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Аннотация. Поставлена проблема влияния категории темпоральности на когнитивный по-
тенциал англоязычного учебного текста. Актуальность проблемы обусловлена тем, что ког-
нитивные аспекты учебных текстов недостаточно разработаны, несмотря на многообразие в 
разных тематических областях.  Цель заключается в исследовании темпоральности как он-
тологической тестовой категории, анализе её влияния на когнитивную специфику текстов и 
выявлении типичных грамматических средств выражения темпоральности в учебных есте-
ственнонаучных текстах. Использованы методы анализа теоретических положений о при-
роде категории темпоральности, а также качественный и концептуальный анализ языкового 
материала на примере естественнонаучных учебных текстов на английском языке. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что теоретическими предпосылками описания 
структуры текстовой категории темпоральности являются семантический и функционально-
семантический аспекты и принцип поля. Практически выявлено, что используемые грамма-
тические средства категории темпоральности в учебных текстах указанного типа способст-
вуют передаче знаний о закономерных, статичных явлениях, истории и результатах иссле-
дований в широком промежутке времени. Показано, что грамматические средствам темпо-
ральности, традиционно считающиеся периферийными, значительно влияют на когнитив-
ный потенциал учебных текстов указанного типа за счёт выражения фокуса. На основании 
анализа сделан вывод о том, что категория темпоральности учебных естественнонаучных 
текстов обусловливает особенности их стиля и способность передавать универсальные зна-
ния, которые нечётко структурированы во времени.  
Ключевые слова: естественнонаучный учебный текст, категория темпоральности, когни-
тивный потенциал текста, широкое настоящее, формы глагола  
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Abstract. We raise the problem of the influence of temporality category on the cognitive potential 
of the English-language educational text. The relevance of the problem is due to the fact that the 
cognitive aspects of educational texts are not sufficiently developed, despite the diversity in differ-
ent thematic areas. The goal is to study temporality as an ontological test category, analyze its in-
fluence on the cognitive specificity of texts, and identify typical grammatical means of expressing 
temporality in educational natural science texts. We use the methods of analysis of theoretical pro-
visions about the nature of temporality category, as well as qualitative and conceptual analysis of 
linguistic material on the example of natural science educational texts in English. The results ob-
tained indicate that the theoretical prerequisites for describing the structure of the textual temporal-
ity category are semantic and functional-semantic aspects and the field principle. It is practically 
revealed that the grammatical means of temporality category used in educational texts of this type 
contribute to the transfer of knowledge about natural, static phenomena, history and research re-
sults over a wide period of time. We show that grammatical means of temporality, traditionally 
considered peripheral, significantly affect the cognitive potential of educational texts of this type 
due to the expression of focus. Based on the analysis, it is concluded that the temporality category 
of educational natural science texts determines the peculiarities of their style and the ability to 
transmit universal knowledge that is not clearly structured in time. 
Keywords: natural science educational text, temporality category, cognitive potential of text, 
broad present, verb forms 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение текста в рамках когнитивной 

лингвистики опирается, в первую очередь, на 
понимание языка как «особой когнитивной 
способности». Когнитивная функция языка 
состоит в том, что с помощью языка человек 
осмысливает окружающий мир, формирует и 
структурирует полученные знания о нём [1, 
с. 31]. Текст является «наиболее очевидной 
языковой реальностью» [2, с. 73] и, пожалуй, 
единственным системным лингвистическим 

объектом, в котором представлен структури-
рованный фрагмент знаний, что обусловлено 
свойством целостности, или информацион-
ной самодостаточности текста вообще [3; 4].  

Кроме того, текст полифункционален, 
поскольку одновременно выполняет когни-
тивную и коммуникативную языковые функ-
ции [4]. Представляется, что текст также яв-
ляется эффективным способом реализации 
ориентирующей, или «миросозидающей» 
функции языка, объединяющей когницию и 
коммуникацию. Ориентирующая функция 

mailto:kashcheyeva@mail.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-1-81-90
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Грамматические средства выражения категории темпоральности в англоязычном естественнонаучном учебном тексте 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 81-90. 83 

языка реализуется преимущественно в про-
цессе обучения, поскольку язык есть инстру-
мент описания объектов окружающей дейст-
вительности [5, с. 7-8]. Выбрав текст в каче-
стве объекта нашего исследования, мы пола-
гаем, что ориентирующая функция языка 
наиболее очевидно и эффективно реализует-
ся с помощью учебного текста, который, в 
свою очередь, создаётся в учебном институ-
циональном дискурсе. 

Отмеченные особенности текста и ут-
вердившееся антропоцентрическое направ-
ление в современной когнитивной лингвисти-
ке определяют устойчивость интереса иссле-
дователей к изучению текста. Лингвистиче-
ский вектор исследований направлен на свой-
ства текста и языковые способы их выраже-
ния [6; 7]. Когнитивно-дискурсивные иссле-
дования раскрывают характерные особенно-
сти текстов разных типов, относящихся к раз-
ным институциональным дискурсам [8–13].  

Проблемы учебного текста нередко ос-
вещаются в лингвистических исследованиях. 
Исследовано влияние фактора тематической 
области, типа дискурса на особенности соз-
даваемого текста [14–19]. Тем не менее, ис-
следования учебных текстов в конкретных 
тематических областях единичны. Кроме то-
го, факторы, обусловливающие способность 
учебного текста осуществлять ориентирую-
щую и когнитивную функции, также недос-
таточно изучены. Одним из перспективных 
направлений исследований мы считаем ана-
лиз когнитивного потенциала учебного тек-
ста, под которым мы понимаем способность 
текста накапливать, организовывать и пере-
давать знания об окружающем мире.  

Известно, что тематическая область оп-
ределяет когнитивные особенности текста. 
Материалом для данной статьи послужила 
естественнонаучная область, поскольку она 
содержит разнообразные знания о физиче-
ских  объектах. Выбор категории темпораль-
ности в качестве предмета исследования 
объясняется, во-первых, тем, что время есть 
одна из основных форм существования фи-
зических объектов и условие осуществления 
коммуникации, а следовательно, неотъемле-
мая область знания об окружающей действи-

тельности, передаваемого в языке1. Во-вто-
рых, темпоральность относится к базовым 
категориям текста [4; 20].  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Задачи настоящего исследования заклю-

чаются в том, чтобы обобщить исследования 
по проблеме темпоральности как текстовой 
категории, выявить и систематизировать 
способы её выражения в англоязычных есте-
ственнонаучных учебных текстах и сделать 
вывод об их роли в формировании когнитив-
ного потенциала текстов указанного типа. 

Для реализации поставленной задачи 
были использованы методы анализа теорети-
ческих источников по проблеме, качествен-
ного анализа языкового материала, а также 
метод концептуального анализа. Материалом 
для настоящей статьи послужили тексты 
обучающего характера, размещённые в элек-
тронной энциклопедии Британника. Выборка 
включает тексты, однородные по стилю и 
объёму. Тематика текстов разная, каждый 
представляет отдельную словарную статью. 
Данный вид текстов мы относим к учебным, 
поскольку энциклопедии, справочники и 
словари являются вспомогательными средст-
вами обучения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В лингвистике темпоральность принято 

понимать как характеристику объекта, свя-
занную с «обозначением реального времени» 
и «выражением категории времени»2. Кате-
гория темпоральности текста отражает вре-
менную соотнесённость передаваемой ин-
формации с «внеязыковой действительно-
стью» [4, с. 86]. Известно, что темпораль-
ность свидетельствует о дейктической при-
роде взаимосвязи текста и объективной ре-
альности: «…темпоральность – это «внешнее 
время» с явной дейктической характеристи-
кой» [20, с. 5].  

А.В. Бондарко отмечает двойственность 
значения категории темпоральности, которая 

                                                                 
1 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под 

ред. В.С. Стёпина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 
2010. 

2 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терми-
нов. М.: Едиториал УРСС, 2004. 576 с. 
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заключатся в том, что данная категория име-
ет семантический и функционально-семанти-
ческий статус. Последний характеризует ка-
тегорию темпоральности как функциональ-
но-семантическое поле, включающее языко-
вые способы выражения данной категории 
[20, с. 5]. З.Я. Тураева рассматривает темпо-
ральность в качестве неотъемлемого свойст-
ва текста, лежащего в основе его темпораль-
ной структуры, которая представляет собой 
«…сеть отношений, связывающую языковые 
элементы, включающиеся в передачу вре-
менных отношений и объединённые функ-
циональной и семантической общностью» [4, 
с. 86]. Таким образом, темпоральность отно-
сят к базовым содержательным, или «кон-
цептуальным», категориям текста [4], она 
передаёт знания о временном компоненте 
коммуникативного контекста лексико-грам-
матическими средствами. 

В современных исследованиях семанти-
ческий аспект категории темпоральности в 
тексте рассматривается в связи с относитель-
ностью восприятия времени человеком. От-
мечается разница в качественном восприятии 
и репрезентации времени (статичность и ди-
намичность), направлении его движения (ли-
нейность и цикличность), а также возрас-
тающее влияние социокультурного контекста 
[21; 22]. Представляется, что такое направле-
ние исследований позволит расширить, в 
первую очередь, представление о категории 
темпоральности как когнитивном контексте 
ВРЕМЯ, репрезентируемом соответствую-
щей лексической категорией [23, с. 108]. 
Вместе с тем, учитывая функционально-се-
мантический аспект категории темпорально-
сти и его полевую структуру [4; 20], следует 
рассматривать взаимосвязь репрезентирую-
щих его лексических и грамматических кате-
горий. Поскольку грамматические категории 
являются естественными для языка и имеют 
онтологическую природу [23, с. 156], то они 
могут объяснить некоторые дейктические 
принципы функционирования учебного тек-
ста. Далее обратимся к грамматическим спо-
собам выражения темпоральности в учебных 
текстах естественнонаучной тематики. 

Указанная тематика относится к области 
точных наук. В теории текста научный стиль 
наиболее часто противопоставлен художест-
венному стилю. При этом некоторым жанрам 

научного и учебного текста (учебникам, по-
собиям) присваивают аналогичные семанти-
ческие темпоральные характеристики [4;  
20]. В частности, свойство научного и учеб-
ного текста моделировать объективный мир 
через «отражение реального времени» в про-
тивовес вымышленному времени художест-
венного текста [4]. В терминах когнитивной 
лингвистики можно утверждать, что темпо-
ральная модель мира, представленная в 
учебном тексте, соответствует уровню обы-
денного познания [23, с. 40] и отличается 
меньшей степенью абстракции по сравнению 
с художественным текстом. Сказанное имеет 
значение для формирования когнитивного 
потенциала естественнонаучного учебного 
текста, потому что для школьников – участ-
ников учебного процесса, наиболее харак-
терно познание именно через категоризацию 
на базовом уровне [23, с. 42].  

Кроме того, концепт ВРЕМЯ выполняет 
структурирующую функцию по формирова-
нию профессионального контекста знаний, 
фокусируя знание в определённой области, 
что обусловлено его метаконцептуальной 
природой [24]. Неоднократно отмечалось, 
что темпоральность в научном и учебном 
тексте может характеризовать обобщённый, 
статичный («невременной», «всевременной») 
и динамичный контексты [4; 20; 21]. В част-
ности, статичность отражаемого контекста 
связывают с тем, что фокус смещён на пере-
дачу типичного знания, а именно правил, за-
конов и постоянных истин, а динамичность 
характерна для описания практических дейст-
вий, процессов и экспериментов [4, с. 88; 24].  

Следовательно, можно предположить, что 
категория темпоральности в учебном естест-
веннонаучном тексте служит средством вы-
полнения им ориентирующей прагматической 
функции путём структурирования знания об 
окружающей действительности за счёт суже-
ния или расширения его временных границ, 
локализации во времени. Формируемый в 
данном виде текстов когнитивный потенциал 
заключается в передаче как общеизвестного, 
закономерного, типичного, так и процессу-
ального знания о природных явлениях.  

Рассмотрим грамматические средства 
реализации категории темпоральности в 
учебном естественнонаучном тексте. Обна-
ружено, что в научных текстах лексические и 
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грамматические единицы взаимодействуют 
для выражения темпоральности [4, с. 91]. 
Выделяя грамматические единицы в качестве 
предмета анализа, отметим, что в большинст-
ве работ по теории текста их организация в 
тексте определяется по принципу поля [4; 19]. 
Центром функционально-семантического 
темпорального поля в английском языке яв-
ляются видо-временные формы глагола; к 
периферии относятся формы страдательного 
залога, причастий, инфинитива, конструкции 
с used to/would, сослагательное наклонение, 
модальные глаголы и лексические показате-
ли времени [4, с. 89; 20, c. 42-44]. Однако ин-
вариантность значения одного из ядерных 
элементов, формы настоящего времени, в 
частности, оспаривается [20, с. 31]. Это не 
позволяет однозначно определить полноту 
семантических признаков разных граммати-
ческих форм категории темпоральности. Бо-
лее универсальное представление о катего-
рии темпоральности может дать прототипи-
ческий принцип организации языковых еди-
ниц, согласно которому характеристики вхо-
дящих в категорию единиц свойственны всем 
элементам категории [22, с. 220]. Оставляя за 
рамками статьи анализ полевого и прототи-
пического принципов структурирования 
грамматических единиц, выражающих кате-
горию темпоральности, отметим, что мы бу-
дем их рассматривать с точки зрения частот-
ности употребления в англоязычных естест-
веннонаучных учебных текстах.   

Для анализа нами выбраны статьи по 
биологической тематике в разделе «Естест-
венные науки» энциклопедии Британника 
(Британника)3. Остановимся на особенностях 
употребления видо-временных глагольных 
форм, залога, неличных форм глагола и мо-
дальных глаголов в учебных текстах Marine 
biology, Genetics, Bacteria, Enterobacter, Me-
tabolism.  

В результате анализа обнаружено, что 
наиболее часто употребляемыми видо-
временными формами глагола являются 
формы настоящего времени. Например: It 
also deals with airborne and terrestrial organ-
isms. Marine biologists study the way, Genetics 
forms one of the central pillars of biology and 
overlaps with many other areas, Modern genet-
                                                                 

3 Britannica. URL: https://www.britannica.com/ (ac-
cessed: 19.08.2021). 

ics focuses on, Bacteria lack a membrane-
bound nucleus, they carry out important func-
tions for the host, Traditional approaches to 
treating Enterobacter infections involve single-
agent antimicrobial therapy. 

Приведённые примеры свидетельствуют 
о том, что в естественнонаучных учебных 
текстах на английском языке распространены 
формы настоящего неопределённого време-
ни, основным значением которых считается 
«современность» в широком смысле. Это 
значение предполагает, что действие не ло-
кализовано в точном моменте или имеет об-
щий, «всевременной» или «вневременной» 
характер [4; 20, с. 22; 25]. Полагаем, что в 
анализируемых текстах формы настоящего 
времени выражают, в первую очередь, уни-
версальность действий и употребляются для 
объяснения норм и правил. Например: A Ba-
bylonian tablet shows pedigrees of horses and 
indicates possible inherited characteristics. 
Bacteria and Archaea are superficially similar; 
for example, they do not have intracellular or-
ganelles, and they have circular DNA. 

Отметим также, что формы настоящего 
времени выражают результаты научных на-
блюдений и экспериментов. Например: Two 
well-characterized single-gene diseases include 
phenylketonuria (PKU) and Tay-Sachs disease. 
The computer program scans the DNA looking 
for genes, determining their probable function 
based on other similar genes… 

Выявлено, что для этих целей в анализи-
руемых текстах часто используются глаголы 
состояния be, have и глаголы действия, 
имеющие значение статичности: depend, 
dwell, introduce, include, contribute, concern, 
attribute, provide, occur, remain, constitute, 
differ и др. Например: Free-living Enterobacter 
are capable of nitrogen fixation. Examples of 
bacteria utilizing such mechanisms include ci-
profloxacin-resistant E. aerogenes and multi-
drug-resistant E. aerogenes, which in many in-
stances is resistant to ciprofloxacin and imipenem. 
Deposits of insoluble ferric iron are common in 
many environments. Мы также отмечаем ти-
пичность использования глагола be в синтак-
сической функции части составного именно-
го сказуемого, значение которого состоит в 
передаче постоянного признака [4, с. 91]. 

Что касается значения динамики, пере-
даваемого глаголами, отметим, что в анали-

https://www.britannica.com/
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зируемых текстах практически отсутствуют 
формы длительного и перфектного длитель-
ного времени. Этот факт можно объяснить 
широтой значения форм простого настояще-
го времени, предполагающего «открытость» 
ситуации во времени [20, с. 23]. Вместе с тем 
наблюдается использование синтаксической 
конструкции составного глагольного сказуе-
мого, которая выражает значение длительно-
сти действия [4, с. 91]. В анализируемых 
учебных текстах указанные конструкции 
также имеют значение перспективы и цели 
действия. Например: began to shift/study, 
made it possible to inspect, continue to yield, 
used fruit flies to prove, interact to impinge, sta-
tistical methods are used to analyze, genes use it 
to duplicate themselves, bacteria allow them to 
grow and flourish. 

Ещё одна особенность анализируемых 
учебных текстов естественнонаучной тема-
тики данного ресурса заключается в том, что 
в каждом из них содержатся абзацы, отсы-
лающие к истории развития и исследования 
проблемы, в которых перечисляются этапы 
работы и полученные результаты. Этим объ-
ясняется использование форм прошедшего 
простого времени, например: methods 
evolved, This research combined studies, ap-
plied its principles, Mendel suspected that, the 
discipline stemmed from, American geneticist 
Hermann Joseph Müller showed, His linear 
map indicated… Отмечаются также единич-
ные случаи использования форм прошедшего 
перфектного времени для выражения резуль-
тата в прошлом, например: By the time of its 
completion in 2003, HGP researchers had suc-
cessfully determined, By the early 20th century, 
oceanographers had begun to intensively 
study…  

Выявлено, что формы настоящего пер-
фектного времени в анализируемых текстах 
менее частотны, чем формы простого про-
шедшего и настоящего, например: Technical 
advances have played an important role, Human 
population geneticists have traced the origins, 
DNA comparisons have pointed to, Newer ap-
proaches to Enterobacter infections have 
adopted combination-therapy regimens, Bacte-
ria that have aggregated into biofilms… Отме-
ченная особенность свидетельствует о том, 
что отдельные фрагменты текстов содержат 
информацию об актуальных и важных дос-

тижениях и результатах в конкретной науч-
ной области, полученных к настоящему мо-
менту. Следовательно, можно утверждать, 
что формы настоящего перфектного времени 
есть способы фокусирования важных и акту-
альных знаний.  

Анализ учебных текстов ресурса показал 
примерно равное количество употреблений 
форм действительного и страдательного за-
лога. В выборке преобладают формы на-
стоящего простого, настоящего перфектного, 
прошедшего простого, а также перфектного 
инфинитива после модальных глаголов. 
Приведём примеры: Nomadic tribes were in-
terested in, In 1910 this idea was strengthened, 
they are transmitted, humankind must have 
been interested in, Curiosity must first have 
been based on, genetics have been applied to 
viruses, have been bred in this way, Biochemi-
cal techniques are used to, differences in their 
structures can be revealed, If radioactive thy-
mine is placed, Chemical tests are used, This is 
carried out by… Отмеченная типичность 
форм страдательного залога в анализируе-
мых учебных текстах, безусловно, является 
маркером формальности стиля. Кроме того, 
данные грамматические формы также отно-
сят действие к настоящему и прошедшему 
времени в широком смысле [4], служат спо-
собом обобщения передаваемой информации 
и ссылкой на известный контекст знаний.  

В анализируемых текстах отмечается ти-
пичность употребления модальных глаголов 
can/could, may/might, must с неперфектным и 
перфектным инфинитивами в действитель-
ном и страдательном залоге. Наблюдались 
единичные формы модальных глаголов need, 
have to. Наибольшее количество примеров 
было зафиксировано с использованием мо-
дальных глаголов can, may и could. Глагол 
can передаёт значение типичных характери-
стик и возможностей исследуемых феноме-
нов, например: they can therefore utilize lac-
tose, a cell can grow, enzymes can interact with, 
bacteria and protozoa cannot tolerate oxygen, 
they can descend to great depths, others cannot 
survive unless. Случаи использования мо-
дального выражения be able to в значении 
специфической способности в текстах еди-
ничны: Some bacteria are able to pro-
duce/synthesize, keratin-like properties are able 
to resist, anaerobes are able to thrive. Формы 
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could также выражают общую возможность и 
способность в прошлом, например: they could 
see miniature replicas, a specific nucleotide se-
quence of DNA could contain a code, He be-
lieved that giraffes could arise from, the dis-
tance between genes on the same chromosome 
could be calculated. 

Отметим характерную стилистическую 
особенность учебных текстов естественнона-
учной тематики. Выявлено, что глаголы can 
и could заменяют формы страдательного за-
лога для смягчения формулировок, типичных 
для научного стиля. Например: research in 
genetics can be traced back to, These me-
thods/genetic engineering can be used, random 
changes can be incorporated into, differences in 
their structures can be revealed, tests can be 
carried out/applied to… С этой целью, а также 
в значении предположения использован гла-
гол may: they may be maintained in seawater, 
Genetics may be defined as, These traits may be 
sex-linked, various disorders may indicate, it 
may determine the ease the genes, the genes 
may be located by…. Случаи употребления 
формы might единичны: host’s immune system 
might account for, they might prevent that pro-
tein from.  

Модальные глаголы must и have to пере-
дают значение долженствования, установ-
ленного правила: The cell must grow over its 
entire surface, The genetic code must be read in 
triplets of nucleotides, bacteria have to be 
stained with, The cell would otherwise have to 
make for itself. Однако использование форм 
этих глаголов мы также можем трактовать 
как способ фокусирования важной информа-
ции, что является стилистической особенно-
стью учебных текстов. Например: It must al-
so be borne in mind, It must also be remem-
bered, It must be noted that… 

Очевидно, что отмеченные стилистиче-
ские особенности употребления модальных 
глаголов в учебных текстах характеризуют 
логику изложения как часть темпоральной 
структуры [4, с. 89].  

Причастия, относимые к периферийным 
способам выражения темпоральности, доста-
точно частотны в анализируемых учебных 
текстах. Приведём примеры: the energy stored 
in food materials; many living organisms; 
amounts of energy liberated in phase I; genes 
containing the information; Hippocrates, 

known as the father of medicine; miniaturized 
building components. Приведённые примеры 
демонстрируют, что причастия выражают 
постоянный признак явления безотноситель-
но ко времени. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Проведённый анализ позволяет сделать 

следующие выводы. Категория темпорально-
сти является одной из базовых текстовых 
категорий, характеризующих онтологиче-
скую природу текста. В рамках данной ста-
тьи уточнена роль категории темпоральности 
в формировании когнитивного потенциала 
учебного текста и проведён анализ грамма-
тических способов её выражения в англо- 
язычных естественнонаучных учебных тек-
стах. Сочетание предмета и направления ис-
следования представляют собой научную 
новизну, поскольку категория темпорально-
сти, традиционно рассматриваемая как се-
мантическая и функционально-семанти-
ческая текстовая категория, не изучалась ра-
нее как фактор, влияющий на когнитивный 
потенциал учебного текста.  

Анализ языкового материала выявил, что 
грамматические способы выражения катего-
рии темпоральности в англоязычных учеб-
ных текстах естественнонаучной тематики 
характеризуют их когнитивный потенциал 
как способность передавать преимуществен-
но знания о закономерных явлениях, о ти-
пичных свойствах и способностях явлений и 
предметов, а также результатах исследова-
ний и экспериментов. Обнаружено, что 
большинство используемых видо-временных 
форм глагола имеют значение статичности, 
постоянства действий и состояний. Вместе с 
тем отмечены частые случаи использования 
грамматических средств выражения протя-
жённого, широко трактуемого настоящего, 
предполагающего динамичную перспективу. 
Следовательно, можно предположить, что 
категория темпоральности в учебном естест-
веннонаучном тексте служит средством 
формирования его когнитивного потенциала 
путём структурирования знания об окру-
жающей действительности за счёт сужения 
или расширения его временных границ, ло-
кализации во времени.  
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Теоретическая значимость работы за-
ключается в том, что она дополняет сущест-
вующие исследования по проблеме тексто-
вой категории темпоральности, уточняет ви-
ды грамматических средств её выражения и 
анализирует их типичность, демонстрирует 
взаимосвязь текстовой категории темпораль-
ности с когнитивным потенциалом англоя-
зычных естественнонаучных учебных тек-
стов. В частности, показано, что для переда-
чи текстом протяжённого временного про-
межутка, отражения взаимосвязи прошлого с 
настоящим наряду с изученными и теорети-
чески обоснованными формами глаголов в 
настоящем простом времени часто исполь-

зуются глаголы простого прошедшего и на-
стоящего совершенного времени. Анализ 
материала также позволил обосновать ис-
пользование грамматических форм модаль-
ных глаголов в указанных текстах как 
средств, формирующих стиль текста и мар-
кирующих когнитивный фокус.  

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что полученные данные могут 
быть использованы для дальнейшего сравни-
тельного анализа учебных текстов различной 
тематики и выявления иных языковых средств 
и специфических особенностей, характери-
зующих когнитивный потенциал текста.  
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