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У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РУСИСТИКИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К.-

Ф. РЕЙФА (1792-1872)

AT THE SOURCE OF EUROPEAN RUSSIAN STUDIES: LINGUISTIC HERITAGE OF 

KARL-PHILIP REIFF (1792-1872)

             In our paper we would like to share our reflections about Karl-Philip Reiff's 

contribution in the cause of studying and popularisation of russian language in the Europe of 

XIXth century, for which this researcher has devoted a large part of his life.

Reiff's work and activities was fruitful and many-sided. However in History of european 

Russian Studies his name, turned out to be, by misunderstanding, half-forgotten, and his 

writings was misrepresented or insufficiently estimated. Using of complexed historical 

approach to Reiff's works allows to give this another illumination.

В нашем докладе  мы хотели бы поделиться  размышлениями о вкладе  Карла-Филиппа 

Рейфа (1792- 1872) в дело изучения  и популяризации русского языка в Европе 19 века, 

которому этот ученый посвятил большую часть своей жизни. Деятельность и труды Рейфа 

были многогранны и плодотворны, однако в истории европейской русистики его имя, по ряду 

недоразумений, оказалось полузабытым, а  его сочинения получили недостаточные или 

искаженные оценки.

Несмотря на  многогранность лингвистических занятий и интересов, очевидных уже при 

первом взгляде на внушительный корпус всех трудов Рейфа, только словарная работа 

принесла ему определенное признание современниками заслуг в науке о русском языке  и 

известность  как добросовестного лексикографа. За свой «Русско-французский словарь, или 

Этимологический лексикон русского языка»(СПб., 1835), представленный в рукописи в 1832 

году на конкурс в Имп. Академию Наук, Рейф получил полную премию имени П. Н. 



Демидова на основании отзывов ряда академиков (Круг, Грефе, Шармуа, Востоков и Греч), а 

в 1850 году были отмечены премией той же Академии и его четырехязычные «Параллельные 

словари» как «лучшие из всех учебных» по «обилию и умному выбору слов и  их значений» 

и совмещающих в себе «несколько предназначений» [Срезневский,1851]. Они заслужили 

также награду и Прусской Академии наук (1852). До конца 19 века словари Рейфа выдержали 

десятки изданий, разойдясь по Европе многотысячными тиражами.

В то же время судьба других лингвистических трудов Рейфа,  грамматик и переводов, 

оказалась другой, они практически забыты, хотя могли бы представлять  немалый интерес 

для исследователей  в историографии языкознания и лингводидактики. Использование 

комплексного исторического подхода, с  рассмотрением всех работ ученого в тесной связи с 

научным и культурным контекстом его времени, развитием  и изменениями 

профессиональных и личных контактов, позволяет дать иное и более полное  освещение 

творчества Рейфа как лингвиста и его вклада в русистику. 

Первый период творческой биографии Рейфа был связан с его жизнью в России. Приехав в 

1818 г. в Санкт-Петербург в качестве домашнего учителя, этот франкоязычный швейцарец 

уже обладал обширными знаниями в других языках и живо интересовался творчеством 

многих европейских лингвистов. В Санкт-Петербурге он быстро сблизился с людьми из 

филологических кругов, в частности, с Н.И.Гречем ( 1787-1867),  который помог ему в 

изучении русского языка, познакомил с трудами российских  грамматистов. Общность 

лингвистических и педагогических взглядов стала  прочным основанием их дружбы и 

эффективного сотрудничества  на долгие годы. В дальнейшем, именно «печать» тесных 

связей с Гречем и  их общие симпатии к философской грамматике помешают российским 

историкам языкознания  оценить Рейфа как самостоятельного ученого, рассмотрев его 

творчество во всей его полноте и с позиций  внутренней логики развития лингвистических 

воззрений. 

Научные интересы Рейфа в области   русского языка  определились очень скоро: история, 

грамматика, лексикология, лексикография, перевод и сопоставление с другими языками. В 

российский период жизни Филиппа Ивановича, как называли его в России, замечательным 

образом  проявились и развились его неординарные филологические  способности. 

И.И.Срезневский впрочем  вполне справедливо характеризовал его как  одного «из самых 

деятельных и  добросовестных делателей в лингвистической литературе европейской» 

[Срезневский,1851, 313] Почти  в самом  начале своего двадцатилетнего пребывания в 

России Рейф составляет франкоязычную  «Русскую грамматику в пользу иностранцев» 

(СПб., 1821), интересную для историографии лингвистики  во многих отношениях: в ней 



впервые  был использован термин «вид »для обозначения этой глагольной категории в 

современном нам значении, уделено большое внимание явлению ударения, сделана попытка 

выделения правил его изменения.Эта  учебная грамматика  замечательна и  тем, что в ней 

очень тщательно  подобраны и пояснены в многочисленных подстрочниках  грамматические 

термины, указаны их источники и употребление, отражающее специфику двух языков и двух 

лингвистических традиций. К сожалению, у российских историков эта грамматика  всегда 

имела репутацию несамостоятельной, написанной «под руководством Греча», «плохой» 

[Ягич,1910, 266] что впрочем  не мешало ее популярности, во Франции она даже 

переиздавалась без разрешения автора. 

Во французской русистике имя Рейфа до сих пор связывается лишь с его грамматикой 

[Veyrenc, 1985; Archaimbault,1999; Meunier-Bracquenier, 2006 ],  лексикографическая и 

переводческая деятельность еще не были объектом  внимания ее   историков. Грамматика же 

получила изначально неблагоприятную оценку Луи Леже (1843-1923), основателя 

официальной русистики во Франции [Léger,1905, 10].   Позднее Леже изменил свое мнение 

на положительное и переиздал грамматику Рейфа со своими дополнениями и некоторыми 

изменениями в 1878 году, когда начиналось распространение русского языка во французской 

системе образования и ощутилась острая потребность в учебной литературе. С этого времени 

грамматика станет многократно переиздаваться, сохранив популярность до двадцатых годов 

прошлого столетия, хотя ее автор по-прежнему будет находиться в тени, на этот раз, в тени 

самого авторитетного  русиста той эпохи, Луи Леже. 

Отметим большое внимание, которое Рейф уделял терминологическим разысканиям, 

особенно при переводе лингвистических трудов, и это  проявилось  в полной мере в его 

работе над французским переводом  «Пространной грамматики» Н.И. Греча (Спб., 1827). В 

предисловии к нему  Рейф настойчиво подчеркивал главную функцию своего перевода — 

быть  «надежным гидом» в описаниях русского языка для  «филологов, занимающихся 

углубленным изучением языков»[Reiff, 1829, VI] . Действительно, в переводе, состоящем из 

двух томов (Спб.,1828-1829),  Рейф  значительно модифицировал структуру  оригинала, 

сопроводил  многие параграфы своими довольно обширными  замечаниями и дополнениями, 

а также включил целый ряд собственных статей и убрал некоторые авторские (с его 

разрешения). Второй том  этого труда, посвященный синтаксису, между прочим, не являлся 

частью «Пространной грамматики» издания 1827 г., это перевод ее продолжения с 

ненапечатанного гречевского  оригинала; на русском языке Гречем была опубликована только 

часть этой рукописи, под названием  «Практической грамматики» (Спб.,1828). Таким 

образом, описание русского синтаксиса в переводе Рейфа оказывается представленным 



полнее и оно содержит большое количество любопытных замечаний самого переводчика.

 В 1838 г. начинается новый период в жизни Рейфа, он покидает Россию, чтобы обосноваться 

в Германии, в Карлсруэ.Однако  еще более тридцати лет он весьма энергично  продолжает 

заниматься  любимым делом : изучением и популяризацией  русского языка  в Европе. Рейф 

посвящает себя главным образом составлению и изданию  четырехязычных (русско-

французско-немецко-английских) «Параллельных словарей»,упомянутых выше, получивших 

большую популярность  повсюду в Европе и в России [Вакуловский,1897; Грот, 1896, 

442]Отметим тем  не  менее, что всем  словарям предпосылались сокращенные грамматики 

соответствующих языков, составленные их автором.  Продолжая следить за развитием и 

обновлением лингвистических теорий, Рейф неустанно трудился над над  улучшением этих 

кратких грамматик при словарях,  изменял и дополнял  их содержание с каждым  новым 

изданием. Кроме того, он неоднократно перерабатывал свою первую, петербургскую 

грамматику русского языка, снабдил ее учебными текстами и упражнениями  и переиздал на 

трех языках: французском (2-е-изд..1853; 3-е изд.,1860), немецком (2-е изд.,1853)английском 

(2-е изд.,1862). Многочисленные переработки рейфовых грамматик и другие его работы: 

переводы, учебники и словари чрезвычайно интересны, так как приоткрывают в некотором 

роде  вход в творческую лабораторию, отражают эволюцию взглядов Рейфа как лингвиста в 

общем и, как русиста, в частности.
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