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студентов. С другой стороны, необходимо постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, идти в ногу с современными методиками преподавания, 
чтобы включать их в процесс обучения.
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В настоящее время наблюдается процесс конвергенции (или сближения) разных наук, науч-
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тируется внимание на наиболее эффективных форматах подачи профессионального знания - фрей-
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Категория знания находится сегодня в фокусе внимания многочисленных 
когнитивных исследований, в которых ведутся поиски закономерностей полу-
чения, обработки и хранения информации, получаемой в результате чувствен-
ного восприятия окружающей действительности, практической деятельности 
и жизненного опыта человека, что имеет вполне научное объяснение – данная 
проблема является центральной в изучении  познания мира (или когниции). 
В настоящее время ученые говорят о новом этапе всемирной цивилизации, в 
который вступило человечество – это цифровая цивилизация. Считается, что 
есть отличия между информацией и знанием, а цифровизация говорит не о 
самой информации, а о способах ее кoдирования. Признается тот факт, что 
все эти наименования относятся по сути дела к одному феномену. Речь идет 
о том, что производство, распространение и использование знания <…> ста-
ли играть новую и исключительную роль во всех формах человеческой жизни 
[11]. 

В настоящее время в период «технологической революции»  достижения в 
различных областях знания (медицины, нейронаук, искусственного интеллек-
та, антропологии, генетики и т.д.) впечатляют. Наблюдается процесс конвер-
генции (или сближения) разных наук, школ и научных направлений в рам-
ках единого интегративного подхода к решению важнейшей проблемы – ре-
презентации знания как в естественных науках, так и в науках гуманитарно-
го блока. Так, например, проблема репрезентации знания, которая, по мнению 
ученых, характеризуется сложностью и многоаспектностью рассмотрения, яв-
ляется одной из центральных в каждой из наук когнитивного цикла: филосо-
фии, когнитивной психологии, когнитивной лингвистике, когнитивной социо-
логии, изучении искусственного интеллекта, культурологии, современной те-
ории обучения и т.д. Отметим, что термин «знание» самым непосредственном 
образом соотносится с термином «когниция», который, являясь базовым поня-
тием когнитивной науки, «чаще всего обозначает познавательный процесс или 
же совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов – вос-
приятия мира, простого наблюдения за окружающим, категоризации, мышле-
ния, речи и пр. [15, с. 81].

Междисциплинарные связи и интегративный подход к проблеме репрезен-
тации знания особенно характерны для когнитивной лингвистики как «детища 
когнитивной науки», поскольку язык самым непосредственным образом свя-
зан с другими когнитивными системами человека – восприятием, памятью, 
эмоциональной сферой. Глобальная задача,  которая  поставлена перед ког-
нитивной лингвистикой: «выход через детальный анализ языковых форм со 
всей спецификой «упаковки» в них человеческий знаний, к пониманию того, 
как работает человеческий разум» [5], не представляется в настоящий момент 
выполнимой в рамках отдельно взятой науки. Вполне закономерен, поэтому, 
процесс гармонизации методов когнитивной лингвистики с данными смежных 
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наук когнитивного цикла: эпистемологией, социологией, семиотикой, когни-
тивной психологией, психолингвистикой и т.д. Иными словами, продолжает-
ся когнитивный процесс «взаимопроникновения наук» с целью их обогащения 
и решения глобальных проблем, связанных с познанием мира (о сближении в 
XX в. лингвистики и других наук (психологии, антропологии, социологии и 
биологии) писал еще И. А. Бодуэн де Куртенэ). В данной ситуации, по оцен-
ке ведущих когнитологов, все актуальнее становится требование «синергиче-
ского подхода к языку», поскольку он «открывает широкие  перспективы ви-
денья языка во всех его разнообразных о многообразных связях с человеком, с 
его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и познавательными про-
цессами, им осуществляемым, и, наконец, с теми механизмами и структурами, 
что лежат в их основе» [9, с. 476].

Когнитивная лингвистика развивается в рамках ряда направлений, в ко-
торых центральными являются категоризации и концептуализация, исследо-
вание структур знания, когнитивное моделирование ментальных и языковых 
процессов, когнитивный анализ дискурса, когнитивная семантика. Основная 
проблема, которую сейчас решают лингвисты, – обоснование разграничения 
между ментальными репрезентациями (в сознании) и «объективированными» 
репрезентациями в языке. [4, с.10]. Глубокое изучение языковых аспектов по-
знавательных процессов сквозь призму  исследования взаимодействия когни-
тивных и языковых структур, позволило создать интегрированную теорию ре-
презентации знаний в языке (см. подробно: [3]).

Теория репрезентации знаний в языке особенно важна для современной 
теории обучения иностранным языкам, поскольку она  во многом опирается 
на междисциплинарные связи когнитивной лингвистики, когнитивной психо-
логии и когнитивной социологии. Как отмечают ведущие ученые, в послед-
ние годы объем научных знаний в мире удваивается каждый год, и решающий 
вклад в этот научный прогресс вносят именно университетские исследователи. 
В таких условиях все более актуальным становится вопрос — чему мы долж-
ны учить наших студентов? Как им освоить все многообразие научных знаний, 
окружающих нас? Что должен делать университет, чтобы стать центром гене-
рирования идей, центром воплощения этих идей в жизнь, центром инноваци-
онного развития общества? [8, с.4]. Эти важнейшие вопросы, а также вопрос 
о том, какими необходимыми профессиональными компетенциями должен об-
ладать будущий специалист в современный период глобализации и интенсив-
ных международных контактов, находятся сегодня в фокусе пристального вни-
мания ученых и преподавателей вузов. 

Обучение языку профессиональной коммуникации студентов-
международников на кафедре английского языка гуманитарных специально-
стей Белорусского государственного университета базируется, в первую оче-
редь, на новом видении терминологического знания, которое стало возможным 
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со становлением в лингвистике когнитивно-дискурсивной парадигмы научно-
го знания. Мы разделяем мнение одного из ведущих специалистов в области 
когнитивного терминоведения В. Ф. Новодрановой [13], о том, что когнитив-
ная сущность термина связана с особенностями структуры деятельности спе-
циалиста и представляет собой интеграцию нескольких видов знаний: знание 
об определенном фрагменте мира, куда входят энциклопедическое, общенауч-
ное и собственно специальное знания; знания о ментальных формах его отра-
жения в сознании и о языковых формах его репрезентации; знания об опериро-
вании языковыми единицами с целью обработки, хранения и передачи знаний.  
Злободневно звучит положение у В. М. Лейчика о том, что термин — это квант 
когниции, что это единица специального знания, функционирующая в рамках 
определенного фрагмента научной картины мира. Главной функцией термина, 
по мнению ученого, вопреки распространенному мнению, является не номи-
нативная и не информационная, а когнитивная, то есть функция познания, и 
лишь потом функция фиксации знаний [12]. 

Когнитивную сущность термина ученые рассматривают в тесной связи 
с процессами концептуализации и категоризации мира, со знанием о менталь-
ных формах отражения информации в сознании человека и о языковых фор-
мах ее репрезентации, со знанием об оперировании определенного термина 
в речи. По Е.М. Поздняковой, процессы категоризации осуществляются че-
ловеком в непосредственной связи с его деятельностью, поскольку именно 
в деятельности (в ее широком понимании) происходит и функционирование 
перцептуальной системы, и развитие когнитивных способностей, и концеп-
туализация мира, и формирование структур знаний, выражаемых языком 
[14].

В этой связи возникает проблема репрезентации обширного материала в 
вербальной форме, когда необходимо отобрать ключевые понятия или узло-
вые точки (суперфреймы) определенной профессиональной концептосферы 
знания. Как никогда актуальны и вопросы формирования не только научной, 
но и языковой картины мира будущего специалиста, где ведущая роль при-
надлежит восприятию. «Восприятие в когнитивистском ключе исследуется не-
сколько более активно, чем продуцирование речи, — в этом еще одно проявле-
ние интерпретационизма. В связи с этим спрашивается: Какова природа про-
цедур, регулирующих и структурирующих языковое восприятие? Какое зна-
ние активизируется посредством этих процедур? Какова организация семанти-
ческой памяти? Какова роль этой памяти в восприятии и в понимании речи?» 
[5, с. 21]. Следовательно, учет эмпирических данных смежных наук в целом 
и когнитивной психологии в частности поможет, с нашей точки зрения, в ре-
шении важнейшей проблемы, связанной с отражением результатов познания 
в значении терминологических  единиц и, как результат, в более эффективном 
формировании профессиональной коммуникативной компетенции студентов-
международников.
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Подчеркнем, что именно проблема определения природы значения (как 
одна из главных задач когнитивной лингвистики) становится точкой сопря-
жения многих наук когнитивного цикла. Мы разделяем мнение Е. Г. Беляев-
ской [1], о том, что семантика слова (добавим, что и семантика термина опре-
деленной области знания) представляет собой многослойную иерархическую 
структуру. Значение слова соотносимо со всем объемом знаний об обозначае-
мом, т.е. можно сказать, что значение слова представляет собой фрейм, кото-
рый, в отличие от фрейма целостной ситуации, ученый называет микрофрей-
мом. Данное понятие включает в себя все признаки обозначаемого: и те, кото-
рые необходимы для идентификации данного класса, и потенциальные при-
знаки, логически выводимые из общего знания об обозначаемом, и ассоциа-
тивные признаки, отражающие взаимодействие обозначаемого с другими объ-
ектами предметного мира. 

Интерес представляют научные исследования последних лет, где ученые-
когнитологи делают особый акцент на том, что концептуальная система чело-
века и концептосфера языка включают в себя знания (в том числе и професси-
ональные) самого разного формата с точки зрения их структуры и содержания. 
Напомним, что под форматом знания понимается особая форма или способ 
преставления знания на мыслительном или языковом уровнях [2]. Профессио-
нальные компетенции будущих специалистов предполагают владение знания-
ми в области определенной концептосферы знания для успешного выполнения 
их профессиональной деятельности. При этом формирование профессиональ-
ной коммуникативной компетенции на материале языка специальности будет 
эффективным, если преподаватель умеет грамотно структурировать предъяв-
ляемый учебный материал. Поэтому преподавателю важно иметь представле-
ние о типологии знаний, а также о разных способах их представления (репре-
зентации) и схематизации как на концептуальном, так и  языковом уровнях.  
Речь идет о различных форматах знания: образы, схемы, пропозиции, сети, 
когнитивные модели, фреймы, сценарии, матрицы, скрипты и др., которые хра-
нятся в памяти человека. Данные структуры, способные по-разному отражать 
познаваемую ситуацию, представляют собой некое обусловленное культур-
ным опытом обобщение, схематизацию ситуаций, дающую ключ к их понима-
нию, что является одним из необходимых условий в обучении языку профес-
сиональной деятельности. 

Наиболее эффективными форматами подачи профессионального знания яв-
ляются, с нашей точки зрения, фреймовые технологии, поскольку они позво-
ляют оперировать большими информативными блоками (см. подробнее [6; 7].). 
Фреймы как определенным образом структурированные лексические системы 
и подсистемы, позволяют представить конкретную схематизацию профессио-
нального опыта в виде совокупности иерархически расположенных базовых 
элементов. Вслед за учеными-когнитологами, мы полагаем, что фреймовые 



111

технологии базируются на раскрытии потенциальных психологических воз-
можностей человеческого мозга, на когнитивных способах активизации долго-
временной памяти и непроизвольного запоминания, обеспечивая качественное 
обучение определенной профессиональной концептосфере знания, и выполняя 
ряд важнейших функций относительно когнитивных процессов восприятия, 
запоминания и передачи информации, необходимой для формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников.
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