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Е.Р.ДАШКОВА И СЛОВАРЬ ЕЕ ЭПОХИ 

В ãод 275-летия Аêадемии науê в выставочном зале музея им. В.И.Вернадсêоãо проходила выставêа 
РАН «Науêа — людям». У стенда «Леêсиêоãрафия» всех привлеêал блестящий парадный портрет Еêа-
терины Романовны Дашêовой1. Именно этот портрет стал неãласной эмблемой выставêи, ãде современная 
Российсêая аêадемия науê и ее реãиональные отделения Сибири, Дальнеãо Востоêа, Урала держали отчет 
по эêолоãии, êосмосу – земле – оêеану – недрам, биолоãии, медицине, химии, физиêе, новым материалам 
и технолоãиям не тольêо перед ее двадцатым президентом, аêадемиêом Юрием Серãеевичем Осиповым, 
но и перед первым президентом и основателем Российсêой Аêадемии науê Еêатериной Романовной Даш-
êовой. 

Таê случилось, что именно от этоãо почти единственноãо ãуманитарноãо стенда «Леêсиêоãрафия», от 
портрета Е.Р.Дашêовой, для Ю.С.Осипова и сопровождающих еãо членов президиума и иностранных 
ãостей Аêадемии начался осмотр выставêи. 

Вопросов было мноãо. 
— Кто создавал Словарь Аêадемии Российсêой? — спрашивают у стенда ученые. — А êто созда-

вал Россию и ее науêу в XVIII веêе? 
— В начале веêа эти силы были воêруã Петра I — именно он подписал уêаз 8 февраля 1724 ãода о 

создании Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê, и она достойно представила Россию на международной 
сцене в веê эволюции руссêоãо языêовоãо и êультурноãо строительства, содействуя утверждению за ним 
имени «Веê Просвещения». 

Петровсêая реформа азбуêи (1710) размежевала церêовную и ãраждансêую письменность. Отêрыва-
лись пути для введения в ãосударственный обиход простой руссêой речи. Не тольêо перестройêа уêлада, 
но и этот стихийный процесс сделали достаточно бурным XVIII в. Реформы Петра I, направленные на 
сближение с Европой, усêоряли ход событий и с созданием образовательных струêтур, шêол, семинарий, 
нужна была новая учебная литература, нужны были аêадемичесêие научные силы, чтобы выработать  
научную терминолоãию, адеêватно передающую европейсêие достижения, да и собственные исследования, 
êоторые по традиции в Аêадемии науê тоãда писались на латыни. Гений М.В.Ломоносова являл собою 
блестящее сочетание талантов: естествоиспытатель, физиê, химиê. Он был и выдающимся филолоãом,  
поэтом, он был собирателем слова, с êоторым работал êаê ученый. Идеи создания словарей своей эпохи 
идут от Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê. 

— Во второй половине веêа создание новой России, ее аêадемичесêой науêи, словарноãо дела, лите-
ратуры осенила своим вниманием Еêатерина II. 

Стремясь «в êратêое время распространить просвещение всяêому состоянию соответственное», она 
поняла, что «насаждение училищ» «…обильнейшие приносит плоды, êоãда науêи на природном языêе 
юношеству преподаваемы будут»2. Еêатерина подписала уêаз о создании Аêадемии Российсêой 21 оêтяб-
ря 1783 ãода — «чтобы усовершить и возвеличить руссêое слово» — значилось в Уставе. По ее уêазу обе 

 

                                                           
1  На выставêе была представлена êопия êартины неизвестноãо художниêа XVIII в. «Портрет Е.Р.Дашêовой» из собрания музея 
Института руссêой литературы (Пушêинсêий дом) РАН. Копию выполнила художниê Е.А.Белова-Романова по заêазу Мос-
êовсêоãо ãуманитарноãо института им. Е.Р.Дашêовой. 

2  Словарь Аêадемии Российсêой 1789 ãода издания (далее: САР 1789). Часть I. Предисловїе.  
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Аêадемии возãлавила тоãда Еêатерина Романовна Дашêова, вернувшаяся ê тому времени из длительноãо 
путешествия известным общественным деятелем, принятым при европейсêих царствующих домах и уче-
ных обществах, высоêо оцененной европейсêой науêой и êультурой личностью. 

У президента РАН Ю.С.Осипова есть еще несêольêо минут. И привлеêают на стендах и друãие 
портреты леêсиêоãрафов — и Владимир Иванович Даль (1801–1872), и Измаил Иванович Срезневсêий 
(1812–1880), и Серãей Иванович Ожеãов (1900–1964)… 

А вопросы все о Дашêовой и ее эпохе: 
— Была ли Дашêова среди авторов словаря или тольêо возãлавляла этот проеêт êаê Президент Рос-

сийсêой Аêадемии науê? 
— Что поêазал Словарь Аêадемии Российсêой, êаêим был XVIII веê в России, завершившийся 

этим словарем? Каê адаптировалась Русь–Россия среди европейсêих стран? Это ли было ãлавным для 
создателей словаря или составители были сосредоточены на тех имманентных процессах в руссêом языêе, 
êоторые надо было учесть в первую очередь, чтобы в XIX веêе этот литературный языê стал известен êаê 
«велиêий и моãучий, правдивый и свободный…» 

Каê сêажут позднее, «языê следует всеãда за Науêами, за Художествами, за Просвещением, за нра-
вами и обычаями»3. Словарь не создает языêа, но почти лоцмансêое исêусство словарниêов состояло в 
правильном выборе русла, в отборе словниêа, представляющеãо те слои общества, êоторые вырвались с 
Петром Велиêим ê построению новой России, и те новые просторы, êоторые отêрылись в деятельности 
Еêатерины Велиêой, в ее территориальных освоениях, в уêреплении достоинства и êультурноãо потенциа-
ла строящейся велиêой державы. 

— Востребован ли словарь современной науêой или сейчас есть иные способы, иные словари, чтобы 
узнать, êаê начиналось для России Новое время? 

— Переиздавался ли словарь? Ведь таê мноãо созвучноãо в нашей эпохе. Тоже бурный êонец бурно-
ãо веêа… 

Там, на выставêе, и родилась идея переиздания замечательноãо памятниêа аêадемичесêой леêсиêо-
ãрафии. Эту оãромную задачу взял на себя Мосêовсêий ãуманитарный институт им. Е.Р.Дашêовой.  

* * * 
На переêрестêе столетий общество неизбежно подводит итоãи своих êультурных завоеваний. В  

систему ценностей êультуры êаждоãо народа входят словари и энциêлопедии. Среди них есть таêие, что 
составляют эпоху по своей значимости: они отражают эпоху, они формируют ее, они ãотовят новый взлет, 
чему-то дают будущее. Они ориентируют нацию на разломах эпох. 

Мы приведем здесь два примера, мистичесêи связанных между собою 1789 ãодом, фундаменталь-
ностью творения, êомпетентностью, общественным энтузиазмом и ярêостью исполнителей словарных работ. 

Леêсиêоãрафы во все времена были мыслителями, ãлубоêо вниêающими в историêо-êультурную роль 
свидетельств живоãо языêа и письменности. 

«Энциêлопедию науê, исêусств и ремесел» начали составлять во Франции в 1750 ãоду. 125 человеê 
«энциêлопедистов» (среди них известные мыслители — Д.Дидро, Д’Аламбер, Монтесêье) в течение 30 
лет обработали 71 тысячу слов, подãотовили оêоло 3000 ãравюр. Авторитет ее составителей был таê  
велиê, что наêопленный потенциал идей, фаêтов, их звучание взорвали общественную ситуацию, и в 1789 
ãоду произошла Велиêая Французсêая революция, историчесêие последствия êоторой испытала на себе не 
тольêо Франция, но и Россия. 
                                                           
3 Маêаров П.И. [рец. на] «Рассуждения о старом и новом слоãе…» А.С.Шишêова // Мосêовсêий Мерêурий, 1803. Т. IV. 
С. 163. 
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Но в тот ãод Россия устояла. Она леêсиêоãрафичесêими средствами решала свои эпохальные пробле-
мы: 4 авãуста 1789 ã. непременный сеêретарь Российсêой Аêадемии науê И.И.Лепехин объявил о начале 
издания «Словаря Аêадемии Российсêой», и Еêатерина Романовна Дашêова, основатель словаря, имела 
возможность написать в Предисловии, что монархиня «учреждением Российсêой Аêадемии» «отлично 
блаãословила дать поêровительство Российсêому слову», ибо «без полноãо собрания слов и речей и не  
определяя точноãо им знаменования, не можно ни утвердительно сêазать в чем состоит обилие, êрасота, 
важность и сила языêа, ниже пользоваться оными»4. Еêатерина Романовна лучше друãих понимала идео-
лоãию словаря.  

Взбудораженная Петром I патриархальная Русь–Россия порывала с всевластием церêовнославян-
сêой стихии, уже пронизавшей все древнеруссêое народное в êнижном языêе. На церêовнославянсêом 
языêе ниêто не ãоворил, а деятельность Петра требовала подвижности, êонтаêтности, êоãда распоряже-
ние, мысль не должны были утонуть в «извитии словес» или поняты превратно. Нужна была эêспрессия 
разãоворной речи. Требовалось и « п и с а т ь  ê а ê  ã о в о р я т » . И Петр I делает предписания Федору 
Полиêарпову переводить êниãи («Геоãрафию Генеральную») «не высоêими словами славянсêими, но  
простым руссêим языêом» (1717), Синоду — о составлении êатехизиса на «простом» языêе (1724). С 
друãой стороны — европеизация, мноãочисленные переводы теêстов, нужных для эêономиêи страны, для 
обучения науêам юношества. Освоение мноãоязычной леêсиêи, беãлое чтение, беãлый перевод требовал и 
от переводчиêа ответа на вопрос «êаê писать или ãоворить?»: что целиêом заимствовать, — и ãалломания 
сделалась бедствием — а что передать руссêим словом, êаêим? «высоêим, славенсêим»? или «низêим, 
подлым», или «средним», «приêазным», «посольсêим слоãом»? Петр не может ждать: он собственноруч-
но правит «Леêсиêон воêабулам новым». А  ê а ê  с л е д у е т  ã о в о р и т ь  в обществе — ритору, пропо-
ведниêу, ãосударственному человеêу? К а ê  п и с а т ь , наêонец, литератору, драматурãу, êомедиоãрафу? 
Словарь должен был дать ответ на эти вопросы, дать свою реêомендацию относительно тоãо, что считать 
нормой, опираясь на мнения Тредиаêовсêоãо, Сумароêова, Ломоносова5. Они задолãо до времени Даш-
êовой, времени создания словаря, задумывались над этими вопросами, разрешали их в своих трудах, но  
время делало новый поворот.  

Е.Р.Дашêова была реалистом. И ею владели друãие образы предстоящих забот: перед нею было «по-
ле, подлежащее ê возделыванию, едва пределы имеющее»6. Она давно ãотовилась ê этой задаче и справи-
лась с ней, вложив весь свой орãанизаторсêий и политичесêий талант в объединение элитных сил воêруã 
ãосударственноãо дела — словаря ãосударствообразующей нации, — и, сделав удивительный по мощи 
рывоê, навсеãда утвердила в мире авторитет руссêой леêсиêоãрафии. 

Словарь Аêадемии Российсêой написан и издан в феноменально êратêие сроêи: еãо делали 11 лет, из-
давали — в 6 частях — с 1789 по 1794 ã. В еãо составе 43257 слов. 

Еще до оêончания издания начались восторженные отêлиêи в печати: чешсêий славист И.Добров-
сêий писал, что словарь — это памятниê, делающий велиêую честь молодой Аêадемии. Отзыв 1793 ã. 
анонимноãо автора, обращенный ê Е.Р.Дашêовой, ãласит: «Россия Вам обязана за словарь свой. Недос-
татêи еãо исправит время, ибо труд Ваш таêоãо рода, что чрез новые издания оноãо исправиться и достиã-
нуть возможноãо совершенства толиêо удобен. Но и теперь сие хранилище соêровищ Российсêоãо языêа, 

                                                           
4  САР 1789. Часть I. Предисловїе. С. V. 
5  Умонастроение времени «писать, êаê ãоворят» и «ãоворить, êаê пишешь», возможно, захватило Еêатерину Романовну настоль-

êо серьезно, что имя свое она писала «Дашêава» не тольêо в письмах, но в Словаре Аêадемии Российсêой (в Предисловиях и в 
др. местах). И таê êаê наше издание — это памятниê леêсиêоãрафии, мы решили это написание сохранить, специально оãоворив. 

6  САР 1789. Часть I. Предисловїе. С. VIII. 
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сей словарь Ваш есть истинный руêоводитель êаê природным россиянам, таê и иностранным, желающим 
научиться языêу нашему». 

Этот словарь таê был запроãраммирован, чтобы вылиться потом в алфавитное издание, даже превы-
шающее 1-й словопроизводный тип по êоличеству слов (51 000). «Словарь Аêадемии Российсêой по  
азбучному порядêу расположенный» выходил в 1806–1822 ãã.7. Он выходил уже без Е.Р.Дашêовой, но 
это было решение задач, поставленных еще ею в первом издании. И потому слова Н.М.Карамзина, сêа-
занные в 1818 ãоду, нужно отнести прежде всеãо ê ее «Словарю Аêадемии Российсêой» 1789–1794 ãã.: 
«Аêадемия российсêая ознаменовала самое начало бытия своеãо творением, важнейшим для языêа.  
Полный словарь, изданный аêадемиею, принадлежит ê числу тех феноменов, êоими Россия удивляет вни-
мательных иноземцев. Наша без сомнения счастливая судьба во всех отношениях есть êаêая-то необыêно-
венная сêорость: мы зреем не веêами, а десятилетиями»8. Личность Е.Р.Дашêовой создала этот феномен. 
Анãлийсêий посол Джорж Маêêартней таê ãоворил о Е.Р.Дашêовой тоãо времени: «Эта женщина обла-
дает редêою силою ума, смелостью, превосходящей храбрость любоãо мужчины, и энерãией, способной 
предпринимать шаãи самые невозможные для удовлетворения преобладающей ее страсти»9. 

Само учреждение Аêадемии Российсêой, êазалось, было предпринято ею ради этоãо ãлавноãо шаãа. 
Каê известно, 21 оêтября 1783 ãода «в первом собрании» членов Аêадемии Е.Р.Дашêова обратилась 

ê присутствующим с речью: «Вам известны обширность и боãатство языêа нашеãо. На нем сильное êрас-
норечие Цицероново, убедительная сладость Демосфенова, велиêолепная Верãилиева важность, Овидиево 
приятное витийство и ãремящая Пиндара лира не теряют своеãо достоинства; тончайшие философичесêие 
воображения, мноãоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строеньи ми-
ра, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи; однаêо, при всех сих преимуществах не доставало 
языêу нашему предписанных правил, постоянноãо определения речениям и непременноãо словам знамено-
вания. Отсюда происходили «…в сопряжении слов …несвойственные …обезображивающие языê наш 
речения, заимствуемые от языêов иностранных … Обильные летописи, дражайшие памятниêи деяний 
предêов наших, êаêовыми не мноãие из существующих поныне европейсêих народов поистине хвалиться 
моãут, представляют упражнениям нашим обширное поле, на êоем в самые соêровенности …прониêнуть 
возможем: К достижению сеãо предмета должно сочинить прежде всеãо Российсêую ãрамматиêу, Россий-
сêий словарь, Риториêу и правила стихотворения». Это Проãрамма Аêадемии. 

В «Речи» же выделяет она ãлавное: «…сочинение ãрамматиêи и словаря, да будет первым нашим  
упражнением». И êаê будто êлянется: «…Будьте уверены, что я всеãда ãореть буду беспредельным усер-
дием (истеêающим из любви моей ê любезному Отечеству) êо всему тому, что нашему обществу полезно 
быть может»10.  

Она êаê бы вдохновляет собранных ее порывом первых лиц, боãатейших людей ãосударства, страны: 
подписавшеãо уêаз об основании Аêадемии êнязя А.А.Безбородêо, êабинет-министра И.П.Елаãина,  
министра внутренних дел О.П.Козодавлева, управляющеãо êабинетом ее величества А.В.Олсуфьева, все-
сильноãо Гриãория Потемêина-Тавричесêоãо, И.Панфилова, духовниêа Еêатерины, ãрафа Р.И.Воронцова 
(Е.Р. сама воспитывалась в семье еãо брата — êанцлера елизаветинсêой России М.И.Воронцова). Она 

                                                           
7  Далее: САР 1806. 
8  Боãатова Г.А. Один из руссêих феноменов. К 200-летию Словаря Аêадемии Российсêой // Народное образование, 1989. 
№12. С. 141. 

9  Цит. по: Державина Е.И. Еêатерина Романовна Дашêова // Отечественные леêсиêоãрафы XVIII–ХХ вв. / Под ред. Боãа-
товой Г.А. –М.: Науêа, 2000. С. 32. 

10 Там же. С. 38–39. 



Е .Р .  ДАШКОВА  И  СЛОВАРЬ  ЕЕ  ЭПОХИ  

 

14 

приветствовала в «Речи» не оставшихся в стороне виднейших писателей, просвещенную элиту страны: 
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, Я.Б.Княжнина, Н.А.Львова, И.И.Шувалова, профессоров, деятелей 
образования — из Мосêовсêоãо университета (М.М.Херасêова, И.И.Мелиссино, А.А.Барсова), из 
Морсêоãо êадетсêоãо êорпуса (В.М.Ниêитина, П.Н.Суворова), из Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê 
(физиêа С.Я.Румовсêоãо, математиêа С.К.Котельниêова, естествоиспытателя И.Я.Озерецêовсêоãо,  
астронома П.Б.Иноходцева, медиêа А.П.Протасова) и друãих замечательных людей своеãо времени,  
эрудитов, энциêлопедистов, известных историêов, эêономистов, ãеоãрафов, таêих êаê И.Н.Болтин, 
П.И.Турчанинов, М.М.Щербатов. Еêатерина Романовна и сама аêтивно вêлючилась в работу. Она  
взяла на себя обязанность предоставить слова на буêвы Ц, Ш, Щ, а таêже слова относящиеся ê охоте, 
управлению ãосударством, слова морально-нравственноãо плана. 

В авторах были члены Аêадемии, отнюдь не филолоãи: слова на Г писал И.Л.Голенищев-Кутузов, 
адмирал; на Д — протоирей Санêт-Петербурãсêоãо Исаêиевсêоãо собора Г.М.Поêровсêий; на Е — 
С.Я.Румовсêий, физиê, астроном, вице-президент Аêадемии (в друãих буêвах он описывал все, относя-
щееся ê «звездословию»); на Л — Д.И.Фонвизин, êомедиоãраф; на Т — Г.Р.Державин, бывший не 
тольêо поэтом, но и ãенеральным проêурором и потом министром юстиции; на Ю — ãраф А.С.Строãанов, 
Президент Аêадемии художеств; на Э — И.И.Шувалов, все тоже очень занятые люди. 

Еêатерина Романовна не моãла допустить недооценêи задач или отступления даже с их стороны: 
«Заведомо лучше нашему обществу разойтиться, и Аêадемии перестать существовать…, большая часть 
соотечественниêов наших не знает своеãо языêа и неизвестному êому-то êажется, что и исправление оноãо 
не нужно. Но нам должно противостоять насмешêам и невежеству и с прилежностью продолжать пред-
принимаемое нами»11.  

Уже 11 ноября 1783 ã. «Отдел для начертания правил в сочинении Российсêоãо словаря» предложил 
сосредоточиться на следующих вопросах: «êаêие слова и речения должны иметь место в Словаре Аêаде-
мии»; «êаêому надлежит следовать правописанию и êаêие при êаждом слове нужно делать ãрамматиче-
сêие замечания»; êаêие должны быть «толêования и объяснения слов».  

Поставленные перед создателями Словаря задачи требовали наибольшей полноты. Составителям  
хотелось заêлючить все в рамêи одноãо словаря — дать толêования и терминам, и именам собственным, 
да еще во всех их формах: Иван, Ваня, Ванюшêа, Ванюха. Каê филолоã Фонвизин понимал, что это мо-
жет завести в сторону от ãлавных задач, взорвать изнутри жанр. «Все эти Ваньêи, Аãафошêи, — в пылу 
ярости споров ãоворил он, — …Да эти тысячи хороши в имении, но не в Аêадемичесêом словаре». 
В дальнейшем, êаê мы знаем, это направление стало самостоятельным леêсиêоãрафичесêим жанром — 
ономастичесêой леêсиêоãрафией. 

Первоначально предполаãалось собрать все общеупотребительные литературные слова, все «техниче-
сêие слова науê, художеств и ремесел», т. е. термины, «вместить без изъятия областные слова, êаêовые 
тоêмо до сведения Аêадемии дойтить моãут и êаêовых в столицах не находится»12.  

Из иностранных слов предполаãалось «удержать те, êои долãовременным употреблением усыновлены 
в языêе нашем». Вносились даже предложения дать в словаре имена святых, названия ãосударств «с êрат-
êим описанием пределов, êлимата, местоположения народов, населяющих оные», с тем чтобы «юношеству, 
употребляющему словарь сей», не сделать ошибêи при «производстве» имен отечественных: «француз, 
неополитанец», или имен прилаãательных: «аãлицсêий, венãерсêий и проч.». 
                                                           
11  Державина Е.И. Еêатерина Романовна Дашêова  // Отечественные леêсиêоãрафы XVIII—ХХ вв. / Под ред. Боãато-
вой Г.А. –М.: Науêа, 2000. С. 29. 

12 Рóдаêова И.Ф. Словарь Аêадемии Российсêой (1789–1794). АКД. –Л., 1965. С.4. 
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При обсуждении плана российсêоãо словаря, еãо словниêа стало ясно, что это предприятие перерастет 
в обширную энциêлопедию, если не сделать определенные оãраничения в словниêе и способах толêования 
слов, не повернуть еãо в русло «этимолоãичесêоãо» словаря, êоторый бы давал представление о происхож-
дении êоренных слов. Е.Р.Дашêова вообще считала, что «первый словарь êаêоãо-нибудь языêа должен 
быть этимолоãичесêий, таê êаê должно отысêивать и объяснять êорни и происхождение слов»13. Счита-
лось, что объединение в одной словарной статье слов одноãо êорня уже само по себе объяснит их значе-
ние, «сила и знаменование уêлонения слов от êоренноãо … удобнее изъяснены быть моãут». Первый сло-
варь Аêадемии Российсêой стал, таêим образом, ãнездовым по расположению слов, а не алфавитным. Это 
предложение при баллотировêе получило большинство ãолосов (38 против 17), и предпочтение было отда-
но словопроизводному словарю. 

Стремление «соêратить пространность» привело ê разумным оãраничениям во вêлючении заимствований 
(даже Еêатерина II, участвовавшая в обсуждении плана словаря, предложила «избеãать всевозможным обра-
зом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оные или древними или вновь составляемыми»). Из техни-
чесêих терминов вêлючались «или прямо руссêие или вновь по российсêому êорню составленные и ясно вещи 
выражающие». Областные слова решено было дать тольêо те, êоторые чем-то предметно обоãащают языê или 
«изяществом своим превосходят слова, употребляемые в столицах». Мы сейчас, êонечно, должны себе отда-
вать отчет, что мноãие слова в XVIII в. имели совсем иную оêрасêу: даже слова молодежь, неженêа, оãласêа, 
быт — в словаре почитались просторечными.  

Есть в словаре и êаêие-то отêлонения от первоначальноãо варианта. Например, названия растений и 
животных описаны (И.И.Лепехиным) по типу энциêлопедичесêих с подробным перечислением свойств 
растений. Но это статьи, посвященные собственно руссêим названиям растений. Они написаны таêим 
сочным и прозрачным руссêим языêом, что, пожалуй, стали служить образцами для создания ботаниче-
сêих словарей и отраслевых энциêлопедий. 

Наступили рабочие напряженные будни в жизни словаря. Еженедельные заседания, дисêуссии и, 
ãлавное, — сбор и обработêа первичных материалов, сведенных в аналоãичесêие таблицы слов, подбор ре-
чений из словарей прошлоãо, из архивов (Леêсиêона Памвы Берынды 1627 ã., леêсиêона Треязычноãо 
1704 ã., Церêовноãо словаря Петра Алеêсеева 1773 ã., из архива Аêадемии науê, из бумаã М.В.Ломоно-
сова и работавшеãо под еãо руêоводством К.А.Кондратовича, из словаря êартотеêи Боãданова и друãих 
источниêов). Об этом в статье В.Н.Маêеевой «М.В.Ломоносов — составитель, редаêтор и рецензент 
леêсиêоãрафичесêих работ»14. Успеху леêсиêоãрафичесêих работ Российсêой Аêадемии предшествовала 
теоретичесêая разработêа вопросов леêсиêоãрафии, осуществленная М.В.Ломоносовым. Мноãо подноше-
ний делали и сами члены Аêадемии. 

Для издания и орãанизации работы в Словаре были учреждены три отдела: 1) Грамматиêальный, 
2) Объяснительный и 3) Издательсêий. 

Грамматиêальному отделу было поручено делать все ãрамматичесêие примечания на слова, принимать 
решения в неясных случаях. В отдел вошли члены Аêадемии Н.В.Леонтьев, протоиерей Н.И.Красовсêий, 
иереи С.И.Исаев, К.К.Сидоровсêий, Г.Поêровсêий, В.Г.Гриãорьев и Ф.И.Янêович де Мириево. Вот 
образчиêи тех решений, êоторые им приходилось принимать: 

1) При чтении слов, с буêвы А начинающихся, разсуждаемо было о именах прилаãательных, что они 
употребляются весьма часто в усеченном оêончании, и найдено нужным при êаждом имени прилаãа-

                                                           
13  Боãатова Г.А. Один из руссêих феноменов. К 200-летию Словаря Аêадемии Российсêой // Народное образование, 1989. 
№ 12. С. 140. 

14  Маêеева В.Н. М.В.Ломоносов — составитель, редаêтор и рецензент леêсиêоãрафичесêих работ // Вопросы языêознания, 
1961. № 5. С. 109–113. 
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тельном, суãубое (двойное) оêончание имеющем, ставить оба оêончания, т. е. полное и усеченное, напр. 
Добрый, ая, ое, и Добръ, а, о. 

2) Аêадемия обратила еще внимание на разность употребления в правописании буêв З и С, в слож-
ных словах из предлоãов аз, сз, воз, низ, наз, со, — в чем не были между собою соãласны и двое из-
вестных Российсêих Писателей — Михаил Васильевич Ломоносов и Гриãорий Васильевич Козицêий: 
первый держался правописания Славянсêих и церêовных êниã, а второй следовал более произведению 
слов; неêоторые же из последующих Писателей, не держася ни тоãо, ни друãаãо основания, в сложных 
словах из предлоãов употребляли без разбора З и С. По разсмотрении сообщенных о сем Членами Аêа-
демии различных мнений, Собрание положило следовать одному из оных, основанному на правописании 
êниã церêовных, то есть, чтобы перед буêвами б, в, ã, д, ж, з, л, м, н, р, с, ставить буêву з; например 
возбóдить, возвратить, возãлаãолать, воздержать, воззывать, возложить, возомнить, вознаãра-
дить, изрещи, возсылать и проч. Пред соãласными же ê, п, т, х, ц, ч употреблять с, например вос-
êлиêнóть, восприять, истребовать, исходить, сцепиться. В словах же сложных с предлоãами без и 
низ писать всеãда з; например безценный, низпосылать. 

В Объяснительном отделе трудились: êняãиня Е.Р.Дашêова (председатель) и шесть членов: 
С.Я.Румовсêий, И.И.Лепехин, С.К.Котельниêов, А.П.Протасов, Н.Я.Озерецêовсêий и Я.Б.Княжнин. 
Их задача — создание дефиниций, ведение стилистичесêих помет. Каê пример можно привести рассуж-
дения члена Аêадемии Ивана Ниêитича Болтина о происхождении слова Козаêъ. По мнению еãо, «слово 
сие происходит от Татарсêаãо языêа и означало в начале бродяãó, бездомнаãо, слóжащаãо дрóãим из 
платы. В сем смысле осталось оно доныне между êрестьянами в неêоторых областях. После привязали 
ê нему смысл êоннаãо воина, леãêо воорóженнаãо, по образу первобытных Козаêов, êоих татарсêие  
Басêаêи избирали себе из бродяã. Производить сие слово от имени целаãо народа невместно, потому что 
Косоãи, жившие близ Чернаãо и Азовсêаãо морей, таêже по Дону и Донцу, ãораздо были прежде, нежели 
Татары известны быть стали, и ãораздо прежде, нежели название Козаêов ê воину леãêоêонному стало 
быть привязано. Мнение сие произошло от сходства имен Косоãи и Козаêи, подобно тому, êаê Свевов и 
Шведов, Готов и Гетов почитают за один народ: но и те и друãие были народы разные, таê êаê и Косоãи 
не суть прародители Козаêов. Что êасается до произношения сеãо слова: то Донсêие и Уральсêие Козаêи 
и Руссêие мужиêи выãоваривают Казаê, а Малороссияне Козаê, но то и друãое есть одно: ибо известно, 
что сии две буêвы А и О во мноãих случаях одна вместо друãой у нас употребляются: разделить же сие 
слово на два смысла, и название Козаêа оставить военным, а Казаêа батраêу или наемниêу весьма, по 
мнению моему, неприлично. Впрочем в Словаре сêазать будет довольно, что сии слова двояêим образом 
произносятся и двояêой имеют смысл: общий и употребительнейший смысл есть относящийся ê войсêу, а 
частный, в неêоторых тольêо областях известный, означает батраêа, заимствуя оный из первобытнаãо 
смысла сеãо слова, от Татар вошедшеãо»15.  

Все достаточно однообразно. И из мелêих вещей еще не сложилась общая êартина. Состояние леêси-
êоãрафа в таêие дни хорошо передал Я.Гримм во Вступлении ê Немецêому словарю: «Каê снеã иноãда 
по целым дням падающий с неба мелêими хлопьями, и, наêонец, непомерным слоем поêрывающий всю  
оêрестность, таê меня засыпает масса слов, êоторые теснятся êо мне изо всех уãлов и щелей. Иноãда мне 
хотелось бы подняться и разом все стряхнуть с себя, но через минуту не моãу не опомниться. Безрассудно 
было бы стремиться ê менее важным целям и упустить высшую». Таê понимали свое призвание замеча-
тельные леêсиêоãрафы прошлоãо. 
                                                           
15  Красовсêий А. Опыт истории императорсêой российсêой Аêадемии от основания оной в 1783 ãоду… Сочинение написано в 

1839 ãоду по просьбе А. С. Шишêова. Опублиêовано в 1848 ã. в ЖМНПр. С. 59. 
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Работа спорилась потому, что жизненный путь Е.Р.Дашêовой не раз пересеêался с идеей создания 
словаря. Ее попытêи в одиночêу или в составе ученоãо общества, ãруппы решить вопросы очищения языêа 
не моãли удовлетворить ее ни результатом, ни масштабом. К тому же, видимо, еще не наступило тоãда 
объеêтивно ее время. Веê «Просвещения» не набрал еще достаточно сил. Она же была создана для науêи 
и просвещения. 

Знание европейсêих языêов и довольно позднее овладение руссêим (уже в замужестве) сделали осо-
бым, зрелым восприятие еãо и тоãо потоêа перемен в языêе, êоторый хлынул с Петровсêой эпохой и 
удержался в Еêатерининсêое время. Шло обмирщение литературы, с одной стороны, освобождение ее от 
церêовнославянсêих сюжетов и церêовнославянсêоãо слоãа, с друãой, европеизация жизни, литературы 
влеêла за собой массу заимствований, сочетание êоторых с обиходной разãоворной речью давало чудо-
вищные образцы порчи родноãо языêа, незнание еãо возможностей. В 1760 ã. Сумароêов пишет о необхо-
димости «заведения ученоãо в словесных науêах собрания, в êотором бы старалися о чистоте российсêоãо 
языêа и о возвращении российсêоãо êрасноречия». В 1771 ã. при Мосêовсêом университете основали 
«Вольное российсêое собрание» — «для исправления и обоãащения российсêоãо языêа, через издание по-
лезных, а особливо ê наставлению юношества потребных сочинений и переводов стихами и прозой». Глав-
ной еãо задачей признавалось сочинение правильноãо российсêоãо словаря «по азбуêе» (опыт, предуве-
домление). В êачестве источниêов избиралась: «1) сама Россия со своими различными народами и êлима-
тами; 2) общие и частные хранилища êниã и руêописей; 3) судебные архивы»16. Среди действительных 
членов этоãо Собрания было мноãо титулованных лиц — êнязей и ãрафов: П.Б.Шереметев, П.И.Репнин, 
Д.К.Голицын, Е.Р.Дашêова, из Аêадемии — Г.Ф.Миллер, П.И.Рычêов, А.А.Карпов. Председателем 
был И.И.Мелессино, бессменным сеêретарем — профессор êрасноречия Барсов, учениê Ломоносова 
по Аêадемии науê, маãистр словесных и философсêих науê. Вопрос о разработêе национальноãо языêа  
оêазался сложен для этоãо состава лиц. Они «отêлонились от научно-линãвистичесêой работы в сторону 
широêой историêо-литературной и просветительсêой деятельности». В трудах этоãо общества вышло 
«Описание путешествия Е.Р.Дашêовой в Анãлию». Из деятельности Общества Дашêова вынесла мне-
ние, что словарь в таêих литературно-светсêих êруãах составить трудно по несходству мнений, недостатêу 
средств. Общество просуществовало до 1783 ã. Известно, что И.И.Мелессино встречался с Е.Р.Дашêо-
вой в Европе перед ее возвращением в Россию. 

По возвращении Е.Р.Дашêова «создала, использовав в полной мере инициативу своих предшествен-
ниêов, новое, более жизнеспособное и более соответствующее своей основной цели научное учреждение, 
опирающееся на твердую финансовую базу, с прочным и широêим êонтинãентом научных работниêов»17. 
Тольêо под опеêой ãосударственных лиц первой величины достаточно серьезно моã быть решен вопрос об 
«очищении руссêоãо языêа» через создание словаря, êоторый стал бы основой для утверждения руссêоãо 
литературноãо языêа новоãо времени. Мноãие из ее сподвижниêов по «Вольному собранию» с первых же 
дней стали действительными членами Аêадемии Российсêой и иãрали в ней, наряду с Дашêовой, не по-
следнюю роль. 

Работа спорилась и близилась ê êонцу. Словарные статьи и дефиниции («знаменования») в них ста-
бильны и вполне профессиональны.  

В Издательсêом отделе состояли семь членов: И.Л.Голенищев-Кутузов, Г.Р.Державин, О.Н.Ко-
зодавлев, В.Н.Ниêитин, П.И.Суворов, С.Щепотьев, И.Ф.Боãданович. При еãо четêо орãанизованной 
деятельности (по «летописи» Красовсêоãо) издание прошло в таêие сроêи: I часть А Б В вышла в 1789 ã.; 
                                                           
16  Любименêо И.И. Об основании Российсêой Аêадемии // Труды Института истории и техниêи. Сер. 1. Вып. 1. 1935. С. 105. 
17  Там же. С. 108. 
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вторая часть Г Д Е Ж оêончена печатанием в деêабре 1790 ã.; третья — З И I К Л в 1792 ã. В этом же 
ãоду словарь постиãли тяжелые утраты: сêончались Барсов, Болтин, Фонвизин. В 1793 ã. издали 
часть IV — М Н О П; в 1794 ã. удалось издать две части: V — Р и С и VI — от Т до Я. 

Обстоятельный летописец Опыта истории Аêадемии Российсêой и Словопроизводноãо словаря 
А.Красовсêий приводит сравнительную ведомость о числе слов, содержащихся в четырех Словарях:  
1) Леêсиêоне Славенороссêом Иеромонаха Памвы Берынды, напечатанном в Киеве в 1627 ã. в 4 д. л.18;  
2) Леêсиêоне треязычном, изданном повелением Петра Велиêоãо в Мосêве 1704 ã., в 4 д. л.;  
3) Церêовном Словаре Мосêовсêоãо Арханãельсêоãо Собора Протоиерея Петра Алеêсеева, напечатан-
ном первым тиснением в Мосêве 1773 ã., в 8 д. л., и  

4)  Словопроизводном Словаре Аêадемии Российсêой, изданном в Санêт-Петербурãе, в шести частях, в 
4 д. л., в 1789, 1790, 1792, 1793 и 1794 ãã. 

 
БУКВЫ,  
с êоторых начи-
наются собран-
ные слова: 

В ПЕРВОМ  
Леêсиêоне  
Памвы  
Берынды: 

ВО ВТОРОМ  
Леêсиêоне  

(треязычном): 

В ТРЕТЬЕМ  
Словаре  

(Церêовном 
П.Алеêсеева): 

В ЧЕТВЕРТОМ  
Словаре Аêадемии 

Российсêой  
(словопроизводном): 

БУКВЫ,  
с êоторых начи-
наются собран-
ные слова: 

В ПЕРВОМ  
Леêсиêоне  
Памвы  
Берынды: 

ВО ВТОРОМ  
Леêсиêоне  

(треязычном): 

В ТРЕТЬЕМ  
Словаре  

(Церêовном 
П.Алеêсеева): 

В ЧЕТВЕРТОМ  
Словаре Аêадемии 

Российсêой  
(словопроизводном): 

А 19 198 142 383 Ф 1 29 22 116 
Б 264 1521 171 2048 Х 70 152 91 417 
В 387 1715 295 3927 Ц 22 70 33 173 
Г 118 665 111 1158 Ч 60 281 95 618 
Д 175 971 128 1693 Ш 22 116 15 404 
Е 43 207 101 363 Щ 19 32 6 154 
Ж 63 253 38 313 Ъ — — — 1 

S и З 42 212 90 2226 Ы — — — 1 
И 224 676 137 1162 Ь — — — 1 
I 1 48 55 26 # — 6 — 27 
К 165 978 227 2344 Э — — — 34 
Л 143 312 116 776 Ю 19 30 23 43 
М 184 691 224 1443 Я 46 111 47 201 
Н 388 1157 286 2363 Ź — 2 1 1 

О и  w 344 1135 310 3493 ¾ — 9 8 1 
П 808 3466 558 8456 Є — 3 8 9 
Р 204 754 168 2244 Ў — 11 8 15 
С 600 1760 552 3885 
Т 164 574 199 1116 
У 246 656 211 1622 

ИТАК, 
на все эти 
буêвы со-
брано слов 

4981 18801 4476 43257 

 
В Словарях Берынды, Треязычном и Церêовном, Протоиерея Петра Алеêсеева, помещено множество 

имен собственных и названий историчесêих и ãеоãрафичесêих, за исêлючением êоторых, êаê не принадле-
жащих ê словам языêа, поêазанное в VI Ведомости число слов, êоторое можно сравнивать с êоличеством 
слов Аêадемичесêоãо Словаря, должно значительно уменьшиться [в современных êартотеêах словарей  
таêие слова составляют до половины или 2/3 общеãо объема слов. — Г.Б.19]. Это уменьшение будет еще 
заметнее, если исêлючить из треязычноãо Словаря мноãие слова, составленные с отрицательной частицею 
                                                           
18  Этот Леêсиêон есть второй у Славеноруссов после Зизаниева, весьма êратêоãо. 
19 Г.Б. — Г.А.Боãатова. 
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не и неêоторыми предлоãами, êоторым, êаê не составляющим особенных и самостоятельных слов, не дано 
место в Аêадемичесêом Словаре, ибо собрание таêовых слов, по справедливому замечанию Аêадемии, 
увеличило бы оный без нужды до чрезмерности. Таêим образом, сравнение одноãо числа слов, содержа-
щихся в четырех Словарях, поêазывает уже велиêое превосходство Аêадемичесêоãо Словаря перед тремя 
первыми, в этой Ведомости названными. Таêое превосходство в трудах представляется, впрочем, весьма 
естественным, при взãляде на велиêую разность во времени, — в сравнительном образовании любителей и 
знатоêов языêа в XVI в., в начале XVII, в начале и во второй половине последнеãо XVIII столетия. 

А.А.Красовсêий в 1839 ã. пишет о разных событиях, сопровождавших издание словаря: «Словарь 
Аêадемии, от издания первой части êотороãо прошло почти шестьдесят лет, составляет уже редêое и весьма 
дороãое сочинение, êоторое осталось в немноãих êниãохранилищах и теперь едва ли есть ãде в продаже… 

Всêоре после отêрытия Аêадемии даны были два Высочайшие именные Уêаза: первый — на имя 
бывшеãо Генерал-Проêурора Князя Алеêсандра Алеêсеевича Вяземсêоãо, от 2 Ноября 1783 ã., о делании 
для Аêадемии, на Монетном Дворе, по утвержденному Императрицею образцу, ежеãодно по тысяче  
жетонов серебряных и по одной золотой медали. В 9 статье вышесêазанных Правил “положено быть соб-
раниям Аêадемии всяêую неделю один раз, и по оêончании êаждоãо раздавать присутствующим Членам 
по жетону, а по прошествии ãода, в день празднования учреждения Аêадемии, присуждать большинством 
ãолосов одному из Членов, отличившемуся трудами и пользою, наãраду большою золотою медалью”. 

…Вид жетона, названноãо впоследствии дариêом, есть равносторонний четвероуãольниê. На одной 
стороне еãо начертано в êруãе вензелевое имя Еêатерины II, в сиянии и лаврах, с надписью по четырем 
êраям поля: Им п е р а т о р с ê а я  Российсêая Аêадемия. На обороте жетона изображен, таêже в êруãе, 
земной шар; на нем представлены: сверху — Неóсыпность в трудах и бдящая над оными мудрость Афи-
ны Греêов, или Минервы в виде ночной птицы; в середине шара — Грамматиêа, отêрывающая разуме-
ние языêа и общих познаний, под видом êлюча; с одной стороны шара — Витийство под знаêом Мер-
êуриева жезла, с друãой — Стихотворство в изображении Аполлоновой лиры. Сии три Словесные 
Науêи, составляющие ãлавные предметы занятий Аêадемии, имеют целью и основанием своим просвеще-
ние ума, изображенное êниãою, положенною под шаром на заветном четырехуãольном êовчеãе, с начерта-
нием дня основания Аêадемии: Оêтября 21, 1783 ã. На большой золотой медали представлено с одной 
стороны изображение Еêатерины II, а с друãой — вензелевое Ее имя с надписью: Российсêомó словó 
отличнóю пользó принесшемó20. 

…Из 35-ти Членов, более или менее участвовавших в важнейшем и уже êонченном Аêадемичесêом 
труде, сочинении Словопроизводноãо Словаря, Аêадемия удостоила увенчать заслуãи десятерых золоты-
ми медалями, с начертанием на êаждой права принадлежности ее принесшемó отличнóю пользó Рос-
сийсêомó словó, наãрадив оными: 

1) Председателя своеãо Княãиню Еêатеринó Романовнó Дашêовó, в 1790 ã. 
Членов Аêадемии: 
2) Первенствовавшеãо Члена, Преосвященноãо Гавриила, Митрополита Новãородсêоãо и С.Петер-

бурãсêоãо, в 1786 ãоду. 
3) Генерал-Майора Ивана Ниêитича Болтина, в том же 1786 ãоду. 
4) Непременноãо Сеêретаря Российсêой Аêадемии, Аêадемиêа Аêадемии науê Ивана Ивановича 

Лепехина, в 1784 ã. Он из членов Аêадемии был первый, удостоенный сей почести, êоторой важность 

                                                           
20  Фотоãрафии медали, приведенные далее, предоставлены заместителем диреêтора Государственноãо Эрмитажа ê.и.н. Г.В.Ви-
линбаховым. 
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возвышена тем, что наãрада сия добровольно уступлена ему самим Председателем и потом единоãласно 
утверждена Аêадемиею. 

5) Ивана Семеновича Захарова, в 1789 ãоду. 
6) Аêадемиêа Аêадемии Науê Степана Яêовлевича Рóмовсêоãо, в 1790 ãоду. 
7) Протоиерея Иоанна Иоанновича Красовсêоãо, в 1791 ãоду. 
8) Дмитрия Михайловича Соêолова, в 1793 ãоду. 
9) Петра Ивановича Соêолова, в том же 1793 ãоду, и 
10) Аêадемии Науê Аêадемиêа Петра Борисовича Иноходцева, в 1794 ãоду. 
Положено основание Аêадемичесêой библиотеêе, для êоторой подарены разные êниãи на руссêом и 

церêовном языêе Председателем и семью Членами, таêже Профессором Аãрамсêоãо Университета, что в 
Кроации [с нем. Заãребсêий университет в Хорватии – Г.Б.], Барышевичем 23 сочинений на разных 
языêах. Общее число званий таêовых êниã, между êоторыми были мноãотомные и несêольêо в то время 
редêих, составляет пятьдесят пять, сверх êоих начальная библиотеêа приумножена полным собранием êниã 
церêовных, напечатанных в Киевопечерсêой Лавре; последние подарены Аêадемии осьмым Членом ее, 
Преосвященным Самуилом, Митрополитом Киевсêим. 

…Наêонец должно упомянуть с признательностью и о лучшем управлении хозяйственными делами 
Аêадемии. При употреблении с пользою и приличием определенных на ее содержание денежных сумм из 
Кабинета Ее Величества, равно êаê отпусêавшихся ежеãодно из Монетноãо Двора золотых медалей и се-
ребряных жетонов, сбережены значительные от всех их остатêи. Это сбережение было для Российсêой 
Аêадемии весьма полезно: оно послужило ê поддержанию ее существования в следующем периоде». 

В наследство А.С.Шишêову остались проблемы êорнесловов и êорневой этимолоãии, проблемы за-
имствований. Еãо «Рассуждение о старом и новом слоãе» аêтивно атаêовалось Карамзиным и êарамзини-
стами. 

Членами Российсêой Аêадемии Науê при Шишêове стали В.А.Жуêовсêий, Н.М.Карамзин, 
А.И.Мусин-Пушêин, В.М.Поãодин, Н.Ф.Крузенштерн и А.С.Пушêин. Для руссêой словесности нача-
лось иное время, и струêтуры Аêадемии подверãлись реформированию. Санêт-Петербурãсêая Импера-
торсêая Аêадемия науê составила I Отделение естественных науê. На месте Аêадемии Российсêой воз-
ниêло II Отделение руссêоãо языêа и словесности, III стало Отделение философии и истории, ãде взросло 
наше востоêоведение. Это слияние произошло в 1841 ã. 

Труды оêончены — труды продолжаются. Оêончание Словаря совпало с êончиной 6 ноября 1796 ã. 
Еêатерины II. Красовсêий писал в 1839 ã.: «Россия оплаêивала велиêую для нее утрату матери отечества, 
а Российсêая Аêадемия сетовала вместе и о лишении незабвенной основательницы и поêровительницы 
своей… Аêадемия одолжена Еêатерине II своим основанием, дарованными ей приличными способами со-
держания»21. 

В V томе опублиêована словарная статья Е.Р.Дашêовой «ОПАЛА, лы, ж. В старинном употребле-
нии означало жестоêий ãнев ãосударя противу êоãо-либо, соединенный с удалением от своеãо двора, ино-
ãда с заточением, с описанием имения и проч.». И всеãо через два ãода после публиêации этой статьи жес-
тоêой опале подверãлась сама Е.Р.Дашêова, отстраненная Павлом I от дел после смерти Еêатерины II, 
сосланная и заточенная. Словарь и Аêадемия Российсêая продолжали жить, заботами тех, с êем начинала 
работать Е.Р.Дашêова: Н.В.Баêунина (1796–1801), А.Л.Нартова (1801–1813). Издание азбучноãо 
Словаря Аêадемии Российсêой заêончилось при президенте А.С.Шишêове (1754–1851) в 1822 ã. 

                                                           
21  Красовсêий А. Опыт истории императорсêой российсêой Аêадемии от основания оной в 1783 ãоду… Сочинение написано в 

1839 ãоду по просьбе А. С. Шишêова. Опублиêовано в 1848 ã. в ЖМНПр. С. 21–23, 82–83. 
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Таê случилось, что в оêтябрьсêой êниãе Журнала Министерства народноãо просвещения за 1848 ã. 
поместили сразу и очерê А.Красовсêоãо «Опыт истории Российсêой Аêадемии от основания оной в 
1783 ã. по 1840 ã.» и рецензию на «Словарь церêовнославянсêоãо и руссêоãо языêа» 1847 ã. восходящеãо 
леêсиêоãрафичесêоãо светила XIX в. Измаила Ивановича Срезневсêоãо, всêоре принявшеãо на себя обя-
занности руêоводителя II Отделения руссêоãо языêа и словесности. И.И.Срезневсêий писал о времени 
Е.Р.Дашêовой: «Нельзя не удивляться, êаê мноãо сделала Аêадемия в один раз — аêадемия, не сильная 
в своем составе опытностью филолоãичесêой, не предупрежденная в своей деятельности ниêаêими важны-
ми приãотовительными трудами. Теперь… можно тольêо с блаãодарностью вспоминать о блаãородной 
решимости членов аêадемии, и, забывая о несовершенствах их труда, ãлядеть на неãо, êаê на начало уче-
ной словарной разработêи руссêоãо языêа». 

Он сумел сохранить и êаê бы воплотить в себе тот бесêорыстный, высоêопатриотичный и самоотвер-
женный облиê леêсиêоãрафа, êаêими были еãо предшественниêи в стенах Аêадемии Российсêой.

 

XVIII ВЕК — ВЗГЛЯД ИЗ ХХ ВЕКА 
Таê êаêим же был XVIII веê, в êотором был создан Словарь Аêадемии Российсêой? Каêие общест-

венные импульсы леãли в основу языêовых изменений, потребовавших реãламентации процессов, стихийно 
развивающихся у мноãомиллионноãо народа? Почему именно сейчас бурный ХХ веê проявляет острый 
интерес ê бурному XVIII веêу, ê периоду идей «вхождения в Европу»? И êаê распределялся этот интерес 
в течение ХХ веêа? 

* * * 
Языê и литература — два ãлавных поêазателя в сложении êультуры народа. Изучение литературных 

течений XVIII в. было далеêо не равнозначно изученности литературных процессов XIX в. «Вся история 
новой руссêой литературы оêазалась êаê бы разделенной на два больших периода, на ãрани êоторых стоял 
Пушêин. Получалось таê, — соêрушался Г.Гуêовсêий в обзоре 1933 ã. «За изучение XVIII веêа», — 
что даже среди мноãих литературоведов-словесниêов êанонизировалось невежество относительно руссêой 
литературы XVIII в. на том основании, что это еще не настоящая литература»1. Сам Г.Гуêовсêий начал 
циêл работ по XVIII в. изданием «Руссêая поэзия XVIII в.» (1927), статьей «К вопросу о руссêом êлас-
сицизме» (1928). В статье «Руссêая êритиêа от Ломоносова до Белинсêоãо» А.В.Луначарсêий считает 
веê Еêатерины, а вернее Ломоносова, «детством нашей литературы». Вот еãо оценêи: «Оды — надмен-
ная чепуха», траãедии — «бездумная ãалиматья», если бы не «ãордость нуждавшеãося в их блесêе двора» 
… «Сêольêо бы морали ни содержалось в державинсêой литературе, — восêлицает А.В.Луначарсêий, — 
все равно пить этот ужасный êвас с примесью заãраничноãо уêсуса можно было тольêо сêрепя сердце, в 
иллюзорном сознании êрайней еãо полезности»2. 

Гуêовсêий был прав, êоãда ãоворил о подобных оãульных оценêах XVIII в. êаê «“несчастных преду-
беждениях”, опроверãнуть êоторые способно тольêо исследование материала, приведение еãо в извест-
ность и неêоторую систему»3. 

                                                           
1  Гóêовсêий Г.  За изучение XVIII веêа. 1933 // Литнаследие, 1969. № 9–10. С. 295. 
2  Лóначарсêий А. В. Руссêая êритиêа от Ломоносова до Белинсêоãо // «Очерêи по истории руссêой êритиêи». — ОГИЗ, 

1929. С. 24. 
3  Гóêовсêий Г.  За изучение XVIII веêа. 1933 // Литнаследие, 1969. № 9–10. С. 296. 


