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заболеванию. У девочек с поведенчески-
ми расстройствами динамика состояния в 
процессе лечения связана еще и с возрас-
том: чем младше девочка, госпитализиро-
ванная в связи с поведенческими наруше-
ниями, тем больше шансов на улучшение 
ее состояния (р < 0,01). 

Проанализировав полученные дан-
ные, задачи психологического сопрово-
ждения семьи психически больного ре-
бенка в условиях психиатрического ста-
ционара можно сформулировать сле-
дующим образом: 

1. Помощь родителям в принятии 
факта болезни ребенка. 

2. Формирование доверия к лечеб-
но-реабилитационным мероприятиям. 

3. Перевод родителей в активную 
позицию (родители должны начать сами 
активно действовать и принимать реше-
ния в отношении своего ребенка, разде-
лять ответственность с органами соци-
ального обеспечения). 

4. Преодоление психосоциального 
стресса у близких ребенка, оптимизация 
их эмоционального состояния: преодо-
ление тревоги, чувства вины, депрессии, 

профилактика возможных психосомати-
ческих заболеваний. 

5. Влияние на создание благопри-
ятного психологического климата в семье, 
оказание психотерапевтической помощи 
членам семьи. 

6. Преодоление нигилизма, рав-
нодушия и апатии по отношению к бу-
дущему ребенка, формирование уста-
новки на максимально возможный уро-
вень его обучения и профессионально-
го образования, адекватный способно-
стям ребенка. 

7. Выработка всеми членами се-
мьи единых, адекватных принципов ле-
чения, воспитания и обучения. 

8. Предупреждение частых по-
вторных госпитализаций у ребенка. 

В случае реализации этих задач 
возможно решение проблемы формиро-
вания у родителей адекватного психоло-
гического отношения к вновь склады-
вающимся обстоятельствам жизни, что 
будет способствовать сохранению здо-
ровья всех членов семьи, повышению 
эффективности лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий. 
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is of interest for specialists in comparative pedagogics. Much attention is given to peda-
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gogical activity of a woman on the territory of France as well as the Christian influence 
on the ideas of woman education.  

Key words: French system of education, Christian education, woman education, 
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Начиная с раннего Средневековья 

христианская идеология оказывала 
мощное культурное влияние на фран-
цузское общество через педагогическую 
деятельность религиозных организаций. 
Важными центрами женского образова-
ния во Франции до XVIII в. были мона-
стыри. При них возникали школы, где 
вместе с готовившимися к пострижению 
девушками обучались и те, кто намере-
вался возвратиться в светское общество.  

Период с 1590 по 1640 г. во Фран-
ции отмечен всплеском развития идео-
логии католицизма, обратившейся к но-
вым задачам: проповедовать, реформи-
ровать и обучать. К этому периоду от-
носится формирование многих христи-
анских организаций, занимавшихся об-
разовательной деятельностью, – орденов 
иезуитов, капуцинок, бенедиктинок, ви-
зитандинок, урсулиноки др. [1, с. 26–35]. 
Всего к 1711 г., перед началом активно-
го процесса секуляризации французской 
образовательной системы, на террито-
рии Франции было основано 38 религи-
озных образовательных организаций-
орденов [2, c. 244].  

Вопросы женского воспитания и 
содержания образования для девочек в 
Средние века разрабатывались круп-
нейшими теологами и педагогами (Ие-
роним, Иоанн Златоуст, Ратхер Верон-
ский, Винсент из Бове, Ф. Новарский, 
Эгидий Римский (Колонна), Ж. де ла 
Тур Ландри, П. Дюбуа). 

Иероним (IV в.) в «Письме к Лете о 
воспитании отроковицы» [4, c. 119–122] 
главной целью воспитания женщины 
поставил воспитание души. Им была 
предложена методика обучения девоч-
ки, в частности наглядного обучения 
чтению и письму и совмещению его с 
обучением истории, подчеркивалось 

значение активного участия матери в 
обучении девочки Писанию, греческой 
поэзии, устной латыни, ремеслу, скром-
ности в одежде и еде. Нравственное 
воспитание осуществлялось через чте-
ние религиозной литературы, для чего 
Иеронимом был разработан комплекс 
книг и программа их изучения.  

Система женского воспитания и 
обучения Иеронима пользовалась попу-
лярностью на протяжении нескольких 
веков, включена в педагогические сис-
темы, представленные в трудах «О на-
ставлении детей знатных граждан» Вин-
сента из Бове, «О воспитании девиц» 
Ф. Фенелона и «Трактате об образова-
нии» Ш. Роллена, а отдельные элементы 
проявились в работе Эгидия Римского 
«О правлении государей», «Книге ры-
царя де ля Тур Ландри, написанной в 
назидание его дочерям» и трактате «Об 
отвоевании Святой земли» П. Дюбуа.  

Филипп Новарский в трактате «Че-
тыре возраста человека» [5, c. 141–147], 
как истинный крестоносец, придержи-
вался не очень высокого мнения о жен-
щинах, особенно молодых. Ответствен-
ность за воспитание девочки возлага-
лась вначале на отца, а затем на мужа, и 
долг женщины состоял в том, чтобы по-
виноваться, быть стыдливой, не прояв-
лять самостоятельность даже в делах 
благотворительности. Если женщина не 
намеревалась стать монахиней, то ее не 
следовало обучать ни чтению, ни пись-
му, а лишь ремеслу.  

Ф. Новарский, желая воспитать 
достойную женщину и при этом боясь 
потерять контроль над ее нравственным 
развитием, максимально ограничивал ее 
умственное развитие и общение с окру-
жающей средой. Боязнь потери контро-
ля не была свойственна работам более 
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ранних авторов. Иероним дает советы 
по совершенствованию женской души и 
рекомендует ограничить общение с 
«мирской» культурой, для того чтобы не 
ставить препятствия на пути этого со-
вершенствования, в то время как 
Ф. Новарский ограничивает знания 
женщины об окружающем мире, чтобы 
не позволить развиться изначально 
скрытым в ней порокам. Изменение 
подхода к воспитанию женщины в тру-
дах французских педагогов в XIII в. 
совпадает с распространением в Европе 
ересей вальденсов, катаров, гулельми-
тов, развитием религиозного бегинского 
движения, подрывавших основы иерар-
хии христианства. По мнению Т. Б. Ря-
бовой [6] ереси обладали привлекатель-
ностью для религиозных женщин, не 
имевших возможности или желания 
вступить в брак, давая возможность за-
нимать высокое положение, проповедо-
вать и становиться священниками, что 
было недопустимо в рамках идеологии 
христианства.  

При французском королевском 
дворе началом женского образователь-
но-воспитательного движения, по мне-
нию Г. Шоссинан-Ногаре, стала же-
нитьба Карла VIII на Анне Бретонской в 
1491 г. При королеве Анне состояли  
9 дам и около 40 фрейлин, от которых 
она требовала дисциплины, серьезного 
отношения к нравственности, но о кото-
рых она также заботилась, богато оде-
вала, выдавала замуж, давая приданое. 
Дамы и девицы, получившие воспита-
ние и прошедшие обучение при дворе, в 
свою очередь способствовали повыше-
нию общего культурного уровня обще-
ства через окружавших их мужчин.  

Придворные дамы не ограничива-
лись в воспитательной деятельности уз-
ким кругом придворных. Мадам де 
Ментенон создала в 1686 г. учебное за-
ведение для 250 девушек из небогатых 
дворянских семей в Сен-Сире. Она сама 

обучала воспитанниц орфографии, ис-
тории, литературе, читала специальный 
курс по вопросам воспитания детей, 
опираясь на идеи Ф. Фенелона. Сен-Сир 
просуществовал до 1793 г. и стал про-
образом европейских женских образова-
тельных учреждений.  

В XVII в. во Франции появилось 
новое культурно-просветительское яв-
ление – салон, ставший формой реали-
зации общественных устремлений жен-
щин. Первым в Париже в 1617 г. от-
крылся салон мадам де Рамбуйе, где со-
бирались деятели науки и культуры для 
обсуждения актуальных проблем. Раз-
говор наедине запрещался, хозяйка са-
лона выбирала тему и руководила дис-
куссией. По мнению В. И. Успенской [7] 
наиболее значимыми стали салоны ма-
дам де Жофрен, мадам дю Деффан, ма-
демуазель Д’Эпине, мадам Неккер и др. 
В салонах планировалась и обсуждалась 
большая часть работы над проектом 
Энциклопедии, а квартира мадам де 
Жоффрен стала штаб-квартирой энцик-
лопедистов.  

В XVII в. во Франции женщины 
принимали непосредственное участие в 
процессе обучения, хотя официально их 
деятельность не регламентировалась до 
конца XIX в. П. Каспар, исследуя исто-
рию французской системы образования, 
обратился к вопросам возникновения и 
развития женской практики преподава-
ния в кантоне Невшатель.  

До последних десятилетий XVIII в. 
бóльшую часть руководителей в сель-
ских школах составляли мужчины. Ра-
бота школ не была постоянной, летом 
школу посещали только младшие дети, 
не занятые в полевых работах, зимой же 
количество учеников достигало 100 че-
ловек в крупных деревнях. Перед ректо-
ром школы вставали две проблемы: ру-
ководство многочисленной группой ма-
леньких детей и организация педагоги-
ческой деятельности в неоднородной 
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половозрастной группе-классе. В реше-
нии этих вопросов помощь ректору ока-
зывали три группы лиц: 

• самый успешный и грамотный 
ученик, что является продолжением се-
мейной практики воспитания; 

• официально назначаемый на оп-
ределенный срок (зимние месяцы) и оп-
ределенное жалованье помощник, в чьи 
обязанности входили занятия с отстаю-
щими учениками, но некоторые комму-
ны (Сен-Блез, 1716) ограничивали их 
деятельность обучением самых млад-
ших школьников;  

• помощница ректора, принимав-
шая непосредственное участие в обуче-
нии. В ее функции входило элементар-
ное обучение (чтение, заучивание наи-
зусть), что с точки зрения разделения 
педагогического труда близко к обязан-
ностям помощника учителя, но может 
также рассматриваться как вариант реа-
лизации семейной практики воспитания, 
когда мать, даже менее образованная, 
чем ее муж, осуществляла начальное 
обучение своих детей. Женщины-по-
мощницы ректоров также наблюдали за 
порядком и организовывали работу в 
классе, особенно когда численность в 
нем доходила до ста детей. 

Женское присутствие позволяло 
продолжать образовательную деятель-
ность в случае отсутствия, болезни и 
кончины регента. В 1661 г. вдова реген-
та Траверса («регентша школы») заме-
нила его после смерти и получила 237 
ливров в «оплату за обучение молодежи 
в течение одного года». В Кортайо 
(1725) в течение месяца после кончины 
регента жена исполняла его обязанно-
сти. В Кофране вдова регента заменяла 
его в течение 4 лет (1760–1763), управ-
ляя летней школой. И наоборот, кончи-
на супруги регента стала причиной его 
отставки в коммуне Валанжен (1730).  

Для вовлечения женщин в образо-
вательную деятельность и для ее органи-

зации по семейному принципу существо-
вали экономические причины. Руковод-
ство школой занимало неполный рабочий 
день (около 30 часов в неделю), т. е. по-
ловину нагрузки, считавшейся обычной в 
XVIII в., и регенту приходилось содер-
жать пансион на одного или более детей, 
что требовало присутствия женщины. Та-
ким образом, женщины одновременно 
принимали участие в педагогической 
практике и семейной экономике. 

В отношении вопросов женского 
воспитания французская образователь-
но-воспитательная система, где автори-
тетами были античные авторы и христи-
анские теологи, основывалась на биб-
лейских текстах, а именно Послании к 
Ефесянам св. апостола Павла (Гл. V, 
стихи 22–24), где говорится «жены, по-
винуйтесь своим мужьям». Но при этом 
не упоминались стихи 25, 28, 31, 33, го-
ворящие о том, что муж должен любить 
жену, а не только руководить ею. На 
идеи о женском образовании и его со-
держании решающее влияние, просле-
живающееся в трудах французских пе-
дагогов, оказали постулаты о том, что 
жена должна учиться в безмолвии, а 
учить ей не позволено (Первое послание 
к Тимофею, Гл. II, стихи 11–14) [3], ог-
раничившие женщине возможности 
участия в педагогической деятельности 
и получения образования. 

Тем не менее в XVII в. француз-
ские женщины уже принимали участие 
в образовательной деятельности. Регу-
лярность и последовательность их при-
сутствия во французской системе обра-
зования способствовали появлению 
дифференциации между обязанностями 
хозяйки в школе ее мужа-регента и учи-
тельницы летних школ, детских школ, 
затем школ для девочек и смешанных 
школ (1850), ее паритета с учителем-
мужчиной, хотя и не по количеству ра-
бочих мест и размеру жалованья, но по 
профессиональной компетентности и 
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статусу. Строгая индивидуализация обра-
зования в коммунах произошла в 1850 г., 
когда закон о начальном образовании 
обязал практикующих учителей и учи-
тельниц иметь патент, идентичный и 
для мужчин, и для женщин.  

Французский закон об организа-
ции начального образования от 30 ок-
тября 1886 г. гласит: «Статья 6: Обуче-
ние ведется учительницами в школах 
для девочек, в детских садах, в школах 

для младших детей или в детских клас-
сах и в смешанных школах. В школах 
для мальчиков, женщины могут быть 
допущены к преподаванию в качестве 
помощниц, при условии что они явля-
ются супругой, сестрой или родствен-
ницей по прямой линии директора шко-
лы». Эта статья закрепила де юре за 
женщиной ту роль в системе образова-
ния, которую она уже играла де факто в 
конце XVIII в.  
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В статье автор описывает апробацию педагогических условий формирования 

лингвострановедческой компетенции на неязыковых факультетах педвуза в про-
цессе обучения иностранному языку. Дается определение исследуемой компетен-
ции, раскрываются ее сущность, структура и особенности и педагогические усло-
вия ее формирования.  
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