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В статье поднимается проблема поиска эффективных способов форми-
рования профессиональных знаний с учетом когнитивных механизмов страте-
гий речевого научения – явного кодирования и быстрого картирования.  
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Овладение новыми понятиями родного языка происходит на протяже-

нии всей жизни человека. В частности, во взрослом возрасте активно осваива-
                                                           
12 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 22-28-
01040. 
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ется профессиональная лексика и концепты, которые составляют основу экс-
пертного мышления. Формирование и развитие концептуальной системы за-
висит от многих факторов, таких как характеристики самого понятия, мотива-
ция обучающегося, особенности протекания когнитивных процессов, ситуа-
ции социального взаимодействия и т. д. [1]. Данные факторы определяют ак-
туализацию стратегии речевого научения – быстрого картирования (fast 
mapping, FM) (понимание информации из контекста) и явного кодирования 
(explicit encoding, EE) (усвоение информации с помощью прямой инструкции) 
[2]. Первая стратегия связана с ситуацией выбора, например: «Видишь вон те 
два подноса? Принеси мне хромовый. Не красный, а хромовый, пожалуйста» 
[3]. Вторая подразумевает указание на объект и его обозначение, например: 
«Запомни, это нумбат» [4].  

Выявление характерных особенностей той или иной стратегии научения, 
обеспечивающих успешность усвоения родного языка, в частности, профессио-
нальной терминологии, может привести к появлению новых методов обучения. 
На наш взгляд, к таким особенностям можно отнести следующие: 

1. Влияние вербального обозначения на эффективность усвоения ин-
формации о новом объекте. В настоящий момент существуют противоречивые 
данные относительно роли вербального обозначения в процессе познания 
окружающей действительности. Одни исследования показывают позитивную 
роль наличия названия у объекта в усвоении информации о нем: вербальное 
обозначение активирует восприятие индивидуальных особенностей объектов 
[5] и ускоряет обучение новым категориям [6]. Другие исследования демон-
стрируют противоположные тенденции [7; 8].  

На наш взгляд, противоречивые данные могут указывать на наличие до-
полнительных факторов, сопровождающих процесс познания нового объекта и 
его вербального обозначения. Одним из таких факторов выступает стратегия 
речевого научения. В связи с этим направлением исследований в этой области 
может стать поиск ответа на вопрос: для какой из стратегий научения – быст-
рого картирования или явного кодирования – наличие вербального обозначе-
ния изучаемого объекта является наиболее критичным.  

2. Характер и время установления связи между вербальным обозначени-
ем и его визуальным референтом, формирующейся в промежутке между пер-
вым и последующим их предъявлениями. Существует предположение, что в 
рамках FM-стратегии при первом столкновении с новым словом человек вы-
двигает гипотезу о его значении [9]. Для того, чтобы перейти от предположе-
ния к уверенному знанию (то есть подтверждению гипотезы) о новом объекте, 
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должны быть накоплены подтверждения о наличии связи между словом и 
объектом в различных контекстах [10]. Понятие, которое было изучено с по-
мощью ЕЕ-стратеги, может нуждаться в дополнительном повторении для 
усвоения, но не требует проверки корректности взаимосвязи между словом и 
объектом, поскольку данная стратегия подразумевает прямое указание на зна-
чение объекта и исключает необходимость догадки о нем из контекста (что 
свойственно для FM-стратегии). Таким образом, усвоение знания происходит 
последовательно согласно механизмам декларативной памяти. Данное пред-
положение требует дополнительной эмпирической проверки, однако уже сей-
час можно допустить, что учет, например, времени обработки новой информа-
ции, полученной с помощью той или иной стратегии научения, позволит вы-
бирать наиболее оптимальные способы формирования знаний профессиональ-
ной терминологии.  

3. Детализированность репрезентации объекта в памяти. Одним из пока-
зателей представленности вторичных образов в сознании является степень их 
детализированности и определенности [11]. При формировании вторичных 
образов именно через детализацию происходит движение от нерасчлененного 
целого к дифференцированной целостности [12]. Е.В. Волкова на примере 
изучения школьниками химии показала, что в случае несформированности де-
тализированного уровня концепта способность к усвоению предмета снижает-
ся [13]. Таким образом, изучение факторов, способствующих формированию 
данного уровня концепта, позволит разработать наиболее эффективные спосо-
бы обучения профильным предметам. Опять же одним из таких факторов мо-
жет выступать стратегия речевого научения, а направлением исследований – 
поиск ответа на вопрос, какая из стратегий (явное кодирование или быстрое 
картирование) способствует сохранению в памяти более детальной репрезен-
тации объекта. 

В современном обществе не последнюю роль играет применение ин-
формационных технологий в процессе обучения. В связи с этим еще одна про-
блема, с которой может столкнуться преподаватель, использующий ту или 
иную стратегию речевого научения при формировании профессиональных 
знаний, – это учет влияния данных технологий на проявление перечисленных 
выше когнитивных механизмов. Рассмотрение всех этих факторов в совокуп-
ности может помочь в разработке наиболее эффективных методов обучения.   
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