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Формирование неязыковых компетенций 
в преподавании латинского языка

Резюме. Методика преподавания латинского языка в последние годы претерпела значительные изменения, традици-
онные подходы не дают качественных результатов. Поэтому актуальным становится поиск новых эффективных методов 
преподавания этой дисциплины. В настоящее время преподавание древнего языка в нелингвистическом вузе должно 
формировать у студентов компетенции, связанные не только с расширением их филологического кругозора, но и те, что 
пригодится в будущей профессии. Существующая сейчас методика преподавания древнего языка базируется на традици-
онном структурном подходе и не соответствует новым задачам обучения. Студенты не понимают значение данной дисци-
плины в формировании неязыковых компетенций. Основными общенаучными методами данного исследования являются 
анализ и синтез, а также сравнительный метод. Практическая часть осуществлялась с применением метода опроса. В ре-
зультате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что акцент в современном преподавании следует сместить 
на более широкое применение алгоритмов, упражнений, тренингов, чтобы сделать процесс обучения более активным и 
мотивированным. Четкая структура латинского языка, его логичность являются прекрасной базой для формирования нея-
зыковых компетенций, востребованных на рынке труда. Кроме того, новой методике, ориентированной на компетентност-
ный подход в высшей школе, должен соответствовать и совершенно новый учебник, отвечающий требованиям времени и 
психологическим особенностям студентов.

Ключевые слова: компетентностный подход, гуманитарное образование, латинский язык, учебники по латин-
скому языку, методика преподавания латинского языка.
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Formation of non-linguistic  
competencies in teaching latin

Abstract. The methodology of teaching Latin has undergone significant changes in recent years, and traditional approaches 
do not produce high-quality results. Therefore, the search for new effective methods of teaching this discipline becomes 
relevant. The teaching of the ancient language at a non-linguistic university should form competencies among students 
related not only to the expansion of their philological horizons, but also those that will be useful in the future profession. 
The current methodology for teaching the ancient language is based on the traditional structural approach and does not 
correspond to the new tasks of learning. Students do not understand the importance of this discipline in the formation of 
non-linguistic competencies. The main general scientific methods of this research are analysis and synthesis, as well as 
the comparative method. The practical part was carried out using the survey method. As a result of the study, the authors 
believe that the emphasis in teaching should be shifted to the wider use of algorithms, exercises, trainings in order to make 
the learning process more active. A new textbook that meets the requirements of time and psychological characteristics of 
students must also comply with the new methodology focused on a competency approach in higher education.
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меслетлĕх, пĕлĕве мала хуни.
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Аннотаци. Юлашки çулсенче – латин чĕлхине вĕрентме усă куракан меслет чылай улшăнчĕ, йăлана кĕнĕ мелсем 
вăхăт ыйтнă шайри пĕлӳ пами пулчĕç. Çавна пула, латин чĕлхи предметне вĕрентме тухăçлă меслет тупасси паян кун-
шăн пĕлтерĕшлĕ пулса тăчĕ. Хальхи вăхăтра авалхи чĕлхене филологипе çыхăнман аслă шкулта вĕрентни студентсен 
чĕлхе пĕлĕвне анлăлатнисĕр пуçне малашне профессире кирлĕ тавра курăмне те сарма тивĕçлĕ. Авалхи чĕлхене 
вĕрентме халĕ усă куракан меслет йăлапа пыракан тытăм картинчен тухмасть, çавна май вĕрентĕвĕн çĕнĕ тĕллевĕсе-
не тивĕçтермест. Латин чĕлхи профессие алла илме пысăк пулăшу панине студентсем ăнланмаççĕ. Хамăрăн тĕпчевре, 
тĕпрен илсен, пĕтĕмĕшле ăслăлăхра тăтăш усă куракан анализпа синтез тата танлаштару меслечĕсене усă куртăмăр. 
Практика пайĕнче ыйтăм меслечĕ пысăк пулăшу кӳчĕ. Тĕпчев ирттернĕ хыççăн авторсем çакнашкал пĕтĕмлетӳ патне 
пырса тухрĕç: вĕрентĕве чĕрĕлĕхпе тĕллевлĕ кăсăклану кĕртме ытларах алгоритмсемпе, хăнăхтарусемпе, тренингсем-
пе усă курмалла. Латин чĕлхин уçăмлă тытăмĕ, логикăлăхĕ – студентсен чĕлхепе тӳррĕн çыхăнман, анчах ĕç рынокĕнче 
питĕ кирлĕ пĕлĕвне вăй памалли лайăх никĕс пулса тăрать. Кунсăр пуçне, паллах, студентсен компетенцине мала хура-
кан аслă шкул валли пачах урăхла вĕренӳ кĕнеки кирлĕ. Вăл çĕнĕ меслетлĕхе пăхăнмалла, хальхи вăхăт ыйтнипе тата 
студентсен психологи уйрăмлăхĕсемпе килĕшӳллĕ пулмалла.
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И. Ю. Ващева // Вĕренӳ аталанăвĕ. 2024. Т. 7, № 2. С. 42–49. DOI 10.31483/r-111351. EDN FCLYYN. 

Введение
Классическое образование с давних пор подразумевало 

изучение древних языков, поэтому и в наши дни 
изучение латинского языка является базой гуманитарного 
образования и обязательно присутствует в том или 
ином виде в учебных планах разных специальностей. В 
распоряжении современного преподавателя есть много 
учебников и пособий, часть из них была написана еще в 
советский период, часть – в последнее десятилетие. Однако 
при таком богатстве выбора методика преподавания 
латинского языка в последние годы претерпела изменения, 
многие традиционные подходы перестали «работать» 
[Лысак, 2009], заставляя искать новый эффективный метод 
преподавания этой дисциплины.

Среди последних разработок можно отметить 
мультилингвальный подход обучения студентов, 
основанный на сопоставлении языковых фактов 
нескольких языков: латинского, английского, немецкого, 
русского и т. д. Однако такая методика больше подходит для 
обучающихся лингвистических вузов. Для неязыковых 
факультетов иногда предлагается методика «оживления» 
древнего языка [Казаков, 2016; Фрич, 2017], но она имеет 
как сторонников, так и противников, поскольку уровень 
владения латынью самим преподавателем должен быть 
очень высок. В силу этих обстоятельств, первой, и весьма 
серьезной проблемой [Бойчук, Блажевич, 2014; Леушина, 
2013; Малинаускене, 2012; Симонец, 2017] преподавания 
языка является вопрос об эффективной методике, 
отвечающей как требованиям времени, так и запросам 
современных студентов. Поскольку в процессе обучения 
существуют две стороны – преподаватель и обучающийся, 
то, возможно, решение данной проблемы зависит от 
понимания особенностей нынешнего поколения.

Кроме того, преподавание древнего языка в 
нелингвистическом вузе должно формировать у 
студентов компетенции, связанные не только с 

расширением филологического кругозора, но и те, что 
пригодятся в будущей профессии, какое бы направление 
деятельности выпускник-гуманитарий не избрал. Среди 
таких компетенций можно отметить: способность 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач; способность осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; способность осуществлять отбор, критический 
анализ и интерпретацию исторических источников, 
исторических фактов, исторической информации 
при решении задач в сфере своей профессиональной 
деятельности и др. Иными словами, в задачи 
современного преподавателя входит формирование и 
развитие весьма широкого круга навыков, которые, на 
первый взгляд, совсем не ассоциируются с латынью, 
зато соответствуют требованиям современности, в 
частности, повышению уровня качества образования 
[Нехорошев, Аникина, 2011].

Не следует забывать и тот факт, что процесс 
обучения в настоящий момент происходит в 
условиях нестабильности, сильно влияющих на 
эмоциональное состояние преподавателей и студентов. 
Политический и экономический факторы, возросший 
уровень информационного потока и его негативные 
последствия влияют на все поколения людей, но 
особенно на молодое [Урмина, 2022, с. 1093], которое 
опережает предшествующие по скорости мышления 
и стремительно впитывает новые изменения внешней 
среды, приспосабливаясь к новым реалиям. А новая 
среда предъявляет и новые требования к будущим 
специалистам: среди них – гибкость, взвешенность и 
скорость принятия решений, готовность к инновациям, 
самосовершенствованию и обучению на протяжении 
всей жизни [Рязанова, 2022]. И в задачу высшей 
школы, и преподавателей древних языков, в частности, 
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входит разработка таких методик, которые помогли бы 
обучающимся не только освоить конкретный предмет, 
но и развить универсальные и общепрофессиональные 
компетенции. Таким образом, очерченный круг 
проблем, дискуссии в научных кругах об эффективности 
отдельных методов и подходов, а также поиски новой 
методики преподавания древнего языка подтверждают 
актуальность данной статьи.

Материал и методы исследования
Основными общенаучными методами данного 

исследования являются анализ и синтез, благодаря которым 
изучаемый объект разделяется на составные части, и 
части изучаются во взаимодействии. Сравнительный 
метод остается основным для сопоставления этих частей. 
Сравнительно-исторический анализ позволяет выявить 
исторические условия возникновения используемых 
подходов и оценить перспективы и возможности 
классической системы преподавания древних языков 
в современных условиях. Для выяснения отношения 
студентов к сформулированным проблемам исследования 
применялся метод опроса с последующей статистической 
обработкой ответов информантов. Системный 
анализ проблемы позволил выработать практические 
рекомендации по преподаванию латинского языка в 
реалиях XXI века.

Результаты исследования и их обсуждение
Как правило, латинский язык изучается на 

первом курсе. Студенты – вчерашние школьники – 
оказываются в новых условиях, некоторые из них 
психологически не готовы к серьезным нагрузкам и 
смене образа жизни. В стрессовой ситуации многие 
не готовы к скрупулезной работе или не обладают 
достаточным уровнем усидчивости, а именно этого 
требует тщательный разбор предложений и анализ 
грамматических конструкций в латинском языке. 
Вместо преодоления трудностей студенты часто идут 
по пути наименьшего сопротивления: используют 
online-переводчики, не получая, таким образом, 
никаких навыков работы с языковыми структурами.

В рамках исследования был проведен небольшой 
опрос среди студентов первого курса направления 
«История» в первый месяц обучения с целью выяснить, 
понимают ли они значение курса для своей будущей 
работы. В опросе приняли участие 52 человека, можно 
было выбирать несколько вариантов ответа.

Оба вопроса необходимо рассматривать в 
сравнении. Первым был вопрос «Какие качества, по 
вашему мнению, пригодятся в вашей будущей работе?». 
Результаты представлены на рисунке 1. Второй вопро – 
«Какие способности помогает развивать латинский 
язык?». Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Какие качества, 
по вашему мнению, пригодятся в вашей будущей работе?»

Fig. 1. The results of the answers to the question "What qualities
do you think will be useful in your future work?"

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Какие способности
помогает развивать латинский язык?»

Fig. 2. The results of the answers to the question "What abilities
does the Latin language help to develop?"
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Интересно, что в первом вопросе наибольшее 
количество голосов набрали ответы «Ответственность», 
«Умение работать с информацией» и «Трудолюбие и 
работоспособность». Однако, отвечая на второй вопрос, 
варианты «Работоспособность» и «Ответственность» 
набрали гораздо меньше голосов, лишь ответ «Умение 
работать с информацией» сохранил лидирующие 
позиции. Большинство респондентов видит в латыни 
лишь возможность повысить свой общекультурный 
уровень, который, согласно первому вопросу, считают 
важным для будущей профессии лишь 40% студентов.

Данный опрос наглядно показывает непонимание 
важности этой дисциплины в формировании 

профессиональных компетенций выпускников и 
восприятие ее как лишенной практического применения. 
Данная ситуация вполне типична, т.к. первый месяц 
обучения связан с заучиванием фонетики, лексического 
минимума, основных синтаксических правил.

Поэтому третий вопрос – «Каким должен быть 
современный учебник латинского языка?» – интересен 
для понимания студенческого взгляда на процесс 
изучения древнего языка, выбор оптимальных форм 
и методов работы, адекватно воспринимаемых всеми 
участниками образовательного процесса. Результаты 
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Каким должен быть
современный учебник латинского языка?»

Fig. 3. The results of the answers to the question "What should be
a modern textbook of the Latin language?"

Ответы на данный вопрос распределились довольно 
равномерно. Наибольшее количество набирает 
ответ «Творческие задания», что вполне объяснимо: 
первокурсники последних лет весьма креативны. Выбор 
в пользу упражнений говорит о желании закрепления 
материала на практике, выработке некоего алгоритма 
выполнения заданий. Вариант «Схемы, инфографика» 
отвечает общей особенности мышления современных 
студентов, для которых характерна визуализация и 
быстрота обработки такой информации; 10% опрошенных 
хотели бы включения аудиоматериала, вероятно, как в 
«живых» иностранных языках.

Анализируемая ситуация позволяет сделать несколько 
выводов, важных для преподавания древнего языка.

Во-первых, организационный аспект. В современных 
условиях количество аудиторных часов должно увеличиться 
по сравнению с предыдущими годами, при этом акцент 
нужно делать вовсе не на самостоятельную работу 
студентов. Даже современные возможности сети Интернет 
с выложенными видео-уроками не дают глубоких знаний 
при самостоятельном изучении курса без консультаций 
с преподавателем [Бидная, Мазько, 2015]. Конечно, 
инновационная роль активизации самостоятельной работы 
студентов заключается в том, что уже в ВУЗе закладываются 
основы их будущего самообразования, постоянного 
повышения профкомпетентности и высокой готовности 

к профессиональной деятельности [Журавская, 2010]. 
Все это так, но возрастание доли самостоятельной работы 
должно происходить поступательно, от младших курсов 
к старшим. С первокурсниками нужно решить вопрос 
мотивации к учебе, познакомить их с разными видами 
самостоятельной работы [Дятлова, Колпаков, 2013]. 
Например, выполнение творческих заданий может быть 
организовано как самостоятельная работа, такой вид не 
только не встретит сопротивления, но и положительно 
воспримется обучающимися. Если сокращать аудиторные 
часы, то зачастую ставка на самостоятельную работу 
студентов первого курса приводит как раз к обратным 
результатам: упрощению материала курса, освоению 
минимума грамматики и синтаксиса. Чтобы не допустить 
такого развития событий, преподаватели первых курсов 
должны не только прилагать усилия к активизации 
самостоятельной работы, но организовать постоянный, 
систематический контроль [Третьякова, 2016]. Поэтому 
самостоятельная работа должна базироваться не 
на освоении нового материала, а на тренингах, 
упражнениях, разобранных в аудитории, на выполнении 
логических и иных заданий.

Цифровизация образования должна быть 
использована в позитивном ключе, она раскрывает 
большие возможности перед преподавателем и 
студентом [Рязанова, 2020]. Как известно, нынешних 
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«цифровых аборигенов» обучают преподаватели 
«аналоговой эры», которым для качественной 
организации образовательного процесса следует 
понимать тех, кто учится сегодня, какое влияние 
имеют цифровые коммуникационные технологии 
на когнитивные способности обучающихся 
[Кащук, Бервьяль, 2021]. Поскольку современное 
поколение студентов предпочитает киберпространство, 
визуальную информацию, то на занятиях по латинскому 
языку следует включать краткие обучающие видео, 
анимационные презентации, предлагать обработку 
данных, обсуждение закономерностей и моделей, 
вводить элементы соревнования и креативности 
[Ващева, Сивкина, 2022]. Такой подход научит думать 
и размышлять, сформирует «метанавыки» будущего, 
в первую очередь, способность генерировать идеи, 
встраиваться в социум, получать междисциплинарные 
знания и др [Рязанова, 2022, с. 33].

Во-вторых, в условиях, когда крайне остро встает 
вопрос методики преподавания древнего языка, 
насущной необходимостью является разработка новых, 
сбалансированных учебных пособий, отвечающих 
требованиям современности. Современная ситуация 
требует внедрения в учебный процесс не только 
интерактивных методов и групповой работы [Брагова, 
2015; Сивкина, 2021], но и деятельностного подхода 
[Ващева, Сивкина, 2022]. Поисковая деятельность 
гораздо лучше мотивирует студентов к изучению сухих 
тем грамматики, нежели стандартные учебные задания 
и упражнения, и, соответственно, способствует более 
быстрому и легкому запоминанию материала. Это 
означает, что занятие должно быть нацелено не столько 
на пассивное восприятие информации студентом и 
бездумное ее заучивание, сколько на активизацию 
собственной познавательной деятельности. Например, 
С.Р. Савенкова предлагает поисковый метод обучения, 
стимулирующий познавательную активность студентов, 
вместо традиционного репродуктивного заучивания 
лексических единиц, что стимулирует в студентах 
способности к саморазвитию, самообразованию, 
самостоятельной постановке и решению задач, а также 
повышают мотивацию к обучению [Савенкова, 2012].

Новый учебник должен включать не только 
традиционный раздел с текстами и грамматикой (от них, 
естественно, нельзя отказываться), но и быть дополнен 
обширным разделом упражнений, структурированных 
под современные компетенции.

Так, каждый студент должен уметь работать с любым 
источником информации. Без этого навыка практически 
невозможно овладеть программным материалом, 
специальностью и успешно творчески работать после 
окончания учебы. Исторические тексты помогут углубить 
и дифференцировать знания, закрепить материал смежных 
дисциплин. Но не следует забывать об упражнениях 
на поиск ошибок в тексте, на выбор оптимального 
заголовка к абзацам, на замену одной конструкции 
другой. Кроме того, подбор текстов нужно снабдить 
иллюстративным материалом по культуре древних 
римлян, возможно, простыми диалогами. Хорошим 
образцом здесь могут послужить учебники Орберга и 

других иностранных коллег [Cambridge…,1998; Dickey, 
2018; Orberg, 2002; Wilkes, 1993]. Умение работать с 
информацией складывается из умения быстро найти 
требуемый материал, умения разобраться в нем, используя 
при этом различные способы поиска. Практические 
умения и навыки работы с древними текстами могут 
способствовать и развивать творческое мышление, когда 
обычное рутинное упражнение предложить в игровой 
форме, в виде викторины, составления или отгадывания 
кроссворда, мини-диалога и т. п.

Для любой будущей специальности самостоятельный 
подбор информационных источников – кропотливый 
труд, требующий внимания и тщательности. Выходя 
на Интернет-просторы, мы зачастую сталкиваемся 
с существенной проблемой: сеть, кроме полезной 
информации, содержит горы «веб-макулатуры», 
разобраться с которой довольно сложно. Применительно 
к латинскому языку поиск часто сводится, как было 
отмечено выше, к попыткам воспользоваться online-
переводчиками, которые не только не дают точного 
перевода текстов, но и не развивают речь, мышление, 
память, эрудицию. А ведь именно эти качества являются 
важнейшими показателями будущего специалиста 
и руководителя. Владение лексикой древнего языка 
способствует и пониманию особенностей родного 
(например, роли и доли заимствований в родном 
языке). Соответственно, большое внимание следует 
уделить практической работе со словарем, т. к. без 
знания профессиональной терминологии невозможно 
становление грамотного специалиста в любой области. И 
здесь пригодится подбор упражнений на поиск дериватов, 
запоминание лексического минимума, составление 
цепочек однокоренных слов. Игровой элемент могут 
добавить упражнения типа «отгадай картинку», «примени 
синоним или антоним» и т. п.

И конечно, четкая структура латинского языка, его 
логичность являются прекрасной базой для формирования 
умения выделять главное и второстепенное. Чтобы 
понять, осознать любой текст, нужно, прежде всего, 
выделить в нем самое главное. Выделение главного – это 
способ фиксации учебного материала, который поможет 
студенту дифференцировать учебный материал, придать 
ему иерархическую структуру, удобную для запоминания 
и применения. Студент научится понимать, что нужно 
обязательно запомнить, а с чем достаточно просто 
ознакомиться. Запоминая главное, можно значительно 
увеличить объем знаний. Такие знания мобильны, их 
можно использовать в нестандартных условиях. Подбор 
упражнений на логику может включать как разноуровневые 
задачи, так и игровые задания, типа «разгадай ребус».

Теоретический и практический материал 
дисциплины «Латинский язык» научит студентов 
составлять план и оперировать логическими 
алгоритмами. Алгоритмы способствуют 
формированию культуры умственного труда: развивают 
последовательность, обоснованность суждений, 
т. е. систематически и целенаправленно формируют, 
развивают и совершенствуют интеллектуальные умения, 
определяющие результативность учебной деятельности. 
Умение использовать алгоритмы пригодится для 
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решения стандартных задач в профессиональной 
деятельности [Ващева, Сивкина, 2020]. К сожалению, 
нынешние учебники по латинскому языку не содержат их.

Поскольку современные учебники для изучения 
иностранных языков сопровождаются материалами 
для аудирования, то подобные задания могут быть 
приложены и к новому учебнику по латинскому языку. 
Возможно также применить методику домашнего 
кинопросмотра [Ткаченок, Дружинин, 2019]. В этом 
случае студент получит возможность прослушать 
записи чтения текстов, что будет особенно полезно при 
пропусках занятий или самостоятельной работе над 
темами. Кроме того, обучающиеся могут познакомиться 
с разными вариантами произношения слов, ведь 
латинский язык не всегда был мертвым, он менялся, и 
язык Цицерона отличался от средневековой латыни.

Выводы
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что 

в современных условиях преподавание латинского 
языка сталкивается со многими проблемами. Основная 
из них – традиционная методика преподавания, не 
соответствующая новым требованиям времени: 
возросшему информационному потоку, установке на 
совершенствование личности и готовность ее к переменам, 
повышению качества образования, подразумевающего 
высокий уровень интеллектуальных возможностей и 
мотиваций у студентов и т. п. Поэтому разработка новой 
методики и создание на ее основе принципиально нового 
типа учебника становится жизненно важной задачей, без 
решения которой в современных условиях российской 
высшей школы уже невозможно добиться хорошего знания 
языка и освоения требуемых неязыковых компетенций.
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