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Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания и структу-
ры учебных книг по французскому языку первой половины XIX века. Дается 
анализ исторического периода, состояния образования в указанное время. 
Рассмотрено влияние Отечественной войны 1812 года на функционирование 
французского языка в российском обществе. Приводятся примеры учебни-
ков французского языка различных жанров (азбуки, разговоры, граммати-
ки), выделяются и описываются методические приемы преподавания фран-
цузского языка, предлагаемые авторами. Некоторые методические приемы 
полиязыковой подготовки, используемые составителями учебных книг в 
первой половине XIX века, актуальны и в настоящее время.
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В России роль французского языка в образователь-
ном процессе значительно возросла в XVIII в. в 
период царствования императрицы Елизаветы 

Петровны, и далее при Екатерине II, которая проявля-
ла активный интерес к французской культуре, к идеям 
французского Просвещения. Во время правления Екате-
рины II в стране широко распространяется мода на все 
французское – музыку, живопись, литературу, историю, 
театр, кухню, одежду, этикет и т.д. Французы были желан-
ными гостями при императорском дворе, их приглашали 
дворяне и купеческая знать. Неуклонно возрастает роль 
и значение французского языка в русском обществе. 
Этот язык изучают в высших учебных заведениях Санкт-
Петербурга, Москвы, других больших городов империи, 
в академических гимназиях, духовных семинариях, во-
енных учебных заведениях.

Галломания – пристрастие к французскому стилю 
жизни – в XVIII веке в истории культуры России имела 
свои объективные причины. Во-первых, Франция пере-
живала период наивысшего политического и экономи-
ческого расцвета, на нее равнялись другие государства, 
она стала гегемоном в Западной Европе. Во-вторых, зна-
чимой была идеологическая основа галломании: обра-

зованные люди зачитывались трудами основоположни-
ков Просвещения – французских философов Вольтера, 
Дидро, Монтескье, Версаль являл собой для других мо-
нархов высший и недостижимый идеал самодержавия, 
законодателями моды считались лионские белошвейки.

Под влиянием французского Просвещения в России 
начались реформы образования. С 1782 г. стала созда-
ваться сеть народных училищ, дававших начальное об-
разование [5]. Главные народные училища, открытые в 
губернских городах, включали в свои учебные програм-
мы курсы иностранного языка, в том числе и француз-
ского.

Сторонником идей Просвещения был и Александр I, 
который вступил на престол в 1801 году. Важную роль в 
формировании его взглядов сыграл учитель – швейца-
рец Ф. Лагарп, знаток европейского Просвещения, куль-
туры и искусства. 

Александр I продолжил реформу образования. Его 
достижением можно считать демократизацию системы 
обучения. В 1830‒1840-е годы в учреждения образова-
ния принимали и разночинцев, и даже представителей 
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низших сословий [5]. Значительно возрос интерес к чте-
нию. У образованных дворян настоятельной потребно-
стью становится чтение журналов и книг. В моду входит 
собирательство и коллекционирование книг.

Обучение иностранным языкам велось в универси-
тетах. Первыми были открыты Московский и Виленский 
университеты, затем Петербургский, Харьковский и Ка-
занский. При университетах открывались гимназии, а в 
уездных городах – училища. Создавались и специализи-
рованные учреждения образования.

С приходом к власти Николая I ситуация в сфере об-
разования и обучения иностранным языкам изменилась 
к худшему. Детей крепостных крестьян больше не при-
нимали в гимназии и университеты. В 1848 году было 
введено ограничение на количество студентов, запре-
щены заграничные командировки для преподавателей, 
а в 1852 г. – приглашения учителей-иностранцев [5]. Та-
кая политика негативно отразилась в том числе и на пре-
подавании французского языка.

Отечественная война 1812 года значительно изме-
нила не только мировоззрение русских людей, уклад 
жизни и способ мышления, но и отношение к обучению 
языкам. Многолетний билингвизм российского дво-
рянства (русский и французский языки) наконец начал 
трансформироваться в сторону преобладания русского 
языка. Появились и другие тенденции, существенно по-
влиявшие на дальнейшее развитие лингвистического 
образования в России. Русско-французская война 1812 
г. изменила восприятие французской культуры и языка 
в русском обществе. Если в начале войны популярность 
французского языка была еще высока, то после ее за-
вершения большая часть патриотически настроенного 
русского дворянства стала отказываться от всего фран-
цузского. Во время боевых действий русские офицеры 
воздерживались от использования французской речи, 
так как местные партизаны могли принять их за захват-
чиков [10].

После войны чистота родной русской речи стала ак-
тивно обсуждаться многочисленными литературными и 
общественными организациями, кружками и группами. 
При этом правительство поддерживало поднявшуюся 
волну патриотизма и нетерпимости к французам и всеми 
способами поощряло подобное поведение.

И все же из этих фактов нельзя сделать категориче-
ский вывод о том, что в результате русско-французской 
войны произошло полное падение значения и роли 
французского языка в лингвокультурном дискурсе Рос-
сии. Несмотря на значительное падение авторитета 
Франции в глазах российского общества, французский 
язык еще долго оставался главенствующим среди ино-
странных языков в образовательном процессе. При этом 

достаточно много французов осталось в России, некото-
рые эмигрировали. «Многие из этих урожденных фран-
кофонов также стали частными учителями-гувернерами, 
а также художественными руководителями театров, ка-
пелл и оркестров. Мода на все французское продолжа-
лась, только в новых вариациях» [2, c. 31].

Преподавание французского языка в первой полови-
не XIX века претерпело некоторые изменения. Продол-
жается развитие гимназического образования. 5 ноября 
1804 года был принят «Устав учебных заведений, под-
ведомственных Университетам», и это, по мнению И.А. 
Алешинцева, «нужно считать самым крупным событием 
в жизни наших гимназий» [1, с. 26]. Принятие данного 
документа позволило гимназиям впервые получить ста-
тус самостоятельных средних учебных заведений с соб-
ственным управлением. В гимназиях ученики получали 
начальные сведения по географии, истории, математи-
ке, физике, философии. Также изучались и иностранные 
языки, чаще всего латинский, французский и немецкий 
[1, с. 27]. Согласно решению правительства, обучение в 
гимназиях было бесплатным, и это способствовало зна-
чительному притоку новых учеников. По сведениям, 
приведенным в книге И.А. Алешинцева «История гимна-
зического образования в России XVIII и XIX вв.», «к началу 
1809 г. было открыто 32 гимназии, в которых обучались 
12 839 учащихся» [1, с. 45].

Важные перемены в российском образовании про-
изошли после реформ С.С. Уварова 1835 года. Согласно 
новым учебным планам, важнейшим предметом обуче-
ния становились классические языки [1, с. 59].

Рассмотрим структуру и содержание учебных книг по 
французскому языку первой половины XIX в. Несмотря 
на то, что учреждения образования испытывали серьез-
ный недостаток в учебниках иностранного языка, в дан-
ный период были изданы книги, внесшие значительный 
вклад в методику преподавания французского языка.

Отметим, что авторы учебных книг используют грам-
матико-переводной метод, в связи с чем содержание 
учебников – это, как правило, описание грамматических 
явлений и подборка занимательных рассказов. Значе-
ние слова «грамматика» на протяжении веков менялось. 
Так, в Древней Греции это понятие охватывало широкое 
семантическое поле, означающее «искусство письма» и 
строение языка, в латинском языке это наука языковеде-
ние (филология). В XVII веке оно сохраняет свою много-
значность: языковые правила, умение читать, писать, 
говорить [3, с. 188]. Тематика материалов для чтения ме-
няется с тенденцией всё большей занимательности. Если 
в 1760-е годы это были тексты молитв, в 1780-е – прит-
чи и басни, то в XIX веке в учебную литературу всё чаще 
включают поучительные повести, познавательные и за-
бавные истории, анекдоты [4, с. 35–69].
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В иноязычном обучении доминирует принцип фор-
мального образования. Тренировка навыков перевода 
осуществлялась с использованием сборников учебных 
текстов. Так, в 1804 году в типографии Московского 
университета была выпущена учебная книга «Собра-
ние острых и наставительных изречений, на латинском, 
французском и немецком языках; в пользу воспитанни-
ков университетского пансиона» [12]. Короткие тексты 
в учебнике были даны на трех европейских языках без 
русского перевода (скорее всего, издание было предна-
значено тем, кто уже обучился основам французского 
языка). Тексты представляли собой исторические остро-
умные анекдоты и поучительные, забавные высказыва-
ния. Ученики не только развивали навыки чтения и пере-
вода французских текстов, но и обогащали свои знания, 
расширяли кругозор.

Аналогичным образом было построено и другое из-
дание – «Полезные уроки для обучающегося француз-
скому и немецкому языкам; издано в пользу воспитан-
ников университетского пансиона» [11]. В этом учебнике 
предлагались разнообразные диалоги, правила этикета, 
басни известного французского писателя Жана-Пьера 
Клари де Флориана, образцы писем на разные темы. 
Весь текст был дан параллельно на русском, француз-
ском и немецком языках.

С начала XIX века отмечаются существенные каче-
ственные изменения в методической основе учебников. 
Авторы размещают в своих книгах не просто списки слов 
для заучивания, но и предлагают определенные приемы 
запоминания слов, рассказывают о заимствованных сло-
вах, формулируют правила, которые позволяют с мень-
шими трудностями заучивать особенности французской 
грамматики. В качестве примера приведем учебную кни-
гу Ж. Паланжа «Новая французская азбука, содержащая 
краткую этимологию, самые употребительные разго-
воры и собрание весьма нужных слов во французском 
правописании» [9]. Учебник был переиздан несколько 
раз. Для запоминания слов автор предлагает свою мето-
дику. Сначала учащимся требуется записать, прочитать 
вслух и запомнить 10 существительных на французском 
и русском языках. Когда эти слова были твердо заучены, 
учитель предлагал склонение этих слов. Успех изучения 
лексики, а также грамматических правил Паланж видит в 
многократном повторении.

Следующий этап освоения лексики – составление 
словосочетаний из выученных существительных и под-
ходящих к ним по смыслу прилагательных. Прилагатель-
ные необходимо читать и повторять до тех пор, пока не 
происходит их запоминание. После этого требовалось 
просклонять сочетания существительного и прилага-
тельного. Постепенно учитель вводит в лексикон уча-
щихся глаголы (прежде всего «помогающие» j’ai и je ʃuis). 
Сначала усваивается только изъявительное наклонение. 

Из выученных слов составляются простые предложения, 
при этом учитель объясняет ученикам правила употре-
бления падежей и может, забегая вперед, коснуться не-
которых времен глагола [9, с. 2].

Автор убежден: если ежедневно ученики будут за-
учивать по 10 существительных и прилагательных, то за 
5 учебных дней их словарный запас пополнится на 100 
слов. При этом ученик не зубрит лексический материал 
бездумно и механически, а запоминает его в процессе 
написания, повторений, изменения форм, составления 
словосочетаний и предложений. Фразы, построенные с 
выученными словами, также легко запоминаются.

Через четыре недели Паланж рекомендует начинать 
изучение повелительного и сослагательного наклоне-
ний (вначале также вспомогательных глаголов). Для 
запоминания глаголов используется та же схема: на-
писание и многократное повторение слов, изменение 
глаголов, составление с ними словосочетаний и предло-
жений. Отметим, что выстроенная Паланжем система об-
учения вполне действенна и в настоящее время. Автор, 
по сути, предлагает принцип сознательного запомина-
ния, суть которого в том, что слово заучивается не изо-
лированно, а во всех своих формах, словосочетаниях, 
предложениях. Также автор соблюдает принцип посте-
пенного усложнения учебного материала, когда сначала 
запоминаются имена и их склонение, а затем глагольные 
формы в различных наклонениях.

Еще один прием, используемый Паланжем, – вопро-
сно-ответное изложение нового материала. Так, в виде 
вопросов и ответов дано объяснение, что такое «эти-
мология» и для чего нужно ее изучать, как изменяются 
существительные, какие существуют типы склонений 
и др. Части речи также изучаются в определенном по-
рядке: члены, имена, местоимения, глаголы, причастия, 
наречия, предлоги, союзы, междометия. Учебные тек-
сты в учебнике Паланжа даны с параллельным перево-
дом в двух колонках. Тексты касаются познавательных и 
нравственных тем: например, «Дитя встающее рано по 
утрамъ» («L’ Enfant matineux»). Учебные диалоги приуча-
ют детей к этикету и правилам поведения за столом, в 
гостях, на улице.

В первой половине XIX в. популярность получил 
учебник Я.В. Толмачева «Французская грамматика, раз-
положенная легчайшим способом» [13]. Учебная книга 
выдержала несколько переизданий. Как и многие дру-
гие аналогичные издания, грамматика Толмачева начи-
нается с изучения алфавита и французского произно-
шения – вначале одиночных гласных и согласных, затем 
«двоегласных». После этого автор предлагает изучение 
частей речи в общепринятом порядке: члены, имена, 
местоимения, глаголы, причастия, предлоги, союзы. По 
каждой части речи предлагаются грамматические све-
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дения и образцы их употребления в словосочетаниях и 
предложениях.

Книга Толмачева использует возможности книго-
печатания в плане организации учебного материала. 
Текст разбит на небольшие, частично пронумерованные 
абзацы, все подразделы озаглавлены и также пронуме-
рованы для эффективного восприятия и запоминания. В 
учебнике активно используются таблицы, колонки, гра-
фические возможности печати (разный размер и виды 
шрифта), что тоже способствует более успешному запо-
минанию и анализу материала. Раздел «Детские разго-
воры» предназначен для обучения искусству вежливо 
говорить со знакомыми и незнакомыми людьми, учтиво 
общаться с одноклассниками и учителями. Для заучива-
ния предлагаются короткие этикетные фразы – прика-
зания, просьбы, приветствия и т.д. Учебный материал у 
Толмачева насыщен философскими беседами, научными 
и познавательными историями, т.е. текстами, полезны-
ми, с точки зрения автора, подрастающему поколению.

В 1810 году было издано учебное пособие «Новые 
практические разговоры, с приличным собранием слов 
перед каждым, на французском и российском языках, 
для употребления юношества» (2-е изд. – 1814 г.) [6], в ко-
тором обучающие диалоги сопровождались довольно 
объемным словарем. При этом в «Собрании слов» широ-
ко представлена как бытовая лексика (du papier бумага, 
des plumes перья, un canif перочинный ножик), так и аб-
страктная (de la politeʃʃe учтивость, de la modeʃtie скром-
ность, du dégoût отвращенїе). Также словарь содержит 
достаточно много антропологической лексики (des amis 
друзья, прїятели, des ennemis непрїятели, враги, un maître 
учитель, votre dos ваша спина, le nom имя и др.). Включе-
ны в него и прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Кроме «Собрания слов», составитель учебного пособия 
включает грамматический материал: многочисленные 
примеры употребления глаголов avoir имѣть, etre быть, 
образцы вопросительных и отрицательных предложе-
ний, а также вопросительных предложений с отрица-
нием, примеры сочетаемости прилагательных, суще-
ствительных и глаголов в различных формах. Пособие 
предлагает для заучивания этикетные фразы, вежливые 
разговоры на разнообразные темы (погода, новости, 
учебные занятия, французский язык, книги, письма, игра 
в шашки, завтрак, обед, блюда, столовая посуда, цветы, 
сад, родственники, добродетели и пороки и т.д.).

Профессор Харьковского университета, выходец из 
Франции Николай Николаевич Паки де Совиньи написал 
для учащихся университета пособие «Философическая 
грамматика языков, или Ключ ко всем языкам и литера-
туре: Сочинение классическое и учебное, расположен-
ное в виде таблиц или сокращенного и умозрительного 
метода, чрез который учащиеся в университетах, лицеях, 
пансионах могут узнать легко и методически основные 

правила, приложенные ко всем языкам вообще и в осо-
бенности к французскому» (1823–1824) [8].

Учебник представляет собой двуязычное (русско-
французское) издание в трех томах. В книге присутству-
ет обширный теоретический раздел. Это неслучайно, 
ведь Н.Н. Паки де Совиньи считал, что для закрепления 
практических навыков необходимо прежде всего хоро-
шее владение теоретическими знаниями. Поэтому в его 
учебнике даются определения таких лингвистических 
понятий, как «грамматика», «слово», «речь», «орфогра-
фия», «этимология», «слог» («Всеобщая Грамматика есть 
наука, разсуждающая объ общихъ и неизмѣняемыхъ пра-
вилахъ слова, написаннаго или произнесеннага, во всѣхъ 
языкахъ» [8, ч. 1, с. 27]), Также в учебной книге можно 
найти теоретические рассуждения о методике обучения 
иностранным языкам, об основных правилах сочетания 
слов в предложениях французского языка, о разделах 
грамматики, производности и непроизводности слов, 
синтаксисе, этимологии, средствах художественной вы-
разительности и т.д.

В первой части книги автор рассматривает раз-
личные виды сочетаний и смысловые отношения в 
словосочетаниях и предложениях, формы склонения, 
словообразование, лексические значения слов, виды 
предложений и др. Важное место в учебнике занимает 
анализ различных ораторских приемов, классификация 
языков. Все темы изучаются на примерах из французско-
го языка, в сравнении с русским, а также латинским, не-
мецким языкам.

Вторая часть книги предназначена для повторения 
и обобщения знаний. Здесь также содержится теорети-
ческий материал: формулировки важнейших понятий, 
описание грамматических правил французского язы-
ка – фонетики, словообразования, морфологии, синтак-
сиса. После каждой темы для закрепления предлагают-
ся упражнения для перевода, примеры для практики в 
произношении или образовании слов, словосочетаний, 
предложений. Обращает на себя внимание тщатель-
ность, с которой автор пособия рассматривает все слу-
чаи сочетаний слов в предложениях, трудности упо-
требления слов, находя для каждого многочисленные 
примеры.

В третьей части основное внимание уделено синтак-
сису французского языка, а также сочетаемости слов в 
предложениях. Н.Н. Паки де Совиньи рассматривает раз-
нообразные типы предложений, подробно, с большим 
количеством примеров объясняет правила согласова-
ния и управления имен и глаголов, знакомит учащихся с 
видами лингвистического анализа.

Еще один известный учебник данного периода – 
грамматика И.Ф. Эйнерлинга «Начертание французской 
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грамматики, или Новый и легчайший способ для из-
учения французского языка с применением граммати-
ческих правил к некоторым выражениям или способ 
делать грамматический разбор, извлеченное из лучших 
французских грамматик с присовокуплением употре-
бительнейших слов, фраз и разговоров», выпущенная 
Департаментом народного просвещения в 1830 г. [15]. 
Основное внимание здесь уделено частям речи, образо-
ванию форм существительных и прилагательных. Учащи-
еся, по убеждению автора, должны уметь узнавать име-
на прилагательные в тексте, правильно согласовывать 
прилагательные и существительные и определять их 
место в предложении, образовывать степени сравнения 
прилагательных и конструкции с управлением и согла-
сованием. Отдельные разделы посвящены числительно-
му, наречию, видам местоимений. Наиболее подробно 
рассмотрены формы глагола: лицо, время, наклонения, 
спряжение глаголов. Описываются действительные, 
страдательные, средние, возвратные, безличные, не-
правильные глаголы. В книгу добавлены сведения не 
только о знаменательных, но и о служебных частях речи: 
предлогах, союзах, междометиях. Завершают граммати-
ку разделы «О знаках препинания» и «О грамматическом 
разборе», «Пример для чтения». Также для удобства об-
учающихся в учебник включен словарь с наиболее упо-
требительными словами и выражениями «Собрание 
употребительнейших слов» и «Употребительные фразы 
и разговоры».

Отметим, что приведенные в грамматике Эйнерлин-
га примеры в виде небольших по объему текстов дают-
ся без параллельного русского перевода. Скорее всего 
подразумевается, что у студентов уже имеется необхо-
димый минимальный словарный запас. Русские соответ-
ствия предлагаются лишь к отдельным словам и фразам.

Составители учебников отстаивают свое мнение о 
наиболее эффективных способах обучения француз-
скому языку. Так, Н.Н. Паки де Совиньи убежден, что из-
учение французского языка должно содействовать раз-
витию мышления учащихся, а грамматика должна быть 
основана, в первую очередь, на логике и развитии уст-
ной и письменной речи [8, ч. 1, с. 9].

Для ученого одинаково важны и теоретический, и 
практический способы обучения. Особое значение он 
придавал грамматической теории, необходимой для 
развития логического мышления учащихся, а также для 
того чтобы практические умения и навыки имели под 
собой прочный фундамент теоретических знаний. Ав-
тор выступает против механического заучивания язы-
кового материала: «Въ противномъ случаѣ, находясь 
въ обществѣ, они только будутъ твердить по одному 
навыку и почти махинально выученные слова и фразы, 
для нихъ самыхъ не понятные» [8, ч. 1, с. 17]. Практиче-
ские упражнения Н.Н. Паки де Совиньи считает основой 

глубокого усвоения знаний о предмете. Поэтому вторая 
часть его пособия включает упражнения: тексты, пред-
лагаемые для перевода.

П.Х. Шлейснер в книге «Опыт грамматическаго руко-
водства в переводах с российскаго языка на немецкий 
и на французский» [14] также отстаивает точку зрения, 
что наилучшим средством обучения иностранному язы-
ка является переводческая практика: «Извѣстно, что 
нѣтъ лучшаго средства научиться языку, как читать 
хорошихъ авторовъ и больше переводить; а особливо, 
когда рачительный наставникъ положитъ тому хоро-
шее начало» [14, с. 1]. Отметим, что в пособии П.Х. Шлейс-
нера применяется разновидность переводного метода – 
текстуально-переводной. Сторонники данного метода 
призывали изучать иностранный язык на примерах под-
линных художественных произведений на данном язы-
ке. Читая и переводя эти тексты, студенты отрабатывали 
произношение, изучали грамматику и лексику. Тексту-
ально-переводной метод способствует формированию 
у обучающихся умений аналитического чтения [7, с. 54].

В своей книге П.Х. Шлейснер размещает разнообраз-
ные тексты, предлагаемые для перевода, а в конце книги 
в таблицах дает необходимые для перевода грамматиче-
ские сведения: спряжения неправильных глаголов, скло-
нения, предлоги. Успешному переводу призваны содей-
ствовать подтекстовые сноски, в которых содержится 
перевод сложных слов и грамматические «подсказки».

Можно считать устоявшимся и общепринятым в XIX 
веке метод изучения иностранного языка на бытовых 
реалиях, знакомых детям, приближение учебного мате-
риала к реальной жизни. Авторы изданий уже не про-
сто предлагают учебный материал для запоминания, но 
и дают рекомендации, как лучше его заучивать, в соот-
ветствии с этим выстраивают и структуру своих учебни-
ков. Широко используется интегративный метод, когда 
во время обучения дети не только усваивают лексику 
и грамматику, но и расширяют свой кругозор, узнают 
много нового из различных сфер познания, обучаются 
этикету. Происходит воспитание и развитие моральных 
качеств учащихся, формирование их личности.

Значительное внимание в учебных книгах уделяется 
грамматике, особенностям частей речи, сочетаемости 
слов, расположению слов в предложениях, видам пред-
ложений во французском языке. Теоретический мате-
риал иллюстрируется большим количеством примеров. 
При подборе практических заданий, упражнений и тек-
стов используется как обиходная, бытовая тематика, так 
и отвлеченная, философская. Отмечается поучительная 
и познавательная направленность учебного материала 
во всех видах учебных книг.
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В методике преподавания французского языка в пер-
вой половине XIX вв. господствуют грамматико-перево-
дной, текстуально-переводной методы, а также сопоста-
вительный метод, когда французский язык изучается в 
сопоставлении с русским и другим европейскими язы-
ками, чаще всего немецким. В этот период приходит по-
нимание, что теоретический и практический способы 
изучения языка одинаково важны, что практические 
умения и навыки должны опираться на прочный фунда-
мент теоретических знаний. От механического заучива-

ния языкового материала все значимые методисты из-
учаемого периода отказываются.

Эффективному усвоению иностранного языка спо-
собствовала организация учебного материала: он 
излагался доступным языком, авторы и издатели ис-
пользовали возможности шрифтового выделения, 
структурировали материал в виде таблиц, подбирали 
тексты для закрепления практических навыков, наибо-
лее соответствующие требованиям ясности, логичности, 
красоты речи.
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