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процесса. Следование традиции и одновре-
менное игнорирование новаторских тенден-
ций тождественно эпигонству — несамосто-
ятельному следованию чужим идеям, прин-
ципам, методам. Использование новаторских 
идей вне связи с традицией приводит к на-
рушению определенности, целостности и 
устойчивости учебного процесса. 

Адекватность методического подхода во 
многом определяется выборкой авторитет-
ных научных источников. Методика иссле-
дования обязательно включает знакомство с 
необходимой научной литературой, ее ана-
лиз, обобщение традиционного педагогиче-
ского опыта. 

В статье рассматриваются некоторые 
традиции античной и средневековой педа-
гогики и лингводидактики, получившие 
развитие в методике преподавания совре-
менных иностранных языков. 

Вопросы развития лингводидактики как 
науки являются частью проблематики, со-
ставляющей ее предмет [2, с. 21–24]. 

Исследование роли переводчика в про-
цессе межкультурной коммуникации требу-
ет проведения комплексных междисципли-
нарных исследований [16, с. 3]. 

Выработка эффективных методик препо-
давания иностранных языков связана как 
с созданием современных педагогических 
технологий, так и с изучением передовых 
методических идей прошлого с точки зре-
ния их преемственности и последующей 
эволюции. Педагогические традиции вы-
ступают в качестве регулятора и организа-
тора педагогических отношений и обеспе-
чивают преемственность этих отношений 
[15, с. 12–13]. 

Традиция и новаторство — соотноситель-
ные понятия, выражающие развитие учебного  
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1. Античная лингводидактика.  
Западноевропейский институт образова-

ния возник в период существования ранне-
классовых обществ в Древней Греции и в 
Древнем Риме. 

В этих странах античного мира возникли 
в зародыше не только «почти все поздней-
шие типы мировоззрения» [17, с. 340], но и 
многие позднейшие научно-педагогические 
идеи. 

Парадигмы образования. 
Педагогика — наука, объединяющая пе-

дагогическую мысль и педагогическую 
практику, и дидактика — наука об образова-
нии и воспитании — возникли в Древней 
Греции. Первые западноевропейские обра-
зовательные модели — парадигмы образо-
вания (греч. paradeigma — пример, обра-
зец) — были созданы древними греками. 
Эти модели были реализованы в конкрет-
ных методиках обучения посредством педа-
гогических технологий. Конечную цель об-
разования древние греки отождествляли не 
только с прагматизмом, тождественным по-
лезному практическому социальному опы-
ту, но и с всесторонним развитием лично-
сти — гармонией. Парадигма образования, 
направленная на формирование гармонич-
ной личности, впервые была реализована 
на практике Афинской школой. 

Содержание обучения и воспитания. 
Социально-политический аспект систе-

мы воспитания был впервые подробно раз-
работан в трудах идеолога афинской ари-
стократии Платона. В платоновской моде-
ли идеального государства у власти всегда 
находится аристократия, образующая две 
привилегированные группы правителей-
олигархов — философов и воинов, — кото-
рым в силу своего положения необходимо 
обладать определенными знаниями, умени-
ями и навыками, в том числе хорошим зна-
нием родного языка и умением правильно 
и грамотно им владеть. Платон считал об-
разование одним из государственных ин-
ститутов, обслуживающим олигархов.  
Согласно Платону, воспитание устанавли-

вает нормы поведения в обществе и состав-
ляет содержание образования. Социальные 
пороки во многом являются следствием не-
достатков воспитания [10, с. 167; 168; 195; 
335; 3]. 

Ученик Платона Аристотель определял 
знание как способность понимания сути ве-
щей, искусство — как область знания, а 
преподавание — как искусство знания и ис-
кусство способности научить чему-либо. 
Аристотель выделил три тематических на-
правления воспитания личности: физиче-
ское, нравственное и умственное [1, т. 1, 
с. 236; т. 4, с. 180, 467]. 

Принцип природосообразности воспита-
ния и обучения посредством организованно-
го педагогического воздействия («дидахе»), 
был предложен Демокритом. Впоследствии 
данный принцип получил развитие в рабо-
тах Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, 
А. Дистервега. 

Нахождение истины в диалоге с помо-
щью наводящих вопросов — один из эф-
фективных приемов, применяемых в совре-
менном обучении, был предложен Сокра-
том. Данный прием состоит в том, что 
ученик в ходе беседы со своим учителем 
находит правильный ответ сам, отыскивая 
его с помощью различных вопросов, выяс-
няя и исправляя собственные ошибки, ис-
следуя основной поставленный вопрос, при 
необходимости уточняя его и приходя, в 
конце концов, к правильным выводам. 

Древнегреческие софисты, обучавшие 
своих учеников за деньги ораторским при-
емам политического и судебного красноре-
чия, сводили содержание образования к 
прагматическим знаниям, составляющим 
ступень для достижения личного жизненно-
го успеха. 

Преподавание древнегреческого языка в 
Древнем Риме. 

После завоевания Римом Греции в 146 г. 
до н. э. древнегреческий язык постепенно 
утвердился в качестве сословного языка 
римской знати. Изучение греческого языка 
в Древнем Риме было вызвано потребно-
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стью знатных римлян обучать ему своих 
детей с целью дальнейшего общения на нем 
в среде равных. В качестве учителей грече-
ского языка приглашались его носите-
ли — греки. Греческие учителя обучали 
своих учеников в создаваемой ими есте-
ственной языковой среде общения. 

Римский методист и педагог-словесник 
Марк Фабий Квинтилиан (42–118 гг. н. э.) 
в работе «Правила ораторского искусства» 
(«О воспитании оратора») высказал мысль 
о том, что учебный процесс непосредствен-
но зависит от методики преподавания, т. е. 
от совокупности способов, применяемых 
для успешного овладения изучаемым мате-
риалом. Основными приемами обучения, 
по Квинтилиану, являются объяснение (те-
оретические наставления), подражание и 
упражнение. 

В результате понимания и усвоения не-
обходимых объяснений, подражания образ-
цовой речи, выполнения упражнений на 
овладение правильной, красивой, аргумен-
тированной, убеждающей речью, выполне-
ния упражнений в подражании слогу, чте-
ния образцовых произведений древнерим-
ских и древнегреческих авторов и перевода 
последних на латинский язык, систематиче-
ского повторения упражнений, составления 
планов выступлений, выработки направлен-
ности и сосредоточенности в занятиях ора-
тор овладевает своим важнейшим умени-
ем — говорить экспромтом перед простыми 
гражданами, перед сословным органом — 
магистратом или судом — трибуналом [7, 
с. 47]. 

2. средневековая лингводидактика. 
В сменивший эпоху Древнего мира пери-

од Средневековья единым языком между-
народного, профессионального, научного, 
светского, культового и сословного обще-
ния в Западной Европе стала латынь. Вплоть 
до XVI в. как схоласты, так и гуманисты 
признавали латынь в качестве единственно-
го общепринятого языка европейской науки 
и в письменной (научные сочинения), и в 

устной (преподавание и профессиональное 
общение) форме. 

Ученые и писатели изучали латынь с 
детства, читали, разговаривали, проводили 
дискуссии на этом языке. Такие выдающи-
еся ученые прошлого, как Ньютон, Линней, 
Кеплер, писали свои работы по-латыни. 
Французский писатель Мишель Монтень 
(1533–1592) изучил латынь раньше, чем 
родной французский язык, так как в его ро-
довом замке и родители, и слуги говорили 
только по-латыни [5, с. 8 — 10], [9, с. 44; 
55]. 

При обучении латыни применялись на-
туральная, грамматико-переводная и сме-
шанная методики, что позволяет говорить о 
наличии различных подходов к обучению 
латинскому языку в период Средневековья.

Натуральная методика. 
Суть натуральной методики заключа-

лась в воспитании через латынь, в создании 
такой языковой среды общения, которая 
была бы достаточной для языковой и пси-
хологической адаптации в латиноязычном 
культурном обществе. Иностранный язык 
как средство общения, социализации, адап-
тации учеников к иноязычной культуре 
 являлся не только целью, но и средством 
обучения. Как и в современной технологии 
коммуникативного обучения, речевые упраж-
нения натуральной методики являлись от-
ражением ситуаций реального общения и 
способствовали поэтапному накоплению 
у обучаемых большого объема лексики и 
грамматики [3, с. 288]. 

Сторонники натуральной методики счи-
тали, что при обучении иностранным язы-
кам применимы те же условия обучения, 
что и при естественном (натуральном) ус-
воении родного языка, а именно: восприя-
тие и усвоение языкового материала имма-
нентно, т. е. внутренне присуще мышлению 
учеников, которые непосредственно ассо-
циируют иноязычные слова с предметами, 
понятиями, действиями, признаками, выра-
жаемыми этими словами. Оно не трансцен-
дентно, т. е. не опосредовано переводом на 
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родной язык учеников; грамматические же 
средства и способы связи языковых единиц 
воспринимаются и усваиваются наглядно, 
т. е. на уровне понимания, формирующего-
ся на основе языкового контекста и языко-
вой интуиции, а не умозрительно, т. е. не на 
уровне сравнения с известными обучаемым 
грамматическими формами родного языка. 
При использовании натуральной методики 
родной язык исключался из обучения, кото-
рое проводилось только на латыни. Ученики 
должны были подражать примерам устной 
иноязычной речи, а затем разговаривать с 
учителем и друг с другом, используя извест-
ные слова, выражения и речевые образцы и 
усваивая в разговоре новые лексические еди-
ницы и грамматические конструкции. 

При изучении латинского и греческого 
языков с помощью натуральной методики 
гуманисты эпохи Возрождения обращались 
к культурному наследию античности и вы-
бирали в качестве учебного материала про-
изведения античных мастеров слова, спра-
ведливо считая, что для того, чтобы пони-
мать классиков, необходимо знать их язык. 
Владение классической латынью стало од-
ним из критериев подлинной образованно-
сти, и чем более латынь человека, владев-
шего этим языком, отклонялась от слога 
Цицерона, тем более отдаляла она этого 
человека от идеала истинного образования 
и принимала невежественный, варварский 
характер. 

Грамматико-переводной метод. 
Грамматико-переводной метод широко 

применялся схоластами — сторонниками 
религиозно-мистических и формально-ра-
ционалистических взглядов на обучение. 
Схоластическое обучение было основано на 
догматизме — не допускающем сомнений и 
возражений методе мышления, организации 
и осуществления действий, опирающемся 
на догмы — принимаемые за бесспорную 
истину положения, признаваемые бесспор-
ными без доказательств [6, с. 212]. 

Грамматико-переводной метод был осно-
ван на следующих положениях: языком 

можно овладеть в совершенстве, лишь ос-
воив установленный для этого определен-
ный набор универсальных грамматических 
правил, а также определенный набор слов 
иностранного языка, которые автоматиче-
ски применяются при пользовании этим 
языком; грамматические категории, в отли-
чие от звуков, морфем и слов, являются 
универсальными (всеобщими) для всех 
языков, поэтому наиболее правильный путь 
построения предложения на иностранном 
языке — начать строить его на родном язы-
ке и одновременно проводить его синтакси-
ческий анализ, а также грамматический 
анализ слов, входящих в создаваемое пред-
ложение; языковые модели иностранного 
языка, не имеющие эквивалентных соответ-
ствий в родном языке, изучаются как ис-
ключения из универсальных грамматиче-
ских правил [13, с. 14]. 

Общепринятыми приемами обучения лек-
сике в схоластической школе являлись: не 
связанное с интенсивной речевой практи-
кой механическое заучивание большого за-
паса слов и выражений из лексических 
словников, механическое заучивание наи-
зусть большого количества учебных тек-
стов, часто без полного понимания их смыс-
ла, пословный перевод, представляющий 
собой пословное языковое переложение 
текста с одного языка на другой, предусма-
тривающее перевод существительного су-
ществительным, глагола — глаголом, со-
провождавшийся соответствующими грам-
матическими комментариями. 

Неотъемлемым элементом учебного про-
цесса в схоластической школе являлся учеб-
ник. Доминирующее место в средневековых 
школах несколько столетий принадлежало 
учебным грамматикам латинского языка 
Доната (для начинающих) и Присциана 
(для продолжающих), созданных на основе 
грамматико-переводной (синтетически-кон-
структивной) методики обучения и вышед-
ших в IV–VI вв. В 1212 г. появился еще 
один известный учебник грамматики латин-
ского языка «Doctrinale» Александра де-
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Вилла-Деи, применявшийся как в светских, 
так и в монастырских школах и выдержав-
ший до 1500 года 100 изданий. Он был на-
писан гекзаметром и содержал 2745 стихов. 
Латинская грамматика преподавалась по-
латыни, родной же язык не использовался 
для объяснений. 

При использовании грамматико-пере-
водного метода латынь оказывалась, образ-
но говоря, «психологическим эмболом, не 
связанным с эмоционально-ассоциативной 
структурой данного языка» [8, с. 516]. 

Латынь — мертвый классический язык — 
так и оставалась для учеников мертвой, по-
скольку она не использовалась ими в реаль-
ной живой коммуникации и была, по боль-
шому счету, непонятной, «а непонятное 
имеет всегда однозначный механически за-
ученный смысл и произносится устами, но 
не разумом, как произносят человеческие 
слова говорящие птицы» [4, с. 27]. 

Смешанный метод. 
Технологии смешанного метода были 

основаны на комбинированном применении 
в учебном процессе натурального и грамма-
тико-переводного методов. 

Следуя натуральной методике, препода-
ватели создавали на занятиях естественную 
языковую среду общения, необходимую для 
практического применения латыни. Следуя 
грамматико-переводному методу, препода-
ватели устанавливали ряд грамматических 
правил, определенный набор слов, выраже-
ний и текстов, подлежавших механическо-
му заучиванию. 

С одной стороны, в формате натурально-
го метода на занятиях создавалась есте-
ственная языковая среда общения, необхо-
димая для практического применения изу-
чаемого языка. При этом иностранный язык 
являлся не только целью, но и средством 
обучения, а речевые упражнения, исполь-
зуемые на занятиях, являлись отражением 
ситуаций реального языкового общения. 
В качестве учебного текстового материала 
выбирались оригинальные произведения 
античных авторов. 

С другой стороны, в формате граммати-
ко-переводного метода устанавливались как 
определенный набор универсальных грам-
матических правил, так и определенный на-
бор слов иностранного языка, автоматиче-
ски применявшихся при пользовании этим 
языком и подлежавших механи ческому за-
учиванию, а языковые модели иностран-
ного языка, не имеющие эквивалентных 
 соответствий в родном языке, изучались 
как исключения из универсальных грамма-
тических правил. При этом иностранный 
язык являлся лишь целью, но не средством 
обучения, а применявшиеся языковые 
упражнения не носили творческого харак-
тера и сводились к заучиванию наизусть 
большого количества слов, выражений, 
текстов, пословному переводу предложе-
ний и текстов с одного языка на другой с 
одновременным выполнением грамматиче-
ских комментариев. 

Так, в книге «Обозрение» немецкий фи-
лософ, филолог и педагог Филипп Мелан-
хтон (1497–1560) изложил свою программу 
обучения латинскому языку для  детей на ос-
нове смешанного метода, рекомендуя в каче-
стве учебного материала комбинацию как 
религиозных ортодоксальных, так и свет-
ских классических текстов. Начинать обуче-
ние Меланхтон рекомендовал с усвоения 
азбуки, чтения молитв («Отче наш», «Сим-
вол веры» и др.). Обучаясь технике чтения и 
письма, дети должны были заниматься по 
учебнику Доната (для упражнеий в чтении) 
и произведениям Катона (для упражнений в 
изложении). Каждый раз дети должны были 
заучивать наизусть два стиха из учебника 
Доната, пройденные с учителем на уроке, к 
следующему уроку. Благодаря упражнениям 
в чтении и письме, а также заучиванию наи-
зусть большого количества стихов дети 
должны были формировать и активизиро-
вать большой запас лексических единиц для 
разговора. Ученикам, имеющим слабые ре-
зультаты, рекомендовалось проходить Дона-
та и Катона дважды, а также выучивать каж-
дый вечер несколько латинских слов. 
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Освоив технику чтения и письма, дети 
должны были перейти к ознакомительному 
чтению определенных произведений с их 
объяснением и толкованием (например, бас-
ни Эзопа, произведения Теренция, комедии 
Плавта), к заучиванию выражений (Amicus 
certus in re incerta cernitur — друзья позна-
ются в беде; Fortuna quem niminum favet, 
stultum facit — тот, кому счастье слишком 
блапоприятствует, становится дураком и 
др.), а также изучению грамматике. Грамма-
тические правила (regulas grammaticae) ре-
комендовалось заучивать и сдавать наи-
зусть. По Меланхтону, обучение грамматике 
являлось центральной задачей обучения ла-
тыни: «Всякого рода искусствам не может 
быть нанесено большего вреда, как тем, 
если юношество не будет хорошо упражня-
емо в грамматике». Вместе с тем для Ме-
ланхтона грамматика не сводится к набору 
грамматических правил — это есть искус-
ство правильно говорить и правильно пи-
сать: «Grammatica est certa loquendi et 
scribendi ratio». В своем определении грам-
матики Меланхтон в определенном смысле 
следует традиции древнегреческих школ, в 
которых под грамматикой понимали изуче-
ние художественных произведений. 

После хорошего усвоения грамматиче-
ских правил дети должны были переходить 
к изучению Вергилия, Овидия, Цицерона и 
к разговору по-латыни: «Мальчиков должно 
также приучать к разговору по-латыни, и 
преподаватели должны по возможности 
стараться сами не иначе говорить со своими 
учениками, как по-латыни, через что дети 
легче приучаются и поощряются к этому 
упражнению». 

Таким образом, Мелахтоном была реко-
мендована следующая программа обучения 
латинскому языку: техника чтения и пись-
ма; ознакомительное чтение; письменное 
изложение; грамматика; разговор. 

Во второй половине XVI в. латинская 
грамматика Меланхтона, вышедшая в 
1525 г. (Grammatica Ph. Melanchthonis lati-
na, 1525), была повсеместно принята в не-

мецких гимназиях и по 1737 г. выдержала 
51 издание. 

Методика погружения. 
Особого внимания заслуживает рассмо-

трение методики погружения в латин-
ский язык в иезуитских школах — учеб-
ных заведениях, состоявших из двух ступе-
ней — низшей («Studia inferiora») и высшей 
(«Studia superiora»). Низшая ступень соот-
ветствовала статусу гимназии и состояла из 
пяти классов. Конечной целью образования 
в гимназии являлось овладение искусством 
латинской речи как живым языком, для чего 
учеников обучали по правилу: «lege, scribe, 
loquere» («читай, пиши, говори»). 

В иезуитских школах был запрещен раз-
говор на национальных языках и допускал-
ся разговор только по-латыни (за исключе-
нием самого младшего класса). И в разго-
воре, и при написании упражнений ученики 
не должны были допускать рассуждений, 
которых они не могли доказать либо ссыл-
ками на авторитеты изучаемых авторов, 
либо ссылками на их произведения. Учени-
ки должны были разыгрывать на латинском 
языке спектакли, поставленные на основе 
своих собственных сценариев. 

Основными языковыми единицами обу-
чения в иезуитских школах являлись тексты 
учебных пособий по латинскому языку, со-
держащие достаточное количество латин-
ских слов, фраз и диалогов, в частности, 
«Немецко-латинский Promptuarium» Воль-
фганга Шенслереда, «Amalthea» — книга, 
содержащая латинские выражения о раз-
личных предметах (врачевание, арифмети-
ка, книгопечатание и др.). Образцовыми 
текстами, изучаемыми в иезуитских шко-
лах, являлись, например, произведения Ци-
церона, Аристотеля, Фомы Аквинского, 
Вергилия. 

Высшая ступень иезуитской школы со-
стояла из двух или трех классов философ-
ского курса и четырех классов богословско-
го курса. Преподавание осуществлялось 
только по-латыни. На философском курсе 
изучались работы Аристотеля, Эвклида, а 



129

Влияние традиций античной и средневековой педагогики и лингводидактики…

на богословском — древнееврейский язык, 
схоластическое богословие, казуистика. 

Содержание обучения латыни в эпоху 
Возрождения. 

В эпоху Возрождения латынь являлась 
главным учебным предметом как в школах, 
так и в университетах. Помимо латыни, со-
держание обучения составляли грамматика, 
диалектика, логика и основы ораторского 
искусства; цель же обучения состояла в 
том, чтобы по правилам грамматики, логи-
ки и красноречия научиться правильно и 
изящно выражать свои мысли по-латыни. 
Для реализации данной цели использовался 
дедуктивный подход: от языкового прави-
ла — к его реализации в речи. Выполнение 
языковых упражнений предваряло выпол-
нение речевых упражнений. Последние 
принимали форму диспутов, декламации и 
драматических постановок. Произведения 
классиков изучали, прежде всего, для заим-
ствования из них готовых фраз и оборотов 
речи, а не ради изучения содержания самих 
произведений [11; 12; 14, с. 477, 1296,]. 

Латынь в качестве языка международно-
го общения и литературного языка обладала 

несомненными достоинствами: она обеспе-
чивала понимание друг друга разноязыки-
ми людьми, объединяла представителей 
различных культур, удовлетворяла потреб-
ности межкультурного общения. Однако ла-
тинский язык имел и ряд невосполнимых 
недостатков: невозможность развития по 
законам живого языка, затруднение в выбо-
ре языковых средств и неполное понимание 
коммуникаторами друг друга при осущест-
влении речевой коммуникации. 

Владение современными западноевропей-
скими иностранными языками стало одним 
из необходимых условий международного 
общения в период новой истории. Выдаю-
щиеся западноевропейские литераторы, 
ученые, общественные деятели (Данте, Пе-
трарка, Боккаччо, Галилей, Бруно, Дюрер и 
др.) начали создавать свои произведения на 
национальных языках. 

В период новой истории методику пре-
подавания латинского языка сменила ме-
тодика преподавания современных ино-
странных языков, основанная на традициях 
античной и средневековой педагогики и 
лингводидактики. 
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Автор рассматривает основные средства школьного учебника, использование кото-
рых позволяет активизировать процесс обучения, способствует развитию познаватель-
ных умений учащихся. 
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The problems of schoolchildren’ cognitive skills development 

The article analyses the basic functions of a school textbook enabling to activate the 
learning process and to promote the students’ cognitive skills development. 
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Образовательный стандарт, являющийся 
отражением социального заказа общества 
современному общему образованию, при-
зван обеспечить формирование у учащихся 
готовности к саморазвитию и к непрерыв-
ному образованию, к активной учебно- 
познавательной деятельности, к умению 

учиться и применять полученные знания на 
практике. Постановка этой задачи опреде-
лена сложившейся в отечественной системе 
образования ситуацией, когда у учащихся 
не формируется готовность к реальной 
практической деятельности на основании 
полученных знаний, о чем свидетельствуют 




