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Аннотация 

В статье рассматривается феномен «на кончике» языка – явление забывания звукобуквенной формы слова. 

Выдвигается гипотеза о том, что первопричиной происхождения данного феномена является низкий уровень 

пластичности мозга. На основе анализа исследований современных лингвистов и когнитивистов в области 

изучения иностранных языков по вопросу решения данной проблемы приводятся различные техники, 

рекомендованные к интеграции в методику преподавания иностранных языков. 

Ключевые слова: феномен «на кончике языка», синаптическая пластичность, синаптическая трансмиссия, 

пластичность мозга, принцип «специфичекого кодирования», законы ретроактивного и проективного 

торможения, словесно-логическая память. 
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Abstract 

The paper deals with the “tip of the tongue” phenomenon – a case of forgetting of an audio-visual word form. A 

hypothesis is put forward that the original reason of this phenomenon is a low level of neuroplasticity. Based on the 

analysis of the linguists and neuroscientists current research on this issue different techniques are given, 

recommended to the integration into the foreign languages teaching methodology.  

Key words: the “tip of the tongue” phenomenon, synaptic plasticity, synaptic transmission, neuroplasticity, 

“specific code” principle, retroactive and proactive braking laws, verbal memory. 

 

Испытывали ли вы ощущение, когда слово «вертится на кончике языка»? Этот 

феномен памяти очень часто случается в процессе изучения иностранных языков. Без 
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сомнений, слово (или любая другая языковая единица), о котором идет речь, уже было 

изучено, «положено на полочку» вашего «мозгового архива» и считается частью вашего 

активного языкового вокабуляра. Но вот, приходит момент X, то есть непосредственно 

момент коммуникации, и вместо нужного слова, возникает состояние, когда оно «вертится 

на кончике языка». При попытке вспомнить его, человеческая память начинает 

восстанавливать контекст изучения. Иногда, даже после воспроизводства полной картины 

происходящего, искомое слово так и остается ненайденным.  

Исследователи данного явления поражаются его парадоксальной природе: как 

можно вспомнить практически все характеристики какого-либо предмета или явления, но 

не вспомнить его звукобуквенную форму? 

Феномен «на кончике языка» впервые был выделен Уильямом  Джеймсом, 

философом и психологом, членом Американской национальной академии наук, в его 

фундаментальном труде «Принципы психологии» в 1890 году. Он описывал это явление 

как провал в памяти, наполненный интенсивными ощущениями: «В нем может быть ритм 

забытого слова – без звуков, в которые оно могло бы облечься; или это ускользающий 

смысл чего-то, чья начальная согласная или гласная буква время от времени дразнит нас, 

но при этом оно не становится более отчетливым» [Корниевская, 2012].  

Одним из ярких примеров данного феномена является герой рассказа Чехова 

«Лошадиная фамилия»: он не может вспомнить фамилию знахаря-кудесника, но, тем не 

менее, он уверен, что забытая фамилия имеет какое-то отношение к лошадям. Описанное 

является иллюстрацией того, что в сознании может временно существовать значение 

слова без его знаковой формы. Это явление обозначается термином «пресквю» (или 

«прескевю») от французского «presque vu» – почти увиденное, который был создан по 

аналогии с терминами «дежавю»  и «жамевю» [На кончике языка 2018; Седых 2010]. 

Первое экспериментальное изучение феномена было проведено гарвардскими 

исследователями Роджером Брауном и Дэвидом МакНейллом. Результаты исследования 

были опубликованы в 1966 в журнале «Вербальное обучение и вербальное поведение» 

(«Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior»). Браун и МакНейлл хотели выяснить, 

иллюзией или реальностью является ощущение того, что забытое слово будет вспомнено 

«прямо сейчас». Участникам эксперимента зачитывали взятое из словаря определение 

редкого и необычного понятия, а затем спрашивали, какое слово имеется в виду. При этом 

участник должен был сообщать экспериментаторам о моментах, когда он чувствовал, что 

ответ «вертится на кончике языка». Для создания обратной связи использовался опросник-

подсказка.  

Прежде чем дать ответ на вопрос, испытуемый комментировал свои ощущения 

одним из трех предложенных вариантов: а) ощущение чего-то знакомого не возникает; б) 

дефиниция слова, как и его знаковая форма известны; в) слово известно, но при его 

воспроизведении возникают затруднения. В последнем случае участника эксперимента 

просили перечислить все, что он мог вспомнить о забытом слове: короткое оно или 

длинное, сколько в нем слогов, с какой буквы оно начинается и т.п. Браун и МакНейлл 

выяснили, что во многих случаях участники эксперимента могли правильно назвать 

первую букву забытого слова, количество слогов, слоговой «паттерн» (модель) или 

порядковый номер некоторых букв слова. Иногда они также вспоминали слова со 

сходным смыслом или сходным звучанием. В ходе эксперимента было доказано, что 

ощущение того, что забытое слово «вертится на кончике языка», представляет собой 

препятствие в процессе воспроизведения информации [Браун, МакНейл, 325-337]. 

Исходя из того, что этот феномен действительно является своеобразным 

психологическим процессом, построим алгоритм анализа данного явления. 

В поиске источника его происхождения обратимся к вопросу о том, как мозг 

воспринимает, обрабатывает и сохраняет информацию. Все когнитивные процессы мозга 

сопровождаются электрохимическими импульсами, которые в свою очередь 

устанавливают цепи нейронных связей. Такие связки называются синапсами, и именно в 
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них происходит переход мыслительного импульса. Если импульс проходит моментально, 

практически без задержек, можно сделать вывод, что у мозга развита синаптическая 

пластичность [Фрит, с.51-54].  

При приобретении новых знаний и их обработке, синаптическая трансмиссия 

(коммуникация между нейронами) усиливается. Это означает и рост эффективности 

передачи электрических сигналов. Например, когда вы улавливаете цветочный запах и 

пытаетесь его распознать – происходит тренировка синаптической трансмиссии. Нейроны 

обонятельной коры связывается с нейронами зрительной коры, подбирается 

сопоставительный образ, другие нейроны осуществляют соединение полученного образа с 

имеющимся в памяти знаковым названием объекта и его дефиницией. С каждой новой 

попыткой такого распознавания, синапсы становятся прочней, а трансмиссия 

эффективней, вследствие чего повышается синаптическая пластичность, т.е. 

пластичность мозга [Фрит, с 57-67]. 

Особенно при изучении иностранных языков, такой критерий, как мозговая 

пластичность, является одним из основных, на которые стоит обратить внимание. Именно 

из-за низкого уровня синаптической пластичности и возникает явление «на кончике 

языка».  

Это явление также рассматривалось в исследованиях Беннета Шварца, доктора 

психологических наук и профессора Дартмутского колледжа, писавшего, что причины 

данного явления пока что достоверно не установлены, так как его трудно изучить в 

экспериментальных условиях. Тем не менее, им были выдвинуты несколько гипотез, с 

помощью которых можно объяснить причину забывания знакомых слов: 

1. Гипотеза «блокирования» - другое слово, пришедшее на ум раньше, блокирует 

искомое. 

2. Гипотеза «неполной активации» - фонологическая репрезентация нужного слова 

получает меньшую активацию, чем другие, сходные по смыслу или по звучанию слова 

[Корниевская, 2012]. 

В обоих случаях можно судить о низкой пластичности мозга, как общей, так и 

частной (проявляющейся в отношении определенной группы слов). Мыслительный 

импульс не доходит до необходимого слова по причине недостаточно 

«натренированных», «налаженных», «разработанных» синапсов. 

К такому же выводу пришли и исследователи центра когнитивистики Высшей 

школы экономики Ханкен (Хельсинки), изучая процессы запоминания новых слов: 

«Улучшение пластичности мозга влияет на его способность кодировать информацию на 

иностранном языке» [Кимппа, Кужала, Штыров].  

В связи с этим возникает вопрос о том, как повысить уровень пластичности мозга. 

Современные лингвисты (Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Корниевская С.И., Коряковцева Н.Ф.) 

и ученые-когнитивисты (К. Фрит, В. Сузуки, Р. Браун, В. Джеймс и др.) достаточно 

солидарны  данном вопросе. На основе синтеза многочисленных исследований, приведем 

некоторые рекомендации по реализации пластичности мозга. 

1. Создание ложного чувства необходимости знания. Мозг демонстрирует свой 

потенциал пластичности в том случае, когда приобретаемые знания становятся нужными. 

2. Создание положительного эмоционального подкрепления. Позитивная 

информация легче обрабатывается, дольше хранится и воспроизводится с наилучшим 

качеством (склонность когнитивных систем к усвоению положительной информации 

называют «принципом Полианны», подробнее в исследованиях М. Матлин и Д. Станга). 

3. В дополнении к предыдущему пункту, следует напомнить о влиянии настроения 

на способность воспроизведения информации. Здесь речь уже идет о снижении уровня 

тревожности при изучении нового материала.  

4. Использование принципа «специфического кодирования»: контекст заучивания 

(кодирования) информации должен совпадать с контекстом ее воспроизведения.  
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5. Использование эффекта «перераспределения практики». Данный способ можно 

противопоставить предыдущему, так как изучающие иностранный язык, в большинстве 

своем, стремятся к аутентичности, полной или хотя бы частичной свободе от контекста. 

Для достижения эффекта нужно руководствоваться тем, что не только лучший отдых, но и 

лучшее обучение – это смена видов деятельности (общение, учение, творчество и т.п.). 

Выбор способа напрямую зависит от самой информации (позволяет ли ситуация выйти за 

рамки контекста). 

6. Использование мнемонических правил: дозирование информации, ассоциативное 

мышление, правила повторения информации (через 15 минут, через час, через 3 часа, на 

следующий день, через три дня, через неделю, через месяц, по необходимости), 

структурирование информации методиками «цепочка Цицерона» и «Римская комната» 

(каждому предмету в пространстве присваивается часть изучаемой информации/слово). 

7. Использование законов ректроактивного и проективного торможения. Суть 

данных законов проста. Ретроактивное торможение может наступить, если после 

изучения блока информации, незамедлительно поступает новый блок. Во избежание этого 

материал можно повторять перед сном. Проективное торможение, в свою очередь, 

происходит, если до момента обучения в мозг поступает сторонняя информация. Поэтому 

перед изучением новой информации необходим сон (т.е. обучение после пробуждения) 

или качественный отдых.  

8. Использование различных когнитивных тренировок, например, синхронное 

слушание и запись (записывается ключевая информация), на более продвинутом уровне 

подключается еще и счет про себя (от 1 до 100 или еще труднее, от 100 до 1). 

9. Одновременное воздействие на несколько анализаторов. Чем большее 

количество анализаторов (визуальный, аудиальный, тактильный, вкусовой, обонятельный) 

задействовано в процессе обучения, тем оно эффективнее. 

Таким образом, в статье рассматривается феномен «на кончике языка» - явление, 

часто возникающее при изучении иностранных языков. Его причиной является низкий 

уровень пластичности мозга. Для решения данной проблемы приводятся различные 

методики и рекомендации, выявленные на основе анализа исследований современных 

лингвистов и когнитивистов. При систематичной и качественной практике они оказывают 

положительное воздействие на повышение уровня пластичности мозга, а также на 

развитие мышления и словесно-логической памяти, что подтверждает необходимость их 

интеграции в методику преподавания иностранных языков. 
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Résumé 

L'enseignement du vocabulaire en classe du français langue étrangère est considéré dans l'article. En particulier, les 

leçons de vocabulaire à tous les niveaux sont  prises en compte. 

Mots clés: vocabulaire, vocable, termes enseignés, acquisition, usage des mots.  

 
L'enseignement du vocabulaire est une partie essentielle de l'étude d'une langue et le 

professeur doit consacrer tous ses soins à la préparation de ses leçons. 

Il est bien entendu qu`en classe le maître ne recourra pas à la traduction. Il devra toujours 

avoir certains principes pédagogiques présents à l`esprit. 

 Il faut d`abord qu`il ait une prononciation correcte et une bonne diction. Il est très 

important aussi qu`il écrive lisiblement et apprenne à bien disposer son tableau. 

 Il doit s`habituer, et ceci est très important lorsqu`il s`agit de classes élémentaires, à faire 

"économie de mot" et à parler le moins possible. Les élèves n`ont qu`un très petit vocabulaire à 

leur disposition et il est inutile de les noyer sous un flot de paroles qu`ils ne comprennent pas. 

L`essentiel seul doit être retenu. 

 Comme le dit si bien M. Mauger dans l`article qu`il a consacré à ce sujet, "le professeur 

est un comédien, c`est-à-dire que non seulement il faut qu`il se serve du geste, il faut qu`il se 

serve du dialogue, il faut aussi qu`il fasse passer entre lui et les élèves le courant qui s`établit 

entre le comédien sur la scène et son public... Il faut naturellement se servir du geste parce que le 

geste est expressif; il faut que le dialogue soit constant parce que seul il maintient l`intérêt 

éveillé." 


