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				Эта страница не была вычитана

прозаической устной «народной сказки» и «сказания» путем собрания и издания знаменитых «Kinder, — und Hausmarchen» (1812) и менее известных, но сыгравших все же большую роль «Deutsche Sagen» (1816). В предисловиях к своим изданиям собиратели выступают с горячей апологией этого «пользующегося незаслуженным пренебрежением» рода творчества. В сказке Г. открывают одну из древнейших форм человеческ. творчества, один из драгоценнейших памятников «народного духа», отражение древнейшей мифологии народа и его древнейшей истории. В сказаниях они выявляют пережитки исторических преданий, раскрывают причины их географической локализации.

Особенно настаивают собиратели на необходимости точной, неприкрашенной записи сказок. Попытка применения сравнительноисторического метода к фольклорному материалу сделана в примечаниях к сборнику, где Г. отмечают многочисленные параллели, существующие между сказками различных европейских народов, и выдвигают гипотезу, по к-рой эти сходные черты являются общим наследием этих народов от их единого народа-предка (т. н. арийскай теория Якоба Г.).

Наряду с реабилитацией сказки как объекта литературоведения сборник Г. реабилитировал сказку и как форму художественного творчества. Действительно художественная и педагогическая литература не только 18, но и 17 вв. уже умеет пользоваться сказочной тематикой («Пентамероне» Базиле, сказки Перо, Музеуса и др.), но тематика эта никогда не дается в присущих ей формах безыскусственного устного сказа  — она подвергается существенной стилистической переработке, а часто и ироническому переосмыслению (напр. сказки Музеуса).

«Kinder  — und Hausmarchen» Г. заставили впервые взрослого «образованного» читателя оценить специфические формы сказочного стиля, ввели их в литературу. Отсюда  — огромное влияние сборника Г. на форму литературной художественной сказки 19 века (подробнее о сказках Г. см. Сказка).

На рус. яз. сказки Г. переиздавались неоднократно: Гримм В. и Я., Сказки (иллюстр. Ф. Грот  — Иоганом и Р. Лейнвебером, пер. под ред. П. Н. Полевого), СПБ, [1895]; Сказки и легенды, собранные бр. Гримм, пер. А. Фридеман, 2 тт., СПБ, 1903, и др.

Лит.: Duncker A., Die Bruder Grimm, Kassel, 1884; S t e i g R., Clemens Brentano und die Briide^ Grimm, Stuttgart, 1914; Scherer W., Jacoh Grimm, 2 Aufl., B., 1885, Neudruck, 1921; о Я. Г. см. также общие труды по истории языкознания  — Веnfеу ’я, D е 1 b г ii с k ’а, V. Тhоmsеп ’а и и др. О сказках бр. Гримм, см. Aarne A., Verzeichnis der Marchentypen, Helsinki, 1910; на рус. яз.: Андреев Н. П., Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне, Л., 1929.

Р, Шпр ГРИММ (Grimm), Герман (1828—1901),

нем. поэт и историк искусства (проф. Берлинского ун-та); сын Вильгельма Г. В своих работах Г. придерживался историко-культурного направления, уделяя значительное внимание общей картине политической и социальной жизни эпохи. Главными его трудами являются: «Das Leben Michelangelos» (2 Bande, В. — Stuttgart, 1900; неполный рус. перевод — СПБ, 1913—14, т. I, вып. 1—5) и «Das Leben Raphaels» (3 Aufl., В., 1896). Г. был автором новелл, поэмы «Traum und Erwachen» (Грёзы и пробуждение, 1854), драм «Armin» (1851), «Demetrius» (1854) и романа«Unuberwindliche Machte» (Неодолимые силы, 3 тт., 1867).

ГРИММ, Давид Давидович (р. 1864), ученый юрист (цивилист) и видный член кадетской партии. В 1889 был назначен приватдоцент. по кафедре римского права в Дерптский ун-т. С 1901  — ординарный профессор, а одно время и ректор Петербургского ун-та.

С 1907 Гримм состоял членом Гос. совета по выборам от Академии наук и российских ун-тов. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.

Главные труды: Очерки по учению об обогащении, вып. 1—3, Дерпт, 1891—93; Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права, СПБ, 1900; Кур; римского права, том I, СПБ, 1904; Лекции по догме римского права, 5 изд., П., 1916.

ГРИММ, Давид Иванович (1823—98), архи тектор, воспитанник Академии художеств; изучал грузинскую и армянскую архитектуры. Академик с 1855 (за чертежи памятников Закавказья); Г. преподавал в Академии художеств в 1859—87; ректор архитектурного отделения в 1888—92. По его проектам и отчасти им самим выстроен памятник из турецких орудий на Измайловском проспекте; м. пр. ему же принадлежит архитектурная часть памятника Екатерине II в Ленинграде и ряд церквей (в Херсонесе, Тифлисе, Женеве, Копенгагене и других).

Г. — яркий представитель эклектических и упадочных псевдовизантийского и русского стилей, искусственно вызванных к жизни в порядке ретроспективной реконструкции и пользовавшихся симпатиями богатого мещанства, лишенного подлинной художественной культуры.

ГРИММ, Оскар Андреевич (1845—1920), зоолог, доцент Петербургского ун-та (1874—1878) и Петербургского лесного ин-та (1878—1885), инспектор сельск. х-ва и рыболовства при министерстве земледелия (1885—1912) и участник Арало-Каспийской экспедиции Петербургского об-ва естествоиспытателей; более 20 лет (с 1886) был редактором «Вестника рыбопромышленности». Видный зоологприкладник, Г. известен важными исследованиями по искусственному рыбоводству и большой организационной работой по рыбному делу в России.

Гл. труды: Каспийское море и его фауна, в кн.

«Труды Арало-Каспийской экспедиции», СПБ, 1876—1877; вып. 2, тетради 1 и 2; Астраханская селедка, СПБ, 1887; Каспийско-Волжское рыболовство, СПБ, 1896, Азовские сельди, «Вестник рыбопромышленности», СПБ, 1901, стр. 57; О китобойных промыслах на Мурмане, СПБ, 1886.

ГРИММ (Grimm), Роберт (р. 1881), деятель

швейцарск. с. — д. движения. По профессии наборщик, Г. с молодых лет принимал участие в профессиональном и политическом движении, находясь на левом его фланге. Опираясь на союз иностранных рабочих в Цюрихе, Г. вел одновременно борьбу против анархосиндикализма Брупбахера (см.) и реформизма Грейлиха (см.). В 1911 Г. был избран в парламент. Одновременно руководил бернской с. — д. газетой «Бернер Тагвахт» (см.).

Когда началась империалистская война, Г. занял интернационалистскую позицию с несколько антантофильским уклоном. Под влиянием представителей итал. социалистической партии и рус. эмиграции Г. уже в 1914 пытался добиться соглашения меж-
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