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0-766119 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуа..1ьность исследования. Глубокие социально-экономические 

и политические изменения в нашей стране связаны с переходом к от

крытому гражданскому обшеству, отличительной особенностью кото

рого является взаимодействие представителей разных стран и народов. 

Интеграция в мировое сообщество и процесс построения открытого 

демократического общества ставят перед российской системой образо
вания новую цель - воспитание личности, обладающей планетарным 

мышлением, способной рассматривать себя не только как представите

ля родной культуры, проживающего в конкретной стране, но и как 

гражданина мира, воспринимающего себя носителем своей и иноязьтч

ных культур и осознающего свою роль, значимость, ответственность в 

глобальных общечеловеческих процессах. Интеграционные процессы спо

собствуют превращению Европы в многоязычное пространство, в ко

тором различные языки имеют равные права. С открьm1ем границ меж

ду государствами усиливается мобильность людей, их мотивация к 

изучению иностранных языков, стремление к установлению и разви

тию контактов с зарубежными странами. В этой связи одной из прояв

ляющихся сейчас тенденций мировой образовательной парадигмы вы

ступает вьщвижение коммуникативных образовательных дисциплин, в 

том числе и иностранных языков, в разряд приоритетных. Обладая 

большим образовательным потенциалом, учебный предмет «Иностран
ный язык» в средней школе, помимо решения задач развития личнос

ти, является ресурсом формирования и развития коммуникативных 

умений и навыков. 

Исследуя образовательные стандарть1 за последние годы, необходи

мо отметить возросший уровень требований к иноязычной подготовке, 

что, в частности проявляется как в плане умения добывать какую

либо информацию, так и в плане умения обмениваться ею на понят

ном реципиентам уровне. При этом анализ таких умений у учащихся 

свидетельствует о недостаточном уровне их сформированности. Назрела 

необходимость усиления коммуникативной направленности иноязыч

ной подготовки, преобладавшей в школе дореволюционной России. 

Остро стоит проблема повышения культурно-воспитательной роли ино

Сiранных языков. В этой связи пока остается мало исследованным исто

рико-педагогический опыт иноязычной подготовки, содержащий боль

шое количество фактов, описаний, обобщений, подходов к препода

ванию иностранным языкам, где систематизированы и определены, 
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с одной стороны, разJDIЧНЫе воспитательные и образовательНЪiе про

блемы ИНОЯЗЬIЧНОЙ ПодгаrоВIСИ, с Jrol'OPЬIМИ на том или ином этапе 
развития стаJПСИВаJIОСЬ общесnю, а с другой - успе1IШЪ1е пуrи и спо
собы актуализации соэяавия общесrва в решении эmх проблем. 

Выход на совремеННЬIЙ уровень инояЗЬIЧНой подготовки требует 
осмысления накоrшенного пе.цагоrического опыта, коrорый раскрыва

ет логику развития и сrановления иноязычной подготовки, детерми

нанты и факторы, повпияmпие на эrо развитие. 
Задача осмыслс1DU1 историчсскоrо опыта иноязычной подготов

ки становится вес более актуальной и в связи с изменениями в 
историко-педаrоrичсской науке. Во rлаву тахого изменения постав
лено обретение историей педагогики такого статуса, который бы с 
большей адекватностью отвечал требованиям современной практики. 
К таким требованиям специаЛи:СТЬ1 относят отказ от мнимой акаде
мичности историко-педагогических исследований в целом и исто

рико-педагогических исследований в области преподавания иност

ранных языков, в которых уход в DpoIWioe закрывал реалистичес
кий взгляд на настоящее; преодоление описательности, вытесняю

щей анализ и обобщение; исследование историко-педагогического 

материала в связи с современными образовательными потребнос

тями. 

Важной задачей исторвхо-педаrо111Ческого исследования в области 
ИНОЯЗЬIЧНОЙ ПОДГОТОВDI JIВJIЯСТСЯ формирование целоспrой картины, 

согласующей совокупность ПOJDCO№B к содержанию, организации и 

методикам обучения иностраниык .оьпсам; к выявлению причин, об
стоятельств, влияющих на развиrие иноязычной подготовки; к систе

матизации историхо-llе,IUU'Огичеас:оrо материала, к построению соот

ветствующих периодкзацвй, :хронWIОl'НЙ и т. д. 

Развитие педаrоrичесхой практики в области иноязычной подго

товки порождало естественное стреuлеиие дидактов и исследователей 

(А. П. Булкина, В. К. .Журавлева, Е. П. Ветчиновой, Е. Г. Поповой, 
А. А. Миролюбова и .цр.) не ТОJJЬКо понять, что происходило в образо

вательной и воспитательной действительности, но и осмыслить эту 

практику в контексте тех или ИНЬ1Х историко-педагогических явлений 

и обстоятсльст.в. Orcyrcn8e тахого осмысления снижает эффективнОС'lЪ 
использования оПЬ1Та 11рО111J1оrо, отрицательно влияет на реализацию 

историей педагогики своей проmОС111Ческой функции. Рассматривае

мая проблема 01Носиrся к: числу недосnпочно исследованных и требует 

более глубокого освещен1111. 
~ · 
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Анализ сложившейся ситуации в совремеююй образовательной прак-
тике выявил противоречия между: 

социальным заказом общества на качество подготовки выпуск

ников школ к межкультурному взаимодействию и отсутствием 

должного уровня владения иностранными языками учащимися; 

утверждениями о развитии иноязычной подготовки в историко

педагогическом контексте и недостаточной научной подкреплен

ностью данного тезиса; 

богатым методическим потенциалом обучения иностранным язы

кам, накопленным школой дореволюционной России, и его фраг

ментарным использованием в современной образовательной прак

тике. 

С учетом вышесказанного была сформулирована проблема исследо

вания, состоящая в выявлении целостной картины становления и раз

вития иноязычной подготовки и определении основ, обеспечивающих 

эффективность такой подготовки в дореволюционной средней школе. 

Проблема обусловила выбор темы: «Становление и развитие ино
язычной подготовки в школе дореволюционной России». 

Цель исследования: выявить структурно-содержательные основы, де

терминанты организации и педагогического обеспечения иноязычной 

подготовки в школе дореволюционной России. 

Объектом исследования является историко-педагогический процесс 

иноязычной подготовки как социально-педагогическое явление и ком

понент образовательной системы в дореволюционной России, а пред

метом исследования определено становление и развитие теоретико-прак

тических основ иноязычной подготовки в различных типах школ доре

волюционной России. 

Задачи исследования: 

1. Выявить влияние историко-педагогических, социально-полити
ческих, культурных и образовательных факторов на развитие 

процесса иноязычной подготовки учащихся в школе дореволю

ционной России. 

2. Осуществить периодизацию процесса становления и развиrия ино
язычной подготовки в дореволюционной России. 

3. Проанализировать состояние иноязычной подготовки и подхо
дов к ее осуществлению до начала XlX в. 

4. Раскрыть организационный и содержательный компоненты ино

язычной подготовки в XlX - начале ХХ вв. в системе гимнази

ческого образования. 
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5. Проанализировать ЭВОJПDЦJОО ПQЦХодов к преподаванию иност
ранных язЫJСов в rимназиях рессюприваемого периода, выявкrь 

их проnюсmческвй харапер и потенциал. 

МетодолоrвчКК18 бuу все....-•• составили: концептуальные 
положения диалеlС.ТIDИ материаJIJ1СТИЧеской философии о ведущей 

роли социально-э:кономвчесIСИХ факторов в развитии педагогических 
идей и формировании культурно-образовательного пространства, 

о взаимосвязи объеlСDIВЯОrо и субьективноrо в становлении педаго
гических процессов в явлений в целом и иноязычной подrотовки в 

чаСIНости. Методоло111ЧеС1а ~избраны личностно-ори
ентироваННЬiй, аксиолоrичесlСИЙ, культурологический, деятельност

ный, конкретно-историчесlСИЙ, систеМНЬIЙ подходы:. При исследова

нии авrор руководствовался принципами историзма, научности и пре

емственности. 

Теорепl'lfекую 6uy ~ составили работы: методолоrов 
и историков образования (В. И. Александровой, Х. Л. Алчевской, 
В. В. Колпачева. Г. В. Корнеrова, В. В. Краевского, П. А Лебедева и др.); 
дореволюционных исследо:аrелей образования (Е. И. Алешинцева, 
Н. И. Алпатова, Ф. И. Буслаева, М. И. Демкова, П. Ф. Каптерева, 
В. Д. Ключевского, С. А Киязыwва; П. П. Пекарского, В. С. Серmенко, 
Н. П. Черепнина); иCCJieдo:вareJJeй внскоrо дореволюционного образо
вания в России (А М. Липчансх.ою; И. В. Схворц~вой, Р. Ф. Усачевой, 
Н. В. Христофоровой, Н. К. Череmпrна, И. В. Чехова и др.); дореволюци
онных ученых и методистов в области организации и содержания ино

язычной подrотоВIСИ (М. Берлица, М. П. Брунека, Ф. Гуэна, Ж. Жакоrо, 
А Мусиновича, Р. О. Орбвнскоrо, И. В. Рахманова, Л. С. Левенстерна, 
Н. В. Савина, В. С!руве, Н. О. Сrромилова, Э. Эрдмана); современных 
исследователей в области теории и истории языкознания 

(Т. А Амирова, Ф. М. Березина, Р. Ф. Будаrова, Н. К. Гончарова, 
А В. Десницкой, В. Тhмсева); ученых и методистов в области организа
ции и содержания иноязычной подrоrовки (М. Берлица, М. П. Бруне
ка, Ф. Гуэна, Ж. Жакото, А Мусиновича, Р. О. Орбинскоrо, И. В. Рах
манова, Л. С. Левенс~ерва, Н. В. Савина, В. Струве, Н. О. Стромилова, 
э. Эрдмана). 

Кроме вышеперечиСJiенных работ, llC'J'OllllllПOllYJO базу исследоваввя 
составили: 

официальные доlСJМ"НlЫ, разmtЧНОrо РQЦа государственные акты, 
постановления Министерства народного просвещения по препо

даванию иностранных языков, учебные планы, программы, 
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учебные и методические пособия, отчеты различных учебных 

округов по итогам года; 

мемуары, воспоминания директоров, педагогов, выпускников 

гимназии; 

дореволюционные периодические издания «Русская школа», 

«Журнал Министерства народного просвещения», «Семья и шко
ла», «Педагогический сборник», «Обучение и воспитание» и дру
гие, освещающие развитие методики обучения иностранным язы

ка:\f и образования в рассматриваемый период. 

Для решения поставленных задач использовался следующий комп
лекс методов исследования : историко-педагогический и детерминант

но-rенетический анализ проблемы; сравнительно-сопоставительный 

анализ различных источников, документов, архивных материалов; ис

ториографический и историковедческий анализ, метод исторической 
структуризации; метод синтеза и конкретизации. 

Исследование включало следующие этапы: 
Первый этап (2004-2005) - поисково-теоретический: проводился 

сбор и изучение материала, анализ литературы, постановка проблемы, 
определялись цели и задачи исследования. 

Второй этап (2005-2006) - проведение анализа фактического ма
териала при работе с историко-педагогическими, архивными источ
никами. Его осмысление, синтез, позволившие создать целостную кар
тину развития иноязычной подготовки в школе дореволюционной 

России. 

Третий этап (2006-2007) - проведение анализа и обработки ре
зультатов; систематизация и описание материалов исследования; вы

полнение оформления диссертации; формулирование выводов. 

Научная новизна исследования заключается: 
в воссоздании целостной исторической картины развития ино

язычной школьной подготовки в меняющихся условиях разви

тия российского обшества; 

осуmествлении периодизации процесса станоюения и развития 

иноязычной подготовки в дореволюционной России; 
выявлении факторов, повлиявших на процесс становления и раз

вития иноязычной подготовки в школе дореволюционной России; 
осуществлении анализа организационных, содержательных и ме

тодических аспектов иноязычной подготовки в рассматриваемых 

исторических периодах; 

введении в научный оборот ранее неизвестных и малоизученных 

ИСТОЧЮiКОВ. 
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Teopeтll'lecкu 311.8'81118С:а ·~-состоит в углублении зна
ний о структуре и содер][8ИИИ иноязычной подготовки дореволю

ционной России, позвОJIЯЮщих воссоздать ее целостную картину; 

в расширении представлений о генезисе подходов к изучению ино

странных языков под влиянием развивающихся научных знаний и 

педагогического опыта; в раскрЬIТИИ механизмов реформирования 

процесса иноязычной подготовки и теоретическом осмыслении на 

данной основе происходящих в современной школе преобразова

ний. 

Прапичесuя -~исследования состоит в расширении воз
можностей совершенсrвоваиия иноязычной подгоrовки в современных 

условиях на основе представлснноrо в работе материала; в ознакомле

нии преподавателей иностранных flЭЫКов с педагогическим опытом 

предшественников; в ВОЗМОЖНОС'IИ обогащения на основе представлен
ного материала курса сИстория псщаrоrики и образования•; в перспек
тивах разработки методп преподавания иностранных языков, учеб

ных программ и пособий с опорой на педагогическое наследие 

прошлого. 

ПOIOЖelllDI, ВМВО1' • • эа-.~т-
1. Детерминантио-геиетический анализ показал, что иноязычная 

подготовка обуСJ1овяена се социально-историческими и педаrо

гическиыи реалиями, на нее оказывают влияние экономичес

кие, ПОJIИТИЧеские, научные• Э11fокультурные факторы, кото

рые вносят соответствующие изменения организационной, со

держательной и МетQЦИЧеской составляющих. 

2. На основе критериаm.ноrо анализа и системного подхода к про
блеме исследоваиИJI мы обнаружили и систематизировали опре

деленные очерченвые nepиQIЬI в контексте истории развития 

иноязычной подrотовки учащихся в дореволюционной России. 

Они следующие: 

период заро.-;цения и пер:t0начального развития иноязыч

ной подготовки, в котором бЬIЛИ зало:ж:ен:ы: основы изуче

ния иностраиным языкам и происходило накопление мето

дического опыта. В О'l'СуТС18Ие светской системы образова
ния обучение иностранным яэьпсам строилось на коммуни

кативной основе, а в иекотор:ы:х церковн:ы:х учебных заве

дениях обучение R11ОС1р81181М J1ЗЫК3М носило схоластический 

характер (X-XVII вв.); 
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следующий период характеризуется приоритетным перево

дом иностранных языков в разряд первостепенных дисцип

лин во всех общих и спещшльных учебных заведениях (пер

вая половина XVIII в.). Необходимость их приоритетного 
изучения возникла с началом петровских социально-эконо

мических и культурных преобразований, потребовавших под

готовку европейски образованных национальных кадров для 

решения вьщвинутых императором задач. В интересах такой 

подготовки была создана система государственного образо

вания; 

период интенсивного развития научно-методических основ 

изучения иностранных языков и становление практики ино

язычной подготовки в условиях ориентаuии образователь

ной политики на европейские просветительские идеи (вто

рая половина XVIII в.). Указанная ориентаuия отражала курс 
Екатерины 11 на воспитание «новой породы» людей. Данный 
период характеризовали проникновением в страну европей

ского методического опыта и началом отечественных разрабо

ток в области методики преподавания иностранных языков. 

важнейшим для обретения иноязычной подготовкой систем

ного характера стал период XlX - начала ХХ вв. Формирова

ние новой системы образования в целом и гимназического 

образования в частности создало предпосылки для системной 

организации учебного процесса, позволило сконцентрировать 

научные силы страны на решение проблем обучения и воспи

тания подрастающих поколений. Наблюдались активные по

иски в вопросах организаuионного, содержательного и мето

дического становления иноязьгrnой подготовки. Активное вне

дрение западно-европейского опыта сопровождалось 

отечественными разработками . С середины XIX в. существен

ное влияние на методику иноязычной подготовки стали ока

зывать достижения современные тому времени психологии и 

языкознания, благодаря чему она начала отвечать предъявля

емым требованиям. 

3. Исследованием установлено: на протяжении всех рассматривае
мых в диссертации периодов наблюдалась трансформация под

ходов к осуществлению обучения иностранным языкам, являв
шаяся результатом развития педагогической науки и языко

знания. Исторически первым стал коммуникативный подход, 
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при котором овладение иностранными языками осуществля

лось в процессе непосредственного общения. Пришедший ему 
на смену !р8ММ8ТИЧесlСИЙ п~од, разработанный Ж. Жакотrо, 
Г. Ланrеншейдт, Ш. Туссеи и др., базировался на изучении 
грамматики и переводах, выступающих средствами развития 

логического МЫШJ1еиия учаm;ихся, приобщении к культурно

му наследию древних народов. Представители естественного 
подхода (М. Вальтер, Ф. Гузн, М. Берлиц, И. Алъж, М. Палм
rрен) главную це.JIЬ обучения иностранным языкам видели в 

практическом овладении ими на основе иноязычной комму

никации посредством специально подобранных упражнений, 
художественной и специальной лигературы, теоретических зна

ний в области этимологии, лексикологии, грамматики, сти

листики изучаемых яз:ьпсов. 

4. На основе анализа всrорического опыта и пракгики современно
го изучения иностранных ЯЗЫIСОВ нами сформулирован вывод о 
том, что современвые подходы к иноязычной подготовке уча

щихся синrезируюr в себе три названных подхода. В то же время 

не всегда продума11НЬ1М представляется соотношение этих базо

вых позиций, в силу чего поиск пуrей повышения эффективно
сти должен быть нацелен на разработку методик преподавания 

иностранных Я3ЬlltOB, отражаlОЩИХ специфику восприятия раз

личными катеrорИ11МИ учащихся с учетом психолоmческих, воз

растных особеююстей и профессиональной направленности их 
будущей деяnшънОСIИ. 

Апробац1U1B118qi 1 M pe:IY..,...._ 

Апробация OCIIOВИllX результаrов исследования осуществлялась по

средством публикаций научных статей на протяжении 2004-2007 го
дов, а таюке в процессе обсуждения на заседаниях кафедры теории и 

истории педаrоrики Стuрополъскоrо rосударственноrо педагогичес
кого ИНС'ГИ'JУl'З, в рамDХ')'ЧВСТИЯ на конференциях в гr. Элисте (2004), 
Ставрополе (2005, 2006, 2007), Мосое (2006), Белгороде (2007), Ря
зани (2007). Опубликовавиые мa'replWIЫ использовались членами ка
федр педаrоrики и иностраиных ЯЗЫIСОВ по дис:циrumнам педагогичес
кого и филологического ЦИIСЛВ. 

Сrрупура даесер•-· Рабоrа оостоит из введения, двух глав, зак
лючения, библиоrрафическоrо списха. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы и науч
ная новизна, определен научно-исследовательский аппарат исследова

ния, его цель, объект, предмет и задачи, теоретическая и практичес

кая значимость, сформулированы этапы исследования, а также основ

ные положения, выносимые на зашиту. 

Решение проблемы поиска путей повышения действенности ино

язычного образования, в первую очередь, предполагает выяапение зна

чения термина «иноязычная подготовка» и социально-педагогических 

основ иноязычной подготовки в различные периоды развития россий

ского общества. 

Источниковедческий анализ позволил установить, что термин 

«иноязычная подготовка» используется современными учеными и 

методистами (Е. М. Верещагиной, Е. И. Пассовым, И. В. Рахмановым, 
Г. В. Роговой и др.), однако, его точного определения в науке пока не 
выработано. На основе выявления сушностных основ данного фено

мена «иноязычную подготовку» в нашем исследовании мы определи

ли как целенаправленное систематическое обучение иностранному 

языку с целью формирования иноязычной компетентности обучаю
щихся. 

Конструктивно-генетический анализ накопленного отечественными 
педагогами-практиками и дидактами опыта иноязычной подготовки 

показал, что он уходит в глубокое прошлое. 

В первой главе «ДетерминаlfПlо-rенеmческий анализ процесса разви
тия иноязычной подготовки в России до начала XIX в.» указываются 
факторы и обстоятельства развития иноязычной подготовки, раскры

ваются основные подходы к обучению иностранным языкам в дорево

люционных школах. Детерминантно-rенетический анализ иноязычной 

подготовки до начала создания системы гимназического образования 

позволил определить ряд этапов становления и развития иноязычной 

подготовки в образовательной структуре . 

Первый - допетровский - этап (Х-ХVП вв.) связан с появлением 

на Руси христианства и с необходимостью восприятия христианских 

текстов, а следовательно, и с необходимостью в знании греческого 

языка. Задача иноязычной подготовки, прежде всего, заключалась 

в создании прочной переводческой базы будуших церковнослужителей. 

На развитие и распространение греческого языка оказали влияние 

культура и литература Византии, что немало способствовало 
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формированию национаJJЬИой купьtуры на Руси и предопределило раз

витие светского направления в ИНОJIЗЬIЧНОЙ подготовке. 

Важным фактором, определившим изменения в системе просвеще

ния и структуре нпо.язычной подrоrов:ки, явилось татаро-монгольское 

нашествие, после котороrо Русь ра:щелилась на юго-западную и севе
ро-восточную Ч3С'ПI. В юrо-западной части, где просвещение и образо
вание не только опережало северо-восточную, но и была в духе като

лицизма, латинский язwк стал занимать доминирующие позиции. 

С целью избежать :к.aтoJill'lecкoro влияния князь Константин Остро.жс
кий (защитник православия) открыл высшее училище в Остроге, где 
обучали rреческому и J181'11НСКОму языкам. С целью сохранения и защи
ты православия на юrо-эападных землях, по примеру европейских, 

создавались братские llllto1IЬI, г.це преподавание иностранных языков 

(греческого и латинсшrо) велось с самого начала обучения. С целью 

повышения обра:ювателъиоrо уро811Я, Петр Могила реформировал 

киевскую братскую шкопу в киево-.моIИЛЯНскую академию, где обя

зательным: стало обучеюе лвтинсmму, славянскому и rреческому язы

кам. РаспросJраиению тrrинскоrо ЯЗЬ11Са в учебных заведениях значи

тельно способствовало то обстоятепъство, что он являлся основным 
языком средневековой науки. Большинство научных тракrатов и учеб
ников было написано именно на нем. 

Во второй половине XVD в. в северо-восточной части Руси в связи с 
заметными изменениями в социально-экономической и кулыурной сфе

рех, вызванными paCJYЩ1DOI связями с друrими странами и задачей 

развития просвещения, постепенно формировалась настоятельная по
требность в людях не 'ЮЛЬКО сбmеспlеННЬ1е книги ведущих•, но и 
«студерованныv в разных науках. Попучают широкую практику так 
называемые визиты И11ОС'1р8ИНЫХ учJПСЛей для обучения русского юно

шества. В частности, cpe./UI таJСИХ учителей были известные в то время 
братья Лихуды, обучавшие p)t:CICOe Ю1ЮП1еСТВО «rреко-латиискому книж

ному писанию• сначаJ18 в школе, а затем в Славяно-rреко-латинской 
академии. Обучение rреческоиу и Л2111НСкому языкам в академии велось 
по учебникам братьев, которые ВIОDОчали как .грамматические сведе
ния, так и содержали О'lрЬIВКИ из про11ЗВQЦеиий классических авторов. 

Исследование показало, что разввnоо и распрос1ранению европей

ских Я3ЫКОВ cnocoбcl'ВOВ8JD де11ОВЫС и ДИIШомаrические контакты Руси 
с иностранными государствами. Дшшоиаты, купцы, посадские люди 

осваивали не только я;lьоtИ, но и культуру «rорrовы:х• гостей. Часто 

результатом такого СОIРУдИИЧСС1158 ЯllЛЯJIИСЬ разного рода азбуковники 
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и словари, явившиеся прообразами появления учебников. В рамках пер

воrо зrапа развития иноязычной подrоrовки нами бhlllo выявлено пре

обладание коммуншса1Ивноrо подхцца. Ero ведущей содержательной и 
организационной характеристикой явилось •живое• взаимодействие 

педаrоrов-иностранцев с учащимися. В древнерусских :ж:е монастырях 
(школах) использовался схоластичесIСИй: подход, ориекrировавший на 

овладение умениями переводиrь литера~уру библейскоrо характера. 

Следующий этап формирования иноязычной подготовки по вре
менным параметрам охватывает первую половину XVIII в. На данном 

этапе происходят изменения и уrочнения функциональною предназ
начения иностранных языков с позиций запросов общества и rосудар

ства. Изучение инОСiранных языков наполняется новыми целями, все 

чеIЧе происходит ориенгация на профессиональные знания. Расшире

ние связей России с западно-европейсЮ1МИ государствами катализи
ровало «обмен• спеЩ1алистов. Руссхие молодые люди, обучаясь кора

бельному, архитеюурному и воею1Оиу делу за rраницей есrесrвенным 

образом приобщались к иной культуре, проникались :желанием пере

нести европейские порядки и языки в Россию. На данном :лапе проис

ходит развитие светскоrо и специальноrо образования, где основным 

ядром обучения бhlllН ИНОС'ф3ННЬ1е ЯЗЬIIСИ. 

Основным подходом к обучению продолжал оставаться коммуни
кативный подход. В то же время, в рамках созданноrо к началу второй 
половины XVIII в. универсиrета, М. В. Ломоносовым была предпринята 
попытка разработать теоретические основы обучения иностранным 
языкам, ориентированные не только на развитие практических на

выков чтения и разrоворной речи, но и на формирование целостноrо 

предстаалеШIЯ о фонетике, rрам:маппсе, этимологии, синтаксисе, сти
листике изучаемых языков. Важным для понимания логики развития 
представлений о педаrогическом обеспечении иноязычной подготов
ки явился «Способ учения• - меrодический документ, составленный 
в 1761 г. профессорами Московского университета А Барсовым и 
П. Прокоповичем-Анrонскии. Он содержал рекомендации по овладе
нию всеми видами речевой деятельности и указания по работе над 

усвоением грамматики, фонетики, устной и письменной речи изуча

емых языков. Ведущие положения •Способа учения• также, как и лин
гвистические взгляды М. В. Ломоносова, нашли отражение в учебнике 

В. Кряжева сРуководсrво к английскому языку• и некоторых других 

специализированных пробных пособиях, и:щанных в России в после

дней четверти XVIII в. 
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На третьем этапе иноязычной подготовки, вобравшем в себя мно

гочисленные екатерининские изменения второй половины XVIII в., 
продолжал доминировать коммуникативный под.ход . Однако его зада

чи претерпевают существенные изменения в связи с насущной необхо

димостью соответствовать разрабатываемым в тот период алгоритмам 

решения воспитательных задач в образовании («естественное воспита

ние» Ж.-Ж. Руссо и др.). Задавшись целью сформировать «новую поро

ду» людей, императрица обратилась к идеалам французского просве

щения , попыталась перенести их на русскую почву. В ситуации , когда 

екатерининское образование было буквально пронизано французски

ми идеями, знание французского языка становится не только призна

ком хорошего тона, но и показателем образованности . 

Анализ исторических источников позволил установить, что план 

нового воспитания был реализован путем реорганизации прежних и 

создания новых учебно-воспитательных учреждений , активным про

водником которых в жизнь стал И. И. Бецкой. В зависимости от 
типов учебных заведений (общеобразовательных женских и мужс

ких, военных, специализированных), особенностей содержания их 

учебной деятельности, отбирались и соотносЮiись методические схемы 

и требования к иноязычной подготовке. Так, учебные программы 

кадетских корпусов приобретают энциклопедическую направленность. 

В число основных предметов вводятся древние и новые языки . В выс

ших народных училищах иностранные языки также занимали доми

нантные позиции , а их выбор и изучение определялся потребностя

ми обучаемых и зависел от наместничества. На базе Главного учили

ща был внедрен метод Д. Локка, включавший использование 
наглядного материала и такую специализированную форму работы 

как диалог, что способствовало поддержанию внимания детей и об

легчению усвоения лексического материала. Примечательно, что ме

тод Д. Локка исключал необходимость овладения грамматикой, но 

при этом требовал обогащения учебного процесса чтением, перевод

ческими упражнениями . 

Среди анализируемых в главе типов образовательных учреждений 

особое внимание уделено Воспитательному обществу двухсот благо

родных девиu (будущий Смольный институт. - А. К.). Его деятельность 

строилась на основе идей реформатора-уrописта Сен-Пьера и предпо

лагала предоставление воспитанниuам хоть и поверхностного, ноши

рокого образования. Обучение иностранным языкам велось по методи

ческим указаниям Янковича де Мириево и Лодия, которыми, помимо 
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привычного «погружения в иноязЬIЧН}'JО среду. (с помощью учителей

иностранцев), был предложен новый ПJ18Н обучеmtЯ иностранным язы

кам, заключающийся в формировании фонетическою, лексического и 
rраммаmческого навыков через специально созданную систему зада

ний и упражнений. 

Несмотря на существенную эволюцию теории и пракrики ино

язычной подготовки в духовно-образовательНЬIХ учреждениях, кото

рые сохранили свое предназначение, по-прежнему доминировал схо

ластический метод обучения, заключавшийся в заучивании наизусть 

церковных текстов, грамматических правил, определений, выражений, 

слов и т. д. Лишь со вrорой четверm XVПI в. в них начинает наблюдать
ся процесс включения в учебные программы новых языков. В дворянс

кой среде более широкое расnросграиение получает домашнее и част

ное образование, осуществляемое иностранными учителями и I)'Верне

рами. Большинство из них, вопреки стереотипу rротескноrо 

«учителя-француза», в процессе воспиrания и обучения выполняют 

важнейшую функцию популяризаторов в русском обшесrве передовых 

достижений западно-европейской науки. 

В результате к началу создания системы IИМНазическоrо образова

ния в России был заложен достаточно прочный фундамент иноязыч
ной подготовки, позволивший обеспечить ее дальнейшее развитие и 

совершенС11I0вание. 

Во второй rлаве «Р83811Т11е CllC'l'e8il llllOJl3WUOЙ оодrотоки в отече

спенной ШIО.Ле Х1Х - начала ХХ u. (ва примере l'llМll83ичec11:oro обра
ЗО881111Я)• представлен теоретический анализ ее орrанизационного, со

держательного и методического аспеЮ'Ов, в рамках которых формиру

ется и видоизменяется система иноязычной подrотовки под влиянием 

факrоров социальной детерминации и фаЮ'Оров научно-дисЦИIVIИНар

ноrо развития (С. В . .Бобрышов). 
В зависимости от доминирования тех или иных социальных и педа

гоrических идей менялась обшая социальная концептуальная направ

ленность образования. Именно поэтому система гимназического обра
зования так часто подверrалась реформированию. Результаты споров и 
дискуссий, взаимных предубеждений и непонимания находили свое 

отражение и в учебных планах, программах и учебно-методической 

литературе для rимназий. До середины XIX в. существовали только 
mмназии классического типа, целью которых являлась подготовка к 

пОС'l)'ПЛению в универсиrеты. Социальио-демохратические преобразо

вания середины 60-х годов, экономические потребности страны, paз-
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витие науки обусловили дифференциацию гимназического образова

ния на реальное и классическое . Но уже в конце 70-х годов наметилась 

тенденция к свертыванию реформ и признание 7-классной классичес

кой гимназии единственным типом среднего учебного заведения . Эко

номический подъем Российского государства в 80-90-х годах XIX в . 

вновь привел к пониманию значимости реального образования и вос

становлению реальных гимназий в форме училищ. 

Все это напрямую находило отражение на характере организации, 

учебно-методическом обеспечении иноязычной подготовки, основ

ные параметры которой менялись буквально каждое десятилетие. 

В связи с этим одними из важнейших и «Проблемных» вопросов в 

среде деятелей просвещения становятся вопросы состояния и перс

пектив преподавания иностранных языков. Роль языков в образова

нии и воспитании признавалась значительной , однако , на всем про

тяжении существовании гимназий не утихали споры о том, ямялись 

ли иностранные языки целью или только средством образования . Так, 

в классической гимназии, готовящей к поступлению в университеты 

и чиновников для государственной службы, наделенных «мыслью и 

логикой», основными дисциплинами признавались древние языки, 

ямявшиеся, по мнению многих педагогов, идеальной «гимнастикой 

для ума». Реальная же гимназия , отличающаяся более практической 

направленностью , считала необходимым обеспечивать гимназистов 

«сведениями современными» , в силу чего наибольшее распростране

ние в данном типе учебного заведения получили именно новые ино

странные языки . В зависимости от политических отношений и от тен

денций в развитии европейской культуры среди новых языков в раз

ные периоды превалировали немецкий, французский и английский 

языки. 

Проведенный нами анализ гимназических учебных планов и про

грамм по древним и новым языкам позволил установить, что они 

предоставляли широкие возможности учащимся для ознакомления с 

литературой стран изучаемых языков, а также позволяли извлечь мак

симум полезной информации для расширения и формирования общего 

кругозора и основ целостного мировоззрения. Программы 1804 г. , 1811 r., 
1828 r . предполагали доминирование древних языков, знакомство с 
красотой слога произведений античности, с духом и бытом древних 

греков и римлян. Их ведущей задачей определяются сообщение 

формальных знаний по грамматике и обучение переводу. Под влиянием 
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реформ 60-х годов составители программы 1864 г. обращаются 
:к возможностям новых языков. Ч-rению эпических произведений отво

дится развитие логического мъшшения, воображения, памяти, воли 

изучающего язык. Огмечаюr большое значение практического овладе

ния иностранными языками. После небольшого по времени отступле
ния в сторону превалирования .цревних языков в период министерско

го правления Д. А. Толстого (программа 1871 г.) разработчики про
грамм 1890 г. и 1915 г. вновь выступаюr за новые языки и реальные 
знания. Важной инновацией начала ХХ в. стала организация леmих 
ученических экскурсий за границу с целью практического изучения 

иностранных языков, а такж:е вакациоННЬIХ курсов, задача которых 

состояла в осуществлении более качественной подготовки гимназистов 
и учителей-неофилологов. 

Анализ научно-педаrогичес:ких и метс:щических источников рассмат
риваемого периода позволяет уrвер:ждать, чrо на формировании мето

дических взглядов, выборе форм функционально-ролевого взаимодей

ствия отражались достижения nс:ихолоrии, .лингвистики и педагогики. 

На основе учета требований общих дидактических принципов, знаний 

о развитии памяти, внимания и МЫ111Ления гимназистов совершен

ствуются методики преподавания иностранных языков, формируются 

общие подходы к их изучению. В диссертации приводится сравнение 

основНЬIХ из них: грамматическоrо и ~иного. 

Разработанные в русле грамматичес:коrо подхода грамматико-пере
водной и текС'I)'ально-переводной МетQЦЫ (Ж. Жакото, Г. Лангеншейд:r, 

Ш. Туссен и др.), получившие наиболее широкое распространение в 
первой половине XIX столетия, имели своей целью развитие логичес
кого мышления гимназистов nосредсrвом изучения грамматики, чте

ния оригинальных книг и их переводов на родной язык. Новым бъmо 

то, что изучение языков в соответствии с текстуально-переводным 

методом предполагало изучение грамматики ЯЗЬlка как способа разви

тия логического мышления; освоение словарного фонда языка, слу

жившего иллюстрацией к изучению грамматических явлений; овладе

ние чтением как одним из основных видов речевой деятельности, спо

собствующей умственному развитию rимназистов. Недостатками :же 

данного подхода являлись отсуrствие должного внимания вопросам 

фонетического строя изучаемоrо языка и недооценка его коммуника

тивной природы, вследствие чеrо утрачивалось умение бегло говорить 

на иностранном языке. 
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Пришедший с 60-х годов XIX в. на смену грамматическому естествен

ный подход (И . Альж, М . Берлиц, В . Вальтер, Ф. Гуэн , О . Есперсен, 

В. Фиетор, Ф. Франке и др. ) с новыми методами обучения (натураль

ный и прямой) в определенной степени устранил недостатки суще

ствующей системы иноязычной подготовки . Используя наглядность в 

качестве основного дидактического средства обучения, натуральный 

и прямой методы вместе с тем ослабили роль родного языка в усвое

нии иностранного. Изучение словарного состава языка реализовыва

лось на основе рефлексивного усвоения в соответствии с принципом 

ассоциативных связей. Система обучения грамматике, в отличие от 

грамматико-переводного и текстуально-переводного методов , осно

вывалась на дедукции. Изученный материал закреплялся в многочис

,1енных речевых моделях. К началу ХХ в. этот подход несколько сдал 

свои позиции и ему на смену пришли смешанные (умеренные) мето

ды преподавания иностранных языков, подразделяемые на перевод

ные и натуральные. 

Сторонники умеренных методов (Э. Отто, Г. Пауль, А. И. Том

сон и др . ), на начальной ступени обучения стремились к установ

лению связей, с одной стороны , между уже сформировавшимся 

представлением о языковом явлении в родном языке , а с дру

гой - между словом и предложением иностранного языка посред

ством ассоциаций. На продвинутой стадии обучения данные связи 

устранялись. 

Оба рассмотренных подхода имеют западно-европейские «корни» . 

Но, несмотря на доминирование западных методик, в России осуще

стмялись и собственные исследования в области обучения иностран

ным языкам. Ведущими методическими центрами были: Педагогичес

кий музей военно-учебных заведений, Московское общество лиц, ин

тересующихся преподаванием иностранных языков, Комиссия по 

преподаванию иностранных языков г. Тифлиса, Объединение препода

вателей иностранных языков г. Саратова и др. 

Рассмотренный нами четвертый период развития иноязычной под

готовки определяется особенностями и метаморфозами становления и 

развития гимназического образования в России. Организационные, со

держательные и методические аспекты обучения иностранным языкам 

на отдельных этапах претерпевали существенные качественные изме

нения в соответствии с общими целями и задачами развития общества 

и науки. 
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В закточеи.. диссертации пр11ВОДЯКJ1 обобщенные результаты ис

торико-педаrоrическоrо анализа процесса сrановления и развиmя ино

язычной подrоrовки России. Консnnируется, 1П0: 
а) историческое развитие процесса становления и развития ино

язычной подrотовки носило ярко выраженный диале1сrический 

харакrер; 

б) детерминантами этого развития выступали как внешние по от

ношению к иноязычной подrоrов.ке фmсrоры ( фаiсrоры социаль
ной детерминации), так и собственно педагогические факторы 

( факrоры научно-дисциплинарною развиrия); 
в) цели и задачи иноязычной подrоrовки формировались и претер

певали изменения в процессе всего ее развития. Меrодики обуче

ЮIЯ иностранным язшсам бЬIЛИ -rесно связаны с формированием 

психологии, языкознания и педаrоmки и наиболее полно отра

зились в грамматическом и естественном подходах; 

r) в свете современной социокуль'l)'Риой ситуации методические 
взгляды и опыт иноязычной подrоrовки в школе дореВОЛIОцион

ной России обладаюг проmОСIИЧеским потенциалом и мoryr бьпъ 

востребованы: совремеююй ~иной и частной шкалами. 
Результаты исследования позволили сформулировать ряд практи

ческих рекомендаций, реализация которых, по нашему мнению, ока

жет положительное В11ИЯИИе на улучшение качества обучения иност

ранным языкам в современной школе: 

1. Испальзовать представ,~:еННЬIЙ в исследовании материал для обо

гащения курсов сИсrория педагогики и образования•, «Исrория 
методики преподавания иностранных язык:ов•, а также при раз

работке методик преподавания иностранных языков в школе, 

учебных программ и пособий. 
2. Дополнить перечень специальиосrей для высших педаrогических 

учебных заведений специальностью сГувернер• с дополнитель
ной подrоrовкой в области иностранного языка. 

3. При реализации национального проекта «Образование•, скоо
рдинировать программы предшк.ольной подготовки с програм

мами начальной школы в сфере языковой подготовки, обес
печив тем самым преемственность в изучении иностранных 

языков. 

4. Усилить коммуникативную направленность обучения иностран
ным языкам, используя подходы, методы, формы учебной и 

внеклассной рабО1ы рассмаrриваемоrо периода. 

19 



Основное содержание работы отражено 

в следующих публикациях автора: 

Статьи, опубликованные в научных журналах 

согласно перечню ВАК 

1. Камызина, А В. Основные вехи иноязычной пошотовки в отече
ственном образовании /А. В. Камызина // Вестник Ставропольского 
государственного университета. Выпуск 50. Часть 1. - Ставрополь : Из
дательско-полиграфический комплекс Ставропольского государствен

ного университета, 2007. - С. 44-48. 

Статьи в научных изданиях, материалы конференций 

2. Камызина, А. В. Устная речь как неотъемлемый компонент в обу
чении иностранному языку в средней школе /А. В. Камызина // Рос
сия и регионы: правовые, экономические и социально-психологичес

кие проблемы педагогической антропологии: материалы IIl межрегио
нальной научно-практической конференции. - Элиста, 2004. -
с. 212-215. 

3. Камызина, А. В. Патриотизм в его отсутствии/ А. В. Камызина // 
Молодежь и образование XXI века : материалы межвузовской научно
практической конференции. - Ставрополь, 2005. - С. 33-36. 

4. Камызина, А. В. Иноязычная подготовка как фактор социокуль
турного развития русского общества XVIII-XIX вв. /А. В. Камызина // 
Развитие личности как стратегия гуманизации образования: материа

лы IV межрегиональной научно-практической конференции. - Ставро

поль, 2005. - с. 263-265. 
5. Камызина, А. В. Раннее обучение иностранному языку как факrор 

развития личности ребенка/ А В. Камызина //Теоретические и при

кладные проблемы педагогической и детской антропологии : материа
лы Н межрегиональной научно-практической конференции. - Ставро

поль, 2005. - с. 276-277. 
6. Камызина, А. В. Гуманистические взгляды К. Д . Ушинского на 

проблему обучения иностранным языкам /А. В. Камызина // Развитие 
личности как стратегия гуманизации образования: материалы У меж

реrnональной научно-пракrической конфереlЩИИ. - Ставрополь, 2006. -
с. 153-156. 

7. Камызина, А. В. Роль древних языков в воспитании XIX в. / 
А В. Камызина // Молодежь и образование XXI в. : материалы межву-

20 



зовской научно-практической конфереJЩИИ молодых ученых и студен

тов. - Ставрополь, 2006. -С. 12<Г-123. 
8. Камызина, А В. Опыт исrоричесхоrо развmия ЮП)'рЗЛЪНОГО метода 

и современная практика обучения устной иноязычной речи / 
А. В. Камызина //Язык, образование и куль'l)'ра в современном обще
стве: материалы межрегиональной научно-практической конферен

ции. - Ставрополь, 2006. -С. 176-179. 
9. Камызина, А. В. Антрополоrическис основания иноязычной под

J'ОТОВКИ в школе дореволюционной России/ А В. Камызина // Теоре
тические и прикладные проблемы педагогической и детской антропо
логии: материалы 111 международной научно-практической конферен
ции. - Ставрополь, 2006. - С. 421-425. 

10. Камызина, А. В. Идеи Белинского В. Г., Добролюбова Н. А" 
Писарева Д. И. об обучении иностранным языкам/ А. В. Камызина // 
Вестник Сrавропольс.коrо rосударствеlПIОl'О псщаrогическоrо инcrmyra. -
2006. -№ 8.-с. 98-100. 

11. Камызина, А. В. Изучение инострurnых языков в древней Руси / 
А. В. Камызина // Историко-педаго111Ческое знание в начале третьего 
тысячелетия: историко-педагогический компонент в педагогических 

исследованиях и педагогическом образовании : материалы 11 нацио
нальной научной конфереJЩИИ. - М., 2006. - С. 76-79. 

12. Камызина, А В. Роль учителей-инОСiраНЦев в образовании вто
рой половины XVIII в. /А. В. Камызина // Педагогика и психология 
как ресурс развития современного общества : материалы Международ
ной научно-практической конференции. - Рязань, 2007. - С. 86-90. 

13. Камызина, А. В. Исторический опыт гимназического образова
ния и его использование в совремеННЬIХ условиях/ А В. Камызина // 
Педагогическая наука и практика - региону : материалы IX регио
нальной научно-практической конфереJЩИИ. - Ставрополь, 2007. -
С.13-15. 

14. Камызина, А. В. Межкультурная коммуникация в педагогике 
дореволюционной России как средство взаимодействия культур / 
А. В. Камызина // Профессионально-педагогическая культура: пробле
мы, поиски, решения : материалы П Всероссийского научного семина
ра. - Белгород, 2007. -С. 81-85. 

15. Камызина, А В. Научные основы обучения иностранным языкам 
в первой половине XIX века/ А. В. Камызина // АктуальНЪiе вопросы 
социальной теории и практики : сборник научных статей / под ред. 
Е. Н. Шиянова, Н. Г. Сикорской. - Сrаврополь, 2<Х17. - Въm. V. - С. 22-26. 

21 



Подписано в печать 03.09.2007. Формат 60х84 1/
10

• Усл. печ. л. 1,4. 
Гарнитура «Тайме». Печать офсетная. Тираж 100 экз. Заказ № 641. 

Отпечатано в типографии издательско-полиrрафическоrо комп.1екса 
СтГАУ «АГРУС», r. Ставрополь, ул . Мира, 302. 






	9681-1
	9681-1_1
	9681-2
	9681-2_1
	9681-3
	9681-3_1
	9681-4
	9681-4_1
	9681-5
	9681-5_1
	9681-6
	9681-6_1
	9681-7
	9681-7_1
	9681-8
	9681-8_1
	9681-9
	9681-9_1
	9681-10
	9681-10_1
	9681-11
	9681-11_1
	9681-12
	9681-12_1

