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Неверностей, сбивчивости, странностей, словом 
недостатков в грамматике г. Греча очень много, но 
много и достоинств. Вообще эта книга, как магазин 
материалов для русской грамматики, есть сочинение 
драгоценное и, вместе с тем, горький упрек нам, 
русским, которых даже и нашему-то родному языку 
учат иностранцы. (1835)



Грамматика не дает таланта, но дает таланту большую 
силу, и грамматику только тот знает, кто знает, как 
следовало по правилу сказать или написать то или 
другое слово, ту или другую фразу, которым живая 
область употребления (usus tyrannus) дала неправильную 
форму. (В. Г. Белинский, "Грамматические разыскания" 
В. А. Васильева.)

Еще замечание: г. Григорьев любит употреблять слово зоне, 
и это выходит у него крайне неловко. Это слово ввел 
Пушкин, но он употребил его только раз в "Борисе 
Годунове", очень ловко, кстати и на месте - Оно хорошо для 
поэзии, заменяя книжное "ибо" и прозаическое "потому 
что"; но - usus tyrannus - старая истина! Чего не мог ввести 
Пушкин, того не введет г. Григорьев. (Он же, 
Стихотворения Аполлона Григорьева.)



С 20-х годов развертывается многосторонняя научная 
деятельность А. X. Востокова, бывшего центральной 
фигурой русского языкознания до 40-х годов XIX в. Его 
"Русская грамматика" надолго определила пути и методы 
изучения грамматической системы русского литературного 
языка и до сих пор не утратила своего научного значения. 
В. Г. Белинский считал ее лучшею из всех русских 
грамматик. Грамматические труды А. Х. Востокова, 
продолжавшие материалистические ломоносовские 
традиции, глубоко проникали в самую сущность живых и 
самобытных явлений русского языка. Отличающиеся 
лаконизмом, точностью и простотой грамматических 
обобщений, умением найти основное, самое 
существенное, охватывающие огромный и свежий 
материал, труды А. X. Востокова во многом не устарели до 
сих пор.



Грамматические взгляды А. X. Востокова противостояли 
взглядам и трудам Н. И. Греча, испытывавшего сильное 
в л и я н и е а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к и х с х е м 
западноевропейских грамматик. В "Практической 
грамматике" Н. Греча эта зависимость ярко выразилась в 
схематизме грамматических классификаций и в чисто 
внешнем — хотя в большинстве случаев подробном — 
описании грамматических явлений.

      Характеризуя книги Востокова и Греча, В. Г. Белинский 
в рецензии на "Грамматические разыскания" В. А. 
Васильева писал: "Если сличить две русских грамматики 
разных составителей, например, грамматику г. Греча с 
грамматикой г. Востокова, подумаешь, что каждая из них 
рассуждает об особенном языке или что они отделены 
одна от другой большим промежутком времени".
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Глава  I
ОБЩИЕ  ПОНЯТИЯ  О  ГРАММАТИКЕ

        1.  Человек  одарен  способностию  мыслить  и  выражать  
свои  мысли  посредством  слова,  или  языка,  другими  
словами,  человек  мыслит  и  говорит.
        2.  Способность  мыслить  называется  разумом,  и  
потому  мышление  есть  действие,  или  акт  разума;  
произведение,  или  плод  этого  действия  разума,  
называется  суждением;  способность  выражать  суждения  
ума,  т.  е.  сообщать  их  другим  посредством  разных  
изменений  голоса  и  сочетания  звуков,  или  мыслить  
вслух,  а  не  про  себя,  называется  словом,  или  языком.  
Следовательно,



§  3.  Мысль  относится  к  слову,  как  душа  к  телу,  а  слово  
к  мысли,  как  тело  к  душе,  т.  е.  слово  есть  покров,  
одежда,  форма,  выражение  мысли,  а  мысль  есть  
смысл,  разум,  значение  слова.



4.  Наука  о  мышлении  называется  логикою;  наука  о  
слове,  или  о  языке,  называется  грамматикою.  Итак,
        5.  Грамматика  есть  наука  о  слове  человеческом,  
или  систематическое  изложение  законов  
человеческого  слова.
    
      Примечание.  Так  как  слово  тесно  связано  с  мыслию,  
то  и  грамматика  находится  в  тесных  отношениях  с  
логикою  и  должна  быть  основана  на  ней.



6.  Люди  говорят  не  одним  языком,  потому  что  у  
каждого  народа  есть  свой  особенный  язык,  а  народов  
на  земном  шаре  множество;  но  все  языки,  несмотря  
на  свое  различие,  основаны  на  одних  и  тех  же  
законах,  и,  в  то  же  время,  каждый  из  них  имеет  и  
свои  особенные  законы.  Вследствие  этого,
        7.  Грамматика  разделяется  на  всеобщую  и  частную.



        8.  Всеобщая  грамматика  есть  наука  слова  
человеческого  вообще,  т.  е.  она  излагает  законы,  
общие  всем  языкам  в  мире.
        9.  Частная  грамматика  содержит  в  себе  объяснение  
исключительных  свойств  или  особенностей  одного  
какого-‐‑нибудь  языка.  Следовательно,
        10.  Русская  грамматика  есть  наука  о  законах  и  
свойствах  русского  слова,  или  русского  языка,  т.  е.  она  
учит  говорить,  читать  и  писать  по-‐‑русски  сообразно  с  
основными  законами  русского  языка  и  общим  
употреблением  или  принятым  обычаем.



морфология   синтаксис

18.  Мысль  составляется  из  двух  начал,  или  элементов:  
из  понятия  и  суждения.
        19.  Понятие  есть  непосредственное  представление  в  
уме  какого-‐‑нибудь  предмета  или  обращение  какого-‐‑
нибудь  предмета  в  умственное  представление  (  11);  
так,  например,  Богъ,  безсмертіе,  природа,  дерево  суть  
понятия.  Понятиям  соответствуют  слова.

логика

грамматика

понятие

слово
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13.  Слово,  взятое  отдельно,  есть  выражение  какого-‐‑
нибудь  понятия;  совокупность  слов,  имеющая  
определенный  смысл,  есть  выражение  какого-‐‑
нибудь  суждения.

20.  Суждение  есть  соединение  двух  или  нескольких  
понятий  посредством  существующего  между  ними  
соотношения;  так,  например,  когда  я  говорю:  Богъ  
есть  безсмертенъ,  я  соединяю  понятие  о  Вогѣ  с  
понятием  о  безсмертіи.  Суждению  соответствует  в  
языке  речь,  которая  называется  иначе  предложением.



Россия, 1ая половина XIX а.: 
всеобщие грамматики

• влияние западной Европы (Франция : Grammaire de 
Port-Royal, 1660, Германия)

• риторика Ломоносова (1711-1765) 

Christian Wolff
(1679-1754)
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