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Аннотация 
Учебник рассматривается как особая форма коммуникации между участниками образовательного процес-

са, в рамках которой значимость приобретает моделирование образов обучающего и обучающегося, реали-
зующееся в текстах при помощи особых дискурсивных стратегий. Цель статьи – выявить представленное в 
учебниках по иностранному языку содержание образов участников образовательного дискурса, реализован-
ных в высказываниях, обращенных к обучающимся; определить дискурсивные средства их формирования. 
Исследование выполнено на материале текстов 10 учебников английского и русского языков, изучаемых как 
иностранные. Методы исследования определяются спецификой образовательного дискурса, особенностями 
учебника как сложного ядерного жанра, включенного в его структуру. В качестве методологического обосно-
вания исследования рассматривается понятие дискурсивной стратегии как способа реализации образа участ-
ника дискурса, который в свою очередь осмысляется как вариант реализации дискурсивной роли, конкрети-
зирующий признаки социальной позиции в ситуативно-личностном аспекте. Образ участника дискурса – со-
вокупность его признаков, проявляющихся в особом дискурсивном поведении, не выходящем за рамки 
типового, заданного дискурсом и направленного на реализацию дискурсивной цели. Исследование показало, 
что конкретно-ситуативные жанрово-дискурсивные цели учебника по иностранному языку, заданные в соот-
ветствии с типом регулируемой образовательной деятельности, определяют формирование трех типов обра-
зов участников образовательного дискурса: 1) автор – предписывающий обучающемуся необходимые учеб-
ные действия; обучающийся – их исполнитель; 2) автор – организатор, «режиссер» коммуникативной ситуа-
ции определенного типа; обучающийся – участник этой ситуации, ее «актер»; 3) автор – ведущий участник 
коммуникативной ситуации определенного типа; обучающийся – ведомый участник этой ситуации. Третий 
их тип кардинально отличается от предыдущих низкой степенью директивности. В рамках стратегической 
реализации рассматриваемых целей индивидуально-личностные представления составителя учебника о фор-
ме взаимодействия между участниками образовательного процесса определяют выбор речевых средств, за-
дающий дальнейшее варьирование образа автора и образа обучающегося. Дальнейшее варьирование образов 
осуществляется на основании индивидуально-личностных интенций составителя учебника и проявляется в 
аспектах их индивидуализации. 
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образ участника дискурса, дискурсивная стратегия 

Для цитирования: Тубалова И. В., Рудикова Ю. Ю. Образы участников образовательного дискурса в учеб-
никах по иностранному языку // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. 
Вып. 6 (230). С. 7–15. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-6-7-15 

 
 
 
 



Сопоставительная и прикладная лингвистика / Comparative and applied linguistics 

— 8 — 

COMPARATIVE AND APPLIED LINGUISTICS 
Images of educational discourse participants in foreign language textbooks 

Inna V. Tubalova1, Yuliya Yu. Rudikova2 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 
1 tina09@inbox.ru 
2 yulia_rudikova@mail.ru 

Abstract 
The textbook is studied as a special form of communication between participants in the educational process, with-

in which it is important to model the images of the teacher and the student, which is realized in texts using specific 
discursive means. The purpose of the article is to reveal the content of the images of participants in the educational 
discourse presented in textbooks on a foreign language and implemented in statements that appeal to students; deter-
mine the discursive means of their formation. The study was conducted on the material of the texts of 10 textbooks of 
English and Russian languages studied as foreign languages. Research methods are determined by the specifics of the 
educational discourse and the textbook as a complex genre included in its structure. For methodological substantia-
tion, the concept of discursive strategy is important – as a way to implement an image, which, in turn, is compre-
hended as a variant of implementing a discursive role that clarifies the manifestation of a social position in a situa-
tional-personal aspect. The image of a discourse participant is a set of its features, manifested in a special discursive 
orientation, not going beyond the typical, given by the discourse and aimed at achieving a discursive goal. The study 
showed that the specific situational genre goals of a foreign language textbook, set in accordance with the type of 
regulated educational activity, determine the formation of three types of images of participants in the educational dis-
course: 1) the author prescribes the performance of the corresponding task; the student is their executor; 2) the author 
is the organizer, “producer” of a communicative situation of a certain type; the student is a participant in this situa-
tion, its “actor”; 3) the author is a leading participant in a communicative situation of a certain type; the student is an 
equal participant in this situation. Their third type differs from the previous ones in its low orientation. Within the 
framework of the strategic implementation of the goals under consideration, the individual-personal ideas of the 
compiler of the textbook about the form of interaction between the participants in the educational process determine 
the choice of speech means, which sets a further variation in the image of the author and the image of the student. 
Further variation of the images is carried out on the basis of the individual-personal intentions of the compiler of the 
textbook and manifests itself in aspects of their individualization. 

Keywords: educational discourse, foreign language textbook, role structure of discourse, image of a discourse partic-
ipant, discursive strategy 
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Введение  
В современной теории образования учебник 

определяется как средство обучения, подчерки-
вается особая регламентированность его содер-
жания и формы изложения материала [1]. 

В настоящем исследовании учебник рассмат-
ривается как особая форма коммуникации между 
участниками образовательного процесса, в рам-
ках которой значимость приобретает моделиро-
вание образов обучающего и обучающегося, реа-
лизующееся в текстах при помощи избираемых 
автором дискурсивных стратегий. 

Цель исследования – выявить представленное 
в учебниках по иностранному языку содержание 
образов участников образовательного дискурса 

(ОД), реализованных в высказываниях, обращен-
ных к обучающимся; определить дискурсивные 
средства их формирования. 

 
Материал и методы 

Работа выполнена на материале текстов учеб-
ников английского и русского языков, изучаемых 
как иностранные [2–11]. 

Методология опирается на детально прорабо-
танное дискурсивной лингвистикой положение о 
том, что говорящий субъект как участник дискурса 
получает определенную, заданную целью данного 
дискурса дискурсивную роль [12, 13], согласно 
которой он производит «выбор между альтерна-
тивными способами выражения примерно одного 
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и того же значения» [14, с. 21]. В институцио-
нальных дискурсах типы позиций участников 
общения формируются в пресуппозиции, статус-
ное общение предлагает его участникам фикси-
рованную схему коммуникативных ролей [15, 
с. 175], ограничивая выбор способов говорения 
«властью дискурса» (термин Т. ван Дейка), его 
идеологией. При этом вариативность текстопо-
рождения, реализуемая говорящим, все же не ис-
ключается. Концепция дискурса, на которую мы 
опираемся, предполагает, что выбор коммуникан-
том стратегии порождения текста наряду с его 
знаниями о типах функционирующих в данном 
социуме в данный конкретно-исторический пери-
од дискурсов определяется его индивидуальным 
опытом, представлениями «о реальных или вы-
мышленных мирах, относительно которых мы уже 
обладаем большим количеством знаний и убежде-
ний» [15, с. 51]. В процессе дискурсной деятельно-
сти «индивид выбирает тип действия и способ его 
осуществления из ряда альтернатив», причем «по-
нимаемая таким образом стратегия не предполага-
ет сознательного планирования» [15, с. 60]. 

Занимая определенную ролевую позицию, 
участник дискурса строит высказывание в соот-
ветствии с типовыми, социально отработанными 
особенностями коммуникации. При этом его ре-
чевое действие включает вариативный компо-
нент, не выходящий за рамки дискурсивной ро-
ли, и на его основании мы определяем образ 
участника дискурса, основанный на ролевой по-
зиции. 

В настоящем исследовании мы используем 
термин «образ» применительно к типовому 
участнику дискурса, по-особому реализующему 
дискурсивную роль. Данный подход к анализу 
дискурса В. И. Карасик определяет как субъект-
ный, отмечая, что в его рамках исследуются «ти-
пизируемые ситуативно-личностные характери-
стики участников общения» [16, с. 58]. 

Образ участника дискурса – совокупность его 
признаков, проявляющихся в его особом дискур-
сивном поведении, не выходящем за рамки типо-
вого, заданного дискурсом и направленного на 
реализацию дискурсивной цели. 

Объектом настоящего исследования являются 
высказывания, реализующие речевые стратегии 
обращения к обучающимся, представленные в 
текстах учебников по иностранному языку, 
предметом – содержание образов участников 
дискурса и средства их дискурсивного модели-
рования. 

Учебник рассматривается нами как сложный 
жанр ОД. 

Рассматриваемый дискурс в силу сложности 
его онтологии характеризуется в современных 

исследованиях разнообразием терминологиче-
ских обозначений, а представленные обозначе-
ния являются референциально вариативными. 
Наиболее востребованными для номинации рас-
сматриваемого объекта являются термины «педа-
гогический дискурс» [17] и «образовательный 
дискурс» [18]. В данном исследовании мы ис-
пользуем термин «образовательный дискурс», 
подчеркивая ведущую роль его цели транслиро-
вать специальные знания. 

Жанровая структура ОД включает учебник 
как один из его ядерных жанров. Жанровый ста-
тус учебника мы определяем на основании ког-
нитивного подхода, в рамках которого речевой 
жанр понимается как «типическая модель по-
рождения текста в типичных ситуациях» [19, 
с. 22]. При этом жанр как типичная модель тек-
стопорождения рассматривается в качестве видо-
вой по отношению к дискурсу [20]. 

Наиболее значимыми для данного исследова-
ния являются следующие признаки учебника: 
установка на реализацию информационной и ор-
ганизационно-управленческой функции, изложе-
ние основ научных знаний по определенному 
учебному предмету [1, 21]. Одна из базовых 
жанровых целей учебника – организация учебной 
деятельности, и текст учебника реализует страте-
гии ее регулирования. 

В соответствии с регулирующей жанровой 
целью в учебнике ролевая структура ОД приоб-
ретает определенную специфику, реализованную 
в моделируемых образах его участников. На ос-
нове дискурсивной роли обучающего формиру-
ются жанрово-дискурсивные ролевые позиции 
преподавателя и автора учебника, последняя из 
которых приобретает статус ведущей в силу ее 
соотнесенности с автором жанрового текста. Но 
учебник, рассматриваемый как продукт дискурс-
ной деятельности, предполагает ориентирован-
ность автора текста на обучающегося как его ре-
ципиента. В связи с этим в учебнике особым спо-
собом реализуется образ не только автора, но и 
обучающегося. 

Отдельного внимания в аспекте дискурсивно-
го обоснования моделирования рассматриваемых 
образов заслуживает характер содержания иссле-
дуемого компонента ОД – обучение иностранно-
му языку, ориентированное на формирование 
коммуникативных навыков, что предполагает 
дискурсивное снижение уровня формальности 
общения1. 

Представленная специфика ОД и его ядерного 
жанра – учебника, а также реализованного в дан-
ном жанре содержания, связанного с обучением 

                           
1 Об уровнях формальности общения см. [14, 22] и др. 
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иностранному языку, определяет специфику реа-
лизации исследуемых образов. Рассмотрим ре-
зультаты их анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Ролевые дискурсивно-жанровые позиции ав-
тора учебника по иностранному языку и обуча-
ющегося, согласно предлагаемой концепции, ре-
ализуются в различных их образах, наиболее по-
следовательно проявленных в высказываниях, 
обращенных к обучающимся. Содержание реали-
зованных образов определяется: 1) характером 
конкретно-ситуативной жанрово-дискурсивной 
цели, заданной в соответствии с типом регулиру-
емой образовательной деятельности, – внешнее, 
дискурсивно-жанровое обоснование; 2) особен-
ностями индивидуально-личностных представ-
лений составителя учебника1 по иностранному 
языку о форме взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса (в данном слу-
чае – между обучающим и обучающимся) – 
внутреннее, индивидуально-личностное обосно-
вание. 

Моделирование образа автора учебника как 
источника регулирования образовательной дея-
тельности на основе этого учебника определяет 
параллельное моделирование образа обучающе-
гося, на которого эта деятельность направлена. 
Образ обучающегося представляет собой корре-
лятивное соответствие образу автора учебника. 

Моделирование образов автора и обучающих-
ся осуществляется при реализации: 1) особых 
речевых стратегий, реализующих конкретно-
ситуативные жанрово-дискурсивные цели регу-
лирования учебной деятельности, 2) используе-
мых для оформления этих стратегий речевых 
средств. 

Рассмотрим результаты влияния обозначен-
ных факторов на моделирование образов автора 
учебника по иностранному языку и обучающегося. 

Жанровые регулирующие ситуативные цели, 
как мы уже отмечали, соответствуют типу регу-
лируемой образовательной деятельности. В со-
временных работах по методике преподавания 
иностранного языка [23] в качестве типов дея-
тельности обучающего выделяют «1) ознакомле-
ние учащихся с учебным материалом; 2) трени-
ровку учебного материала; 3) применение учеб-
ного материала в ситуациях общения» [23, с. 24]. 
Все указанные типы особым образом находят 
отражение в учебниках по иностранному языку в 
                           

1 Для удобства изложения содержания работы введем диффе-
ренцированные обозначения: «автор учебника» – номинация ис-
следуемого образа, «составитель учебника» – реальный автор 
конкретного учебника, зафиксированный в его библиографическом 
описании. 

форме высказываний, обращенных к обучаю-
щимся. Моделируемые в рамках таких высказы-
ваний образы участников ОД различаются в за-
висимости от типа регулируемой образователь-
ной деятельности. 

Исследование показало, что конкретно-
ситуативные жанрово-дискурсивные цели учеб-
ника по иностранному языку, заданные в соот-
ветствии с типом регулируемой образовательной 
деятельности, определяют формирование трех 
типов образов участников ОД. В рамках страте-
гической реализации рассматриваемых целей 
индивидуально-личностные представления со-
ставителя учебника о форме взаимодействия 
между участниками образовательного процесса 
определяют выбор речевых средств, задающий 
дальнейшее варьирование образа автора и образа 
обучающегося. 

Рассмотрим типовые образы и их такого варь-
ирования для каждой коррелятивной пары. 

1. Автор – предписывающий обучающемуся 
необходимые учебные действия; обучающийся – 
их исполнитель. Производство данных образов 
оформляется при помощи стратегии прямого ре-
гулирования учебной деятельности и реализует 
жанровые цели ознакомления с учебным матери-
алом и тренировки его использования. 

Максимально директивный образ автора и 
максимально обезличенный образ обучающе-
гося-исполнителя моделируется при использо-
вании императивного указания на необходимое 
учебное действие. Автор и обучающийся оформ-
ляются как типовые, личностно нейтральные 
участники образовательного процесса: Составь-
те словосочетания; Образуйте отглагольные 
существительные [10, с. 3–21]; Read and under-
line [2, с. 11]; Make up the sentences as in the mod-
el [7, с. 15]; Put the verbs into the correct form [7,  
с. 21]. Содержание высказываний фиксирует 
собственно учебную информацию. В качестве 
синтаксического предиката используются глаго-
лы, номинирующие виды учебной деятельности, 
в повелительном наклонении (составьте, обра-
зуйте, read, underline), а в качестве их объектных 
актантов – номинации структурных элементов 
языка и речи (словосочетания, отглагольные су-
ществительные, слова). Директивность усилива-
ется использованием модальных глаголов дол-
женствования (Complete the second sentence using 
the word in bold. You must use between two and five 
words including the word given [7, с. 58]). 

Индивидуализация образа автора и снижение 
уровня его директивности, а также формальности 
обучающегося-исполнителя осуществляется: 

1) при номинировании учебного действия гла-
голами, по своей лексической семантике с учебной 
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деятельностью не связанными (Вы будете читать 
текст. Познакомьтесь с новыми словами [4,  
с. 101]; Guess the meaning from the context [8, с. 49]); 

2) при использовании «глаголов попытки», 
представляющих собой «аналитические грамма-
тикализованные показатели действия с пробле-
матическим достижением цели» [24, с. 1] (Про-
читайте объяснения, постарайтесь понять без 
словаря значения новых слов, поставьте к ним 
вопросы [10, с. 101]; Try to correct these forms of 
the verb; Try to explain these quotations in your own 
words [7, с. 47]; Try to correct your partner’s email 
using the symbols [9, с. 76]), образ автора приоб-
ретает конфигурацию доверяющего, дающего 
право на ошибку, а образ обучающегося инди-
видуализируется – получает элемент самостоя-
тельности, проявленный в возможности прини-
мать решение; 

3) при использовании глаголов во множе-
ственном числе (мы-формы), в данном дискурсе 
реализующих семантику совместного действия 
автора и обучающегося (These short diary entries 
contain many elements which are common to all sto-
ries. In this unit we focus on the use of adverbs of 
time, the perfective aspect and verbs of motion to 
sequence and structure narratives [7, с. 67]; Let’s 
start [2, с. 4]; Let’s go! [3, c. 131]), образы автора 
и обучающегося оформляются как партнерские и 
включают в содержание образа автора наличие 
ответственности за результат учебного дей-
ствия, которую он разделяет с обучающимся; 

4) через указание на промежуточные резуль-
таты обучения, направленное не на представле-
ние конкретного содержания освоенного учебно-
го материала для его актуализации, а на мотива-
цию обучающихся, на интерпретацию этих 
результатов как проявление личного успеха (Вы 
уже знаете четыре типа русской интонации [4, 
с. 59]; Теперь вы можете рассказать о семье и 
проблемах, которые возникают в семье [10,  
с. 46]; Сейчас вы читаете глаголы (вы их уже 
знаете) и говорите фразы [5, с. 90]), образ авто-
ра реализуется как поддерживающий ученика, 
отслеживающий его достижения и побуждающий 
к дальнейшей учебной деятельности, а образ 
обучающегося, во-первых, приобретает компо-
нент успешно ее реализующего, а во-вторых, ин-
дивидуализируется в аспекте состава приобре-
тенных знаний и степени их освоенности; 

5) через обоснование необходимости совер-
шения учебного действия – описание сферы 
применения осваиваемого материала (Эта грам-
матика нужна вам для чтения учебников, газет 
и журналов [4, с. 5]; The dialogues are for general 
comprehension practice [8, с. 30]; The following are 
a few phrases that you may need to use when you 

are either accepting or extending an invitation to 
your friends to do something [9, с. 72]) – образ ав-
тора реализуется как проявляющий доверие к 
ученику, а обучающегося – как осознанный 
участник обучения. 

Таким образом, ориентация на предписывание 
учебных действий, заданная характером кон-
кретно-ситуативной жанрово-дискурсивной це-
ли, предполагает высокий уровень директивно-
сти. При этом особенности индивидуально-
личностных представлений составителя учебника 
о форме взаимодействия между участниками об-
разовательного процесса допускает привлечение 
особых речевых средств, в той или иной степени 
снижающих уровень директивности образа авто-
ра, повышающих уровень самостоятельности об-
раза обучающегося и индивидуализирующих 
рассматриваемые образы. 

2. Автор – организатор, «режиссер» коммуни-
кативной ситуации определенного типа; обуча-
ющийся – участник этой ситуации, ее «актер». 
Образы такого типа реализуются в рамках стра-
тегии прямого регулирования имитации комму-
никативной деятельности, являющейся одним из 
способов применения учебного материала в си-
туациях общения: Обсудите, какой состав у 
этих продуктов [6, с. 25]; Позвоните своему дру-
гу или подруге и узнайте, дома ли они [4, с. 23]; 
Представьте своих друзей новому человеку [4,  
с. 70]; You need some extra money. You want to 
work as a pizza delivery boy (girl) or a dog walker. 
Write your ad [2, c. 34]. 

Данный тип образа автора сохраняет регули-
рующую роль (директивность) и внешнюю по от-
ношению к осуществляемым учеником действиям 
позицию, фиксируемую в высказываниях при по-
мощи глаголов в повелительном наклонении, 
предписывающих действия обучающегося (обсу-
дите, попросите, позвоните, спросите и др.). При 
этом используемые глаголы имеют семантику, не 
связанную с собственно учебной деятельностью, 
а также не приобретают ее в соответствии с дис-
курсивно-жанровыми условиями. Объектом  
регулирования выступает имитация коммуника-
тивной деятельности, участником которой явля-
ется обучающийся. В высказываниях рассматри-
ваемого типа номинируется коммуникативный 
партнер обучающегося (позвоните своему другу 
или подруге; представьте своих друзей), во мно-
гих случаях описываются заданные условия вза-
имодействия с ним (например, You need some ex-
tra money). Все эти содержательные компоненты 
фиксируют структуру имитируемых коммуника-
тивных ситуаций. 

Состав этих ситуаций задан требованиями к 
компонентам содержания обучения иностранно-
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му языку, зафиксированными в различных доку-
ментах (например, [25]), а значит, обоснован 
дискурсивно-жанровыми условиями, определя-
ющими объемный диапазон содержательного 
варьирования. Вероятно, в связи с этим состави-
тели учебников слабо проявляют личностные 
интенции, направленные на индивидуализацию 
образов автора и обучающегося: содержательное 
разнообразие коммуникативных ситуаций прак-
тически нейтрализует варьирование используе-
мых средств их реализации. 

В качестве отдельного проявления такого  
варьирования можно отметить отсылку к вспо-
могательным материалам (Choose a situation and 
act it out to the class. You can use the ideas in the 
boxes to help [3, с. 57]; Решите кроссворд. Вам 
помогут рисунки [4, с. 86]; Вы хотите познако-
мить своего друга с друзьями в группе. Расска-
жите немного о нем. Эти вопросы помогут 
вам: «…» [4, с. 237]; Tell the group about your 
routine. The questions below will help you [6,  
с. 25]), при реализации которой в содержании 
образа автора формируется компонент «помога-
ющий ученику реализовать заданную роль», а в 
содержании образа ученика, соответственно, 
компонент «нуждающийся в помощи». Отметим, 
что в данном случае разрушается достоверность 
имитируемой коммуникативной ситуации, регу-
лируемое действие проявляется как учебное. 

Итак, в отличие от множественности вариан-
тов индивидуализации образов участников ОД, 
проявленных при реализации стратегии прямого 
регулирования учебной деятельности, автор и 
обучающийся в рамках стратегии прямого регу-
лирования имитации коммуникативной деятель-
ности моделируются достаточно однотипно. Об-
раз автора на основании индивидуально-
личностных интенций составителя учебника 
практически не варьируется. Образ обучающего-
ся дифференцируется за счет дискурсивно задан-
ного состава типовых ситуаций, которые ученик 
должен освоить в рамках внешних требований. 

3. Автор – ведущий участник коммуникатив-
ной ситуации определенного типа; обучающийся 
– ведомый участник этой ситуации. Оформление 
образов такого типа осуществляется в рамках 
стратегии косвенного регулирования имитации 
коммуникативной деятельности, представляю-
щей собой еще один способ применения учебно-
го материала в ситуациях общения. 

Высказывания, обращенные к обучающимся, 
строятся как естественные: Do you watch soap 
operas on TV? What are they usually about? 
Which is your favourite one? Why? [2, c. 72]; 
Which of them [hobbies, sports] do you like doing? 
[9, с. 98]; Вспомните историю дружбы героев 

кино. О каком фильме вы подумали? Расска-
жите, чем их дружба вам понравилась [11, с. 40]. 
Признаки прямого регулирования (в первую оче-
редь глаголы в повелительном наклонении) в 
большинстве высказываний отсутствуют, а если 
и используются, то выполняют функцию «при-
глашения к разговору», стимулирования обще-
ния. Позиция автора в сравнении с рассмотрен-
ными выше образами принципиально меняется: 
автор моделируется как внутренний участник 
коммуникативной ситуации, которая имитирует-
ся. При этом его регулирующая роль также со-
храняется, но выражается косвенно – за счет дик-
туемого дискурсом способа размещения автор-
ского высказывания (его расположения в 
формате учебного задания с присвоенным ему 
номером и соответствующим оформлением). Ав-
тор проявляется как ведущий в коммуникации 
(задающий собеседнику-обучающемуся вопросы 
или стимулирующий диалог). Уровень директив-
ности образа автора значительно ниже, чем при 
реализации рассмотренных выше стратегий. 

Индивидуализация рассматриваемых образов 
осуществляется на основании содержания выска-
зываний. С одной стороны, его структура опре-
деляется, как и при реализации рассмотренной в 
предыдущем разделе стратегии, требованиями к 
содержанию обучения, а с другой – именно соста-
витель учебника выбирает в данном случае аспект 
конкретизации заданных структурных элементов 
содержания и форму их представления. 

В связи с тем что рассматриваемые образы ав-
тора и ученика оформляются как коммуникатив-
ные партнеры, где автор – инициатор общения, в 
содержании его образа актуализируется компо-
нент «проявляющий внимание, интерес к лично-
сти обучающегося». Характер индивидуализа-
ции, задаваемый интенциями составителя учеб-
ника, определяется конкретизацией объекта 
этого интереса. В результате в образе автора  
варьируется объект проявления интереса, а в об-
разе обучающегося моделируются его индивиду-
альные качества: 

1) личностные взгляды (Which of the two 
buildings would you most like to visit? Why? [7,  
c. 17]; Who is your favourite singer/athlete/actor? 
[2, c. 74]; Say three things you like (you don’t like) 
from pictures 1–16 [3, c. 42]); 

2) личностные особенности (Вы встаете рано 
или поздно? Вы «жаворонок» или «сова»? [6,  
с. 23]; Are you a busy bee or a lazy lizard? [2,  
с. 73]; Would you be a good police officer?  
[2, с. 33]); 

3) личный опыт (Вы умеете готовить? У вас 
есть фирменный рецепт? [11, с. 31]; Скажите, что 
бы вы сделали в подобной ситуации? Почему 
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надо быть очень внимательным при покупке 
квартиры? [4, с. 190]; Which of these things do you 
do on your phone? [4, c. 106]); 

4) индивидуальные условия жизни (автор и 
обучающийся индивидуализируются не в лич-
ностном аспекте, а на основании специфики 
окружающего их контекста): Какие историче-
ские памятники есть в вашем городе, в вашей 
стране? [11, с. 185]; Какой иностранный язык 
учит ваш брат (друг, подруга, сестра) и почему? 
[4, с. 217]; When people go sightseeing in your 
town, where do they go? What is there to do in your 
town? [3, c. 99]. 

Итак, при реализации стратегии косвенного 
регулирования имитации коммуникативной дея-
тельности варьирование образов автора и обуча-
ющегося в большей, чем при реализации других 
стратегий, степени зависит от индивидуально-
личностных интенций составителя учебника. 
Фокус варьирования при этом сосредоточен на 
образе обучающегося, содержание образа автора 
формируется как его коррелятивное отражение. 

 
Заключение 

Несмотря на внешнюю определенность роле-
вой структуры ОД в целом и учебника как его 

ядерного жанра, учебник по иностранному языку 
характеризуется достаточно активным варьиро-
ванием формируемых на основании ролевых по-
зиций образов. 

Образы участников ОД, моделируемые в вы-
сказываниях, обращенных к обучающимся, в 
учебниках по иностранному языку являются 
продуктами стратегической организации жанро-
во-дискурсивного устройства текста. Выбор 
стратегии определяется жанрово-дискурсивной 
спецификой учебника, задающей три типа рас-
сматриваемых образов: 1) автор – предписываю-
щий обучающемуся необходимые учебные дей-
ствия; обучающийся – их исполнитель; 2) автор – 
организатор, «режиссер» коммуникативной си-
туации определенного типа; обучающийся – 
участник этой ситуации, ее «актер»; 3) автор – 
ведущий участник коммуникативной ситуации 
определенного типа; обучающийся – ведомый 
участник этой ситуации. Третий их тип карди-
нально отличается от предыдущих низкой степе-
нью директивности. 

Дальнейшее варьирование исследуемых обра-
зов осуществляется на основании индивидуаль-
но-личностных интенций составителя учебника и 
проявляется в аспектах их индивидуализации. 
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