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Текст-репрезентант как компонент содержания обучению 
иноязычному профессиональному общению

Известно, что опора на когнитивные процессы, происходящие в сознании обучаю-
щихся, процессы репрезентации, хранения, проработки, интерпретации и репродуцирова-
ния новых знаний создаёт условия для эффективного обучения иноязычному профессио-
нальному общению. В статье рассматривается лингводидактический аспект когнитивного 
подхода к определению категории содержания обучения иноязычному общению. Данное 
обстоятельство предполагает необходимость выделения в структуре содержания обучения 
специфических единиц – профессиональных концептов, при помощи которых у обучающих-
ся формируется профессиональная картина мира. Новой единицей организации професси-
ональных концептов (знаний) является «текст-репрезентант». Введение данного термина в 
понятийный аппарат лингводидактики позволяет исследователям перенести акцент с язы-
ковых явлений на ментальные процессы – процессы репрезентации знаний, их извлече-
ние, осмысление  и сохранение. Автором предпринята попытка представить и обосновать 
принципы отбора текстов-репрезентантов: принцип соответствия текстового материала 
профессиональной концептосфере и принцип соответствия сферам общения. Рассмотрена 
специфика каждого принципа в контексте когнитивного видения проблемы. Определено, 
что подготовка иноязычной профессиональной личности студента на основе формирования 
профессиональной концептосферы является одной из главных составляющих целей обуче-
ния в техническом вузе. Именно в этой парадигме иностранный язык выступает в качестве 
средства обучения и в полной мере реализует свою когнитивную функцию.

Ключевые слова: содержание обучения, когнитивный подход, концепт, текст-репре-
зентант, профессиональная картина мира, принципы отбора, профессиональная концепто- 
сфера, сферы общения

Введение. Рассмотрение вопроса, 
связанного с определением и конкретиза-
цией компонентов содержания обучения 
иноязычному общению, традиционно явля-
ется значимым в контексте частнодидакти-
ческого исследования. Это связано с тем, 
что, адекватно отвечая на вопрос «чему 
учить?», можно определить наиболее эф-
фективную стратегию обучения (т. е. отве-
тить на вопрос «как учить?»). 

Являясь одной из наиболее суще-
ственных составляющих системы обуче-
ния иностранным языкам, содержание об-
учения подвержено воздействию других её 
элементов, и в первую очередь, целей обу-
чения. Представляя собой основной источ-
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ник поддержания мотивационной базы 
учебного процесса, именно содержание 
обучения служит показателем качествен-
ных и количественных характеристик уров-
ня сформированности профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции 
как итоговой цели обучения иностранно-
му языку в нелингвистическом вузе. Если 
цель представляет собой многоаспектное 
образование, то и содержание обучения, с 
помощью которого происходит достижение 
этой цели, не может быть немногокомпо-
нентным. 

Методология и методы иссле-
дования. Основным методом исследова-
ния стал анализ научной литературы по 
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лингводидактике, когнитивной лингвистике, 
психолингвистике, психологии и филосо-
фии. Методологическую основу публикации 
составляет когнитивный подход, который 
обусловливает необходимость учёта мето-
дологически значимых концепций: теории 
концепта, теории языкового и когнитивного 
сознания, психологической теории слова, 
теории речевой деятельности и общей те-
ории текста.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В рамках данной публикации 
под содержанием обучения мы, вслед за 
Б. А. Лапидусом, понимаем совокупность 
того, что обучающиеся должны освоить, 
чтобы качество и уровень их владения из-
учаемым языком соответствовали целям и 
задачам учебного заведения, а также усло-
виям обучения.

Многие современные отечественные 
и зарубежные исследователи рассматрива-
ют данную категорию как постоянно разви-
вающуюся, в которой отражается не только 
предметный аспект, но и процессуальный. 
Первый сопрягается с разнообразными зна-
ниями, вовлекаемыми в процесс обучения 
иноязычному общению, второй представ-
ляет собой собственно навыки и умения, а 
также опыт использовать приобретаемые 
знания с целью осуществления устной и/
или письменной коммуникации. 

Такие компоненты, как знания, на-
выки и умения, наиболее часто встречают-
ся у разных авторов. В настоящее время 
не представляется возможным констати-
ровать, что все компоненты содержания 
обучения иноязычной речи выявлены и 
определены окончательно. Подходы к рас-
смотрению данного вопроса отнюдь не 
отличаются единством мнений. Попытки 
переосмыслить роль и место тех или иных 
«классических» компонентов в методи-
ке предпринимались неоднократно. Нами 
установлено, что решение во многом за-
висит от той или иной концепции автора 
(Г. Д. Рогова, А. А. Миролюбов, И. В. Рахма-
нов, Р. К. Миньяр-Белоручев, Б. А. Лапидус, 
И. Л. Бим, С. Ф. Шатилов, Н. Д. Гальско- 
ва и др.). 

Однако, несколько иной (по сравне-
нию с традиционным подходом) позицией к 
конкретизации содержания обучения явля-
ется точка зрения И. И. Халеевой. В част-
ности, исследуя процесс обучения аудиро-
ванию переводчиков, учёный предлагает 

рассматривать категорию «языковой мате-
риал», привычную для традиционного по-
нимания содержания обучения, сквозь при-
зму категории «текст», который выступает 
«как носитель и источник собственно язы-
ковой, интралингвистической информации 
(текст – языковой материал, т. е. опреде-
лённая языковая форма отражения и фик-
сации национальной культуры)» [15, с. 17]. 
Согласно концепции автора, именно тексты 
выступают реальной и единственной пол-
ноценной единицей профессионального 
общения, как «источники смысловой ин-
формации о “затекстовой” действительно-
сти» [Там же], и именно данная категория 
должна входить в содержание обучения 
восприятию и пониманию иноязычной речи. 
Анализируемый в этом качестве текст по-
зволяет по-новому рассмотреть вопросы, 
связанные с определением места текста в 
совокупности основных категорий содержа-
ния обучения.

В отечественной традиции текст из-
давна трактуется как ориентировочная 
основа «сложной и многосторонней пси-
хической деятельности активного и при-
страстного субъекта этой деятельности, 
протекающей при взаимодействии памя-
ти, мышления, внутренней речи и т. д.» [4, 
с. 248]. Н. В. Барышников пишет, что текст 
должен быть «одновременно и формиру-
ющим средством, и средством, поддержи-
вающим всевозможные виды мотивации 
обучающихся, без которой практически не-
возможно рассчитывать на эффективность 
процесса обучения иностранному языку 
вне среды реального функционирования 
изучаемого языка» [1, с. 61].  

В лингводидактике категория «текст» 
исследуется в тесной взаимосвязи с основ-
ными лингвистическими направлениями. 
Описание феномена текста как объекта 
ряда лингвистических исследований чрез-
вычайно многообразно. В современном 
векторе развития лингвистического знания 
рассматриваются различные аспекты сущ-
ности текста: как знака, как относительно 
статичной системы, как динамической еди-
ницы, как явления культуры, как средства 
межкультурной коммуникации, как психо-  
и социолингвистического феномена, как 
комплексного, междисциплинарного объ-
екта, как монокодовое и поликодовое про-
странство [2, с. 98–99]. В этой связи ин-
тересной представляется точка зрения 
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исследователей современной лингвистики 
и общей теории текста на проблему выявле-
ния сущности текста. Так, Т. Е. Литвиненко 
определяет текст «как воплощение картины 
мира его создателем, часть которой, полу-
чив вербальную репрезентацию, становит-
ся “миром текста” для его читателя или слу-
шателя» [9, с. 8]. Текст как «текст жизни» 
есть «не только текст лингвистический, но 
это также и системы, и подсистемы культу-
ры» [16, с. 430]. Поскольку в компетенцию 
языковой личности современного специа-
листа входит и знание «миров» текстов раз-
нообразной профессиональной тематики, и 
познание культуры представленных миров, 
следовательно, овладение сведениями о 
них становится фактором успешности осу-
ществления профессионального взаимо-
действия и коммуникации.

В современных лингвообразователь-
ных условиях наряду с термином «текст» 
зачастую используется термин «дискурс». 
Данная категория насчитывает достаточ-
но большое количество различных, порой 
противоречащих друг другу дефиниций. 
Так, согласно позиции Н. Д. Арутюновой, 
дискурс представляет собой связный текст 
в совокупности с экстралингвистически-
ми, прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами, 
текст, взятый в понятийном аспекте. Иными 
словами, дискурс – это речь, «погружённая 
в жизнь» [11]. Осмысление позиции текста 
в координатах лингводидактической науки 
восходит к направлению исследования тек-
ста в структуре коммуникативного акта. Под 
этим углом зрения «коммуникативная уста-
новка автора не сводится  к абстрактному 
порождению текста “вообще”, она сопро-
вождается конкретной целью и намерени-
ем что и кому сказать» [5]. Следовательно, 
порождение текста и его восприятие не яв-
ляется самоцелью, основной акцент прихо-
дится на коммуникативную составляющую, 
которая направлена на конкретного адреса-
та и которая опредмечена в тексте. 

Стремление переосмыслить осо-
бенности внутренней организации и само-
организации текста, а также определение 
его места в рамках содержания обучения 
подвело учёных в области современного 
иноязычного образования к необходимости 
исследования категории «дискурс». В этой 
связи интересными представляются выво-
ды о соотношении понятий «текст» и «дис-

курс» учёных-лингвистов Е. С. Кубряковой 
и О. В. Александровой. Авторы утвержда-
ют, что под дискурсом следует иметь в виду 
именно когнитивный процесс, связанный с 
реальным речепроизводством, созданием 
речевого произведения, текст же является 
конечным результатом процесса речевой 
деятельности, выливающемся в опреде-
лённую законченную (и зафиксированную) 
форму» [7, с. 19–20].

В отдельных работах Е. С. Кубряко-
вой  отмечается, что противопоставление 
текста и дискурса не следует абсолютизиро-
вать: оба понятия рассматриваются скорее 
как взаимоисключающие, их всё же связы-
вает «генетическое родство» (Е. С. Кубря-
кова). Иными словами, не существует 
текста вне дискурсивной деятельности: 
любому зафиксированному тексту предше-
ствует дискурс. Помимо этого, «общим для 
анализа текста и дискурса является очень 
важное для их понимания обращение к де-
кодированию неочевидных смыслов и в том 
и в другом» [6, с. 22].

Учёные З. Д. Попова и И. А. Стернин 
отмечают, что дискурс представляет собой 
совокупность концептов, а принадлежащий 
к тому или иному виду дискурса текст может 
рассматриваться как совокупность апелля-
ций к различным концептам [13]. 

Аналитиками когнитивного направ-
ления в лингвистике установлено, что ког-
нитивными процессами оперируют особые 
оперативные единицы памяти – концепты1. 
Применительно к современным лингвооб-
разовательным условиям данная категория 
может рассматриваться как «основа струк-
турирования знания» (Блох, Каштанова); 
«базовая единица мышления» (Попова, 
Стернин); «операционная единица мысли» 
(Воркачев); «некое представление о фраг-
менте мира или части такого фрагмента» 
(Пименова). 

Приведённые выше толкования кон-
цепта позволяют нам оперировать данным 
понятием при изучении мыслительных про-
цессов, производимых обучающимися при 
работе с текстом, которые являются не-
ким репрезентантом профессионального 
знания. При этом потребность ориентации 
в профессиональной сфере вынуждает 
обучающегося не только выбирать осмыс-

1 Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных  
терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М., 
1996. – 248 с.
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ленные им ментальные репрезентации и 
знания, которые являются значимыми и 
представляют его мнение о профессио-
нальной действительности, но и опирать-
ся при этом на свои когнитивные способ-
ности восприятия, мышления, хранения 
и репрезентации полученных знаний. В 
результате формируется своеобразная 
профессиональная ментальность, которая 
обусловливает успешность погружения в 
профессиональную сферу знаний и способ-
ствует профессиональному росту будущего 
специалиста.

Погружённость обучающегося в соот-
ветствующую текстовую и/или затекстовую 
действительность позволяет рассматривать 
текст как фрагментарный носитель профес-
сионального знания, с помощью которого у 
студента происходит «подключение» к иной 
когнитивной системе и «насыщение» его 
профессиональной картины мира.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что близость современного понимания 
феноменов «текст» и «дискурс» очевидна. И 
в этой связи обусловливается возможность 
рассмотрения этих понятий как значимых 
компонентов содержания обучению иноя-
зычной речи. Поскольку обе категории явля-
ются важными составляющими иноязычно-
го общения и всё чаще становятся объектом 
внимания учёных-лингводидактов, то можно 
констатировать, что необходимо выделить 
новую единицу категории выражения, ко-
торая будет полно и точно отражать (со)
отношение между категориями «текст» и 
«дискурс». В этой связи мы предлагаем ис-
пользовать понятие текст-репрезентант, 
под которым следует понимать специфиче-
скую языкоречевую единицу, являющуюся 
«квантом» информации (знания), наличие 
которой вызвано потребностью репре-
зентировать новое, наиболее существен-
ное – профессиональное – знание в процес-
се обучения иностранному языку.

Осмыслив потенциальные возможно-
сти оптимизации процесса обучения ино-
язычному общению с точки зрения когни-
тивной парадигмы, мы сочли необходимым 
установить два рядоположенных принципа, 
согласно которым может быть произведён 
рациональный отбор текстов-репрезентан-
тов как фрагментарных носителей специ-
ального знания. Под принципами отбора 
в рамках данной публикации понимаются 
теоретические положения, разработанные 

Б. А. Лапидусом для отбора содержания 
обучению. По мнению учёного, суть дан-
ных принципов состоит в  их согласовании 
«с исходными положениями требования к 
качеству отбираемых единиц или одновре-
менно к к качеству единиц и качественному 
составу минимума в целом» [8, с. 31]. 

Проблема отбора текстового мате-
риала для обучения в условиях нелингви-
стического вуза исследовалась многими 
современными учёными (С. Ф. Фоломкина, 
С. В. Колядко, С. Ф. Булычева, Е. С. Дико-
ва, И. В. Зайкова, Г. А. Проскурина и др.). 
Анализ работ представленных авторов по-
зволил установить общие принципы отбора 
текстов, «применимые в любой процедуре 
определения необходимого минимума тек-
стового материала» [14]. Соглашаясь с мне-
нием Г. А. Проскуриной, констатируем, что 
применение большинства из предложенных 
учёными принципов (принцип тематической 
направленности и адекватности, принцип 
аутентичности, принцип функциональности 
и информативности, принцип жанровой до-
статочности, принцип гетерогенности, прин-
цип межкультурной ценности и пр.) могут и 
должны использоваться при отборе текстов 
в сфере обучения иностранному языку для 
различных целей обучения, поскольку все 
вышеперечисленные принципы взаимос-
вязаны и образуют целостную систему, ко-
торая должна способствовать достижению 
поставленных целей [Там же].

 Действительно, тексты, отбираемые 
согласно вышеперечисленным принципам, 
должны быть содержательными, адек-
ватными, доступными, информативными, 
профессионально ориентированными и ау-
тентичными. Однако для выявления сово-
купности текстов, репрезентирующих про-
фессионально значимые сферы общения, 
в которых проявлялась бы «специфичность 
логики и мышления» обучающегося, на наш 
взгляд, необходимо основываться на поло-
жениях, которые обусловлены когнитивным 
подходом – методологическим основанием 
представленной публикации.

Известно, что в сознании носителей 
иноязычной культуры тексты представлены 
в виде концептов. Следовательно, соглас-
но когнитивному видению поставленной в 
публикации проблемы, необходимо выде-
лить в структуре содержания обучения тек-
сты-репрезентанты профессионально мар-
кированных концептов, на основе которых у 
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обучающихся и происходит «подключение» 
к иной когнитивной системе, формируется 
профессиональная концептосфера (карти-
на мира) будущего специалиста.

Термин «концептосфера» как область 
знаний, состоящая из концептов, впервые 
в отечественной науке появился благо-
даря академику Д. С. Лихачёву. Согласно 
видению автора, концептосфера – есть 
«совокупность концептов нации», которая 
образована всеми потенциями концептов 
носителей языка [10]. Большинство совре-
менных учёных детерминируют данную ка-
тегорию как упорядоченную совокупность 
концептов, существующих в виде обобщён-
ных представлений, понятий, мыслитель-
ных картинок, схем, гештальтов, фреймов, 
сценариев, обобщающих разнообразные 
признаки внешнего мира [15, с. 16–23].

Несмотря на то, что концепт и кон- 
цептосфера – сущности ментальные, непо-
средственно ненаблюдаемые, они воздей-
ствуют на то, как человек понимает смысл 
высказывания; определяют настроение че-
ловека, а также могут вступать в системные 
отношения сходства, различия и иерархии 
с другими концептами. Относительно спец-
ифики нашего исследования, мы концен-
трируем внимание на профессиональной 
концептосфере, представляющей собой по-
нятийную, концептуальную картину профес-
сиональной деятельности, воссозданную в 
индивидуальном сознании специалиста. 

Экстраполируя данные положения в 
сферу интересов отбора текстового мате-
риала для обучения студентов нелингвисти-
ческого вуза, выдвигаем необходимость ис-
пользования общего и значимого принципа 
отбора – принципа соответствия тек-
стового материала профессиональ- 
ной концептосфере. Содержание пред-
ставленного принципа заключается в при-
общении сознания обучающегося к иноя-
зычной культуре, к иной культурной и/или 
профессионально окрашенной концептос-
фере и призвано существенно расширить и 
обогатить его профессиональное простран-
ство и насытить новыми «оттенками». 

Применительно к современным ус-
ловиям обучения иноязычному общению 
принцип соответствия текстового материа-
ла профессиональной концептосфере вы-
полняет роль «специфического индикато-
ра» [15], содержание которого заключается 
в акцентуации внимания на когнитивных ре-

сурсах обучающегося – восприятии, осмыс-
лении, распознании и репрезентации обра-
зов, запоминании, переработке и хранении 
полученного знания. 

Однако процесс организации учебной 
деятельности сопровождается определён-
ными трудностями. Так, студенты испыты-
вают большие сложности, связанные с за-
поминанием текстового материала, с его 
активизацией, с актуализацией лингвостра-
новедческого материала, с определением 
источников информации, поиском дополни-
тельных сведений, удовлетворением своих 
интеллектуальных запросов [3]. Поэтому 
с когнитивной точки зрения, выделение 
принципа соответствия сферам об-
щения необходимо для осмысления изу-
чаемого материала, поскольку результатом 
такого осмысления является его понимание 
и запоминание. Выдвигаемый нами прин-
цип опирается на концептуальную позицию 
И. И. Халеевой, которая рассматривает 
сферы общения сквозь призму текстовой 
деятельности человека. По словам авто-
ра, посредством текстовой деятельности  
«…объективируются отдельные процессы 
работы человеческого сознания», что по-
зволяет «приводить в единство, интегриро-
вать, теоретически суммировать и осмысли-
вать через сознание и язык бытийственные 
отношения, являющиеся… системообра-
зующим фактором выделения сфер обще-
ния» [15, с. 88–89]. В нашей интерпретации 
данный принцип означает, что необходимо 
отобрать корпус тестов-репрезентантов, ко-
торый с одной стороны, с большей степе-
нью «покрываемости» позволит определить 
спектр деятельности будущего специалиста 
и репрезентирует его профессиональную 
сферу общения, а с другой – станет «мате-
риальным орудием» (термин Н. Д. Гальско-
вой) профессиональной сферы деятельно-
сти будущего специалиста. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. В представленной статье мы 
акцентировали внимание на когнитивном 
ракурсе рассмотрения проблемы представ-
ления текста-репрезентанта как важного 
компонента содержания обучения иноязыч-
ному общению. Наши рассуждения привели 
к тому, что активное использование понятий-
ного аппарата когнитивных наук в приклад-
ных целях позволяет констатировать  появ-
ление нового направления – когнитивной 
методики (термин М. В. Барышникова). Та-
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кое видение предусматривает решение тра-
диционных для лингводидактики проблем 
методами, учитывающими когнитивные 
процессы восприятия, мышления, позна-
ния и понимания, что будет способствовать 
формированию у выпускников современно-
го вуза профессиональной картины мира. 

Заключение. Подводя итог вышеиз-
ложенному, констатируем, что текст-репре-
зентант может использоваться в качестве 
компонента содержания обучения иноязыч-
ному профессионально ориентированно-
му общению студентов нелингвистических 
специальностей, так как эффективность 
процесса обучения зависит от характера 

восприятия и интерпретации студентом 
текстового материала, репрезентирующего 
профессиональные концепты, в совокупно-
сти из которых складывается его профес-
сиональная концептосфера. Потребность 
ориентации в профессиональной сфере 
вынуждают обучающегося не только выби-
рать и распознавать осмысленные им мен-
тальные репрезентации, знания/концепты, 
которые являются значимыми и представ-
ляют его мнение профессиональной дей-
ствительности, но и опираться при этом на 
свои когнитивные ресурсы – восприятия, 
мышления, запоминания, переработки и 
хранения полученной информации.
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Representative Text as a Component of the Educational Content 
of Professional Communication in Foreign Languages

It is a known fact that support of the cognitive process which occurs in students’ minds, the 
process of representation, storage, elaboration, interpretation and reproduction of new knowledge 
creates conditions for more effective teaching in professional foreign language communication. 
The article considers linguistic and didactic aspects of the cognitive approach to define education-
al content of teaching communication in foreign languages. It leads to a process of singling out 
particular units (professional concepts which form students’ professional outlook) in the structure 
of educational content. This new unit is defined as a “representative text”. Introduction of the term 
into the conceptual framework of linguodidactics allows accentuating mental processes, in other 
words, processes of representation, comprehension and storage of newly received knowledge. 
The author attempts to present and substantiate principles for selecting representative texts. 
These principles are correspondence of a professional text corpus and correspondence within 
specific areas of communication. Specific character of each principle in the context of cognitive 
reading of a problem is examined. The article determines that the main goal of the teaching pro-
cess in Technical University is to prepare a foreign language speaking professional on the basis of 
forming students’ professional concept spheres. It is precisely in this paradigm foreign language is 
perceived as teaching equipment and can fully carry out its cognitive function.  

Keywords: education content, cognitive approach, concept, representative text, profes-
sional outlook, principles for selecting, concept sphere, areas of communication
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