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Структура и функции содержания современного иноязычного образования 

Проблематика статьи связана с разработкой компонентного состава современного иноязычного образования и 

характеристикой содержательного «наполнения» и функций его компонентов. Ведущие подходы к исследованию – 
системно-структурный и организационно-функциональный. Представлена структурно-функциональная характери-
стика содержания современного иноязычного образования, его компонентов, их составляющих, а также функций в 
достижении цели-результата данного процесса: формирования учащегося в качестве лингвокультурной личности. 
Эмоционально-ценностный компонент содержания иноязычного образования тесно связан с его «интеллектуаль-
ными» компонентами: каждый из них эмоционально-ценностно окрашен, что является важным фактором функциони-
рования всей системы. Предложенная структура и её содержательное «наполнение» требуют соответствующих мето-
дов, приемов, средств и организационных форм обучения. Перспективным является использование материалов статьи 
в практике разработки образовательных программ обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. 
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Structure and functions of the content of modern foreign-language education 

The problem of the article is related to the development of the component composition of modern foreign-language 

education and the characteristics of the content and functions of its components. The leading approaches to research are sys-
temic, structural, organizational, functional. The article presents the structural and functional characteristics of the content of 
modern foreign-language education, its constituent parts and their functions in achieving the goal of this process: the formation 
of a student as a linguocultural personality. The emotional value component of the content of foreign-language education is 
closely related to its “intellectual” components: each of them is emotionally and value coloured, which is an important factor 
in the functioning of the entire system. The structure and its content “filling” require appropriate methods, techniques, means 
and organizational forms of training. The use of the structure and content of foreign-language education in the practice of 
developing educational programs for teaching a foreign language in a secondary school is promising. 
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Введение.  

Актуальность исследуемой проблемы. В но-
вом столетии, в эпоху глобальной интеграции во 

всемирную экономику и бурного развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий, во всех 

сферах жизни общества происходит формирование 

особой культурно-образовательной среды. Она 

нацелена на гармоничное развитие личности в со-

вокупности интеллектуальной, эмоционально-во-

левой и эмоционально-ценностной сфер. В наших 

исследованиях такая личность носит название 

лингвокультурной. Её отличает способность 

успешно осуществлять активную и эффективную 
жизнедеятельность в современном культурном со-

циуме в качестве «носителя сознания, языка, обла-

дающего сложным внутренним миром» [7, С. 113], 

ответственного за свою судьбу и отличающегося 

осознанным отношением к себе, другим людям, 

миру вокруг. Формирование лингвокультурной 

личности учащегося как цель-результат современ-

ного иноязычного образования ставит перед его си-

стемой новые задачи. Они направлены на решение 

вопросов, связанных не только с необходимостью 

овладения коммуникативными навыками и умени-

ями в данной предметной области, но и с обеспече-
нием их личностного, значимого и ценного для 

жизнедеятельности учащихся характера. В эпоху 

эволюционных перемен процесс иноязычного об-

разования как способ существования в динамич-
ном и противоречивом мире «модернизирует, 

прежде всего, свою содержательную основу как ре-

флексию на социокультурные детерминанты со-

временных ему общественных систем» [3, С. 3]. 

Научная новизна исследования, представлен-

ного в статье, заключается в том, что осуществлено 

методическое обоснование выделения в системе 

содержания иноязычного образования подсистемы 

эмоционально-ценностного компонента в составе 

субкомпонентов (ценностных, эмоциональных, во-

левых и личностных универсальных учебных дей-
ствий (УУД)); их подкомпонентов и элементов. 

Данный компонент вместе с «интеллектуальными» 

составляющими обеспечивает формирование уча-

щегося как лингвокультурной личности за счёт раз-

вития её интеллектуальной, эмоционально-цен-

ностной и волевой сфер. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в том, что определены перспективы использо-

вания предложенных структуры и содержания ино-

язычного образования в практике разработки обра-

зовательных программ на всех ступенях обучения 

иностранному языку в общеобразовательной школе. 
Цель статьи: осуществить структурно-функ-

циональную характеристику содержания совре-



JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 

2022, no 2(54), pp. 160-166 

 
менного иноязычного образования, его компонен-

тов, субкомпонентов, подкомпонентов, элементов 
и их функций в достижении цели-результата дан-

ного процесса. 

Обзор отечественной и зарубежной литера-

туры по теме исследования. Изучение вопросов 

содержания образования ведущими отечествен-

ными дидактами (В.В. Краевский, В.С. Леднёв, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) базируется на их 

убеждённости в том, что деятельность есть един-

ственный приемлемый образ организации жизне-

деятельности человека, а её природа сама указы-

вает, «чему» и «как» учить молодёжь (М.В. Шаку-

рова) [12, С. 37]. Неслучайно В.С. Леднёв рассмат-
ривает содержание образования как по-особому 

построенную активность школьников, в основе ко-

торой – опыт человека [6].  

Отечественные методисты (предметная об-

ласть «Иностранные языки») сначала пользовались 

понятием «содержание обучения иностранным язы-

кам», а не «содержание иноязычного образования», 

где термин «обучение» не является синонимом по-

нятия «образование». Е.И. Пассов определяет содер-

жание обучения как «сложное динамическое един-

ство, складывающееся из взаимодействия опреде-
лённым образом организованного учебного матери-

ала (содержания учебного предмета) и процесса обу-

чения ему» [8, С. 361]. Как известно, на содержание 

учебного предмета оказывают воздействие осталь-

ные компоненты системы обучения иностранным 

языкам: цели, методы, средства, среда. В методике 

советского периода, при знаниево-ориентированном 

подходе, вопросы, касающиеся составных частей 

содержания, решались неоднозначно.  

Одной из первых к проблеме компонентного 

состава содержания обучения иностранным язы-
кам обратилась Г.В. Рогова. В качестве 1-го компо-

нента она называет лингвистический, включающий 

языковой материал (фонетический, лексический, 

грамматический; речевые образцы, представлен-

ные в рамках разных тем и ситуаций общения). 

Процесс формирования иноязычных речевых 

навыков и развития коммуникативных умений 

представляет собой 2-й, психологический компо-

нент содержания обучения иностранным языкам. 

3-й компонент – методологический (методико-ди-

дактический). Это формирование рациональных 

приёмов учебной деятельности, навыков и умений 
работы с учебным материалом; овладение прави-

лами выполнения заданий и самоконтролем 

[10, С. 21–22]. Однако ещё долгое время методи-

сты считали, что содержание – это лишь языковой 

материал (фонетика, лексический состав языка и 

его грамматические правила и структуры), на базе 

которого происходит формирование речевых навы-

ков и развитие умений.  

В зарубежной методике были изучены труды 

И.Б. Корндорф, С. С. Кунанбаевой, И.Д. Салистра, 

A.S. Hornby, E. Werlich и др. В них подчёркнута куль-
туроведческая ориентация иноязычного образования, 

«знаниевая» составляющая содержания которого в 

обязательном порядке включает факты иноязычной 

культуры [5]. Процессуальный аспект содержания у 
С.С. Кунанбаевой – сама учебная деятельность, отра-

жающая соответствующую модель образования. На 

основе «знаниевого» компонента школьники участ-

вуют в различных видах деятельности, прежде всего, 

в иноязычном речевом общении при знакомстве с 

иноязычной культурой [там же]. Исследовались под-

ходы к отбору и организации языкового и речевого 

материала, единиц языка и речи [11]; темы и тексты 

[14]; вопросы организации учебно-речевых единиц в 

процессе обучения различным видам иноязычной ре-

чевой деятельности [13]. 

Исследовательская часть. Ведущие подходы 
к изучению структуры и содержания иноязычного 

образования – системно-структурный и организа-

ционно-функциональный (П.К. Анохин [1], 

И.В. Блауберг [2], Т.А. Ильина [4] и др.).  

Системно-структурный подход предполагает 

исследование содержания иноязычного образова-

ния как системы коррелирующих составляющих, 

места и роли каждой из них в сложном целом. Са-

мое главное – раскрытие целостности структуры, а 

также установление взаимосвязей внутри его 

структуры. Содержание иноязычного образования 
представляет собой систему взаимосвязанных ком-

понентов, которые, в свою очередь, делятся на суб-

компоненты, подкомпоненты, элементы. Системо-

образующим фактором системы содержания ино-

язычного образования является его цель.  

Организационно-функциональный подход 

направлен на то, чтобы привести статичную систему 

компонентов иноязычного образования в действие, 

придать ей функциональный характер благодаря 

особой организации. При этом структура и функции 

системы компонентов иноязычного образования 
тесно взаимосвязаны. Каждая единица в рамках си-

стемы (цель, содержание, методы, средства, органи-

зационные формы) должна иметь статус функцио-

нальной, т. е. содействовать оптимизации её дея-

тельности: делать систему более устойчивой, отла-

живать механизмы взаимодействия с другими систе-

мами, регулировать связи отдельных частей внутри 

неё и в конечном счёте способствовать достижению 

цели этой системы – формированию учащегося в ка-

честве лингвокультурной личности. 

База исследования. Теоретической базой ис-

следования стали педагогические (В.В. Краевский, 
В.С. Леднёв, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.В. Ша-

курова и др.) и методические (И.Б. Корндорф, 

С.С. Кунанбаев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, И.Д. Са-

листра, A.S. Hornby, E. Werlich) исследования со-

держательной составляющей системы обучения 

иностранным языкам / иноязычного образования. 

Система доказательств и научная аргумен-

тация. Предлагаемая в данной статье система со-

держания иноязычного образования отличается 

многокомпонентностью. Первые три компонента: 

предметный, процессуально-репродуктивный и 
процессуально-творческий носят «интеллектуаль-
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ный» характер. Примерная программа по ино-

странным языкам предполагает, что в рамках овла-

дения «интеллектуальными» компонентами содер-

жания происходит формирование речевых и об-

щеучебных навыков и умений школьников, уни-
версальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, позволяющих учащимся осуществ-

лять самостоятельное изучение иностранного 

языка и культуры его носителей [9]. Охарактери-

зуем «интеллектуальные» компоненты содержания 

иноязычного образования.  

Содержание предметного компонента есть со-

держание иноязычной культуры, включая такие суб-

компоненты, как: сферы и ситуации иноязычного 

речевого общения; темы и тексты; единицы языка и 

речи; страноведческий, лингвострановедческий и 
социокультурный материал, а также знания о спосо-

бах и приёмах осуществления учебно-речевой дея-

тельности. Овладение всем этим происходит в рам-

ках познавательной деятельности учащихся, кото-

рая понимается в методике как получение и пере-

дача новой информации об окружающем мире.  

Освоив содержание предметного компонента, 

школьники делают первый шаг в овладении компо-

нентами содержания иноязычного образования. На 

его основе они приступают к освоению последую-

щих компонентов структуры: процессуально-ре-

продуктивного, процессуально-творческого и эмо-
ционально-ценностного;   

Процессуально-репродуктивный компонент 

как 2-й «интеллектуальный» компонент содержа-

ния иноязычного образования в качестве субком-

понентов включает языковые и речевые навыки, а 

в качестве их подкомпонентов – навыки: продук-

тивной речевой деятельности (произносительные, 

лексические и грамматические навыки говорения и 

письма); графики, каллиграфии и орфографии; 

композиции (построения письменного высказыва-

ния); рецептивной речевой деятельности (подсо-
знательного распознавания звуковой стороны зву-

чащей речи, техники чтения, лексические и грам-

матические навыки аудирования и чтения); пере-

вода как вспомогательного вида иноязычной рече-

вой деятельности.  

Следующими субкомпонентами процессу-

ально-репродуктивного компонента являются ком-

муникативные, познавательные и регулятивные 

УУД. Всё перечисленное предполагает формирова-

ние у ученика целостного речевого механизма как 

основы базового умения общаться посредством 

всех видов иноязычной речевой деятельности;  
Процессуально-творческий компонент как 3-й 

«интеллектуальный» компонент содержания ино-

язычного образования – это совокупность таких 

субкомпонентов, как: речевые способности школь-

ников; их коммуникативные умения в четырёх ви-

дах иноязычной речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении и письменной речи); ком-

пенсаторные умения, коммуникативные, познава-

тельные и регулятивные УУД, необходимые 

школьникам для эффективного участия и в поиско-

вой (эвристической) и в собственно творческой де-

ятельности. Основу процесса коммуникативного 

творчества составляют подвижность, противоречи-

вость, изменчивость психических процессов па-
мяти, мышления, воображения, чувств, имитацион-

ные способности учащегося, природная любозна-

тельность и потребность в познании нового, отказ 

от устоявшейся системы ценностей и ориентаций, 

преодоление языкового барьера.  

Результатом овладения учащимися процессу-

ально-творческим компонентом содержания ино-

язычного образования будет являться базовое уме-

ние использовать развитые способности разного 

характера. Оно обеспечивает эмоционально-цен-

ностную среду развития творческости как важней-
шего качества личности, всегда ценного и востре-

бованного в любом виде деятельности. 

Предложенная нами система компонентов со-

держания иноязычного образования имеет цен-

ностно-смысловой характер. Он проявляется в при-

сутствии в ней «отношенческого» – эмоционально-

ценностного компонента (ЭЦК), акцентирующего 

эмоционально-личностные аспекты структуры, 

волю школьников и их стремление отстаивать гу-

манистические ценности и идеалы современного 

мира, исключающие бескомпромиссность их оце-

нок и суждений. Совокупность субкомпонентов со-
держания ЭЦК включает: ценностные, эмоцио-

нальные, волевые, личностные УУД, а также со-

ставляющие их подкомпоненты и элементы. 

Подкомпонентами ценностных субкомпонен-

тов являются ценности и ценностные ориентации 

как форма включения ценностей в механизм дея-

тельности и поведения личности. Элементы под-

компонента «ценности» – это комплекс базовых 

общенациональных (Россия) и мировых ценностей 

(истина, жизнь, мировая культура, свободы и права 

личности, общение и сотрудничество и др.); 
Эмоциональные субкомпоненты включают 

такие подкомпоненты, как эмоции и чувства, про-

изводные от эмоций и чувств эмоциональные со-

стояния личности, её эмоциональный интеллект. 

Элементами 1-го подкомпонента являются эмоции 

и чувства, которые на уроке иностранного языка 

следует активизировать: гностические (интеллек-

туальные), коммуникативные, праксические, эсте-

тические. Релевантные в иноязычном образова-

тельном процессе эмоции и чувства имеют одина-

ковые названия. Однако чувства трактуются как 

форма устойчивого отношения учащихся к куль-
турным ценностям, отвечающим их потребностям 

и интересам и имеющим для них личное значение. 

В число элементов 2-го подкомпонента входят: пе-

реживания, настроения, интересы, мотивы, уста-

новки. Они лежат в основе развития совокупности 

способностей эмоционального плана, составляю-

щих эмоциональный интеллект личности как 3-й 

подкомпонент данного субкомпонента. Его эле-
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менты – это: распознавание школьником собствен-

ных эмоций; владение эмоциями; понимание им 
эмоций других людей. 

Волевые субкомпоненты охватывают две 

группы подкомпонентов: базовые (эмоционально-

волевые) и системные (морально-волевые или 

нравственно-волевые) свойства личности. Пере-

чень элементов эмоционально-волевых подкомпо-

нентов включает энергичность, терпеливость, са-

мообладание и смелость; морально-волевых – це-

леустремлённость, настойчивость, принципиаль-

ность, инициативность, решительность, стратегич-

ность, самодостаточность. Каждое системное каче-

ство воли представляет собой результат комплекс-
ного объединения её базовых свойств. Волевые 

субкомпоненты, подкомпоненты и элементы лежат 

в основе умения учащегося создавать собственную 

систему ценностей и прикладывать усилия для 

овладения ценностями мировой культуры. Резуль-

татом развития воли школьника в процессе совер-

шения регулярных волевых усилий становится ду-

ховно-нравственное развитие и совершенствова-

ние учащегося как лингвокультурной личности. 

Личностные УУД включают подкомпоненты: 

личностное самоопределение, ценностно-смысло-
вую ориентацию учащихся, нравственно-этическое 

оценивание, смыслообразование, ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Их 

элементами в 1-м случае являются: выбор лично-

стью своей точки зрения, целей жизнедеятельности 

и средств их достижения; во 2-м – умение сопо-

ставлять свои действия, поступки и поведение с 

принятыми в обществе моральными принципами, 

знание этических норм и следование им; в 3-м – 

ориентировка школьника в системе нравственно-

этических отношений; в 4-м – развитие мотивов и 
целеполагания учебной деятельности; сопоставле-

ние цели и результата действия. Субкомпонент 

«личностные УУД» в совокупности его подкомпо-

нентов и их элементов позволяет сделать процесс 

освоения культурных ценностей осознанным и зна-

чимым для ученика.  

Методологическую базу исследования соста-

вили положения системно-структурного и органи-

зационно-функционального подходов (П.К. Ано-

хин, И.В. Блауберг, Т.А. Ильина и др.).  

Заключение. Авторская рефлексия по про-

блеме исследования. В соответствии с позициями 
системно-структурного подхода представленная 

структура носит целостный характер. Все субком-

поненты, подкомпоненты и составляющие их эле-

менты ЭЦК социального опыта или культуры не 

просто находится в тесной связи с её «интеллекту-

альными» компонентами, а пронизывает каждую 

их составляющую, придавая личностную значи-

мость для учеников и тем самым активизируя их 

учебную деятельность. Иными словами, «интел-

лектуальное» иноязычное образование тесно свя-

зано с эмоционально-ценностным; в свою очередь, 
эмоционально-ценностное без «интеллектуаль-

ного» невозможно.  

Средой функционирования системы содержа-

ния иноязычного образования является учебно-
воспитательный процесс по иностранным языкам в 

общеобразовательной школе. Их взаимовлияние 

позволяет системе содержания иноязычного обра-

зования эффективно выполнять свои функции: 

коммуникативную, воспитательную, развиваю-

щую, аксиологическую, мотивационно-познава-

тельную, эмоциогенную, оценочную, кооператив-

ную, креативную.   

Общие результаты работы, сопоставленные 

с обозначенной целью. В статье представлена 

структурно-функциональная характеристика со-

держания современного иноязычного образования, 
его компонентов, субкомпонентов, подкомпонен-

тов, элементов и их функций в достижении цели-

результата данного процесса: формирования уча-

щегося в качестве лингвокультурной личности. Мы 

рассматриваем её как автономную, гармонично 

развитую в интеллектуальном, волевом и эмоцио-

нально-ценностном измерениях личность, владею-

щую: коммуникативными умениями в различных 

видах иноязычной речевой деятельности; соб-

ственной системой ценностей и ценностных ориен-

таций; эмоциональной компетентностью / эмоцио-
нальным интеллектом; развитой волевой сферой; 

набором личностных УУД. 

Выводы, обобщения. 1) Предложенная компо-

нентная структура содержания иноязычного обра-

зования охватывает несколько аспектов:  

а) предметно-материальные: сферы и ситуа-

ции иноязычного речевого общения; темы и тек-

сты; единицы языка и речи; страноведческий, линг-

вострановедческий и социокультурный материал, а 

также знания о способах и приёмах осуществления 

учебно-речевой деятельности; 
б) процессуальные: языковые и речевые 

навыки продуктивной, рецептивной речевой дея-

тельности, перевода; коммуникативные умения 

школьников в различных видах иноязычной речевой 

деятельности; компенсационные умения, коммуни-

кативные, познавательные и регулятивные УУД; 

в) эмоционально-оценочные: ценностные, 

эмоциональные, волевые составляющие, личност-

ные УУД. 

2) Каждый компонент системы содержания 

иноязычного образования имеет статус функцио-

нального:  
а) предметный компонент определяет дей-

ствия учащихся, позволяющие им ориентироваться 

в окружающем мире; является условием формиро-

вания и совершенствования речевых навыков и 

УУД, а также развития речевых умений, лежащих 

в основе осуществления иноязычной коммуника-

тивной деятельности; 

б) процессуально-репродуктивный компонент 

обуславливает репродуктивные действия учени-

ков, в результате выполнения которых они воспро-

изводят окружающую действительность, напри-
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мер, звучащий или представленный зрительно ино-

язычный текст, а также осуществляют речевые дей-

ствия по образцу на «навыковом» уровне;  

в) усваивая процессуально-творческий компо-

нент, школьники самостоятельно переносят ино-
язычные знания и навыки в незнакомые ситуации. 

Они учатся видеть и оценивать проблемы, прини-

мать решения, созидать нечто новое: использовать 

иностранный язык как средство общения в различ-

ных сферах и ситуациях; сопоставлять, сравнивать, 

классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию; предвосхищать и обобщать 

факты; работать в разных режимах: индивиду-

ально, в паре, в группе, пользоваться справочными 

материалами; контролировать свои действия и дей-

ствия товарищей; передавать на неродном языке 
речевое сообщение в условиях ограниченных язы-

ковых возможностей, знаний и умений; обра-

щаться за помощью к партнёру по общению или 

справочным материалам; осуществляя познава-

тельную, преобразовательную и ценностно-ориен-

тационную деятельность; 

г) овладевая ЭЦК, учащиеся выстраивают 

жизненную позицию на основе осмысленных и вы-

бранных ценностей; постигают законы и законо-

мерности жизни в обществе, принимают нормы и 

правила общения. Пробуждается их интерес к ино-

странному языку, формируются положительные 

ценностные ориентации по отношению к иноязыч-

ной культуре, а также деятельности, связанной с их 

усвоением. Она воспитывает у школьников жела-

ние заниматься самообразованием, развивает 

стремление открывать новые для себя области 
практического применения иностранного языка и 

т.д., обогащает эмоционально-чувственную сферу 

личности широкой гаммой переживаний, настрое-

ний, чувств.  

3. ЭЦК находится в тесном взаимодействии с 

«интеллектуальными» компонентами содержания 

иноязычного образования, поскольку каждый из 

них эмоционально-ценностно маркирован, что 

определяет функционирование всей системы 

Рекомендации и дальнейшие перспективы 

разработки тематики исследования. Представ-
ленная система компонентов содержания иноязыч-

ного образования создаёт базу для духовного со-

вершенствования школьника как лингвокультур-

ной личности. Однако это требует соответствую-

щих методов, приемов, средств и организационных 

форм обучения, входящих в деяельностный компо-

нент иноязычного образования. Его характери-

стика, а также использование предложенных 

структуры и содержания иноязычного образования 

в практике разработки образовательных программ 

на всех ступенях обучения иностранному языку в 

общеобразовательной школе относятся к перспек-
тивам разработки тематики исследования. 
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