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В проведенном исследовании подвергается критике игнорирование специфики мнеми-
ческого действия и его уровневой структуры (цель и прием) в современных исследованиях
намеренного забывания. Феноменология забывания представляет собой результат много-
факторного процесса. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, является ли на-
личие мнемической цели «забыть» фактором, который рядоположен иным факторам: чув-
ствительности к влиянию времени [1, 4]; обусловленным свойствами мнемической системы
помехам доступа к содержаниям [2, 3]; внешним по отношению к содержанию воспомина-
ния мотивационным воздействиям [5]. По нашему мнению, декларация статуса забывания
как намеренного в большинстве исследований до сих пор остается лишь номинальной: де-
факто не делается различения между действием целенаправленного забывания и иными
когнитивными или мотивационными триггерами, вызывающими непроизвольное тормо-
жение воспроизведения.

В данном исследовании приняли участие 71 человек в возрасте 18-20 лет (14 мужчин).
Стимульным материалом выступали 20 пар вида: русское слово - псевдослово (соглас-
ная (С) - гласная (Г)-С-Г-С), трижды продемонтрированные участникам исследованиям
с интервалом в одну неделю. В основной экспериментальной сессии, состоявшейся че-
рез неделю после третьей демонстрации материала, задачей испытуемых было вспомнить
псевдослово, соответствующее слову на русском языке, и выполнить по отношению к нему
команду. На каждом слайде сначала на 2 сек. появлялось русское слово-член пары, затем
под ним на 10 сек. появлялась одна из пяти надписей: короткая арифметическая задача
(решить:(15-5)*2=. . . ); команды: «помнить», «забыть», «повторять вслух», «забыть с по-
мощью подбора ассоциаций к слову на экране». Далее на интервалах 4 часа и 2 месяца
были проведены тесты уровня узнавания 20 целевых псевдослов среди дистракторов (в
соотношении 1 к 3).

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями (5 условий x 2
замера) показал значимый эффект экспериментального условия (F (4, 31) = 2.679, p =
.035, MSE = 1.197) и значимый эффект замера (F (1, 31) = 12.35, p = .001, MSE =
0.641) при маргинальной значимости их взаимодействия (F (4, 31) = 2.325, p = .06, MSE
= 0.561). Уточняющий однофакторный дисперсионный анализ также подтверждает зна-
чимый эффект условия для теста узнавания через 2 месяца (F (4, 31) = 4.621, p = .002,
MSE = 0.825). Наиболее ярким из обнаруженных нами при отложенном тестировании
узнавания эффектом является значимое снижение результативности для условия, вклю-
чавшего в себя сочетание негативной мнемической цели и потенциально амнезогенного
приема (F (1, 31) = 6.745, p = .014, MSE = 1.155, d = .418). Псевдослова, которые на-
ходились в экспериментальном условии «забыть, подбирая ассоциации», по прошествии
времени узнавались значимо хуже, чем псевдослова в других условиях. Главным резуль-
татом проведенного эксперимента стала фиксация возможности намеренного забывания
слабых следов материала при условии сочетания негативной мнемической цели «забыть»
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с адекватным приемом её осуществления. Данный эффект проявился при отсроченном
применении чувствительного к наличию слабых следов теста узнавания на фоне крайне
низкой способности испытуемых полно воспроизвести целевые псевдослова даже в при-
сутствии подсказки - первого члена ассоциативно связанной пары стимулов. Полученный
результат интерпретируется нами как формирование качественно своеобразного психоло-
гического новообразования регуляции памяти.
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