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Аннотация 
В статье рассмотрены учебные франкоязычные книги, изданные в России в XVIII ‒ первой 

половине XIX века в аспекте ретроинноваций. Определено значение понятия «ретроинновация», 
выделены этапы распространения ретроинноваций в образовательной системе Российской Федерации. 
Проанализирована эволюция учебных книг по французскому языку на протяжении XVIII ‒ первой 
половины XIX века. Сопоставлены методы и функции старинных учебных книг и современные 
требования к учебным изданиям. Определен ретроинновационный потенциал учебных книг прошлых 
веков. 
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Введение 

В настоящее время в педагогической науке актуальной является проблема использования 
инноваций. Чаще всего инновация рассматривается как «новообразование» (Энциклопедический 
словарь, 2002), «новая техника, технология» (Бухгалтерский словарь, 1999), «явления культуры, которых 
не было на предшествующих стадиях ее развития, но которые появились на данной стадии и получили 
в ней признание» (Новейший, 2008), «введение чего-либо нового; нововведенная вещь; модернизация; 
реформа» (Словарь, 2014), «нововведение» (Современная, 1999). Проведя анализ данных 
определений, можем прийти к выводу, что инновация ‒ это нечто новое, какое-либо обновление, 
нововведение, то, чего раньше не было, но на настоящем этапе появилось и получило применение и 
признание.  

Существует несколько вариантов классификации инноваций. Чаще всего выделяют следующие 
виды: 

1) аналоговая ‒ заключается в том, что к известному уже подходу добавляется частное 
нововведение; 
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2) комбинированная ‒ в этом случае объединяются несколько известных образовательных 
блоков, и в итоге получается совершенно новый подход;  

3) ретроинновация ‒ в современную педагогическую практику внедряются какие-либо 
использовавшиеся в прошлом, но забытые подходы; 

4) сущностная ‒ в современном образовании используется неприменимая ранее 
инновация. 

Как видим, при классификации различаются действительно новые, т.е. никогда ранее не 
применявшиеся подходы и ретроинновации ‒ идеи, которые когда-то уже использовались, описывались, 
обосновывались.  

Исследование ретроинноваций стало актуальной задачей в последнее время, так, в своих 
работах М.В. Богуславский подчеркивает, что понятие «ретроинновация» не имеет негативного оттенка 
(Богуславский, 2018; Богуславский, 2014; Богуславский, 2018), это не что-то отжившее, устаревшее, 
неинтересное, а достойное внимания, переосмысления, применения. Михаил Викторович Богуславский 
определяет ретроинновацию как «такой тип инноваций, при котором в современное образование после 
определенного исторического перерыва возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены» 
(Богуславский, 2014). Таким образом, в современных социокультурных условиях реализуется 
позитивный педагогический опыт прошлых лет. Конечно, следует учитывать, что этот опыт переносится 
и используется в несколько модифицированном виде. Многие ученые подчеркивают цикличность 
внедрения ретроинноваций. В поиске новых решений специалисты в определенные периоды истории 
обращаются к опыту прошлых лет, к прошлым инновациям. Запуск таких идей во многом экономит время 
и средства. 

М.В. Богуславский отмечает, что ретроинновации обычно возвращаются «всем пакетом», т.е. 
если в современный педагогический опыт возвращаются какие-то феномены из прошлого, значит 
постепенно вернутся все явления, связанные с этой ретроинновацией (Богуславский, 2018). Ученый 
отстаивает теорию «ретроинновационных волн», он классифицирует их следующим образом. 

1. Первая ретроинновационная волна отмечена в 1990-е годы, когда в российское образование 
вернулись утраченные после 1917 г. образовательные феномены дореволюционной России 
(Богуславский, 2018). Кроме общеобразовательных школ, появились гимназии, лицеи, воскресные 
школы, церковно-приходские школы, пансионы, кадетские корпуса. Кроме видового разнообразия, 
изменения затронули структуру и уклад российского образования. Система образования вновь стала 
многоукладной. Появились частные школы и институты, негосударственные учреждения образования. В 
школы вернулось изучение основ православия. Поощряются благотворительность и меценатство.  

Вместе с этим разрушению подверглась прежняя советская система образования. Не было уже 
единого образовательного пространства, из программы практически было исключено государственное 
патриотическое воспитание, допризывная подготовка, существенно сокращено трудовое обучение. 

2. Вторая ретроинновационная волна, как считает М.В. Богуславский, происходила в течение 
2013‒2018 гг. уже на базе советской образовательной традиции (конкретно ‒ периода второй половины 
70-х – первой половины 80-х гг.. ХХ века» (Богуславский, 2018). В российское образование вернулись 
некоторые продуктивные формы и способы педагогической деятельности советской системы, в 
частности, усилилась нормативная и регулятивная роль государства, регламентация профессиональной 
образовательной деятельности. Усложнились квалификационные процедуры, больше внимания стало 
уделяться соответствию социальным нормам. 

Педагоги и методисты вновь заговорили о необходимости систематичной воспитательной 
деятельности гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности. В школы 
вернулась традиция обязательного исполнения государственного гимна и подъема флага РФ 1 сентября 
(с 2022 г. еженедельно), традиция ношения школьной формы. Вновь было воссоздано общество 
ДОСААФ, сдача норм комплекса ГТО, восстановлена система спортивных школ и школ Олимпийского 
резерва. В учреждения образования вернулись юнармейское движение, «зеленые патрули». 
Пересмотрены и приведены к единообразию учебники отечественной истории, в курс школьного 
обучения включены астрономия, уроки труда. В учебных программах был усилен аспект духовно-
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нравственного воспитания, рекомендована организация общественно-полезной деятельности 
школьников.  

Таким образом, в российскую систему образования были последовательно возвращены многие 
позитивные феномены советского времени. Причем воссоздаются не только названия (ГТО, ДОСААФ, 
юнармейское движение и т.д.), но также ценности и смыслы, сама сущность ретрофеноменов. 

 
Материалы и методы исследования 

В последующие годы вероятнее всего будет реализовано стремление к симбиозу православных 
и советских ценностей. В учебные программы вернули черчение, в отдельных школах стали преподавать 
шахматы как обязательный предмет, курс семьеведения. 

Окончание данной волны, по мнению М.В. Богуславского, отмечено введением интегрированных 
системных реинноваций (Богуславский, 2018). В ретроинновационной деятельности происходит 
качественное изменение: «переход от возвращения отдельных феноменов советского образовательного 
прошлого – к системным ретроинновациям» (Богуславский, 2018). Начинается восстановление единого 
образовательного пространства РФ, по аналогии с тем пространством, которое существовало в СССР. 
Для достижения данной цели планируется унификация образовательных организаций, сводится к 
минимуму вариативность в преподавании, разрабатывается единый учебник по предмету в параллели, 
важнейшей целью обучения провозглашается получение разнообразных знаний (знаниецентрический 
подход). 

3. Третья ретроинновационная волна продолжается в настоящее время. Отмечается некоторый 
возврат к «перестроечному» времени с его демократизацией и экспериментами, возникновением 
авторских школ и технологий. 

В условиях многополярного мира для гуманитарного образования важным вектором развития 
становится полиязыковая подготовка в школах и вузах, что также можно считать ретроинновацией – 
возвращением реалий дореволюционного прошлого. О содержании иноязычного обучения в XVIII–XIX 
вв.. свидетельствуют учебные издания – азбуки, буквари, учебники, пособия, лексиконы, разговоры, 
грамматики и т.д., изданные в типографиях Академии наук, Московского университета, Сухопутного 
кадетского корпуса, частных типографиях и др. В рамках данного исследования рассматриваются 
учебные книги по французскому языку XVIII – первой половины XIX вв. в ретроинновационном аспекте. 
На наш взгляд, в современный опыт преподавания иностранного языка с полным правом можно внести 
некоторые ретроновшества, использовавшиеся 2‒3 века тому назад.  

Каким образом французский язык стал одним из важнейших для изучения иностранных языков в 
России, и почему именно XVIII век является ключевым в этом процессе? Начнем с того, что именно в 
этом столетии происходят существенные перемены в политической, экономической и социально-
культурной сферах жизни Российского государства. Именно в этот период Россия становится империей, 
укрепляется ее государственность, развиваются новые экономические отрасли, устанавливаются новые 
связи, создаются новые общественные институты. Активно привлекаются европейские специалисты, 
особенно в сфере военного дела, флота, строительства, кораблестроения, образования. Перемены в 
социально-культурной жизни привели к изменениям в образовательной среде, к развитию иноязычного 
обучения как в учебных заведениях, так и на дому. Знание иностранного языка становится необходимой 
характеристикой любого образованного, хорошо воспитанного человека. Поэтому представители 
высших сословий начали уделять серьезное внимание обучению.  

Во второй половине XVIII в. проблема образования была вынесена для решения на 
государственный уровень. Значительное внимание уделялось не просто обучению как таковому, но 
развитию и совершенствованию образовательной среды в целом, качеству образования и 
приспособлению его для нужд государства.  

Способность к коммуникации на иностранном языке стала не только необходимым качеством, но 
и своеобразным знаком, маркером принадлежности к дворянскому сословию. При этом огромное 
значение приобретает знание именно французского языка. 
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В конце ХVII века быстро развивающаяся Франция превратилась в одну из ведущих стран 
Европы. Французская мода, французский стиль жизни, французская литература и культура стали 
эталоном. У российской прогрессивной молодежи интерес вызывали и разнообразные политические и 
экономические реформы, проведенные во Франции. Неудивительно, что уже к началу ХVIII века 
французский язык превратился в язык международного общения, оставаясь таковым вплоть до ХХ века. 

В России открывалось все больше светских школ, в которых преподавались как 
общеобразовательные, так и узконаправленные учебные предметы (Гришин, 2010). В Школе 
математических и навигационных наук, Артиллерийской школе, Инженерной школе, Петербургской 
медицинской школе, Петербургской инженерной школе и др. обучение иностранным языкам стало 
обязательным (Высотова, 2000). Для преподавания приглашались иностранцы, которые вели не только 
уроки языка, но и профилирующие предметы.  

Широко было распространено домашнее обучение. Для обучения иностранным языкам 
нанимались иностранцы-гувернеры, которые зачастую, за неимением педагогического образования, 
весьма посредственно справлялись со своей задачей. В соответствии с современной терминологией 
домашние учителя чаще всего применяли «метод погружения» в иноязычную среду, так как в 
большинстве случаев они не говорили по-русски. И тут важно также отметить, что данный метод в 
качестве ретроинновации уже внедряется, привлекая к процессу обучения иностранцев, носителей 
изучаемого языка. 

 
Результаты и обсуждение 

С приходом на российский трон Екатерины II французский язык значительно укрепил свои 
позиции. Начинается этап так называемой галломании. Императрица проявляла живой интерес к 
французской культуре, к идеям французского Просвещения. В стране бурно развивается мода на все 
французское – музыку, искусство, литературу, историю, театр, кухню, одежду, манеру держать себя и 
т.д. Французы стали желанными гостями при императорском дворе, их охотно приглашали дворяне и 
купеческая знать.  

Французский язык включают в программы высших учебных заведений, академических гимназий, 
духовных семинарий, военных учебных заведений. Постепенно он вытесняет все остальные 
иностранные языки (Головина, 2013), в первую очередь, из-за массовой эмиграции французов в Россию. 
К началу ХІХ века, на волне галломании, каждый уважающий себя дворянин, даже в глубокой провинции, 
обязан был содержать при себе французов. О повальном увлечении французским в среде дворянства 
говорит тот факт, что многие офицеры российской армии говорили на русском языке намного хуже, чем 
на французском. Русские писатели и поэты нередко писали свои произведения на французском языке, 
и только потом уже переводили их на русский.  

Такое увлечение французским языком означало настоятельную потребность в учебных книгах 
для изучения этого языка. В России первые книги в помощь изучающим французский язык появились в 
середине XVIII века.  Сразу отметим, что в этот период книги выпускались еще небольшими тиражами: 
от 100 до 1200 экземпляров. Наибольшую часть тиражей составляли азбуки и буквари (Есипова, 2011). 
Это подчеркивает, что в обществе уже существовало осознание значимости учебной литературы. 

В учебных книгах по иностранным языкам остро нуждались открывавшиеся учебные заведения. 
Большую помощь при подготовке учебных изданий оказывали учителя, особенно преподаватели 
университетов, профессора и переводчики Академии наук. Однако анализ первых учебных книг говорит 
о том, что действительно полезные для научения издания составляли авторы с педагогическим опытом 
и с хорошей лингвистической подготовкой, понимающие методику преподавания иностранного языка. 

Рассмотрим содержание первых учебных книг по французскому языку, так как это актуально для 
понимания истоков и причин возникновения новых образовательных методик, а также позволит 
определить резервы для ретроинноваций.  

Отметим, что из всех видов учебной литературы первыми книгами, предназначенными для 
изучения французского языка, стали азбуки и буквари, т.е. учебные книги начального курса. Их 
публикация в России началась в середине XVIII века, в 1749‒1759 гг. (Тюличев, 1984). Как считает С. В. 
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Власов, первым французским букварем, отмеченным в каталоге российских библиотек, является «новое 
издание» 1767 г. «Французской азбуки», «пересмотренной и исправленной А. де Лави, публичным 
лектором и членом Московского университета» (Власов, 2015). Эта азбука была предназначена для 
младших классов гимназии Московского университета.  

Нередко азбуки содержали, кроме фонетических и графических сведений, также некоторые 
грамматические правила. К примеру, «Французская азбука» 1794 года (Французская, 1794) включала 
несколько диалогов на грамматические темы (например, о правилах употребления определенных видов 
артикля, местоимений и т. д.). В образовательных и воспитательных целях в указанную азбуку были 
включены небольшие по объему басни с параллельным переводом французских текстов на русский 
язык.  

В 1780-е годы в России публикуются первые учебные пособия, специально предназначенные 
для тех, кто самостоятельно изучает французский язык (говоря современной терминологией ‒ 
самоучители). Выпуск учебной литературы подобного рода подтверждает тот факт, что в XVIII – первой 
половине XIX века значительно возросла потребность образованной части общества в изучении 
французского языка. При этом первые самоучители были популярны не только в среде дворян, но и 
духовенства, купечества, а также среди простых разночинцев. Можно выделить такие самоучители, как 
«Самый легчайший способ ко обучению французскому языку» И. Астахова (Астахов, 1782), 
составленный автором на основе личного опыта, «Новый легчайший способ к познанию начал 
французскаго языка» В.М. Протопопова (Протопопов, 1789). Названные учебные книги содержали в 
сжатом виде все сведения, необходимые тем, кто изучает французский язык самостоятельно.  

Весьма популярным видом учебных изданий в XVIII ‒ первой половине XIX века являлись 
грамматики, т.е. учебные книги, в которых описывался грамматический строй французского языка. 
Большой известностью пользовались: французская грамматика В.Е. Теплова, изданная в 1752 г. 
(Теплов, 1752) («Новая францусская грамматика сочиненная вопросами и ответами. Собрана из 
сочинений г. Ресто и других грамматик, а на Российской язык переведена Академии наук переводчиком 
Васильем Тепловым»); «Французская грамматика» Ж.Р. Пеплие 1780 г. (Пеплие, 1780) с ее 
многочисленными переизданиями; «Французская грамматика» Я.В. Толмачева 1809 года (Толмачев, 
1809); грамматика, составленная профессором Императорского лицея Д. И. Будри «Первыя основания 
французскаго языка или Новая грамматика» (Будри, 1812) и др. В грамматиках подробно 
рассматривались части речи французского языка: правила изменения, образования, написания, 
синтаксическая роль в предложении.  

В XVIII веке происходит становление и активное развитие франкоязычной лексикографии. 
Сначала это были небольшие словники, которые включались в азбуки и грамматики, построенные как по 
алфавитному, так и по тематическому принципу (к примеру, небольшой французско-русский словарь был 
включен в издание «Грамматика французская и руская нынешняго языка» 1730 г. (Грамматика, 1730)).  

В середине XVIII в. появляются первые отдельно изданные французско-русские словари, 
например, четырехязычный «Новый лексикон на французском, немецком, латинском и на российском 
языках» (Новой, 1764), «Французской подробной лексикон, содержащий в себе все слова французскаго 
языка, все ученыя так же и техническия названия, собственныя имена людей, земель, городов, морей и 
рек, с немецким и латинским» (Французской, 1779), «Французской Целлариус, или Полезной лексикон: 
Из котораго без великаго труда и наискоряе нужнейшим французскаго языка словам научиться можно: 
С приложением реестра по алфавиту российских слов», подготовленный Ф. Гельтергофом (Гёльтергоф, 
1769), «Собрание слов францусских, российских и немецких» Пеплие (Пеплие, 1773). Заметным 
событием в учебной франкоязычной лексикографии XVIII в. стал двухтомный словарь И.В. Соца «Новый 
лексикон или Словарь на французском, италианском, немецком, латинском и российском языках» (Соц, 
1787). В предисловии составитель подчеркивал значение французского языка как языка международного 
общения, языка, которым пользуются дворяне, купечество и даже люди среднего сословия. По мнению 
автора, изучение этого языка жизненно необходимо, и детей нужно начинать учить ему даже раньше, 
чем всем другим наукам (Соц, 1787). 
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В конце XVIII – первой половине ХІХ века широкое распространение в среде дворянства и 
купечества приобрели так называемые «разговоры» – учебные книги, которые содержали параллельные 
диалогические двух- или многоязычные тексты особого типа. Издавались они для обучения 
разговорному иностранному языку, для того, чтобы обучающийся мог практиковаться в устной речи. 
Учебный материал в «разговорах» размещался преимущественно тематическими блоками. В качестве 
примеров наиболее популярных изданий можно привести несколько раз переизданные «Домашние 
разговоры» Г.Ф. Платса 1749 года (Платс, 1749), включавшие диалоги на бытовые и светские темы; 
«Новыя французские немецкие и российские разговоры Матвея Крамера» (1782) (Крамер, 1782); «Новые 
французские, Российские и Немецкие разговоры, купно с собранием употребительнейших слов, в пользу 
начинателей» Федора Каржавина (Крамер, 1784) и др.  

Учебники французского языка XVIII ‒ первой половины XIX вв. свидетельствуют о явном 
прогрессе в российской педагогической мысли. Составители стремились упорядочить учебный 
материал, отобрать наиболее яркие лингвистические факты, изложить материал простым, доступным 
языком. Уже в первых азбуках и букварях формируется та структура подачи учебного материала, которая 
затем использовалась практически всеми авторами учебных книг по французскому языку (и, заметим, 
используется в модифицированном виде и сейчас). В качестве примера приведем структуру изданной в 
1767 г. «Французской азбуки», «пересмотренной и исправленной А. де Лави, публичным лектором и 
членом Московского университета» (Власов, 2015). Сначала ученикам предлагался для изучения 
французский алфавит, разъяснялись правила чтения и произношения звуков и слогов, затем были 
размещены небольшие упражнения для чтения по слогам. Усвоив азы французского языка, ученики 
были подготовлены к чтению и восприятию более сложных текстов.  

Отметим следующую особенность первых учебных книг по французскому языку: в них 
непременно включались тексты религиозного содержания ‒ молитвы, рассказы о святых, обращения, 
притчи, поучительные истории. Это соответствовало российской образовательной парадигме того 
времени, когда изучение языка непременно сочеталось с воспитанием молодых людей в духе 
христианской морали. Например, в «Новонапечатанной азбуке» 1766 года (Новонапечатанная, 1766), 
которая предназначалась для детей младшего возраста, были напечатаны заповеди, притчи, молитвы и 
нравоучительные сентенции. 

С течением времени религиозность ушла на второй план, содержание учебников стало 
практически полностью светским, усилилась тенденция антропоцентризма (Колобкова, 2021). Особенно 
это заметно в построении словарей: если в первых учебных изданиях словарь открывался разделом о 
Боге, религии, церкви, то в изданиях конца XVIII века большинство разделов было посвящено человеку: 
частям тела человека, профессиям, занятиям, дому и т.д. 

Учебники французского языка конца XVIII в. и первой половины XIX в., по сравнению с ранними 
учебными пособиями, отличаются сравнительно большей полнотой, разнообразием учебного материала 
и методических приемов. Например, учебник «Новый методический способ учиться хорошо читать, для 
употребления обучающихся французскому языку» Ж. Ф. Вегелина (Вегелин, 1789) содержал достаточно 
объемный словарь, включающий более 50 тематических рубрик, а также разнообразные тексты для 
чтения: нравоучительные сентенции, которые частично заимствованы из «Максим» Ларошфуко, 
поучительные басни.  

В первой половине XIX века появляются синкретические издания, где совмещались азбука, 
грамматика, словарь и хрестоматия (например, «Новая учебная книга для французского языка» 1810 
года (Вегелин, 1810)). Значительно усложнялась структура учебных словарей и лексиконов. Так, в 
издании 1769 г. «Французской Целлариус, или Полезной лексикон: Из котораго без великаго труда и 
наискоряе нужнейшим французскаго языка словам научиться можно: С приложением реестра по 
алфавиту российских слов», подготовленный Ф. Гельтергофом (Гёльтергоф, 1769), основная часть 
словаря была построена алфавитно-гнездовым способом, содержала французские слова и их перевод 
на русский язык. Завершал издание составленный автором алфавитный указатель всех русских слов, 
упомянутых в основной части.  
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Следует отметить, что с течением времени авторы учебников всё больше внимания уделяли 
особенностям восприятия детей. Например, в азбуки и буквари авторы включали игровые задания ‒ 
загадки, шуточные вопросы, стихи-потешки, снабжали свои книги картинками. Учебные пособия, 
предназначенные для маленьких детей, были написаны простым, доступным языком, набраны крупным 
шрифтом. В изданиях для подростков размещались нравоучительные и познавательные тексты. В 
самоучителях для взрослых в первую очередь уделялось внимание этикетным фразам, приводились 
диалоги, которые могли состояться во время путешествий, на светских приемах.  

Обучение иностранному языку в XVIII веке опиралось преимущественно на такие речевые 
действия и мыслительные операции, как: проговаривание вслух, чтение и запоминание слов, изучение 
грамматики, овладение разговорником, необходимыми этикетными фразами, несложными диалогами. 
Лишь в начале 1810-х годов наметились качественные изменения в методических пособиях (Дубынина, 
2004). В учебниках этого периода можно найти упоминания о приемах запоминания отдельных слов и 
грамматических правил, рассуждения о словах-заимствованиях, о методике преподавания иностранного 
языка (Колобкова, 2019). 

Также можно отметить множество методических приемов, которые используются и в 
современных учебных пособиях: построение учебного материала по принципу усложнения, сочетание 
изучения грамматики с необходимой лексикой, ориентация на коммуникативный аспект. 

Примечательна в этом отношении книга Ж. Паланжа «Новая французская азбука, содержащая 
краткую этимологию, самые употребительные разговоры и собрание весьма нужных слов во 
французском правописании» (Паланж, 1805). Автор предлагал ученикам заучивать каждый день по 10 
существительных и прилагательных. При этом изучение слов не строилось на бездумном и 
механическом зазубривании, слово запоминалось в процессе написания, повторений, изменения форм, 
составления словосочетаний и предложений. Отметим, что предложенная Паланжем методика 
актуальна и для нашей образовательной системы. Автор использовал пропагандируемый в настоящее 
время принцип сознательного запоминания, когда слово заучивается не изолированно, а в своих 
формах, словосочетаниях, предложениях. Данный принцип гармонично сочетается с принципом 
постепенного усложнения материала, когда вначале запоминаются имена и их склонение, а затем 
глагольные формы, различные наклонения. 

Если проанализировать требования ФГОС к изучению иностранного языка и сопоставить их с 
содержанием и структурой первых учебных книг по французскому языку, можно отметить, что 
необходимость некоторых из этих требований осознавалась педагогами уже в XVIII и XIX вв.. Как 
известно, в настоящее время целью иноязычного обучения является формирование определенных 
компетенций у учащихся ‒ коммуникативной, образовательной, ценностно-ориентационной, 
общекультурной, учебно-познавательной, информационной, социально-трудовой, компетенции 
личностного самосовершенствования. Конечно, 2‒3 века назад педагоги уделяли внимание 
формированию далеко не всех этих компетенций, да и термина такого тогда не знали. Но схожие 
направления обучения и воспитания учащегося в ретроинновационном аспекте можно отметить.  

Прежде всего учебная литература и учебная лексикография по французскому языку 
реализовывали информационную и учебно-познавательную функции, т.е. передавали ученикам 
определенный объем знаний: французский алфавит, правила произношения букв и слогов, информация 
о частях речи, необходимый лексический минимум. Таким образом, у учеников формировался 
определенный тезаурус понятий и лексических единиц, который затем позволял им общаться, писать и 
читать по-французски. В настоящее время знаниецентрический подход также широко используется. 

Формирование коммуникативной компетенции реализовывалось как обучение общению на 
иностранном языке, т.е. разговорному французскому. Так, в «разговорах» авторы размещали диалоги, 
предназначенные для чтения и заучивания, моделировали ситуации, в которых обучающемуся мог бы 
понадобиться французский язык. Это были ситуации общения с близкими, с друзьями, в гостях, во время 
путешествий за границей и др. Ученики узнавали, как можно учтиво пригласить кого-либо в гости, о чем 
уместно беседовать за обедом, как можно справиться о здоровье знакомого и т.п. Таким образом, 
очевиден предлагаемый методический прием ‒ обучение в процессе общения. Этот прием 
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рекомендуется практически всеми современными учебными программами как обязательный, так как 
формирование коммуникативной компетенции в соответствии с ФГОС – важнейшая цель преподавания 
иностранного языка. 

В первых учебных изданиях по французскому языку можно заметить стремление формировать у 
учеников общекультурную компетенцию. Составители учебных пособий предлагали обучающимся 
сведения из различных отраслей знания. Так, в начале XIX века большую популярность приобретают 
энциклопедии. В 1802 г. в Москве была выпущена «Детская энциклопедия, или Новое сокращение всех 
наук» (Encyclopecie, 1802). Она была написана специально для детей и подростков, отличалась 
доступным изложением, разнообразием, широтой сведений, применением специальных методических 
приемов, способствующих пониманию и усвоению материала. Текст был дан параллельно на 
французском и русском языках. Составители первых учебных книг любили привлекать в качестве 
иллюстративного материала сведения из истории, географии, таким образом, расширяя кругозор 
учеников. Данный опыт применяется при использовании интенсивного подхода в иноязычном обучении, 
и, на наш взгляд, его необходимо применять в современных учебных изданиях более активно.  

Еще одна черта, сближающая старинные книги и современные учебные пособия, ‒ 
практикоориентированность, приближение учебного материала к реальной, бытовой жизни человека. В 
XVIII ‒ XIX вв. учебные книги призваны были помочь обучающимся освоить французский этикет, 
общаться в свете, путешествовать. Так и авторы современных учебников включают в свои книги темы, 
интересные детям, полезные для них в их обыденной жизни. 

Ретроинновационный потенциал учебных книг по французскому языку XVIII ‒ первой половины 
XIX века в плане используемых методических приемов невысок: они все давно и систематически 
используются в учебном процессе. Репертуар предлагаемых заданий был скромный: чтение вслух, 
заучивание наизусть, многократные повторения, перевод (все эти задания также предусмотрены 
современными учебными программами). Однако и в старинных книгах мы бы выделили некоторые 
феномены, которые можно использовать в качестве ретроинноваций. Прежде всего это касается 
развивающего и познавательного потенциала старинных учебных книг. Обратим внимание на тексты, 
используемые составителями в качестве учебных. Это поучительные басни, остроумные фразы 
Ларошфуко, выдержки из философских произведений и исторических сочинений, художественные 
произведения, фрагменты религиозных книг. На наш взгляд, в современных учебниках остро не хватает 
классических произведений. Возможно, они будут слишком сложны, однако в ФГОС указывается на 
необходимость развивать читательскую грамотность у детей и подростков, выдвигается требование 
формировать навык «смыслового чтения». Читательская грамотность понимается как «способность 
человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни» (Печерица, 2022). «Смысловое чтение» подразумевает способность ученика воспринимать 
общий смысл текста, даже если в нем содержатся незнакомые слова. Лучшие тексты из учебных книг 
XVIII ‒ первой половины XIX вв. отлично подходят для формирования данных способностей. Кроме того, 
эти тексты могут, на наш взгляд, составить отличную хрестоматию для углубленного изучения 
французского языка, так как они приобщают учеников не только к лингвистическим знаниям, но и к 
общекультурным традиционным ценностям.  

Современный ФГОС (Приказ, 2021) ставит задачей формирование ценностно-смысловых 
компетенций. Так принято называть компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. 
Формирование указанной компетенции включает, на наш взгляд, и нравственное воспитание учащихся, 
то, чему уделяли внимание практически все авторы и составители учебных книг по французскому языку. 

Воспитывающая функция реализовывалась преимущественно при помощи специально 
подобранных текстов. Практически в каждом учебном пособии в XVIII в. встречаются поучительные 
сентенции, нравоучительные басни и истории. В первых изданиях, как мы уже говорили, была сильна 
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религиозная составляющая, каждый учебник непременно должен был включать тексты из Библии, 
молитвы, заповеди, изречения и высказывания духовно-нравственной тематики (Колобкова, 2021). 

С течением времени усиливалась светская направленность обучения. Особую ценность 
приобрело обучение этикету, правилам поведения в обществе (многие учебные книги для заучивания 
предлагали этикетные формулы приветствий, приглашения, прощания, извинений и т.д.). Таким 
образом, авторы стремились воздействовать на поведение, культуру и духовные потребности 
обучающихся.  

В современных учебниках французского языка, на наш взгляд, духовно-нравственному 
воспитанию уделяется недостаточно внимания. В этом плане книги XVIII ‒ первой половины XIX века 
могли бы стать ценным материалом для ретроинноваций. На наш взгляд, необходимо включать в 
учебники не только тексты развлекательные или познавательные, но и тексты, воспитывающие в детях 
доброту, честность, чувство ответственности, любовь к своей родине. Такие тексты, цитаты, 
высказывания можно найти в старых учебных книгах. 

 
Заключение 

Таким образом, первые учебные пособия по французскому языку, в основном, требовали 
заучивания перевода русских слов на французский язык и наоборот. С течением времени расширяется 
репертуар слов и фраз для запоминания, правила произношения дополняются грамматическими 
сведениями, текстами для перевода, упражнениями для более глубокого понимания языка и т.д. В 
целом, подобная структура учебного материала (построение от простого к сложному) используется и 
сейчас. Уже в XVIII ‒ первой половине XIX вв. издатели книг используют различные способы 
оформления учебников, которые способствовали лучшему восприятию материала, ‒ иллюстрации, 
разбивание текста на колонки, параллельный текст на русском и французском языках, разные шрифты, 
таблицы. Учебные издания XVIII ‒ первой половины XIX века, как и современные учебники, 
реализовывали специфические функции: информационную, коммуникативную, воспитательную, 
познавательную, развивающую и др. Учебная книга постепенно становилась прочным методическим 
фундаментом для обучения детей и взрослых французскому языку. 

Ретроинновационный потенциал учебных книг по французскому языку, изданных в XVIII ‒ первой 
половине XIX вв., на наш взгляд, заключается не в методах преподавания, которые давно и широко 
используются, а в учебных текстах, способных оказывать духовно-нравственное воспитывающее 
воздействие на учащихся, повышать их читательскую грамотность, расширять их культурный кругозор, 
развивать у них навык смыслового чтения. Такие тексты более сложные, чем предлагаемые 
современные, однако именно они предоставляют учителю возможность познакомить учеников с 
классической литературой, философией, историей России, Франции и других стран. Мы считаем, лучшие 
тексты из учебников прошлых веков (включая басни, цитаты, афоризмы, нравоучительные сентенции) 
достойны того, чтобы собрать их в хрестоматию и использовать в качестве дидактического пособия. 
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Abstract 
The article examines the educational French‒language books published in Russia in the XVIII - first half 

of the XIX century in the aspect of retroinnovations. The meaning of the concept of "retroinnovation" is defined, 
the stages of the spread of retroinnovations in the educational system of the Russian Federation are highlighted. 
The evolution of educational books on the French language during the XVIII ‒ first half of the XIX century is 
analyzed. The methods and functions of ancient educational books and modern requirements for educational 
publications are compared. The retro innovative potential of educational books of the past centuries has been 
determined. 
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