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ГРАММАТИЧЕСКИЕ УЧЕБНИКИ В ГИМНАЗИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК: 
ПРАГМАТИКА ВЫБОРА И СОЗДАНИЯ 

Изданные при Петербургской академии наук грамматики для преподавания немецкого, латинского, французского и 
греческого языков создавались и адаптировались в тесной связи с принятыми в Академической гимназии программами 
обучения. Это влияло не только на выбор источников для их перевода и адаптации, но и на особенности процесса создания, а 
также на бытование этих учебных пособий. Die Teutsche Grammatica (1730) представляла собой переработанные М.Шванвицем 
немецкие грамматики, адаптированные, переведенные на русский язык и изданные в виде билингвы. Грамматика создавалась 
для обучения русских детей немецкому языку, но из-за изменений в программе Академической гимназии, по-видимому, 
успешно применялась в билингвальной аудитории, где часть детей усваивала немецкий язык как иностранный, а часть как 
родной. Латинский, французский, греческий и итальянский языки также преподавались в билингвальной аудитории 
Академической гимназии по пособиям, разработанным в немецких протестантских землях и адаптированным для 
немецкоязычных учеников. Популярность грамматик, созданных при Академии наук, позволяет поставить вопрос о 
необходимости более детального изучения картины мира, которую они предлагали ученикам вместе с изучением очередного 
иностранного языка. 
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Популярные в России XVIII в. грамматики, изданные при Петербургской академии наук, переведенные 
на русский язык и адаптированные для преподавания иностранных языков в Академической гимназии, 
систематически привлекают внимание исследователей, в особенности лингвистов. Традиционно оно 
направлено на библиографическую фиксацию, описание, установление источников переводов и структурной 
или терминологической преемственности [см. 1-5]. Специально лингвистический интерес к этим изданиям 
приводит к тому, что вопросы о методах преподавания и педагогических установках ставятся в связи с ними 
нечасто, а когда ставятся, контекст того именно заведения, для которого они непосредственно создавались, т. е. 
гимназии Академии наук, учитывается лишь изредка [см. 6-8]. Задача этой статьи показать, что тесная связь 
изданных в Академии наук грамматик с учебными программами Академической гимназии может объяснять не 
только выбор источников для их перевода и адаптации, но и особенности процесса создания, а также бытования 
этих учебных пособий. 

Пятиклассная в первые годы своего существования гимназия при Академии наук открылась в январе 
1726 г. Это было крупное учебное заведение. До закрытия в 1805 г., т. е. за 79 лет, в ней училось более 2,8 тыс. 
учеников [9]. С самого начала в гимназии глубоко изучались немецкий и латинский языки [10]. В двух старших 
латинских классах давались основы греческого языка. В вечерние часы часть учащихся осваивала французский 
язык [11; 12, с. 229, 248]. Итальянский язык преподавался, по-видимому, с 1748 г., когда 12 августа на 
должность учителя французского и итальянского языков был принят итальянец П.М.Годенти [13, p. 34]. 

Особенностью гимназии был мультинациональный, преимущественно билингвальный на тот момент 
состав учеников [14; 15]. До сер. XVIII в. полностью, а затем частично преподавателями латинских классов 
были немцы, некоторые из которых, например, Г.Ю.Миллер, по меньшей мере в начале своей 
преподавательской карьеры не владели русским языком [16]. Другие овладевали им как языком общения, но 
предпочитали использовать уже разработанные для немецкоязычных учеников методики преподавания 
латинского языка. Поэтому до перехода в классы, где давались основные разделы латинской грамматики, 
русским ученикам необходимо было усвоить немецкий язык до уровня понимания учителя. 

В связи с этой первоочередной потребностью быстрее всего была создана билингвальная грамматика 
немецкого языка, представленная М.Шванвицем в 1728 г. [17; 18, с. 404]. Die Teutsche Grammatica aus 
unterschiedenen Auctoribus zusammen getragen und der Russischen Jugend zum Besten heraus gegeben von dem 
Informatore der Teutschen Sprache bey dem St. Petersburgischen Gymnasio, собранная Шванвицем из нескольких 
немецких источников, существенно им переработанных, адаптированная и переведенная на русский язык, была 
нужна настолько, что ее покупали в книжной лавке Академии наук еще до выхода из типографии и забирали 
несброшюрованными частями по мере их печати [19, s. 326; 20]. Уже в 1732 г. весь тираж был раскуплен, и 
достать ее стало сложно [21, с. 88; 22]. 

Хотя грамматика атрибутирована в СККИЯ как грамматика Шванвица, на титуле издания его имя не 
значится [23, с. 40]. Представляется, что это не случайно, а отражает коллективный характер работы, лишь в 
основе выполненной Шванвицем [24, с. 166]. По-видимому, уже первое издание Die Teutsche Grammatica 
претерпело коллективную правку. Известно, что первые листы были отпечатаны к апрелю 1728 г. В июне того 
же года ожидалось, что «Немецкая грамматика такожде и наши “Комментария” скоро в готовности будут» [18, 
с. 371]. Однако в октябре И.К.Кириллов прислал И.Д.Шумахеру редакторскую правку на уже отпечатанные 
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листы, про которую писал, что «Некоторыя малыя поправки в словенских речах учинены чрез моего 
благодетеля, здешней школы учителя, знающаго латинскую, греческую и словенскую грамматику, риторику и 
философию. И ежели изволите заблагоразсудить, то не хуже впредь потетрадно той книги сюда присылать. Он 
может вам в поправлении словенских речей служить» [18, с. 404]. Получив результаты правки 
неустановленным пока редактором, Шванвиц в своем ответе через Шумахера в письме последнего от 28 
октября оправдывался: «...что он писал грамматику ради российскаго народа, дабы со оныя немецкаго языка 
учитися можно было. И того ради он нарочно таких немецких слов употреблял, дабы молодые люди оных слов, 
которыя в науке случаются наилутче и легчайше навыкнути могли. Ежели же бы такая грамматика писана 
была, с которыя бы надобно было российскаго языка учитися, то бы оное за погрешение вменить надлежало» 
[18, с. 406]. Можно предположить, что в дальнейшем издание перерабатывалось, что и привело к появлению на 
титуле даты «1730». Еще заметнее коллективный характер работы над грамматиками при рассмотрении 
переизданий. Второе, доработанное В.Е.Адодуровым, вышло в 1734 г. и оказало большое влияние на развитие 
грамматической традиции в России [6]. А после переработки в 1745 г. Я.Штелиным Die Teutsche Grammatica 
переиздавалась в 1762, 1791, 1802 гг. и широко использовалась для преподавания немецкого языка в русских 
школах. 

Несмотря на озвученную Шванвицем цель создания книги как учебника немецкого языка для русских 
учеников, в реальной учебной практике вслед (но не обязательно вследствие, хотя отчасти это и возможно) за 
появлением второго издания ей, по-видимому, довелось стать пособием, по которому в одних классах 
русскоговорящие и не только дети учили немецкий, а ученики немецкого происхождения усваивали 
грамматику родного языка. С 1733 по 1739 гг. программа Академической гимназии претерпевала 
последовательные изменения [см. 12; 25; 26]. В результате сложилась следующая система преподавания: 
значительная часть учеников заканчивала свое образование в верхнем немецком классе, завершая его 
усвоением немецкой грамматики, умением писать по-немецки письма и читать немецких авторов; читать и 
иметь первые представления о латинской грамматике. Остальные ученики, не переходя в верхний класс, 
поступали после среднего немецкого класса в четвертый класс отделенной в 1735 г. латинской школы, где 
грамматика изучалась во всех классах, кроме верхнего, первого, и заканчивалась поэтикой и риторикой. Латынь 
в ней преподавали через немецкий язык, т.е. учащиеся делали переводы с латинского на немецкий и с 
немецкого на латинский [12]. 

Это позволяло учителям не только не переходить на русский язык преподавания латыни, но и 
использовать пособия, разработанные в Европе для преподавания латыни немецкоговорящим детям. До 1743 г. 
с точки зрения учебного процесса острой необходимости разрабатывать специальную латинскую грамматику 
для русских учеников в Академической гимназии не было. Она возникла в ходе следственного дела Шумахера, 
в ответ на выдвинутые ему обвинения о том, что такая система преподавания серьезно задерживает русских 
учеников в их подготовке к университету [27]. 

В первое время существования гимназии для преподавания латинской грамматики использовали Донат 
И.Рениуса (1574—1639), предположительно с польским переводом [28, с. 197; 29, р. 21], а также грамматику 
И.Ланге (1670—1744) [30]. Но уже с 1732 г. их начинает вытеснять Die Märckische grammatique 
(Бранденбургская грамматика, Грамматика Марки, Мархическая грамматика) [см. 8]. В Академии наук 
использовалось как полный, так и (чаще всего) краткий ее вариант [31; 32]. Эта грамматика была разработана 
коллективно ректорами бранденбургских гимназий под влиянием грамматики И.Ланге для обязательного 
употребления в государственных гимназиях на территории маркграфства Бранденбурга. 

В ходе расследования дела Шумахера (он был возвращен к делам в Академии 5 декабря 1743 г.) 
участникам событий и наблюдателям стало понятно, что преподавание в гимназии необходимо реформировать 
так, чтобы русские ученики могли овладевать латинским языком без немецкого посредника, для чего нужна 
была соответствующая учебная литература. В декабре 1743 г. в Канцелярию Академии наук обратился с 
доношением В.И.Лебедев, в котором писал: «Кроме положенных на меня от Канцелярии Академии наук дел в 
гулящие часы для Российскаго юношества, учащагося Латинскому языку, перевел я Грамматику, которая с 
немалою пользою употреблена быть может, тем наипаче, что до сего времен никакой Грамматики Латинской на 
природном Российском языке не бывало. И дабы высочайшим Ея Императорскаго Величества указом повелено 
было, приложенную при сем моем доношении Грамматику напечатать, которая свидетельствована 
унтербиблиотекарем господином Таубертом и бывшим при Академии наук Адъюнктом Григорьем Тепловым» 
[33, л. 48]. 

Несмотря на уже данное одобрение И.И.Тауберта и Г.Н.Теплова, Грамматика Лебедева, как известно, 
была послана адъюнкту М.В.Ломоносову 16 февраля 1744 г., который должен был «оную исправить со всяким 
прилежанием и поспешением» [33, л. 49; 34, с. 79]. После чего делопроизводство о грамматике возобновилось 
только в феврале 1745 г. указанием напечатать целый завод, т.е. 1200 экземпляров [33, л. 51]. 17 января 1746 г. 
Лебедев писал, что «Латинская грамматика ныне совсем уже напечатана» [35]. 

Еще на стадии распределения первого тиража Академия наук, по-видимому, смогла договориться с обер-
прокурором князем Я.П.Шаховским о массовых закупках грамматики для семинарий, поясняя, что и так 
недорогую грамматику можно еще больше удешевить, т.к. последующие издания обходятся типографии всегда 
дешевле первого. В результате Грамматика, одобренная Синодом, претерпела множество переизданий, став 
одним из основных пособий в семинариях [33, л. 53-62]. 
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Интересно, что в самой Академии Грамматика Лебедева заменила Compendium grammaticae Marchica не 
сразу из-за сохраняющегося способа преподавания латыни через немецкий. Такая методика преподавания была 
запрещена в 1747 г.; требования нового «Регламента Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге» 
подразумевали переход на русский язык преподавания всех предметов, но de facto переход на русский язык 
преподавания затянулся [36, с. 53]. Ректор гимназии И.Э.Фишер указывает в 1748 г., что в двух латинских 
классах гимназии, к которым свелось все преподавание в этот период, используется Compendium grammaticae 
Marchica [37, с. 189]. И даже в 1758 г., правда уже в связи с окончанием тиража Грамматики Лебедева, для 
Академической гимназии приобретался немецкий вариант [38]. 

Описание появления грамматик двух основных для Академической гимназии языков (немецкого и 
латинского) показывает, насколько эта работа зависела от практической потребности в учебниках для 
Академической гимназии. Немного специфично дело обстояло с изучением в ней французского языка, что так 
же отразилось на истории учебных пособий. 

Французский язык был не основным языком в Гимназии. В Академическом университете преподавали на 
латинском, а если учеников посылали за границу, то чаще всего их отправляли в немецкие университеты, для 
чего их экзаменовали в латинском и немецком языках [39, с. 228-229; 40]. Тем не менее, французский язык был 
очень востребованным, особенно учениками из дворянских семей. Для его преподавания в 1730—1740-е гг. 
употреблялась «Французская грамматика» с немецким переводом Жана-Роберта де Пеплие, хорошо известная 
учителям и многократно переиздаваемая со времени первого издания в 1689 г. [41; 42]. По-видимому, до 
середины 1740-х гг. для нужд гимназии ее оказывалось достаточным. 

Если в Академической гимназии французский язык в первой половине XVIII в. был факультативом, то в 
частном образовании спрос на него был самым большим. Очевидно, что грамматика французского языка 
принесла бы автору значительные «авантажи», если говорить языком того времени. Вследствие этого о 
желании создать грамматику французского языка объявляли некоторые гимназические учителя. В 1729 г. 
грамматику и лексикон французского языка представлял учитель А. де Комбль. Она была передана для 
перевода на русский язык И.С.Горлицкому, но издана не была [43, с. 33]. В 1737 г. за составление такой 
грамматики брался Х.Ф.Гросс, преподававший французский язык наряду с историческими науками [44, с. 21]. К 
середине 1740-х гг. перевод французской грамматики на русский язык признавался руководством Академии 
необходимым для гимназии, не было только свободного переводчика для его осуществления [45, с. 449]. 18 
января 1749 г. Канцелярия Академии наук поручила доработать профессору Ф.Г.Штрубе де Пирмонту, 
В.К.Тредиаковскому и М.В.Ломоносову сделанный И.С.Горлицким перевод грамматики П.Ресто [37, с. 654]. 
Однако и тогда работа не была завершена. 

Вместо этого в 1752 г. была опубликована «Новая французская грамматика, сочиненная вопросами и 
ответами / Собрана из сочинений г. Ресто и других грамматик, А на российской язык переведена Академии 
наук переводчиким Васильем Тепловым», переведенная В.Е.Тепловым с немецкого языка с доработанного 
варианта, вышедшего в 1749 г. в Майнце и Франкфунте-на-Майне [см. 46; 47; 48]. С дополнением она 
переиздавалась в 1762, 1777, 1787 гг. и совокупный тираж составил 5837 экземпляров [49, с. 216-217]. Следом 
была опубликована билингвальная (на русском и французском языках) грамматика П. де Лаваля, 
представлявшая собой упрощенный и одновременно дополненный вариант одного из первых изданий Ресто 
[50]. Однако она, хотя и использовалась в некоторых пансионах и частных домах, серьезной конкуренции 
грамматики Теплова не составила [51]. Как и в случае с латинским языком, в периоды, когда в продаже 
заканчивались экземпляры русскоязычной «Новой французской грамматики», для Академической гимназии 
закупался популярнейший в XVIII в. учебник французского языка для немцев — грамматика Пеплие [52; 41; 53, 
с. 652-653]. 

Для преподавания греческого языка с самого начала использовалась грамматика Я.Веллера Nova 
Grammatica Graeca Communis, которая издавалась, по-видимому, с 1635 г. и претерпела в XVII — начале XVIII 
в. множество изданий [28, с. 199]. Веллер — немецкий евангелистский теолог, соответственно, и грамматика 
его также изначально создавалась для немцев. Лишь после 1788 г. вошел в обиход опубликованный при 
Академии наук перевод греческой грамматики Варлаама (Лящевского), сделанный с латинского языка 
студентом Василием Петровым [54, 55]. Итальянский язык преподавали по итальянской, французской и 
немецкой грамматике Венерони, изданной впервые в 1719 г. и переизданной до 1779 г. 10 раз [56; 57]. 

Ранее уже отмечалось исследователями, что «Новая французская грамматика» Теплова переводилась с 
немецкого языка [7], однако из приведенного обзора видно, что не только французский, но и другие языки 
преподавались в Академической гимназии по пособиям, изданным в немецких землях и адаптированных для 
немецкоязычных учеников. Это заставляет немного иначе взглянуть на причины выбора немецкоязычных 
учебников как учебных пособий для Академической гимназии и «посредников» для создания переводных, 
адаптированных для русских учеников грамматик. 

Несомненно, на выбор пособий влияло то, что для значительной части учеников немецкий язык был 
родным или же выученным ранее русского (например, шведами или финнами); и то, что это был родной язык 
учителей. А также то, что в период выработки программы по переводу учебной литературы на русский язык в 
Петербургской академии наук создавалась билингвальная программа обучения. Ее центральная идея, по-
видимому, заключалась в том, что любой выпускник Гимназии, а в перспективе любой человек, 
принадлежащей к элитам, владел бы в равной степени немецким и русским языками. Ведь речь идет о периоде, 
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когда в политическую элиту в результате присоединения к России Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии 
(1721 г.) влились представители немецкого дворянства, а законы нередко издавались на русском и немецком 
языках. 

Возникает, конечно, логичный вопрос: ограничивались ли причины такого выбора спецификой 
мультилингвального, преимущественно билингвального состава учеников, или важную роль играли и другие 
обстоятельства? Ведь, по меньшей мере, все упомянутые грамматики — это протестантские учебники (пособия 
Эммануэля Альвара, популярные в русских семинариях и коллегиумах Малороссии [58, с. 35; 59, с. 74-75], в 
Академии наук не использовались). Как успешно показал Э.Винтер, Петербургская академия наук в 1730-е гг. 
имела теснейшие связи с центром пиетизма в Галле [60]. 

При большом разнообразии учебных пособий, использовавшихся в России и опубликованных в России в 
XVIII в. (особенно после 1770-х гг., когда появились частные типографии), пособия, созданные в 
Академической гимназии, до конца века оказывались базовыми, о чем свидетельствуют их многочисленные 
переиздания. Представляется, что нам необходимо иметь более детальные представления о том, какую картину 
мира они предлагали ученикам вместе с изучением очередного иностранного языка. Ведь их усвоение в 
XVIII в., несомненно, было частью культуры элит, а, следовательно, опосредованно оказывало влияние на 
развитие страны в целом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ФДНЧ, в рамках научного проекта № 20-
513-22001. 
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Kostina T.V. Grammar textbooks at the Gymnasium of the St. Petersburg Academy of Sciences: the pragmatics of 
choice and creation. The Grammars published at the St. Petersburg Academy of Sciences for teaching German, Latin, French, and 
Greek were created and adapted in close connection with the curriculum adopted at the Academy’s Gymnasium. This fact influenced 
not only on the choice of sources for their translation and adaptation, but also the features of the creation process, as well as the history 
of the existence of those textbooks. “Die Teutsche Grammatica” (1730), the German Grammar processed by Martin Schwanwitz, was 
adapted, translated into Russian and published as a bilingual book. The Grammar was prepared to teach Russian children the German 
language, but due to the changes in the program of the Academy’s Gymnasium, it was apparently successfully applied in bilingual 
classes, where some students learned German as a foreign language and some learned it as a native one. Latin, French, Greek, and 
Italian languages were also taught in the bilingual classes of the Academy’s Gymnasium with the manuals that had been developed in 
German Protestant lands and adapted for German-speaking students. The popularity of the Grammars created at the Academy of 
Sciences allows us to raise a question about the need to thoroughly study the worldview they offered the students, along with the study 
of foreign language. 
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