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Статья посвящена влиянию немецких грамматик русского языка и других немецких грамматик на 

«Пространную грамматику русского языка» известного российского писателя, журналиста, издателя и филолога 

Н. И. Греча. Рожденный в немецкой протестантской семье в Санкт-Петербурге и получивший домашнее 

образование, будущий журналист обучался в Юнкерской школу при Сенате, затем посещал в качестве 

вольнослушателя Санкт-Петербургский педагогический институт. Педагогическая деятельность в качестве 

преподавателя русского языка привела этнического немца к необходимости осознания закономерностей 

преподаваемого им языка и написания грамматик русского языка. Первая опубликованная им в 1827 году 

«Пространная грамматика русского языка» имела большой успех, а ее автор был избран в Императорскую 

Академию наук в Петербурге. С указанной грамматикой непосредственно связаны и другие грамматические 

произведения Н. И. Греча, которые перечисляются в настоящей статье. Автор статьи называет также 

немецкоязычные грамматики русского языка и другие грамматические работы на немецком языке, которые в 

значительной мере легли в основу «Пространной грамматики русского языка». Сам Н. И. Греч признавал, что 

теоретическая часть была им заимствована из работы А. Ф. Бернгарди «Языкознание» и «Греческой 

грамматики» Ф. В. Тирша. Первая представляет собой основанную на логических категориях общую 

грамматику, которую Н. И. Греч перенес на материал русского языка. В практической части автор пользовался 

всеми известными ему работами, в их числе – написанными на немецком языке грамматиками русского языка Г. 

В. Лудольфа, В. Е. Адодурова, Я. Родде, И. А. Гейма, И. С. Фатера, А. Я. Пухмайера, А. В. Таппе. 

Ключевые слова: лингвоисториография, Н. И. Греч (14.8.1787– 24.1.1867), «Пространная грамматика 

русского языка», грамматики русского языка, Германия, Россия, XIX век. 
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N. I. Grech's russian grammar books and their german sources 

The article is devoted to the influence of German Grammar books of the Russian language and other German 

Grammars on the «Lengthy Russian language Grammar» of a famous Russian writer, journalist, publisher and 

philologist N. I. Grech. Born in a German protestant family, home educated, a future journalist studied in a Senate cadet 

school, then became a listener of S-Petersburg Pedagogical institute. His pedagogical work as a Russian language 

teacher made an ethnic German understand the laws of the Russian language and write Russian Grammar books. The 

first published by him in 1827 «Lengthy Russian language Grammar» had a great success and its author was invited in 

the Emperor Academy of Science in Petersburg. Some other N.I. Grech's grammar books are closely connected with 

this one. They are also mentioned in this article. The author of the article speaks about German grammars of the Russian 

language and other grammar books in German which lay the foundation of «Lengthy Russian language Grammar». N. I. 

Grech himself admitted that the theoretical part was borrowed from A.F. Bergardi's «Linguistics» and F.V. Tirsh's 

«Greek grammar». The former is general grammar based on logical categories which N.I. Grech transferred to the 

Russian language. In the practical part the author used all known to him works including written in German Russian 

Grammar books by G. V. Ludolf, V. E. Adodurov, Y. Podde, I. A. Geim, I. S. Fater, A. Y. Puhmajer, A. V. Tappe. 
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Широкому кругу читающей публики Н. И. Греч 
(14.8.1787–24.1.1867) известен прежде всего как 
журналист, писатель и издатель. В истории 
языкознания он известен как автор немалого 
количества русских грамматик, интерес к которым 

зародился в самые ранние годы его жизни, ср.: 
«… увидел я недостаточность наших грамматик в 
сравнении с иностранными и несообразность их с 
выводами грамматики всеобщей; увидел, сколько 
в них набрано лишнего, постороннего и сколько 
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недостает своего. С того времени, с пятнадцатого 
года от рождения, затаилась в душе моей мысль 
сделать что-нибудь по этому предмету: она 
осуществилась чрез двадцать пять лет» [Греч, 
1930, с. 256].  

Академик В. В. Виноградов относил его к 
западническому направлению: «В русле 
философских, западнических направлений 
русского грамматического движения XIX века шел 
Н. И. Греч» [Виноградов, 1958, с. 134]. Он особо 
подчеркивал своеобразие судьбы грамматических 
произведений Н. И. Греча: «Они пользовались 
широким общественным признанием, усиленно 
читались и изучались в 20–30-е и даже 40-е годы 
XIX века… Правда, не все филологи … считали 
грамматические … взгляды Н. И. Греча 
прогрессивными и соответствующими реальным 
процессам развития строя русского языка 
(например, В. Г. Белинский, К. С. Аксаков и др.)» 
[Виноградов, 1958, с. 161]. 

Интерес к грамматическому творчеству Н. И. 
Греча, прекратившийся на несколько десятилетий 
XX века, получил новое освещение в публикациях 
начала XXI столетия (см., например, [Вихрева, 
2010], [Соколова, 2007], [Соколова, 2008]) и в 
переизданиях трудов самого ученого (ср., 
например, [Греч, 2011]). 

Н. И. Греч родился в немецкой протестантской 
семье в Санкт-Петербурге. Его предки были 
выходцами из Богемии и переселились в Россию в 
конце XVII – начале XVIII вв. Его дед И.-Э. Греч 
(нем. Johann-Ernst Gretsch, рус. Иван Михайлович, 
1709–760) – магистр истории, профессор 
Митавской гимназии, в 1736–1760 гг.  был 
преподавателем  сухопутного (1-го кадетского) 
корпуса в Петербурге. Его отец И.-Э. Греч (нем. 
Johann-Ernst Gretsch, рус. Иван Иванович, 1754–
1803), – занимал чиновничьи должности вплоть 
до обер-секретаря сената [Греч, 1886, с. 4–6], 
[Мазаев, 1893, с. 686].  

Получив домашнее образование, Н. И. Греч 
поступил в Юнкерскую школу при Сенате, 
которую закончил в 1804 году, затем он в качестве 
вольнослушателя посещает Санкт-Петербургский 
педагогический институт. Свою 
преподавательскую деятельность он начал в 1805 
году учителем русской словесности в знаменитом 
в то время девичьем пансионе М. X. Ришар 
[Тростенцова, 2017, с. 22].  

В течение пяти лет с 1809 по 1814 гг. он 
преподавал русский язык и словесность в 
знаменитой Петришуле – главном немецком 
училище Святого Петра, затем с 1814 по 1817 гг. – 
в Санкт-Петербургской гимназии, при этом 
выполнял обязанности смотрителя петербургских 

уездных и приходских училищ (1811–1814) 
[Ивинский, 2007, с. 730]. В 1818 году Н. И. Греч – 
участник Комиссии по составлению учебных 
пособий для кантонистов поселенных войск; в 
1819 году – учредитель классов взаимного 
обучения в Санкт-Петербургском и Гатчинском 
воспитательных домах и в училищах для 
солдатских дочерей гвардейских полков; в 1842–
1843 – преподаватель русского языка в верхнем 
классе Пажеского корпуса [Тростенцова, 
2017, с. 22]. 

Преподавание русского языка в различных 
типах учебных заведений, в том числе, и немецкой 
школе, как это нередко бывает, привело Греча-
учителя к теоретическому осмыслению 
преподаваемого им материала русской 
грамматики, которой были посвящены многие 
годы его жизни. Самой первой и самой известной 
работой филолога стала «Пространная русская 
грамматика», выпущенная первым изданием в 
1827 г., за которую его избрали в Императорскую 
Академию наук в Петербурге.  

Затем из под пера Н. И. Греча выходит много 
произведений, так или иначе связанных с 
«Пространной грамматикой русского языка». Это: 

− Практическая русская грамматика [Греч, 
1827], 

− Ключ к практическим урокам русской 
грамматики [Греч, 1832],  

− Краткая русская грамматика [Греч, 2011], 
− Чтения о русском языке [Греч, 1840а], 

[Греч, 1840б], 
− Учебная русская грамматика : (Для 

учащихся) [Греч, 1851а], 
− Руководство к преподаванию по Учебной 

русской грамматике : (Для учащих) [Греч, 1851б], 
− Задачи учебной русской грамматики [Греч, 

1852], 
− Русская грамматика первого возраста. 

Учительская [Греч, 1860], 
− Русская грамматика первого возраста : 

Ученическая [Греч, 1865]. 
В предисловии к «Пространной грамматике» 

Ф. В. Булгарин (Фаддей Венедиктович Булгарин, 
урождённый Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин, 
(польск. Jan Tadeusz Krzysztof Bułharyn), 
5.07.1789–13.09.1859) особо указывал на 
обстоятельства, имеющие для нас особый 
интерес: «Грамматика сия ограничивается 
изложением правил нынешнего Русского языка, с 
некоторыми историческими и сравнительными 
замечаниями»» и упомянул в связи с этим 
знаменитую «Немецкую грамматику» Я. Гримма 
[Булгарин, 1827, с.VII–VIII]. И далее: «Греч, не 
желая присваивать себе чужого, объявил мне, что 
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теоретическая часть заимствована им 
преимущественно из творений Бернгарди (Sprach-
lehre von A. F. Bernhardi, Berlin, 1803, две части), 
Сильвестра де Саcи (Principes de Grammaire 
générale, Paris, 1815), Тирша (Griechische 
Grammatik, dritte Aufl., Leipz. 1826) и н. др.; в 
практической пользовался он всеми известными 
ему по сему предмету сочинениями, 
исчисленными в §§ 66–74 сей книги» [Булгарин, 
1827, с. VIII].  

А. Ф. Бернгарди (нем. August Ferdinand 
Bernhardi, 24.06.1769–1.06.1820) не был 
известным немецким лингвистом. Получив 
филологическое образование в университете г. 
Галле, он на протяжении всей своей жизни он был 
учителем и директором в гимназиях Берлина 
(биографические сведения о нем см. [Burckhardt, 
1955]). Его главным произведением и было 
«Языкознание» (нем. Sprachlehre) вышедшее в 
двух томах в 1801–1803 гг. в Берлине [Bernhardi, 
1801–1803]. В этой работе А. Ф. Бернгарди 
обобщил языковедческий опыт XVIII столетия в 
одну систему и перенес термины И. Канта (нем. 
Immanuel Kant; 22.04.1724–12.02.1804), 
Ф. Шеллинга (нем. Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling, 27.01.1775–20.08.1854) и И. Фихте (нем. 
Johann Gottlieb Fichte, 19.05.1762–27.01.1814) на 
языкознание. Задача языкознания состояла для 
него в отражении разума. На этой базе он создает 
основанную на логических категориях общую 
грамматику, теорию происхождения языка, 
основанную на эстетике языка стилистике и 
философскую трактовку метафорического 
характера языка.  

Ф. В. Тирш (нем. Friedrich Wilhelm von 
Thiersch, 17.06.1784–25.02.1860) был известным 
немецким антиковедом, филологом-эллинистом 
(биографические сведения о нем см. [Baumeister, 
1894]). Его книга «Греческая грамматика», 
очевидно, не относилась к самым выдающимся 
произведениям автора, но именно третье издание 
этой грамматики [von Thiersch, 1826] Н. И. Греч 
выбрал не случайно. 

Далее следует назвать упоминающиеся в 
работе Н. И. Греча грамматики русского языка, 
составленные на немецком языке большей частью 
немецкими авторами (исключение составлял 
студент В. Е. Адодуров). Парадоксально, но их 
абсолютное большинство было либо российскими 
немцами, либо немцами, волею судеб 
оказавшихся в Российском империи – людьми, как 
правило, не имевшими филологического 
образования и составившими русские грамматики 
из сугубо практических потребностей, зачастую 
списывая их с самых разнообразных источников. 

В этом смысле некоторое исключение 
составляет русская грамматика Г. В. Лудольфа 
(нем. Heinrich Wilhelm Ludolf, 20.12.1655– 
25.01.1712), изданная в 1696 году в Оксфорде в на 
латинском языке под пространным названием 
«Henrici Wilhelmi Ludolf Grammatica Russica quæ 
continet non tantum præcipua fundamenta russicæ 
linguæ, Verum etiam ma-nuductionem quandam ad 
grammaticam slavonicam» с подзаголовком «Additi 
sunt in forma dialogorum modi loquendi 
communiores, Germanice æque ac latine explicati, in 
gratiam eorum qui linguam Latinam ignorant. Una 
cum brevi vocabulario rerum naturalium» [Ludolf, 
1696]. Однако сам Н. И. Греч пишет о ней: «Оная 
не имеет никакого достоинства, кроме древности» 
[Греч, 1827, с. 49]. 

За ней следует без указания имени автора 
грамматика, написанная тогда еще 
двадцатидвухлетним студентом, а уже потом 
почётным членом Санкт-Петербургской академии 
наук и куратором Московского университета 
В. Е. Адодуровым (Василий Евдокимович 
Ададуров (Адодуров), 26.03.1709–16.11.1780) 
«Anfangs-Gründe der Russischen Sprache», которая 
входила в состав известного тогда «Немецко-
латинского и русского лексикона» Э. Вейсмана 
(нем. Ehrenreich Weismann, 15.07.1641–23.02.1717) 
[Anfangs-Gründe, 1731], о которой Н. И. Греч 
писал: «Сказывают, она сочинена была одним из 
первых тогдашних знатоков Русского языка» 
[Греч, 1827, с. 50].  

Четвертой в списке значится русская 
грамматика, сочиненная секретарем и 
переводчиком Рижского магистрата Я. Родде (нем. 
Jakob Rodde, рус. Родде Яков Матвеевич, 1725–
29.05.1789) [Rodde, 1789], которую  Н. И. Греч, 
впрочем, характеризует не иначе как наполненную 
ошибками выписку из Ломоносова [Греч, 
1827, с. 50]. 

Под седьмым номером мы находим русскую 
грамматику для немцев, сочиненную профессором 
словесного факультета Московского университета 
И. А. Геймом (нем. von Heim Bernhard Andreas, 
также Johann Heym, рус. Бернгард Андреас Гейм, 
также Гейм Иван Андреевич, 1759–28.10.1821) 
[Heym, 1789], которого, впрочем, также едва ли 
можно было назвать оригинальным автором, ср.: 
«В первых двух изданиях Автор следовал 
Ломоносову, а в последнем Грамматике 
Академической» [Греч, 1827, с. 51]. 

Особое место в этом списке несомненно 
занимает «Практическая Грамматика Русского 
языка, расположенная в удобных и полных 
таблицах и правилах, с примерами для 
грамматического разбора и для перевода на 
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Русский язык, сочинение И. С. Фатера (нем. Jo-
hann Severin Vater, 27.05.1771–16.03.1826), 
Профессора Богословия и Библиотекаря в 
Кенигсберге (ныне в Галле) и Кавалера Ордена 
Св. Владимира» (см. [Vater, 1808], которую Н. И. 
Греч охарактеризовал так: «В сей книге находим 
многие хорошие замечания и правила, 
составленные Автором при чтении Русских книг, 
и извлеченные им из приложения к Русскому 
языку правил Грамматики Всеобщей и 
Сравнительной» [Греч, 1827, с. 51]. 

За ней следует «Система русского языка» 
богемского священника А. Я. Пухмайера (нем. 
Anton Jaroslaw Puchmayer, 22.01.1769–29.09.1820) 
[Puchmayer, 1820], составленная по образцу 
системы богемского языка, о чем Н. И. Греч 
пишет: «И в сей книге находим много хорошего; 
но Автор слишком часто сбивается на природный 
свой, Богемский, язык, и не всегда умеет отделять 
Формы общие Славянские от собственно 
Русских» [Греч, 1827, с. 52]. 

О новой теоретико-практической русской 
грамматике для немцев, составленной его 
коллегой по училищу Святого Петра А. В. Таппе 
(рус. Август Вильгельмович Таппе, нем. Dietrich 
August Wilhelm Tappe, также Dietrich August 
Wilhelm Philipp von Tappe, 9.02.1778–3.04.1830) и 
выдержавшей семь изданий на протяжении 1810–
1835 гг. [Tappe, 1815], Н. И. Греч сообщает с 
некоторым сожалением: «Автор сей книги принес 
великую пользу иностранцам, облегчив изучение 
Русского языка выбором и удобным 
расположением правил и примеров; но мы не 
могли ничем из оной заимствоваться, ибо все 
правила оной взяты из других Грамматик» [Греч, 
1827, с. 52]. 

О знании Н. И. Гречем современной ему 
немецкоязычной лингвистической литературы, 
пишет В. В. Виноградов, приводя свидетельства 
разных ученых (см. [Виноградов 1958, с. 136–
137]). Однако можно предположить, что сам Н. И. 
Греч едва ли стремился находиться в эпицентре 
лингвистической мысли начала XIX столетия и 
создать подлинно научное исследование о 
современном ему русском языке. Вместе с тем, «у 
Греча были и интерес к наблюдениям над языком, 
и умение описывать и характеризовать 
конкретные факты языкового употребления. Но он 
был лишен дара систематизации грамматических 
явлений» [Виноградов 1958, с. 138].  

Не случайно автор статьи о Н. И. Грече в 
энциклопедии Брокгауза и Ефрона писал М. Н. 
Мазаев свидетельствовал: «В области грамматики 
Г. не был ученым, способным на открытия; но он 
не был лишен филологического такта и 

сметливости, почему его труды были в свое время 
шагом вперед» [Мазаев 1893, 68]. 

Очевидно, рассмотрение феноменов русского 
языка сквозь призму немецкоязычных грамматик 
было для этнического немца Н. И. Греча некоей 
возможностью осознать и проанализировать 
русский язык, но уже с 60-х годов XIX века труды 
Н. И. Греча иронически назывались «преданиями 
старины, завещанными учителями русской 
грамматики, Гречем с братиею» (цит. по 
[Виноградов 1958, с. 139]). 
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