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нить корректировку программ информационного блока. К сожалению, не все учебные заведения используют 
подобную форму работы. В результате обучаемые приступают к освоению нового материала преждевре-
менно, поскольку в силу отсутствия необходимых базовых знаний они этот новый материал не способны ни 
понять, ни принять. Как следствие у них накапливается хроническое отставание в области знаний, в сфере 
умений и навыков. 
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В современных условиях, в связи с возрастанием приоритета общечеловеческих ценностей, неизмеримо 
возрастает роль иностранных языков как средства обмена научно-культурной информацией. Казалось бы, 
нет необходимости доказывать в наше время значение иностранных языков в жизни и деятельности совре-
менного человека, дипломированного специалиста, интеллигента. Но возникающие постоянно по этому по-
воду дискуссии, в которых очень часто высказываются противоречивые мнения относительно их изучения, 
увеличивают наш интерес к исследованию истории развития педагогической научно-методической мысли и 
преподавания иностранного языка в древние времена.  

Потребность наших предков в изучении иностранных языков начала ощущаться в период проникновения 
в страну христианских идей, и была связана с необходимостью восприятия церковных текстов. Ярослав 
приглашал греческих певцов, учивших церковников. Константин Всеволодович знающий несколько языков, 
не щадил ни сил, ни средств для приобретения греческих книг, а также у него были несколько переводчи-
ков-греков. 

Одной из главных целей создания школ, было желание подготовить кадры собственных, пастырей и ду-
ховных наставников. Первыми учителями иностранных языков были греческие церковники. Так, известно, 
что большую часть митрополитов, Русь получала из Греции и Византии. По мере распространения христи-
анства росло и число школ, расположенных по монастырям, при церквях и при епископских резиденциях. 
Параллельно с церковным осуществлялось культурное влияние Византии, что способствовало формирова-
нию русской национальной культуры. Изучение культурных ценностей византийцев предполагало овладе-
ние греческим языком.  

Нашествие татар оказало пагубное влияние на начавшееся просвещение, разделив Русь на юго-западную 
и северо-восточную. Юго-западная Русь, вошедшая в состав великого княжества Литовского своим просве-
щением, стремлением к образованию, созданием школ опережала северо-восточную, чему способствовали 
близость Литвы к Западной Европе и ее отношение к Польше, с которой она соединилась в одно государ-
ство. Чтобы крепче привязать Русь к себе, Польша попыталась сделать ее латинской, уничтожить в ней пра-
вославную веру и русский язык. Для воспитания приверженцев католической церкви, видевшихся иезуитам 
среди русского юношества, создавались в различных польских и русских городах училища, обучение в ко-
торых велось на латинском языке. Лучшие люди того времени получали образование в Праге, Кракове и 
других городах, совершали путешествия по Европе и, таким образом, усваивали иностранный язык, евро-
пейские обычаи и т. д.  

Против католического влияния князь Острожский открыл греко-латинскую школу, где изучались грече-
ский и латинский языки, а также «вызволенные и вольные науки». Параллельно на южнорусских землях 
функционировали братские школы. Здесь, помимо чтения и письма, обучали иностранным языкам, а имен-
но: греческому, родному, латинскому и польскому. Отличительной особенностью братских школ являлось 
то, что языкам начинали заниматься с самого начала обучения. Для быстрого практического усвоения язы-
ков учащиеся упражнялись ежедневно. Например, в Луцкой школе требовали «чтобы дети один другого 
спрашивали по-гречески, а отвечали бы по-словенски, и также спрашивали по-словенски, а отвечали бы на 
простом языке». Учащимся не позволялось между собой говорить на родном языке. В Киевской академии, 
образцом для которой послужили высшие училища, существовавшие в Польше и в Западной Европе, обуча-
ли латинскому, которому придавали большое значение, а также славянскому и греческому языкам. Парал-
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лельно велось обучение катехизису, арифметике, риторике, философии, богословию. Но в отличие от брат-
ской и луцкой школ характер преподавания иностранных языков был схоластический. 

В XVI-XVIII вв., в связи с налаживанием деловых и дипломатических контактов России с другими стра-
нами, сформировалась потребность в овладении иностранными языками дипломатами, купечеством и дру-
гими, участвующими в данных процессах слоями населения. По всему государству вели деятельную торгов-
лю купцы голландские, ганзейские шведские, английские, датские, немецкие, польские, персидские, армян-
ские и другие, что давало возможность знакомству с иностранными культурами и языками. Влияние ино-
странных «торговых гостей» сказалось и в среде русских мелких торговцев, служивших у них агентами, 
приказчиками, работниками. Русская прислуга, служившая у иностранцев, обретала не только знания языка, 
но и во многом приобщалась к иностранной культуре. В таком приобщении русское духовенство усматри-
вало даже опасность, видя в этом предпосылки к принятию веры своих хозяев-иностранцев.  

По мере развития государства, изменения социально-экономических условий и развития культуры меня-
ется и отношение к образованию. Возникла необходимость в людях не только «божественные книги веду-
щих», но и «студерованных» в разных науках. Приглашались учителя-иностранцы для обучения русского 
юношества, открывались школы. Так, в 1682 г. Сильвестр Медведев открыл школу и преподавал там «гра-
моту словенского учения и латыни». Братья Лихуды, получившие образование в Венеции и Падуе, начали 
обучать «греко-латинскому книжному писанию» в школе, а затем в «Славяно-греко-латинской академии», 
где усваивались иностранные языки (славянский, греческий, латинский) не только практически, но и теоре-
тически.  

В целом, четких знаний о способах обучения иностранным языкам не осталось, но следует думать, что 
XVI–XVII вв. изучение иностранных языков, носило сугубо практические цели, грамматике придавали вто-
ростепенное значение; на первом месте стояло усвоение живой речи и ее произносительных норм «с голоса» 
учителя, а при самостоятельном изучении языка важнейшую роль отводили лексиконам, азбуковникам и 
разговорникам. Это были прообразы появления грамматик и учебников.  

Способом изучения иностранных языков в древнерусских монастырских школах, практиковавшимся еще 
XI–XII вв. был словарный способ, заключавшийся в заучивании иностранных слов с соответствующим их 
значением на каждую букву алфавита; степень знакомства с языком измерялась также количеством ино-
странных слов на каждую букву, усвоенных человеком, изучавшим этот язык. Немного позже (конец XII в.) 
появилась другая система изучения иностранных языков: заучивание слов (с их значениями), расположен-
ными не в азбучном порядке, а по смысловым группам, по известным понятиям или предметам. Например, 
сначала перечислялись слова, относящиеся к религии, затем – к временам года, духовным и светским вла-
стям, родству, общественному положению, термины мер и веса и т. д. 

Таким образом, возникновение потребности в изучении греческого языка начало ощущаться в период 
проникновения в страну христианских идей, и была связана с необходимостью восприятия греческих цер-
ковных книг, поступающих в страну из Византии. Толчком к распространению латинского языка послужило 
усиление связей юга-запада Руси с католическим западом в период и после татаро-монгольского нашествия, 
что сыграло важную роль в развитии образования Руси в тяжелое для нашего народа время.  

Налаживание деловых и дипломатических контактов Руси с другими странами обусловило необходи-
мость овладения основными западноевропейскими языками «деловыми» и «торговыми» людьми. В качестве 
важного стимула к развитию иноязычной подготовки явилось то, что первые используемые в России школь-
ные учебники и учебные пособия были написаны на иностранных языках. 
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Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации системы образо-
вания. Востребованность на рынке труда и образовательных услуг поколения выпускников, способных ге-
нерировать новую по сравнению с содержащейся в учебном материале информацию, имеющих исследова-
тельскую позицию, навыки решения познавательных, поисковых, проектных задач, вынуждают изменять 
целевые ориентиры школы. Ориентация школы на выпускника с высоким уровнем учебно-
исследовательской культуры меняет вектор построения образовательного процесса. Современная парадигма 


