании обучающегося предрасположен-
ности к определенному поведению в соответствии с мо-
ральными предписаниями и требованиями общества [19].

Убеждение и внушение часто накладываются друг на 
друга, поэтому бывает сложно их различать. Внушение 
и убеждение характеризуют следующие общие черты: в 
основе обоих явлений лежит, как правило, коммуника-
тивное воздействие; по результатам воздействия трудно 
различить, является ли соответствующий акт поведения 
обучающегося следствием внушения или результатом 
убеждения. Убеждения носят внушающий характер, в то 
время как внушение готовит почву для убеждений [5].

Таким образом, мы делаем вывод, что роль суггестии, 
в интенсивном обучении заключается не в непосред-
ственной активизации внутренних резервов, а, скорее, в 
формировании готовности обучающихся к интенсивно-
му обучению, путем создания особого, благоприятного 
и доверительного взаимодействия между педагогом и 
обучающимся. Роль педагога состоит в том, чтобы подго-
товить обучающегося к интенсивной деятельности с це-
лью активизации его внутренних резервов. Обучающий 
должен понимать и осознавать, что целенаправленное и 
осознанное использование авторитета педагога, когни-
тивное и эмоциональное воздействие на обучающегося 
является фактором внушения и убеждения, который мо-
жет повысить уровень интенсификации обучения.

Заключение

Обобщая изложенное, мы делаем вывод, что, гово-
ря о концептуальных основах интенсивного обучения 
(суггестивное воздействие – Г.К. Лозанов, активизация 
внутренних резервов обучающихся – Г.А. Китайгород-
ская), подразумевается деятельность, усиливающая пси-
хофизиологические процессы, происходящие на уровне 
высшей нервной деятельности. При этом чем интенсив-
нее учебная деятельность обучающихся, тем больше 
степень активизации внутренних резервов. Учебная 

деятельность может быть реализована в виде игровых 
и интерактивных приемов или технологий, однако пре-
подаватель должен понимать и помнить, что суть ин-
тенсификации не в формальном применении игровых 
и интерактивных приемов или технологий, а в реальной 
возможности учебной деятельности активизировать 
процессы высшей нервной деятельности обучающегося 
с целью усвоения учебного материала, развития творче-
ских способностей и достижения учебных результатов. 

Рассматривая роль суггестии в интенсивном обуче-
нии, мы приходим к мнению, что роль педагога заклю-
чается, прежде всего, в создании благоприятной атмос-
феры педагогического взаимодействия с обучающимся. 
Данное взаимодействие является фактором, располага-
ющим к суггестивному влиянию на обучающегося с це-
лью формирования у него готовности к интенсивному 
обучению.

Таким образом, обобщая результаты задач исследо-
вания, можно представить следующий порядок интен-
сификации учебного процесса путем активизации вну-
тренних резервов: 

 — формирование готовности обучающегося к ин-
тенсивному обучению и овладению результатами 
обучения, используя возможности педагогиче-
ского воздействия;

 — поэтапная активизация когнитивных, рефлексив-
ных, творческих возможностей обучающихся, пу-
тем выбора приемов и методов соответствующих 
видов деятельности, основанных на закономерно-
стях деятельности высшей нервной деятельности.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в 
разработке технологии интенсивного обучения, которая 
будет учитывать результаты настоящего научного иссле-
дования для создания технологического процесса, ос-
нованного на психофизиологических закономерностях 
восприятия информации, запоминания, понимания и 
усвоения учебного материала обучающимися. 
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