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НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ В 1790 ГОДУ 

 

 

 
Российсêий языê êрасотою, изобилием, важ-
ностью и разнообразными родами мер в стихо-
творстве, êаêих нет в дрóãих, превосходит 
мноãие европейсêие языêи, а потомó и сожа- 
лительно, что россияне, пренебреãая столь  
сильный и выразительный языê, ревностно 
домоãаются ãоворить или писать несовер-
шенно, языêом весьма низêим для твердости 
нашеãо дóха и обильных чóвствований сердца. 
... До êаêоãо бы цветóщеãо состояния довели 
россияне свою литератóрó, если бы познали 
ценó языêа своеãо.  

Е.Р.Дашêова*

 

 

СЛОВО  О  Е.Р. ДАШКОВОЙ 

XVIII веê — «столетье безумно и мудро», по известной хараêтеристиêе А.Н.Радищева, был чрез-
вычайно важным периодом в истории России. Ознаменованный правлением двух выдающихся ãосударей: 
Петра I и Еêатерины II, превративших нашу страну в велиêую державу, этот веê был временем êонтра-
стов: в нем сочетались ãуманистичесêие идеи Просвещения и расцвет êрепостничества, велиêолепные  
архитеêтурные ансамбли и нищета êурных изб, подобострастие бесцветных придворных и независимость 
велиêих умов: М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, Д.И.Фонвизина... Это был веê блестящих политиêов, 
ярêих поэтов и драматурãов, знаменитых художниêов.  
                                                           
*  Портрет Е.Р.Дашêовой взят из êниãи «47 литоãрафичесêих портретов членов Императорсêой Российсêой Аêадемии».  

–СПб., 1911 ã. Цит. по êн.: Отечественные леêсиêоãрафы XVIII–ХХ вв. –М.: Науêа, 2000. С. 36. 
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К плеяде выдающихся фиãур Веêа Просвещения в нашей отечественной истории принадлежала и 
Еêатерина Романовна Дашêова. Ее незаурядная, боãато одаренная личность несла на себе все противоре-
чия «осьмнадцатоãо» столетия. А.И.Герцен, посвятивший ей одну из своих блестящих статей, писал: «В 
Дашêовой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, êоторая рвалась ê просторной жизни из-под 
плесени мосêовсêоãо застоя, что-то сильное, мноãостороннее, деятельное, петровсêое, ломоносовсêое, но 
смяãченное аристоêратичесêим воспитанием и женственностью»1.  

«Сия ученая жена, — замечал один из первых биоãрафов Дашêовой С.Н.Глинêа, — поêровительст-
вовала Радищеву... и друãим отличным по своим дарованиям мужам, невзирая на их происхождение и со-
стояние. Блаãородное рвение Дашêовой ê науêам и любовь ê ученым стоило ей мноãих усилий, а иноãда и 
неудовольствий, но препятствия не удерживали ее»2.  

Выросшая в интеллеêтуальной семье, давшей России несêольêо поêолений ãосударственных деятелей, 
ãрафиня Воронцова, будущая êняãиня Дашêова с детства отличалась любознательным умом и жаждой 
знаний. Уже в 14-летнем возрасте (родилась в 1743 ã.) она увлеêалась чтением передовых для тоãо време-
ни философов-просветителей, обладала большой библиотеêой. Ее любимыми авторами были Бейль, Гель-
веций, Дидро, Вольтер, Монтесêье и Буало.  

Еêатерина Романовна рано вышла замуж и рано овдовела, оставшись с двумя малолетними детьми. 
Еще до замужества Дашêова познаêомилась с велиêой êняãиней Еêатериной Алеêсеевной, женой наслед-
ниêа престола, будущеãо Петра III, и стала ее ревностной сторонницей. Летом 1761 ã. Дашêова приняла 
участие в заãоворе, приведшем Еêатерину ê власти. После внезапной смерти мужа в 1764 ã. и наступив-
шеãо охлаждения в отношениях с императрицей Еêатерина Романовна расстается с петербурãсêим двором, 
живет в Мосêве, имении Троицêое и, наêонец, в êонце 1769 ã. отправляется в заãраничные путешествие 
для ознаêомления с европейсêими странами и обучения сына. В это время она пополняет свое собственное 
образование, встречается с выдающимися умами Европы.  

Каêие же идеи моãла почерпнуть молодая женщина у писателей и философов XVIII в.? Просвети-
тельсêая философия ãлубоêо прониêала в сознание образованной части руссêоãо общества в XVIII в. 
Обеспечившие идеолоãичесêую базу утверждения в европейсêих странах и на Америêансêом êонтиненте 
буржуазных демоêратичесêих ценностей, просветители, прежде всеãо французсêие, наносили удар по  
абсолютизму, êлериêализму, утверждали теории общественноãо доãовора, естественноãо права, суверени-
тета народа, равенства всех перед заêоном, преимущество представительноãо правления. Вера в силу  
общественноãо мнения, в право êаждой личности на свободу пронизывала труды знаменитых философов. 
Одна из наиболее существенных черт идеолоãии Просвещения — рационализм. Культ «здравоãо смыс-
ла», научноãо знания, вера в безãраничную мощь человечесêоãо разума, провозãлашение свободы мысли, 
отрицание «сверхъестественных сил» — все это освобождало человечесêое сознание от оêов средневеêо-
вой теолоãии.  

Воззрения Дашêовой были своеобразным руссêим вариантом просветительсêих êонцепций. Путеше-
ствуя за ãраницей после своеãо отъезда из Петербурãа, она встречалась и мноãоêратно беседовала с вели-
êим энциêлопедистом Дени Дидро. Эти встречи произвели впечатление на обоих собеседниêов, что отра-
зилось не тольêо в «Записêах» Дашêовой, но и в статье Дидро. По свидетельству философа, в Париже, 
«несмотря на поãоду ноябрьсêую, Дашêова êаждое утро выезжала оêоло девяти часов и ниêоãда не  

                                                           
1 Герцен А.И. Княãиня Еêатерина Романовна Дашêова // Дашêова Е.Р. Записêи. –Л., 1985. С. 210.  
2 Глинêа С.Н. Руссêий вестниê. 1820. Кн. 5. С. 21.  
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возвращалась домой раньше вечера, ê обеду. Все это время она отдавала осмотру замечательных вещей, 
êартин, статуй, зданий и мануфаêтур». «Вечером, — продолжает Дидро, — я приходил ê ней потолêо-
вать о предметах, êоторых ãлаз ее не моã понять и с êоторыми она моãла вполне ознаêомиться тольêо с 
помощью долãоãо опыта, — с заêонами, обычаями, правлением, финансами, политиêой, образом жизни, 
науêами, литературой: все это я объяснял ей, насêольêо сам знал»3.  

В статье Дидро расêрываются неêоторые стороны социально-политичесêих воззрений Дашêовой: 
«Она êоротêо знаêома с настоящим управлением и отêровенно ãоворит о добрых êачествах и недостатêах 
представителей еãо». Таêим образом, восприняв знаменитую схему форм правления Монтесêье: деспотия, 
монархия, республиêа, Дашêова, êаê и мноãие образованные современниêи, Н.М.Карамзин, например, 
была сторонницей монархии, предпочтительно êонституционной, ãде воля правителя оãраничена заêонами. 
Однаêо она считала, что мноãие из этих принципов невозможно реализовать в тоãдашней России, ãде, по 
ее словам «“êаê-нибудь” и “êнут” — это ãлавные пружины нашеãо ãосударства». Хорошо изучив хараê-
тер Еêатерины II, Дашêова весьма сомневалась в возможности введения в России свода заêонов, êоторый 
в êаêой-то степени оãраничивал бы произвол самодержавной власти.  

Подобная же двойственность — расхождение между теоретичесêим признанием необходимости 
свободы человеêа и реальным отношением ê êрестьянам — была свойственна Дашêовой и в вопросе о 
êрепостном праве. В ее записêах запечатлен любопытный эпизод беседы с Дидро о положении россий-
сêих êрепостных êрестьян. Дашêова утверждала: «Просвещение ведет ê свободе; свобода же без про-
свещения породила бы тольêо анархию или беспорядоê. Коãда низшие êлассы моих соотечественниêов 
будут просвещены, тоãда они будут достойны свободы, таê êаê они тоãда тольêо сумеют воспользовать-
ся ею без ущерба для своих соãраждан и не разрушая порядêа и отношений, неизбежных при всяêом об-
разе правления»4.  

Что должно предшествовать: юридичесêое освобождение êрестьян или их просвещение — этот во-
прос занимал и последующие поêоления мыслителей в России. Позже тема свободы и просвещения ãорячо 
обсуждалась деêабристами и в êруãах их единомышленниêов, однаêо не находила единоãо понимания. Это 
был тот водораздел, êоторый размежевывал сторонниêов революционных методов и либералов. В этой 
связи вполне понятен особый интерес А.С.Пушêина ê тем страницам «Записоê» Дашêовой, на êоторых 
она излаãала свои разãоворы с Дидро о êрепостничестве. Поэт имел в своем распоряжении êопию с ори-
ãинала «Записоê» и оставил на полях свои замечания.  

Дашêова была блестящим оппонентом Дидро, ее арãументация в спорах с ним отличалась таêой убе-
дительностью, что философ восêлицал: «Каêая Вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх 
дном идеи, êоторые я питал и êоторыми дорожил целых двадцать лет»5. В переписêе Дашêова и Дидро 
продолжали обсуждать волновавшие их вопросы. В одном из писем ê Еêатерине Романовне 1771 ã. фило-
соф дал блестящую оценêу своей эпохи, с êоторой не моãла не соãласиться еãо êорреспондентêа: «У êаж-
доãо веêа есть свой отличительный дух. Дух нашеãо времени — дух свободы». Вера в силу общественноãо 
мнения, направленноãо против тирании, произвола и в целом против старых порядêов — примечательная 
черта мышления людей XVIII в., подхваченная деятелями начала XIX в. «Мнения правят миром» — в 
этом были убеждены российсêие последователи французсêих просветителей. 
                                                           
3  Цит. по: Нивьер А. Е.Р.Дашêова и французсêие философы Просвещения Вольтер и Дидро // Еêатерина Романовна Дашêо-
ва. Исследования и материалы. –СПб., 1996. С. 46.  

4  Дашêова Е.Р. Записêи. –Л., 1985. С. 80. 
5  Там же. С. 81. 
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Иначе сêладывались отношения Дидро с Еêатериной Велиêой. Тепло принятый императрицей, он 
оставался для нее теоретиêом-философом, с êоторым приятно и увлеêательно было шлифовать свой ум, но 
идеи êотороãо отнюдь не предназначались для реализации в России. Это всêоре понял и сам собеседниê. 
Он увидел в просвещенной монархине «деспота, отреêшеãося на словах, но деспотизм по существу остал-
ся, хотя он и именуется монархией». В письме ê Дашêовой Дидро сформулировал вывод, ê êоторому 
пришел всêоре по приезде своем в Россию: «Идеи, перенесенные из Парижа в Петербурã, принимают  
совершенно друãой цвет»6. 

Вольнодумство Веêа Просвещения связывалось в России, прежде всеãо, с именем Вольтера. «Умов и 
моды вождь», по точной хараêтеристиêе А.С.Пушêина, он был êрайне популярен не тольêо среди дво-
рянства, но и образованноãо êупечества. Воздавала дань уважения мыслителю, êаê известно, и авãустей-
шая правительница России, еãо êорреспондентêа. В эпоху Еêатерины II сочинения Вольтера издавались 
большими для тоãо времени тиражами, а таêже распространялись в руêописях. «Руссêое вольтерьянство» 
имело разные оттенêи: от поверхностноãо, модноãо увлечения внешней стороной сочинений выдающеãося 
философа до ãлубоêоãо изучения еãо воззрений.  

Дашêова в юные ãоды со страстью читала, переводила сочинения Вольтера и встретилась с ним, таê-
же êаê с Дидро, во время заãраничноãо путешествия. Кумиру ее молодости было 76 лет, но в Женеве в 
«еãо êабинете или в саду, — писала êняãиня, — я находила Вольтера, êотороãо рисовало мне мое вообра-
жение при чтении еãо êниã»7.  

Е.Р.Дашêова известна и êаê ориãинальный переводчиê сочинений французсêих просветителей: Воль-
тера, Гельвеция, что способствовало их распространению в России. В зрелые ãоды она вернулась ê пере-
водчесêой деятельности. Просветительсêим êонцепциям вполне соответствовали таêже литературные  
сочинения Дашêовой «Общество должно делать блаãополучие своих членов» и «О сообщественном  
устройстве».  

В русле просветительсêих идей развивались мысли Дашêовой о воспитании молодоãо человеêа. Вос-
питание она рассматривала êаê важнейший фаêтор формирования человечесêой личности. По ее мнению, 
ãлавным в человеêе является добродетель, то есть «то душевное расположение, êоторое постоянно устрем-
ляет нас ê деяниям, полезным нам самим, близêим нашим ê обществу». Дашêова была убеждена, что вос-
питанный человеê должен быть «справедлив, честен, человеêолюбив, блаãоразумен, велиêодушен, смирен, 
блаãодетелен, умерен, êротоê, терпелив и снисходителен»8. 

В циêле статей по вопросам воспитания, опублиêованным в период руêоводства Дашêовой Аêадеми-
ей науê, она развивала идеи распространения просвещения на национальной основе, порицала родителей 
за чрезмерное увлечение иностранными учителями, за стремление «воспитать детей своих êаê-нибудь, 
тольêо чтоб не по-руссêи, чтоб чрез воспитание наше мы не походили на россиян». Главную цель воспита-
ния Дашêова видела в том, чтобы «вêоренить в нежном сердце воспитанниêа» любовь ê правде и Отече-
ству, почтение ê заêонам, уважение ê родителям, понимание тоãо, «что блаãополучным быть невозможно, 
êоãда не выполнишь долãу звания своеãо».  

                                                           
6 Цит. по: Лозинсêая Л.Я. Во ãлаве двух аêадемий. –М., 1983. С. 60.  
7  Дашêова Е.Р. Записêи. –Л., 1985. С. 88.  
8  Цит. по: Смаãина Г.И. Е.Р.Дашêова и просветительсêая деятельность Аêадемии науê // Еêатерина Романовна Дашêова. 
Исследования и материалы. –СПб., 1996. С. 105.  
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Считая, что воспитание ребенêа начинается в семье на примере родителей, Дашêова вместе с тем 
признавала необходимость создания в России ãосударственной системы образования. Будучи диреêтором 
Аêадемии науê, она оêазывала содействие «Комиссии об учреждении народных училищ», êоторая провела 
в 90-е ãоды XVIII в. шêольную реформу9.  

К сожалению, в собственной семье Дашêовой не удалось реализовать проãрамму воспитания совер-
шенноãо человеêа. Ее сын Павел, несмотря на блестящее образование, полученное под руêоводством  
матери, оêазался заурядным человеêом, с ним и с дочерью у Дашêовой в старости сложились êрайне тя-
желые отношения.  

После возвращения из-за ãраницы в 1782 ã. начинается новый, самый важный этап жизни 
Е.Р.Дашêовой. Она вошла в историю, прежде всеãо, êаê руêоводитель двух аêадемий: Петербурãсêой 
Аêадемии науê и Российсêой Аêадемии. Назначение Еêатерины Романовны в 1783 ã. на оба эти поста 
было сделано императрицей, снова подтвердившей свою способность ценить талантливых людей, нередêо 
побеждая даже личную неприязнь. Дашêова стала первой в России женщиной не царсêоãо происхожде-
ния, занявшей ãосударственный пост. Это тоже было знамением времени, хараêтерной чертой Эпохи Про-
свещения, êоãда уничтожались мноãие стереотипы и нормы Средневеêовья.  

Отличительной чертой Дашêовой — диреêтора Петербурãсêой Аêадемии науê — было таêтичное, 
уважительное отношение ê аêадемиêам и адъюнêтам, êоторые с одобрением встретили известие о ее  
назначении. Не будучи ученым, она умела ценить труд подвижниêов науêи. Дашêова привела в порядоê 
аêадемичесêое хозяйство, уделяла мноãо внимания научно-просветительсêой и издательсêой деятельности, 
поãасила большую задолженность Аêадемии. Блаãодаря ее усилиям был расширен личный состав Аêаде-
мии, увеличилось число учащихся в аêадемичесêой ãимназии, архитеêтор Дж. Кваренãи в 1784–1789 ãã. 
построил ãлавное здание Аêадемии науê.  

Издательсêая деятельность Дашêовой на посту диреêтора Петербурãсêой аêадемии обеспечила пуб-
лиêацию работ выдающихся ученых. Аêадемия по инициативе ее диреêтора предприняла первое издание 
«Полноãо собрания сочинений Михаила Васильевича Ломоносова…», переиздала «Российсêую ãрамма-
тиêу» Ломоносова и друãие труды велиêоãо ученоãо. Дашêова содействовала выходу в свет второãо изда-
ния «Описания земли Камчатêи» С.П.Крашенинниêова, трудов по ãеоãрафии И.И.Лепехина, сочинений 
иностранных авторов по естественной истории, физиêе, математиêе; вышла в свет в переводе с немецêоãо 
первая популярная десятитомная энциêлопедия по естествознанию и техниêе «Зрелище природы и худо-
жеств» с множеством иллюстраций10. 

С 1783 ã. Аêадемия науê стала издавать журнал «Собеседниê любителей российсêоãо слова...», в  
êотором публиêовались сочинения лучших писателей и поэтов. Дашêова выступила соредаêтором этоãо 
журнала, сыãравшеãо важную роль в формировании руссêой литературы êонца XVIII в. В те же ãоды 
Е.Р.Дашêова издает таêже журналы «Новые ежемесячные сочинения» и «Российсêий феатр», сама  
пишет пьесы. 

                                                           
9  Цит. по: Смаãина Г.И. Е.Р.Дашêова и просветительсêая деятельность Аêадемии Науê // Еêатерина Романовна Дашêова. 
Исследования и материалы. –СПб., 1996. С. 106.  

10 Смаãина Г.И. Е.Р.Дашêова — диреêтор Петербурãсêой аêадемии науê //Е.Р.Дашêова и ее время. Исследования и материа-
лы. –М., 1999. С. 37. 
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По инициативе Еêатерины Романовны (с соизволения Еêатерины II) были отêрыты общедоступные 
êурсы по основным отраслям науê с чтением леêций на руссêом языêе, на чем особенно настаивала руêо-
водитель Аêадемии.  

Стремясь обратить достижения российсêих ученых прежде всеãо на нужды страны, Дашêова требо-
вала от деятелей науêи не сообщать за ãраницу свои отêрытия «поêа Аêадемия не извлеêла из них славу 
для себя путем печати и поêа ãосударство не воспользовалось ими»11.  

Человеê европейсêой êультуры и воспитания, Дашêова остро ощущала свою национальную принад-
лежность ê России. Ее любовь ê Родине, истинный патриотизм в полной мере проявились в ãоды руêово-
дства Петербурãсêой Аêадемией. Эти ее êачества несомненно учитывались императрицей при назначении 
Дашêовой председателем созданной в 1783 ã. еще одной аêадемии — Российсêой — центра ãуманитар-
ных науê. Выступая с проãраммной речью, Дашêова заявила: «Сочинение ãрамматиêи и словаря — да  
будет первым нашим упражнением». Она таêже считала важным изучение древнеруссêих литературных 
памятниêов: «Мноãоразличные древности, дражайшие памятниêи деяний праотцев наших, êаêовыми  
немноãие из существующих ныне европейсêих народов поистине хвалиться моãут, представляют упражне-
ниям нашим обширное поле»12.  

В êонце речи она произнесла: «Будьте уверены, что я всеãда ãореть буду беспредельным усердием, 
истеêающим из любви моей ê любезному отечеству, êо всему тому, что сему нашему обществу полезно 
быть может, и что неусыпною прилежностью буду стараться заменить недостатêи моих способностей». 

Главным делом Российсêой Аêадемии стало издание первоãо толêовоãо словаря руссêоãо языêа. 
Дашêова, продолжая традиции Ломоносова, неодноêратно в печати подчерêивала, что «российсêий языê 
êрасотою, изобилием, важностью и разнообразными родами мер в стихотворстве, êаêих нет в друãих, пре-
восходит мноãие европейсêие языêи»; она сожалела, что руссêие плохо пользуются возможностями столь 
замечательноãо языêа. Созданный под ее руêоводством в êоротêие сроêи, за шесть лет, словарь был  
высоêо оценен просвещенной частью общества. А.С.Пушêин в 1836 ã. приводил слова Н.М.Карамзина: 
«Полный Словарь, изданный Аêадемиею, принадлежит ê числу тех феноменов, êоими Россия удивляет 
внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть êаêая-то  
необыêновенная сêорость: мы зреем не веêами, а десятилетиями»13.  

Отличаясь сêромностью в признании своих заслуã, Дашêова отêазалась первой принять золотую ме-
даль, учрежденную Еêатериной II в 1783 ã. для наãраждения членов Аêадемии российсêой, внесших 
большой вêлад в развитие науêи. Таê, Дашêова приняла медаль лишь в 1790 ã., предоставив право ранее 
получить почетную наãраду непременному сеêретарю Аêадемии российсêой И.И.Лепехину и друãим чле-
нам аêадемии. Всеãо золотой медалью было наãраждено десять светсêих и духовных лиц, отличившихся в 
работе над словарем, и целом за заслуãи перед Аêадемией российсêой. 

Деятельным, а не созерцательным чувством патриотизма руêоводствовалась Дашêова не тольêо на 
ãосударственном поприще, но следовала ему и в, êазалось бы, обыденной жизни. Таê, во время заãра-
ничноãо путешествия в одной из ãермансêих ãостиниц ее возмутил сюжет двух êартин: раненые руссêие 
просят пощады у одержавших победу пруссêих солдат. Это исêажение реалий — во время Семилетней 

                                                           
11  “Состояние, в êотором находилась императорсêая Аêадемия науê, êоãда я вступила в управление ею в 1783 ã. и в êотором она 
находится ныне, в 1786 ã.” — приложение ê êн.: Лозинсêая Л.Я. Во ãлаве двух аêадемий. –М., 1983. С. 131. 

12  Цит. по: Моисеева Г.Н. О “Записêах” Е.Р.Дашêовой // Дашêова Е.Р. Записêи. –Л., 1985. С. 267.  
13  Пóшêин А.С. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. 7. –М.-Л., 1949. С. 367.  
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войны руссêая армия разбила пруссêие войсêа в ряде сражений и взяла Берлин — вызвало аêтивное  
вмешательство Дашêовой. Она добыла êрасêи и переêрасила мундиры на êартинах, превратив таê назы-
ваемых победителей в побежденных, что соответствовало действительности.  

Дашêова была избрана членом Стоêãольмсêой, Дублинсêой и Эрланãенсêой аêадемий, Вольноãо эêо-
номичесêоãо С.-Петербурãсêоãо общества, Берлинсêоãо общества любителей природы и Философсêоãо 
Филадельфийсêоãо общества.  

Россия во все веêа оставалась заãадêой для иностранцев. Их удивление вызывали мноãие обычаи, 
нравы, образ жизни, духовный сêлад руссêих людей. Направленность интересов чужеземцев диêтовала их 
отзывы о нашей стране. Таê, известноãо авантюриста Дж. Казанову, побывавшеãо в России в эпоху Еêа-
терины II, и познаêомившеãося с Дашêовой, поразила роль женщин в российсêом ãосударстве. Впоследст-
вии в своих мемуарах он записал: «Кажется, Россия есть страна, ãде отношения обоих полов поставлены 
совершенно навыворот: женщины тут стоят во ãлаве правления, председательствуют в ученых учреждени-
ях, заведывают ãосударственной администрацией и высшею политиêой. Здешней стране не достает одной 
тольêо вещи, — а этим татарсêим êрасотêам — одноãо лишь преимущества, именно: чтобы они êомандо-
вали войсêами»14.  

Пребывание Е.Р.Дашêовой на ãосударственных постах было далеêо не безоблачным. Независимый 
хараêтер Еêатерины Романовны наêладывал отпечатоê на все сферы ее деятельности. Она приобретала 
êаê друзей, таê и враãов. Постепенно вновь осложнялись отношения с императрицей. Сотрудничество с 
Еêатериной II в издаваемом Дашêовой в 1783–1784 ãã. «Собеседниêе любителей российсêоãо слова» было 
прервано публиêацией знаменитых «Вопросов» Д.И.Фонвизина — драматурãа, близêоãо Е.Р.Дашêовой. 
Неприятные для императрицы вопросы имели своим следствием прямое столêновение двух Еêатерин, 
приведшее ê преêращению выпусêа «Собеседниêа»15.  

Оêончательный разрыв между ними произошел в 1793 ã., êоãда Дашêова опублиêовала траãедию 
Я.Б.Княжнина «Вадим Новãородсêий» в 39-й части «Российсêоãо Феатра». В этой пьесе раздраженная 
императрица, находившаяся под впечатлением событий революции во Франции, усмотрела республиêан-
сêие мотивы. Произошло бурное объяснение, и Дашêовой был предоставлен отпусê, означавший отставêу. 

Смерть Еêатерины II в 1796 ã. и воцарение Павла I влеêут за собой новую опалу Дашêовой, ссылêу 
ее в новãородсêое имение Коротово, ãде она проводит несêольêо зимних месяцев в êонце 1796 — начале 
1797 ãã., в марте 1797 ã. она получает разрешение вернуться в Троицêое. Здесь она живет последние ãо-
ды, изредêа выезжая в Мосêву. После утверждения на российсêом престоле Алеêсандра I в 1801 ã. и 
преêращения опалы Дашêова получает приãлашение от членов Российсêой императорсêой аêадемии вновь 
ее возãлавить, однаêо она не возвращается более ê ãосударственной деятельности.  

В тиши любимоãо имения Троицêое, в обустройство êотороãо Дашêова вложила мноãо сил, Еêатери-
на Романовна пишет свои записêи, ставшие ярêим явлением отечественной мемуарной литературы.  
Создать это произведение Дашêову убедили сестры Кэтрин и Марта Вильмот — девушêи ирландсêоãо 
происхождения, ãостившие у êняãине несêольêо лет в начале XIX в. и ãорячо ê ней привязавшиеся. Они 
оставили замечательные оценêи Еêатерины Романовны в письмах ê родным. «Она все умеет делать, — 
писала Кэтрин, — помоãает êаменщиêам возводить стены, собственными руêами проêладывает дороãи, 

                                                           
14  Руссêая старина, 1874. Т. 9. Кн. 3. С. 540.  
15 Подробнее см.: Кочетêова Н.Д. Дашêова и “Собеседниê любителей российсêоãо слова” // Еêатерина Романовна Дашêова. 
Исследования и материалы. –СПб., 1996. С. 140–146. 
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êормит êоров; сочиняет музыêу, поет и иãрает на музыêальных инструментах, пишет статьи, лущит зерно, 
поправляет священниêа в церêви, если тот не точен в службе, в своем театре исправляет ошибêи аêтеров; 
она доêтор, аптеêарь, ветеринар, плотниê, судья, адвоêат — одним словом, êняãиня ежечасно совмещает 
несовместимое. Она ведет переписêу с братом, занимающим первый пост в империи, обсуждая с ним  
политичесêие вопросы, с литераторами, философами, поэтами, со всеми родными ... Все это вместе взятое 
заставляет меня думать, что она волшебница!»16 «Полаãаю, она была бы на своем месте во ãлаве ãосудар-
ства или занимая пост ãенералиссимуса или министра сельсêоãо хозяйства. Да, она была рождена для 
больших дел»17. 

В друãом письме Кэтрин пишет: «Ниêто из мужчин даже в чинах не может сидеть в ее присутствии, 
а она не всеãда предлаãает сесть; однажды я видела, êаê полдюжины êнязей простояли в течение всеãо ви-
зита. В друãой раз, устав, она спровадила визитеров, и те, êланяясь и целуя ее руêу, исчезли». И далее: 
«Княãине ниêоãда не приходит в ãолову сêрывать от êоãо-либо свои чувства или намерения ... Независимо 
от тоãо, приятна правда или нет, êняãиня ãоворит ее всем в ãлаза. Слава Боãу, что êняãиня разумна и доб-
ра по натуре — в противном случае она была бы невыносима»18.  

Сêончалась «велиêая россиянêа» в 1810 ã. в своем мосêовсêом доме на Большой Ниêитсêой улице; в 
храме Малоãо Вознесения состоялось ее отпевание. Последнее упоêоение Е.Р.Дашêова нашла в храме 
Святой Троицы в Троицêом, именно там, ãде она мечтала «жить и умереть». 

Современниêи и потомêи по достоинству оценили дарования и значение Еêатерины Романовны Даш-
êовой в руссêой истории. Анеêдоты, сплетни о ее сложном хараêтере, сêупости и друãих недостатêах  
растворяются в сонме здравых, полных уважения оценоê. Сподвижница Еêатерины Велиêой, Еêатерина 
Малая достойно завершала российсêий Веê Просвещения. Она переживала взлеты и падения, неодно-
êратную опалу и ссылêу, познала ãнев «сильных мира сеãо», но всеãда оставалась внутренне свободной 
личностью. Именно это êачество особенно привлеêло ê ней ее пламенноãо почитателя А.И.Герцена,  
заêончившеãо свою замечательную работу о Е.Р.Дашêовой словами: «Каêая женщина! Каêое сильное и 
боãатое существование!»19.  

А.В. Семенова 
 
 
 
 
 

                                                           
16  Дашêова Е.Р. Записêи. Письма сестер Вильмот из России. –М., 1991. С. 347. 
17  Там же. С. 353. 
18  Там же. С. 343. См. таêже: Чеêóнова А.Е. Е.Р.Дашêова в оценêе современниêов и потомêов // Еêатерина Романовна Даш-

êова. Исследования и материалы. –СПб., 1996. С. 58. 
19 Герцен А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Дашкова Е.Р. Записки. –Л., 1985. С. 258. 


