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Аннотация
В статье рассматривается роль дискурса учебных пособий как канала 
репрезентации скрытого содержания образования в обучении ино-
странному языку в аспекте формирования коммуникативной компе-
тентности. На основе анализа существующих определений данного 
термина автор предлагает собственный вариант, разделяя понятия 
«дискурс» и «текст» и в то же время указывая на их тесную взаимос-
вязь. Особо подчеркивается социокультурность природы дискурса, 
порождаемого говорящим, который выступает носителем норм и цен-
ностей, характерных для его родной культуры и вербализуемых его 
родным языком. Автор подчеркивает, что в языковом образовании 
доминирующим является аксиологический аспект скрытого содержа-
ния образования, реализуемый в виде передачи ценностей носителя 
языка обучающимся в процессе их работы с учебными материалами. 
При этом подобная трансляция возможна при деформализации об-
учения, когда обучающиеся испытывают сильный интерес и входят в 
так называемое «потоковое» состояние повышенной концентрации 
внимания, сопутствующей стороной которого является более высокая 
восприимчивость к воздействию. В статье подчеркивается, что в дис-
курсе учебных материалов скрытое содержание образования репре-
зентируется комплексом семиотических средств, которые возможно 
выявить в процессе дискурсивного анализа учебных текстов.

Abstract
The article analyzes the role of the discourse of manuals and textbooks as 
a channel of representing hidden curriculum in foreign language teaching 
in connection with building communicative competence of students. The 
author suggests his own version based on the analysis of different interpre-
tations of the term, separating the notions of discourse and text and, at the 
same time, establishing their close mutual connection. The article empha-
sizes the sociocultural origins of discourse, produced by speakers who rep-
resent their native cultures that is verbalized by their native languages. The 
author claims that the axiological aspect of hidden curriculum is dominant in 
language education. It is realized through transmitting norms and values of 
native speakers to the students who use the manuals and textbooks. Such 
transmission becomes possible when the learning process is deformalized 
and the students go into a specific state of ‘flow’ which provides greater at-
tention and makes them more perceptive to the impact of a different kind. 
The article points out that in the discourse of manuals and textbooks hidden 
curriculum is represented by a variety of semiotic means, which can be 
revealed by conducting discourse analysis of the suggested texts.
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Успешность межкультурной коммуникации на-
прямую зависит от степени развитости лингвосоци-
окультурной компетенции ее участников. В обучении 
иностранному языку решающую роль в формирова-
нии данной компетенции играет лингвострановеде-
ние. Поскольку изучение социокультурных реалий 
носителей является основной задачей этой области 
обучения иностранного языка, составляя его офи-
циально декларируемое содержание образования, 
оно может сопровождаться смежным побочным про-
цессом трансляции социокультурных норм и ценно-
стей, вербализуемых языком, делая возможной куль-
турную экспансию через преподавание иностранного 
языка. В результате данной трансляции реализуется 
официально незаложенное, скрытое содержание 
образования. Главным каналом его репрезентации 
выступает дискурс аутентичных учебных текстов, 
поскольку именно учебные материалы представляют 
собой финальную фазу материализации содержания 
образования, а их дискурс социокультурен по своей 

природе. Социокультурная трансляция становится 
возможной в ситуации, когда обучение деформали-
зовано и обучающиеся испытывают сильную увле-
ченность учебным процессом, перенося эти эмоции 
на учебные материалы. Такое состояние, характери-
зуемое некоторыми психологами как «потоковое», 
потенциально достижимо путем целенаправленного 
создания положительного эмоционально окрашен-
ного контекста обучения. В дискурсе учебных мате-
риалов скрытое содержание образования репрезен-
тируется комплексом семиотических средств, кото-
рые могут быть выявлены в процессе дискурсивного 
анализа учебных текстов.

Прежде всего, кратко обозначим терминологиче-
ские особенности категории «скрытое содержание 
образования». Соответствующий англоязычный тер-
мин hidden curriculum существует в западной педаго-
гике уже более полувека. В последние десятилетия 
в России также постепенно появляются работы по 
данной проблематике. Однако, учитывая их немно-
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гочисленность, «скрытое содержание» остается от-
носительно малоизученной категорией как в отече-
ственной, так и в зарубежной педагогике. В наиболее 
широком смысле его можно определить как сово-
купность побочных феноменов и практик образова-
тельного процесса, связанных с реализацией эле-
ментов содержания образования, не заложенных в 
официальные образовательные стандарты и вместо 
этого представляющих собой социальную конвенцию. 
В ходе исследования было выделено два основных 
вида скрытого содержания образования: институци-
ональное и предметное. Подобное разделение соот-
ветствует двум основным источникам скрытого со-
держания, которые также выступают каналами его 
реализации и репрезентации в учебном процессе: 
внутренний социокультурный контекст образова-
тельной организации, наличие которого обусловлено 
природой образовательной организации как соци-
ального института, и дискурс учебных материалов, 
имеющий ярко выраженный предметный характер 
и потому существенным образом варьирующийся от 
одной учебной дисциплины к другой.

Институциональное скрытое содержание пред-
ставляет собой негласные конвенциональные зна-
ния–умения–навыки и соответствующие компетен-
ции, обусловленные внутренним социокультурным 
контекстом образовательной организации, форми-
руемые и реализуемые в результате социализации 
учащихся в нем и репрезентируемые в виде таких 
официально незапланированных явлений учебного 
процесса, как внутренняя иерархия образовательной 
организации, негласные правила поведения, непи-
саные нормы существования в коллективе, спонтан-
но формируемая ценностная среда коллектива и 
многое другое. Именно этот вид скрытого содержа-
ния образования, как правило, имеют в виду авторы, 
исследующие данную проблематику. На текущий 
момент подавляющее количество научных работ, 
имеющих отношение к скрытому содержанию обра-
зования, рассматривает его институциональный ас-
пект. Например, институциональный аспект скры-
того содержания образования рассматривается  
Е.Э. Шишловой как механизм воспроизводства ген-
дерных стереотипов и ценностей, приводящий к 
асимметрии в распределении управленческих и ли-
дерских позиций между мужчинами и женщинами. 
Вместе с тем «современная лидерская роль требует 
сочетания традиционных мужского и женского де-
ловых стилей», выбор которых определяется соци-
альной ситуацией, но не биологическим полом [16]. 
Психолого-педагогический подход к управлению 
современной образовательной организацией, на-
правленный на развитие человеческого потенциала 
как решающего фактора, обеспечивающего успеш-

ность деятельности, способствует преодолению ген-
дерных стереотипов и противоречий, оптимальному 
развитию личности юношей и девушек [17].

Предметное скрытое содержание представляет 
собой социокультурные ценности и нормы авторов 
учебных материалов, которые репрезентируются в 
дискурсе учебников и реализуются в процессе их 
трансляции обучающимся, оказывая влияние на фор-
мирование их ценностных ориентаций. Формирование 
этих ценностей и норм может не декларироваться в 
официальных образовательных документах как цель 
процесса воспитания, тем самым представляя собой 
неконтролируемый побочный процесс. Образование 
представляет собой не только обучение, но и воспитание, 
и «осуществляется в интересах не только индивида, 
но и… в интересах общества и государства» [6, с. 7].  
(О роли преподавателя в определении цели и содержа-
ния обучения иностранному языку см. подробнее [5, 
с. 37]). Социокультурная природа дискурса делает его 
потенциальным каналом передачи социокультурных 
норм, что наиболее ярко наблюдается на примере 
новостного дискурса [19], исследованию которого 
в последнее время посвящено много работ. Дискурс 
учебных материалов остается крайне малоизученным 
полем, однако нет твердых оснований полагать, что 
он обладает меньшим потенциалом передачи социо-
культурных норм, чем новостной дискурс, особенно 
если речь идет о дискурсе материалов гуманитарных 
дисциплин, которые в силу своей природы отражают 
социокультурные концепты, варьирующиеся от одной 
социокультурной общности к другой. В настоящее 
время предметное скрытое содержание образования 
остается практически неисследованным, хотя его 
влияние на учебный процесс может быть существен-
ным, особенно в изучении иностранных языков, когда 
речь идет не только об изучении самого языка, но и 
изучении культуры его носителей.

Каковы же терминологические особенности ка-
тегории «дискурс»? Понятие «дискурс», как и поня-
тие «скрытое содержание образования», неоднознач-
но и многокомпонентно. В современной лингвистике 
дискурс представляется комплексной категорией, 
значение которой относительно размыто, о чем го-
ворит один из пионеров дискурсивных исследований 
нидерландский лингвист Тен ван Дейк, объясняя это 
сохраняющейся неопределенностью места дискурса 
в системе языковых категорий [9, c. 46]. Нарастающий 
интерес к данной категории, вероятно, связан с уве-
личением внимания к социокультурным феноменам 
в современной лингвистике. Это идет в русле скла-
дывания современной антропоцентрической пара-
дигмы, которая, во-первых, обеспечивает все большую 
гуманизацию науки о языке, а во-вторых, стимули-
рует исследования междисциплинарных областей и 
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категорий, одной из которых является дискурс. Для 
наилучшего понимания особенностей этого термина 
рассмотрим некоторые авторские интерпретации.

Эмиль Бенвенист одним из первых интерпрети-
ровал дискурс как функционирование языка в живом 
общении, определив его как «речь, присваиваемую 
говорящим» [2, c. 296]. Другой французский иссле-
дователь, Альгирдас Греймас, анализируя различное 
употребление понятия «дискурс», приходит к выво-
ду, что «текст» представляет собой материальный 
продукт процесса «дискурса» [20]. 

В отечественной лингвистике также существует 
традиция разделения терминов «текст» и «дискурс», 
несмотря на признание их тесной взаимосвязи. 
Отмечается статичность и материальность «текста» 
в противовес динамичности «дискурса», обусловлен-
ного социокультурной средой говорящего. 

В.И. Карасик понимает под дискурсом «текст, 
погруженный в ситуацию общения», имеющий мно-
жество измерений, в том числе лингвокультурное, 
когнитивно-семантическое и социолингвистическое 
[10, c. 5–20]. 

Н.Д. Арутюнова интерпретирует дискурс как «связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистически-
ми, прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими и другими факторами», как «речь, погру-
женную в жизнь». По ее мнению, дискурс представ-
ляет собой явление, исследуемое в режиме текущего 
времени, т.е. по мере его появления и развития. Это 
означает, что при его анализе необходимо учитывать 
различные прагматические и социокультурные фак-
торы [1, c. 136–137]. 

Е.В. Воевода отмечает, что «дискурс — это слож-
ное коммуникативное явление, включающее в себя 
различного рода экстралингвистические факторы — от 
места события (т.е. коммуникативного пространства) 
до этносоциальных особенностей коммуникантов, 
их исторического и культурного прошлого», добавляя, 
что «одним из непременных условий дискурса явля-
ется коммуникация, т.е. вербальное или невербаль-
ное общение участников дискурса с целью передачи 
и приема информации» [7, с. 120].

Е.С. Кубрякова понимает «дискурс» как когни-
тивный процесс создания речевого произведения.  
В противовес этому она рассматривает «текст» как 
конечный результат процесса речевой деятельности, 
имеющий материально зафиксированную форму. 
Таким образом, текст предстает итоговым физическим 
воплощением дискурса как процесса порождения 
речи [14].

В интересующем нас аспекте «дискурс» представ-
ляет собой дуальное явление: это одновременно и 
процесс создания текста, и его итоговое воплощение 
в их взаимосвязи с рядом экстралингвистических 

факторов. Эти факторы включают в себя социокуль-
турные нормы и ценности, разделяемые автором как 
членом определенной социокультурной общности. 
Дуальная природа дискурса как готового текста и 
процесса его создания позволяет осуществлять ди-
скурсивный анализ, определяя нормы и ценности, 
присущие автору и вербализованные в тексте, и, 
таким образом, обнаруживая воздействие на систему 
ценностей читателей со стороны автора.

В связи со всем вышеизложенным возникает во-
прос о роли дискурса языковых учебных пособий в 
лингвострановедении. Иначе говоря, где та грань, 
на которой заканчивается нейтральное ознакомление 
с иностранными социально-культурными феноме-
нами, являющееся главной задачей лингвостранове-
дения, и начинается трансляция ценностей?

Известно, что авторы термина В.Г. Костомаров и 
Е.М. Верещагин понимали «лингвострановедение» 
как методику ознакомления учащихся с реалиями 
страны изучаемого языка в процессе его изучения 
[3]. С точки зрения компетентностного подхода к 
образованию целью лингвострановедения является 
формирование лингвосоциокультурной компетенции, 
которая является краеугольным камнем коммуника-
тивной компетентности в иностранных языках [15]. 
(Подробнее об этом см. [11–13]). Достижение этой 
цели невозможно без изучения социально-культур-
ных феноменов носителей языка, поскольку язык 
зачастую вербализует концепты, характерные исклю-
чительно для носителей данной культуры, или по-
нимание одних и тех же концептов не тождественно 
у представителей разных культур. Тем самым линг-
вострановедческий компонент играет важную роль 
в обучении иностранному языку, формируя вторич-
ную лингвосоциокультурную личность [4, c. 56–57]. 
Таким образом, лингвострановедение является той 
частью обучения иностранному языку, в процессе 
которой реализуется пласт официального содержания 
образования, тесно взаимосвязанного с изучаемым 
нами ценностным компонентном скрытого содер-
жания образования. При работе с аутентичными 
текстами лингвострановедение будет неизбежно ак-
туализировать социокультурную природу дискурса 
учебников. Однако, по-видимому, трансляция име-
ет место лишь тогда, когда социально-культурные 
установки автора отражены в тексте достаточно ярко, 
чтобы инициировать процесс воздействия. Легче 
всего это обнаруживается по не нейтральному эмо-
циональному контексту написанного, а также ком-
плексу семиотических средств, позволяющих создать 
такой контекст.

Проведенный нами ранее дискурс-анализ [18] 
показывает, что механизм трансляции социокуль-
турных норм и ценностей обучающимся состоит в 
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целенаправленном оказании на них положительно-
го эмоционального воздействия с целью создания не 
нейтрального эмоционального контекста обучения. 
Положительное эмоциональное воздействие обеспе-
чивает формирование интереса со стороны учеников, 
который они непроизвольно переносят на сопутству-
ющие учебные материалы. Данный механизм дефор-
мализует процесс обучения, тем самым открывая 
возможность вхождения в «потоковое состояние» [21], 
которое обеспечивает чрезвычайно высокую концен-
трацию учащихся на изучаемой информации. Это 
может резко повышать эффективность учебного про-
цесса, но оборотной стороной является высокая вос-
приимчивость и снижение критического осмысления 
эмоционально-ценностного аспекта информации, что 
открывает возможность трансляции социокультурных 
норм и ценностей носителей изучаемого языка. 

Средства оказания воздействия на читателя пред-
ставляют собой средства репрезентации скрытого 
содержания образования в дискурсе учебных пособий. 
Резюмируем их. 

Во-первых, большое значение имеет сама организа-
ция учебного пособия, причем как организация текстов, 
так и размещение в нем тех или иных иллюстраций, 
видео- и аудиоматериалов. Пособие можно организовать 
как единое художественное произведение, вводя про-
работанных литературных персонажей. Не менее важно 
использование легкого для восприятия научно-попу-
лярного стиля учебных текстов. Изображения улыбаю-
щихся людей, яркие и необычные цветные шрифты, 
эмфазы в заголовках и текстах, активное использование 
юмора, безусловно, деформализуют процесс обучения 
и делают обучающихся восприимчивыми к ценностно-
му содержанию иллюстраций, заголовков, анекдотов и 
эмфатически выделенных текстов.

Во-вторых, может использоваться комплекс се-
миотических средств (как языковых, так и неязыко-
вых), включающих в себя стилистически не ней-
тральные элементы значения. К ним относится сти-
листически окрашенная лексика, ее контекстуальные 
значения, нетипичные синтаксические и граммати-
ческие конструкции (восклицания, риторические 
вопросы, измененная модальность, эмфазы), а так-
же сопроводительные фото, аудио- и видеоматери-
алы (см. об этом [8]). 

В заключение суммируем основные идеи данной 
статьи. Определяющей для межкультурной комму-
никации является лингвосоциокультурная компе-
тенция коммуникантов, которая преимущественно 
формируется в процессе обучения лингвостранове-
дению. Данная область обучения иностранному язы-
ку реализует не только содержание образования, 
определенное официальными образовательными 
документами, но также может порождать побочный 
процесс реализации скрытого содержания образо-
вания, представленного дискурсом языковых учебных 
материалов. Этот процесс состоит в передаче обуча-
ющимся социокультурных норм и ценностей пред-
ставителей культуры изучаемого языка. Социокультурная 
трансляция становится возможной, когда обучение 
деформализовано и обучающиеся испытывают зна-
чительную увлеченность учебным процессом, пере-
нося эти эмоции на учебные материалы. Такого со-
стояния можно достигнуть путем целенаправленного 
создания положительного эмоционально окрашен-
ного контекста обучения. В дискурсе учебных мате-
риалов скрытое содержание образования репрезен-
тируется комплексом семиотических средств, кото-
рые можно обнаружить в результате дискурсивного 
анализа учебных текстов.
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