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Целью современных поликодовых исследований все чаще становится внеш-
нее оформление текста, поскольку оно оказывает непосредственное влияние 
на восприятие и  интерпретацию изложенной вербальной информации. Сим-
волико-графические средства визуальной образности относятся к графическо-
му компоненту метаязыка и обладают серьезным потенциалом воздействия на 
реципиента. Цель данной статьи — выявить и проанализировать особенности 
применения символико-графических средств в  немецкоязычных грамматиках 
XVIII  в. Материалом исследования послужили четыре грамматических труда, 
а именно: «Kern der Deutschen Sprachkunst» И. К. Готшеда, «Auszug aus der deut-
schen Sprachlehre für Schulen» И. К. Аделунга, «Rußische Grammatik» М. В. Ло-
моносова и «Russische Sprachlehre zum Besten der deutschen Jugend eingerichtet» 
Я. М. Родде. Отобранные нами книги были напечатаны в разных городах Герма-
нии и Российской империи, что позволяет сопоставить подходы и обнаружить 
характерные черты визуального облика учебно-научных текстов эпохи Просве-
щения. В ходе сопоставительного исследования были выявлены и описаны раз-
личные приемы, способствующие компрессии текста: так, благодаря активному 
внедрению схем авторам удается наглядно продемонстрировать примеры, объ-
яснить или прокомментировать правила, а таблицы позволяют обобщить раз-
личные данные об аспектах языка. Структурировать материал помогают специ-
альные графические знаки и символы, такие как фигурные скобки или сноски, 
обозначенные звездочкой. Расположение информации на странице, использо-
вание колонтитула и буквицы значительно упрощают ориентацию и поиск той 
или иной информации в книге. Характерной особенностью немецких научных 
изданий XVIII в. является использование различных шрифтов (фрактура, шва-
бахер, антиква, гражданский шрифт в грамматиках русского языка), что делает 
текст четким и ясным. Шрифтовые выделения становятся одним из средств вы-
ражения метатекста и выполняют функцию актуализации.

Ключевые слова: грамматика, эпоха Просвещения, немецкий язык, графиче-
ский метаязык, научно-учебный текст.
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The purpose of modern multimodal research is increasingly becoming the exter-
nal design of the text, as it has a direct impact on the perception and interpretation 
of the presented verbal information. Symbolic and graphic means of visual imagery 
belong to the graphic component of the metalanguage and have a serious potential to 
influence the recipient. The aim of the present study is to identify and linguistically 
describe the peculiarities of the use of symbolic and graphic means of text design in 
German-language grammars of the 18th century. The material of the study was four 
grammatical works: Kern der Deutschen Sprachkunst by J. Gottsched, Auszug aus der 
deutschen Sprachlehre für Schulen by J. Adelung, Rußische Grammatik by M. Lomono-
sov and Russische Sprachlehre zum Besten der deutschen Jugend eingerichtet by J. Rodde. 
In the course of the comparative study, various techniques contributing to text com-
pression were identified and described: thanks to the active use of diagrams, authors 
manage to illustrate examples, explain or comment on rules, while tables help to sum-
marise and generalise various data on aspects of language. Special graphic signs and 
symbols, such as curly brackets or footnotes marked with an asterisk, help to structure 
the material. The arrangement of information on the page, the use of footers and let-
ters greatly simplify orientation and the search for this or that information in the book. 
A characteristic feature of German scientific editions of the 18th century is the use of 
various fonts, which makes the text clear and precise.

Keywords: grammar, Enlightenment, German language, graphic metalanguage, 
scientific and educational text.

1. Введение

Внимание современных лингвистов все чаще привлекает не 
только вербальное, но и  иконическое наполнение текста. По 
справедливому замечанию О. М. Куницыной, «вербальный текст 
встроен в мультимодальный дискурс», что и способствует интен-
сификации поликодовых исследований языка [Куницына 2021: 
237]. Обращение лингвистов к визуальной составляющей текстов 
А. А. Гаврилова связывает со стремительным ростом визуальной 
информации [Гаврилова 2017: 43], а К. А. Филиппов объясняет вы-
сокой значимостью «зрения в жизни индивида» [Филиппов 2022: 
418]. В. Е. Чернявская включает в  сферу лингвистики шрифтовое 
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и графическое оформление текста, поскольку они оказывают непо-
средственное влияние на его восприятие и понимание [Чернявская 
2021: 103]. С. Т. Нефедов определяет роль лингвиста в  выявлении 
семантических отношений «между лингвистическим и визуально-
графическим компонентом вербального кода в рамках текстового 
целого» [Нефедов 2022: 121].

Символико-графические средства оформления текста относятся 
к  графическому метаязыку, который, в свою очередь, является од-
ним из компонентов метаязыка или «языка о языке», служащего для 
описания содержания и формы другого языка [Ахманова 1966: 232]. 
К элементам графического метаязыка И. В. Арнольд причисляет схе-
мы, таблицы, графики, графы и  т. д., но  при этом отмечает сугубо 
вспомогательный характер графических средств [Арнольд 1991: 84].

Цель настоящего исследования заключается в  выявлении 
и линг вистическом описании особенностей использования симво-
лико-графических компонентов метаязыка на материале немецко-
язычных грамматических текстов XVIII в.

Материалом настоящего исследования послужили немецкоязыч-
ные грамматики русского и  немецкого языков авторства И. К. Гот-
шеда («Kern der Deutschen Sprachkunst, aus der ausführlichen Sprach-
kunst Gottscheds, zum Gebrauch der Jugend, von ihm selbst ins Kurze 
gezogen», 1753), И. К. Аделунга («Auszug aus der deutschen Sprachlehre 
für Schulen», 1781), М. В. Ломоносова в переводе И. Л. Стафенгагена 
(«Rußische Grammatik verfaßet von Herrn M. Lomonoßow; aus dem Ru-
ßischen übersetzt von J. L. Stavenhagen», 1764) и Я. М. Родде («Russische 
Sprachlehre zum Besten der deutschen Jugend eingerichtet», 1773).

2. Характеристика источников исследования

Грамматика И. К. Готшеда «Kern der Deutschen Sprachkunst», вы-
шедшая в свет в Лейпциге в 1753 г., предназначалась для обучения 
немецкому языку в школах [Eichinger 1994: 295]. Исследуемая грам-
матика является сокращенной версией более масштабного сочине-
ния автора, впервые опубликованного в 1748 г. и долгое время счи-
тавшегося образцовой грамматикой немецкого языка [Göttert 2010: 
215] как в Германии, так и за ее пределами [Koch 2002: 237].

В третьей четверти XVIII столетия после королевского указа 
Фридриха  II возникла необходимость в  новых грамматических 
трудах для преподавания немецкого языка в прусских гимназиях 
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[Voeste 2008: 180], в связи с чем в 1781–1782 гг. были опубликованы 
три труда И. К. Аделунга, посвященные грамматике немецкого язы-
ка. В рамках исследования обратимся к грамматике автора «Auszug 
aus der Deutschen Sprachlehre für Schulen», опубликованной в Бер-
лине в 1781 г. и предназначавшейся для преподавания немецкого 
языка в младшей школе.

В качестве материала для сопоставления привлекаются немец-
коязычные грамматические тексты, изданные в  России. В  1764  г. 
в Санкт-Петербурге под заголовком «Russische Grammatik verfaßet 
von Herrn Michael Lomonoßow» был опубликован перевод на немец-
кий язык «Российской грамматики» М. В. Ломоносова [Ломоносов 
1755], выполненный И. Л. Стафенгагеном и ставший авторитетным 
примером для последующих иностранных грамматик русского 
языка [Wissemann 1958: 353]. Однако данное пособие считалось 
сложным для обучения иностранцев русскому языку [Власов, Мо-
сковкин 2014: 153–154], в связи с чем в 1773 г. в Риге появляется 
более «лаконичная» [Schulz-Falster 2007: 75] грамматика Я. М. Родде 
«Russische Sprachlehre zum Besten der deutschen Jugend eingerichtet», 
пригодная для преподавания русского языка в  немецких школах 
и гимназиях прибалтийских провинций Российской империи.

3. Графические компоненты метаязыка

3.1. Схемы и таблицы

Анализ особенностей графического метаязыка немецкоязыч-
ных грамматик вполне ожидаемо выявил обширное использование 
различных схем и  таблиц для иллюстрации примеров склонения 
и  спряжения. Так в  грамматике И. К. Готшеда «Kern der deutschen 
Sprachkunst» в разделе, посвященном личным местоимениям, нахо-
дим многочисленные схемы, для которых характерно упрощенное 
изложение парадигмы склонения местоимений (рис. 1).

В грамматике И. К. Аделунга «Auszug aus der deutschen Sprach-
lehre für Schulen» заслуживают внимания еще более условные схе-
мы склонения существительных, где продемонстрированы только 
системы окончаний существительных в зависимости от типа скло-
нения (рис. 2).

Следует отметить, что для схематичной иллюстрации правил 
склонения грамматисты нередко прибегают к  условному выделе-
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Рис. 1. Разворот грамматики И. К. Готшеда «Kern der deutschen 
Sprachkunst» [Gottsched 1753: 124–125]

Рис. 2. Разворот грамматики И. К. Аделунга  
[Adelung 1781: 56–57]



127

нию столбцов и строк, характерному для таблиц. Однако в книге 
И. К. Готшеда встречаются и совершенно иные схемы: так, четвер-
тую часть грамматики автор посвящает просодии, где уделяет вни-
мание стихосложению, а в  качестве иллюстративного материала 
использует стихотворения немецких поэтов, которые сопровожда-
ет ритмическим рисунком, обозначающим ударные и безударные 
слоги в приводимых примерах (рис. 3).

Рис. 3. Графическое изображение ритмического рисунка  
стихотворения Опица в грамматике И. К. Готшеда  

[Gottsched 1753: 245]

Обратимся к  еще одной схеме в  грамматике М. В. Ломоносова, 
демонстрирующей пары гласных звуков в русском языке (рис. 4). 
Схема вплетена в таблицу в начале десятой страницы, где в первом 

Рис. 4. Разворот грамматики М. В. Ломоносова  
[Lomonoßov 1764: 10–11]
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столбце приводятся парами русские буквы, а во втором и третьем 
произношение русских гласных дополнено примерами на немец-
ком и  французском языках. За рассмотренной таблицей следует 
параграф 21, посвященный согласным буквам русского языка, где 
присутствует еще одна таблица, которая интересна тем, что ее не 
удалось уместить полностью на одной странице, поэтому ее про-
должение располагается на следующей (рис. 4).

В грамматике Я. М. Родде «Russische Sprachlehre zum Besten der 
deutschen Jugend eingerichtet» серьезное внимание уделяется гла-
голам. Автор собирает исчерпывающий список спряжения глаго-
лов со всеми вариантами их изменений, который, по его задумке, 
школьникам надлежит заучивать наизусть. Собранные изменения 
глаголов по временам Родде оформляет в виде таблицы (рис. 5).

Эта таблица примечательна тем, что по ширине она занимает 
обе страницы разворота и продолжается на протяжении несколь-
ких десятков страниц. Головная строка таблицы, где указаны на-
звания основных форм глагола, дублируется затем на каждом раз-
вороте. Кроме того, данная таблица демонстрирует характерную 
особенность немецкоязычных грамматик русского языка, где рус-

Рис. 5. Разворот книги Я. М. Родде «Russische Sprachlehre zum 
Besten der deutschen Jugend eingerichtet» [Rodde 1773: 154–155]
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скоязычные примеры часто сопровождаются переводом на немец-
кий язык.

Итак, использование схем позволяет авторам наглядно и  до-
вольно компактно проиллюстрировать приводимые примеры 
и  сделать правила более запоминающимися, тогда как таблицы 
куда более подробны и обстоятельны, но в то же время позволяют 
добиться определенной компрессии текста, а также обобщить раз-
личные данные о грамматических аспектах.

3.2. Специальные графические знаки и символы

Для всех исследуемых грамматик характерно использование 
графики, заимствованной из  математики. Так, в  уже рассмотрен-
ных нами фрагментах отмечается использование фигурных скобок. 
И. К. Готшед при помощи данного графического знака объединя-
ет примеры личных местоимений, относящихся к  третьему лицу 
(рис. 1). И. К. Аделунг показывает с помощью фигурных скобок, ка-
кие окончания относятся к существительным мужского и среднего 
рода, а какие — к существительным женского рода (рис. 2).

Для безударных слогов в ритмическом рисунке И. К. Готшед ис-
пользует символ, напоминающий тот, что в математике обозначает 
дугу окружности, а для ударных — графический знак тире (рис. 3). 
В таблице Я. М. Родде, посвященной спряжению глагола, также от-
мечено применение длинного тире в качестве прочерка, обознача-
ющего отсутствие у глагола той или иной формы (рис. 5).

В немецкоязычных грамматиках русского языка авторства 
М. В. Ломоносова и  Я. М. Родде встречаются помеченные специ-
альным символом «звездочка» (*) примечания, многие из которых 
призваны разъяснить особенности произношения и  написания 
русских слов (рис. 4). Это обусловлено ориентацией текстов немец-
коязычных грамматик русского языка на иностранного читателя.

Наименьшей структурной единицей грамматик М. В. Ломоносо-
ва, Я. М. Родде и И. К. Аделунга является параграф. Для обозначения 
параграфов используется еще один специальный знак § (рис. 2, 4, 5).

В связи с тем, что специальные графические знаки и символы 
способствуют компрессии текста, они нередко сопровождают при-
меры. Кроме того, структурирование изложенного материала не-
возможно представить без специальных обозначений для струк-
турных единиц текста и сносок-примечаний.
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3.3. Колонтитул

Обратим внимание на колонтитулы книг, ведь благодаря таким 
средствам графической и пространственно-композиционной образ-
ности, как расположение текста и его частей на странице, во многом 
определяется извлечение текстовой информации [Соболь 2009: 16].

Разворот грамматики И. К. Готшеда, представленный на рис. 1, де-
монстрирует наличие в  этой книге переменного рубрикационного 
колонтитула, где на левой странице разворота читателю сообщается 
номер, а на правой — название текущей главы (Hauptstück). Аналогич-
ным образом оформлен колонтитул в учебнике Я. М. Родде: слева обо-
значается номер раздела (Abschnitt), а справа — его название (рис. 5).

В книге И. К. Аделунга присутствует трехступенчатый ко-
лонтитул, состоящий из  заголовков трех ступеней рубрикации 
(рис.  2): слева перечисляется информация о  номере части книги 
(Th. =  Theil), номере и названии раздела (Abſch. = Abschnitt), справа 
указаны номер и название главы (Kap. = Kapitel). Примечательно, 
что в книге «Russische Grammatik» М. В. Ломоносова текстовый ко-
лонтитул вовсе отсутствует (рис. 4).

Несмотря на то что колонтитул снижает емкость печатного ли-
ста, его наличие продиктовано заботой об удобстве читателя, по-
скольку содержимое колонтитула позволяет сориентироваться 
в содержании учебника.

3.4. Шрифт

Отдельного внимания заслуживает такое паралингвистическое 
средство организации текста, как шрифт. Среди невербальных 
метапоказателей письменного текста Н. П. Перфильева выделяет 
графические  — пунктуационные и  шрифтовые. Задача послед-
них — «выделение части высказывания с помощью: а) вида шриф-
та (курсив, разрядка, жирный и полужирный), б) размера шрифта 
(прописные буквы, кегль)» [Перфильева 2006: 27]. Шрифтовые вы-
деления выполняют функцию актуализации.

Ю. Шпитцмюллер предлагает рассматривать шрифт с  точки 
зрения различных категориальных уровней, среди которых он вы-
деляет системы письменности (алфавитное, логографическое, сло-
говое письмо) и их разновидности (латиница, кириллица, иврит), 
семейства почерков (готический и римский шрифт для латиницы) 
и их разновидности (например, текстура, ротунда, швабахер, фрак-
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тура у готического шрифта), семейства гарнитур и стили шрифта 
(курсив, полужирный и др.) [Spitzmüller 2021: 913].

В XVIII  в. немецкие книги почти без исключения набирались 
фрактурой, а на научные издания распространялись правила сме-
шанного набора, где за счет использования различных шрифтов 
удавалось придать учебному тексту четкость и ясность (подробнее 
об этом см., например: [Чихольд 1980: 141; Pörksen, Schiewe 1995: 
95]. Заметим, что полужирная фрактура появилась только в XIX в., 
поэтому для выделения важной информации (например, вводимых 
немецких терминов) и названий разделов в качестве полужирного 
шрифта используется швабахер (рис. 1, 2, 5).

Основной текст всех немецкоязычных грамматик набран со-
временной изданиям фрактурой. Для выделения латинских слов 
(терминов) используется антиква (рис. 1, 4, 5). Отдельно отметим, 
что в грамматике И. К. Аделунга антиквой набраны только римские 
цифры (рис. 2).

Для немецких грамматик И. К. Готшеда и  И. К. Аделунга, а  так-
же для книги «Russische Grammatik» М. В. Ломоносова характерно 
использование буквицы. Специально оформленные первые буквы 
встречаются в начале каждой главы (рис. 1).

Разнообразие шрифтов в немецкоязычных грамматиках русского 
языка проиллюстрируем фрагментом из  книги Я. М. Родде: основ-
ной текст набран фрактурой, для русских примеров используется 
гражданский шрифт, перевод примеров на немецкий выделен шва-
бахером, а  для передачи ва-
риантов произношения (Riga/
Rischa) и ввода французского 
слова (Bourdeaux) выбраны 
антиква и курсив (рис. 6).

Таким образом, шриф-
товые особенности рассмо-
тренных нами грамматик 
обладают рядом сходств. Для 
грамматик русского языка 
характерно использование 
таких разновидностей си-
стем письменности, как ла-
тиница и кириллица. Во всех 
немецкоязычных грамма-

Рис. 6. Фрагмент грамматики Я. М. Родде 
[Rodde 1773: 11]
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тиках отмечено употребление готического и  римского шрифтов, 
а  также таких их разновидностей, как фрактура, швабахер и  ан-
тиква.

4. Выводы

Проведенное сопоставительное исследование позволило опре-
делить общие закономерности, характерные для графического ме-
таязыка грамматического описания в Германии и России в XVIII в. 
В  результате исследования были выявлены и  проанализированы 
особенности применения таких символико-графических компо-
нентов метаязыка, как:

• таблицы, позволяющие обобщить различные данные о грам-
матических аспектах;

• схемы, благодаря которым правила и приводимые примеры 
становятся более наглядными и запоминающимися;

• специальные графические знаки и символы, с помощью кото-
рых авторы добиваются компрессии текста или структуриру-
ют изложенный материал;

• колонтитул, упрощающий ориентацию читателя в книге;
• различные семейства шрифтов и их разновидности, способ-

ствующие визуальному выделению значимой информации.
Анализ символико-графических средств показал, что их исполь-

зование связано со структурированием и обобщением изложенной 
в  тексте информации и  продиктовано стремлением упростить ее 
декодирование реципиентом, чему из-за специфики материала уде-
лялось особое внимание.
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