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СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ:  

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ В XXI ВЕКЕ 

Прошлое наóчной мысли рисóется нам êаждый раз в 
иной и все новой перспеêтиве. Каждое наóчное поêоление 
отêрывает в прошлом новые черты. Слóчайное и неваж-
ное в ãлазах óченых одноãо десятилетия — в ãлазах дрó-
ãоãо полóчает нередêо êрóпное и ãлóбоêое значение. 

В.И.Вернадсêий   
 

Санêт-Петербурã, основанный Петром Велиêим, ãород и доныне отêрытый всем европейсêим вет-
рам, особо любим Россией. С ним она впервые обрела уверенность, «что может собственных Невтонов и 
быстрых разумом Платонов Российсêая земля рождать». М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, И.П.Павлов 
несли в мир славу ãорода науêи. От основания Императорсêой Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê до 
сеãо дня, êоãда самое êрупное по научному потенциалу Санêт-Петербурãсêое отделение Российсêой аêа-
демии науê возãлавляет вице-президент РАН, известный физиê и общественный деятель, лауреат Нобе-
левсêой премии Жорес Иванович Алферов, это творчесêий центр России. В разные ãоды здесь трудились 
всемирно известные аêадемиêи-русисты Виêтор Владимирович Виноãрадов и Дмитрий Серãеевич Лиха-
чев, трудится ныне и Алеêсандр Михайлович Панченêо. 

Этот ãород дал наибольшее число звездных имен «золотоãо веêа руссêой литературы» — XIX-ãо и 
ее серебряных вершин — XX-ãо веêа: А.С.Пушêин и И.С.Турãенев, Н.А.Неêрасов и Ф.М.Достоев-
сêий, А.А.Ахматова и В.В.Набоêов, А.Блоê и И.А.Бунин ... 

Не было ли это следствием создания в Санêт-Петербурãе в 1783 ã. Аêадемии Российсêой, радевшей 
об исêусстве речи (пиитиêе и риториêе), о собирании и совершенствовании словарных боãатств, êоторое 
вершилось êаê аêт собирания и уêрепления державы? Один из известных литераторов, в XIX веêе пи-
савший под псевдонимом Казаê Луãансêий, друã Пушêина, Владимир Иванович Даль, был страстным 
собирателем народноãо слова. Среди пословиц и поãовороê, записанных В.И.Далем в народе: «Языê — 
стяã: державу ведет», — звучит и оценêа роли языêа. 

В.И.Даль смотрел по-особому на Словарь Аêадемии Российсêой, созданный учеными под руêовод-
ством председателя Аêадемии Е.Р.Дашêовой, постиãал и развивал традиции отечественной леêсиêоãра-
фии, заложенные в Словаре Аêадемии Российсêой êонца XVIII в., но он делал свой тип ãнездовоãо сло-
варя уже в êонце золотоãо XIX в. Еãо «Толêовый словарь живоãо велиêоруссêоãо языêа» настольêо емоê 
по словниêу, что до недавнеãо времени ни один словарь не моã превзойти еãо по êоличеству слов. Он и се-
ãодня читается êаê художественное произведение. 

Нельзя представить себе Петербурã без Института линãвистичесêих исследований РАН, словарный 
отдел êотороãо издает словари языêов стран Европы. Среди руссêих фундаментальных словарей — сем-
надцатитомный словарь современноãо руссêоãо литературноãо языêа (1948–1965), четырехтомный сло-
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варь руссêоãо языêа под ред. А.П.Евãеньевой (1957–1961) с последующими переизданиями и мн. др. 
С 1965 ãода издается униêальный дифференциально-сводный словарь диалеêтной леêсиêи «Словарь рус-
сêих народных ãоворов» под редаêцией êрупнейших леêсиêоãрафов Федота Петровича Филина и Федора 
Павловича Сороêолетова, êоторый по объему словниêа диалеêтных слов значительно превысит словарь 
В.И.Даля. А ведь словам из народных ãоворов, «из провинций», впервые было дано место на страницах 
Словаря Аêадемии Российсêой, опублиêованноãо в 1789–1794 ãã. С тех пор ãоворы и народная речь при-
знаны одним из ãлавных источниêов руссêоãо литературноãо языêа. 

В ãраде Петра, таêже в Институте линãвистичесêих исследований, составляют фундаментальный ис-
торичесêий Словарь руссêоãо языêа XVIII в. Концепцию Словаря разрабатывал êрупный российсêий 
ученый — Юрий Серãеевич Сороêин (1913–1990). Орãанизатором, душой и сердцем êоллеêтива соста-
вителей была доêтор филолоãичесêих науê Лидия Леонтьевна Кутина. После слова льняной (11 т.) и этот 
Словарь вступил в новое тысячелетие. Сейчас работу над ним возãлавляет последователь Ю.С.Сороêина, 
êрупный леêсиêоãраф Зинаида Михайловна Петрова. 

Дашêовсêий Словарь Аêадемии Российсêой (1789–1794 ãã.) был написан êаê бы с чистоãо листа, 
впервые, «не предупрежденный ниêаêими важными приуãотовительными трудами» (И.И.Срезневсêий). 
Еãо нынешнее издание идет на фоне блестящих работ о XVIII веêе линãвистов, историêов, литературове-
дов, ãотовивших в 60-е–70-е ãã. историчесêий «Словарь руссêоãо языêа XVIII в.». Это: êниãи Л.Л.Ку-
тиной «Формирование языêа руссêой науêи. (Терминолоãия математиêи, астрономии, ãеоãрафии в первой 
трети XVIII веêа) (М.–Л., 1964) и отдельно «Формирование терминолоãии физиêи в России» (М.–Л., 
1966); Е.Э.Биржаêовой, Л.А.Войновой, Л.Л.Кутиной «Очерêи по историчесêой леêсиêолоãии руссêо-
ãо языêа XVIII в.» (Л., 1972); аналитичесêие работы: «Словари и словарное дело в России XVIII в.» 
(Л., 1980), «Проблемы историчесêой леêсиêоãрафии» под ред. Ю.С.Сороêина (Л., 1977) и «Словарь 
руссêоãо языêа XVIII веêа. Проеêт» (Л., 1977), положившие начало выходу историчесêоãо Словаря. Все 
это поêазывает, êаê ãотовятся современные фундаментальные словари в XX–XXI вв. Кроме подãотови-
тельных трудов — блистательные êартотеêи выписоê из памятниêов письменности, наêопленные в этот 
период, остаются служить науêе! 

Из предыстории создания Словаря:  
основание Санêт-Петербóрãа и Санêт-Петербóрãсêой Аêадемии наóê 

Еще Азовсêие походы Петра I (1695–1696 ãã.) поêазали необходимость создания современноãо 
флота и армии, особенно вблизи европейсêих береãов. Нужны были не тольêо офицеры, êапитаны судов, 
штурманы, шêиперы, но и рабочие, таêелажниêи, плотниêи. На первых порах в сухопутной России про-
блемой было даже «сысêание матрозов». Первый их массовый набор осуществлялся в период Велиêоãо 
посольства в Европу в 1697–1698 ãã. В одной Голландии было тоãда «приãоворено» в руссêую службу от 
600 до 900 (по разным источниêам) специалистов: от «виз-адмирала до êорабельноãо повара». 

Началась борьба за возвращение России территорий у Балтийсêоãо моря. Устье Невы Петр не моã 
оставить шведам. Коалиционные отношения связывали Россию и ряд ãосударств, заинтересованных в 
шведсêих землях по побережью Балтийсêоãо моря, это тоãдашние: Лифляндия, Эстляндия, Инãрия, Ка-
релия, Финляндия, а таêже Померания с ã. Штетином, Восточная Пруссия с ã. Данциãом и др. Северная 
война продолжалась с 1700 по 1721 ãод. В 1702 ãоду боевые действия проходили непосредственно на  
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береãу Невы. Неудивительно, что ãород Петра начинался с êрепости на острове Заячий, или Веселый, 
способной преãрадить путь вражесêим êораблям êаê по Большой, таê и по Малой Неве. «В 16 день мая... 
êрепость заложена и именована Санêтпитербурх», — значится в доêументах 1703 ãода. 29 июня 1703 ã. 
на территории êрепости был торжественно заложен таêже деревянный собор «во имя апостолов Петра и 
Павла» (êрепость впоследствии стала именоваться Петропавловсêой). Позже, при возведении êаменной 
êолоêольни со шпилем, Петр I приêазал, чтобы высота ее превышала êолоêольню Ивана Велиêоãо в Мо-
сêве. Застраивались и друãие острова. Город рос и становился местом самых разнообразных êонтаêтов: 
торãовых, военно-дипломатичесêих, êонфессиональных, научных. 

Из Анãлии приехали мастера «слюзноãо» и «êанальноãо» дела. Здесь, на месте, шло оснащение тор-
ãовоãо флота и военных судов, росли промышленные объеêты, обеспечивавшие снаряжением суда и ар-
мию. В êонце 20-х ãодов ãород фаêтичесêи стал столицей. Из Мосêвы подтяãивались: администрация, 
финансы, юстиция. Но дело не пошло бы, если бы Петр не поêазал себя в строительстве новой России 
«вечным работниêом на троне». Взрывной хараêтер эêономичесêих реформ Петра I изменил соотношение 
общественных сил и социальную струêтуру российсêоãо общества. Петровсêие преобразования выявили 
существенные проблемы в постановêе российсêих науêи и образования, не разрешив êоторые, нельзя было 
думать о таêой России, êаêой ее хотел видеть Петр I. «Плотниê и мореплаватель», начавший с изучения 
«Приемов цирêуля и линейêи» (1709), Петр и еãо современниêи порой выражали недоверие ê теории, 
«художество разумеющей, а не действующей», уподобляли ее «инженеру ..., добывающему êрепость на 
бумаãе, êорабельщиêу ..., в дому своем на морсêой маппе с êомпасом щастливо в Америêу ездящу»1. По 
мере развития событий Петр I отêрыл Морсêую шêолу, ãде вначале тоже преподавали иноземные учите-
ля. Везде êритичесêим местом было незнание языêов. Петр чувствовал, что необходим иной темп распро-
странения и освоения научных знаний. В стране, êаê оêазалось, êатастрофичесêи не хватало просто обра-
зованных людей2. Стало понятно, что навыêи переводчиêов нужно поêа иметь всем. Интенсивность êон-
таêтов требовала от переводчиêов широêоãо знания разных стилей руссêоãо деловоãо и обиходноãо языêа, 
умения создавать нужное слово из элементов славено-руссêой леêсиêи, навыêов в подборе тематичесêих 
рядов слов, известноãо усêорения в освоении иноязычной леêсиêи и ее адаптации. Возможно, в этом Петр 
тоже преуспел одним из первых. Во всяêом случае, пионером среди терминолоãичесêих словарей считают 
«Руссêо-ãолландсêий ãлоссарий êорабельных частей», составленный лично Петром I в 1697–1698 ãã.3

Каêой путь развития европейсêой науêи уже был пройден Россией? С чем встречались люди, рвав-
шиеся ê науêе и образованию? «Круã научных идей и понятий, êоторыми оперировала научная пись-
менность доломоносовсêой поры, был уже очень широê, — пишет Л.Л.Кутина в êниãе “Формирование 
языêа руссêой науêи”. — ... В это время [впервые на руссêом языêе — Г.Б.] излаãается ãелиоцентриче-
сêая система Коперниêа и теория всемирноãо тяãотения Ньютона, волновая теория света Гюйãенса и вих-
ревая êосмоãоничесêая теория Деêарта, ãеометрия Эвêлида и начала дифференциальноãо и интеãральноãо 
исчисления, учение о живых силах Лейбница и Ньютонова теория морсêих приливов»4. В эпоху «Раннеãо 
                                                           
1  Цитаты из Петровой ãеометрии (1708) публиêуются по êн. Л.Л.Кутиной «Формирование языêа руссêой науêи» (М.–Л., 

1964). С. 11. 
2  Илизаров С.С. Мосêовсêая интеллиãенция XVIII веêа. –М., 1999. С. 8. 
3  Борхвальдт О.В. Руссêая терминоãрафия в историчесêом аспеêте. –Красноярсê, 1998. С. 18. 
4  Кóтина Л.Л. Формирование … С. 5 
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Просвещения» были переведены «Разãовор о множестве миров» Фонтенеля (перев. А.Кантемира), 
«Космотеорос» Гюйãенса (перев. Я.Брюса), множество руêоводств (типа «Руссêой ãеометрии» 1708 ã., 
«Геоãрафии ãенеральной» 1717 ã.). «Руссêий император был причастен, — свидетельствует О.В.Борх-
вальдт, — ê изданию словарей и реестров слов своеãо переводчиêа и денщиêа В.И.Суворова (отца буду-
щеãо ãенералиссимуса) “Генеральноãо реãламента” и еãо “Реестра” (1720)», ãде «термины, употребляе-
мые в фортифиêации ... изъяснены на российсêом языêе и по алфавиту поставлены»; например: «Армея 
леãêая — есть малая часть армеи, êоторая беспрестанно в поле обретается, ... чтоб чинить беспоêойства в 
неприятельсêой земле и учинить помешательство еãо êонвою»5. В общем русле эêономичесêих преобразо-
ваний участвовал и М.В.Ломоносов: сохранился еãо руêописный «эêономичесêий леêсиêон»: «Реестр рос-
сийсêим продуêтам, натуральным и руêодельным, для сêороãо приисêу сочиненный по алфавиту» (1763), 
чтобы знать, «ãде êаждый продуêт производится с еãо êоличеством и добротою». 

В 20–30 ãã. XVIII в. Петр I уже имел обученные êадры переводчиêов-праêтиêов и в их же лице со-
ставителей терминолоãичесêих словарей самоãо разнообразноãо хараêтера и стиля. Петр I убеждался: 
«Нужно было, чтобы возбуждения реформы нашли опору в более прочном научном воспитании, чем то, 
êаêое моãло быть получено в едва возниêавшей руссêой шêоле»6. В êонце жизни он успел подписать уêаз 
о создании в Санêт-Петербурãе Аêадемии. 

«С основанием Аêадемии науê, — êаê позднее напишет А.Н.Пыпин (праêтичесêи то же — Сухом-
линов, Пеêарсêий), — в среду руссêоãо общества был внезапно вдвинут целый êруã западных ученых 
людей, с êоторым оно не имело ничеãо общеãо. Иноземная науêа тотчас начала свои труды между прочим 
над вопросами праêтичесêоãо изучения России. Но приемы ее были руссêим людям незнаêомы, ученые 
сочинения писались по-латыни, частью, по-немецêи или по-французсêи, и на руссêом языêе невозможно 
было даже передать их содержание по недостатêу техничесêоãо языêа [т.е. терминолоãии — Г.Б.]. По 
этому поводу опять высêазывалось немало обвинений против Петра и самой Аêадемии, êоторая являлась 
в Петербурãе таêим же чуждым растением, êаê и в Пеêине, но иначе нельзя было поступить: приходилось 
призывать на праêтиêу чужеземных представителей. Нужно было заботиться, чтобы они имели руссêих 
учениêов, с тем чтобы со временем моãли образоваться руссêие ученые»7. 

Рубеж первой четверти XVIII в. отмечен, таêим образом, основанием и обустройством Петербурã-
сêой Аêадемии науê. Ее первым президентом назначен Л.Л.Блюментрост8, сеêретарем Канцелярии 
И.Д.Шумахер. В составе Аêадемии и среди первых президентов было немало ученых из Германии. По 
положению Аêадемия должна была стать научным и просветительсêим центром страны. Соãласно рас-
смотренному 22 января 1724 ã. в Сенате проеêту, при Аêадемии создавались два учебных заведения — 
Гимназия и Университет. В соответствии с хранящимся в Архиве АН списêом лиц, проходивших обуче-
ние в Аêадемии с 1726 по 1733 ãã., из 38 человеê руссêих было тольêо 7: сын дворянина Василий Адоду-
ров, аêадемичесêий переводчиê Иван Ильинсêий, сын духовниêа Еêатерины I Денис Надоржинсêий, сын 
аêадемичесêоãо сеêретаря Петр Ремезов, сын полêовоãо писаря Андрей Горленêо, леêарь Сатаров и Иван 

                                                           
5  Борхвальдт О.В. ... С. 20–21. 
6  Пыпин А.Н. История руссêой литературы. Т. III. Гл. 4 (Ломоносов). –СПб., 1899. С. 491. 
7  Там же. С. 492–493. 
8  Во ãлаве первенствующеãо ученоãо сословия России. –М., 2000. С. 13–28. 
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Маãницêий9. Мноãо мест было заполнено иностранными учащимися, ãлавным образом, детьми находя-
щихся при дворе и в Аêадемии иноземцев. 

И êоãда между аêадемиêом М.В.Ломоносовым и сеêретарем êанцелярии Аêадемии И.Д.Шумахером 
начались трения по составу слушателей Гимназии и Университета, посêольêу М.В.Ломоносов замечал 
«недоброхотство ê учащимся россиянам в наставлении и произведении» [в профессора — Г.Б.], борьба 
принимала жестêий хараêтер. Зять И.Д.Шумахера, Тауберт, в разãоворе об увеличении российсêих сту-
дентов в Университете обронил: «Разве нам 10 Ломоносовых надобно?» И один, де, нам в тяãость. 
И.Д.Шумахер отêрыто ãоворил, что «сделал ошибêу в политиêе», допустив Ломоносова до профессуры. 
И все же мноãолетняя тяжба заêончилась: ломоносовсêий Аêадемичесêий университет заработал в пол-
ную силу. Он дал российсêой науêе верных служителей ее: И.И.Лепехина, П.Б.Иноходцева, С.Я.Румов-
сêоãо, Н.Я.Озерецêовсêоãо и мноãих друãих. М.В.Ломоносов продолжил дело Петра I. Европейсêий 
путь развития был отêрыт для России. Начался взлет российсêой науêи. 

Праêтицизм петровсêих преобразований выдвинул на первое место не слово, а деяние и еãо резуль-
тат — вещь. Авторы одноãо из разделов четырехтомной «Истории руссêой литературы» А.М.Панченêо 
и Г.Н.Моисеева пишут: «При Петре Россия произвела множество новых для нее “вещей” — флот, биб-
лиотеêи, общедоступный театр, Аêадемию науê, парêи и парêовую сêульптуру; она произвела новые 
одежды, новые манеры, новый стиль общения; она произвела даже новую столицу»10. 

 
Без истории «Словаря Аêадемии Российсêой» неполна история Отечества. Леêсиêоãрафы прошлоãо 

и настоящеãо участвуют в создании руссêой национальной идеи, и, êаê знать, не они ли ее воплощают в 
ãлазах соотечественниêов? В êниãе аêадемиêа Е.П.Челышева «Времен связующая нить» (М., 1998) есть 
объясняющие мноãое слова: «Участь Отечества потому и более значима для человеêа, чем еãо личная 
судьба, что само Отечество — это не абстраêция, не биолоãичесêая популяция, а миллионы ярêих, не-
повторимых личностей, соединенных общей историчесêой памятью... Отечество составляют соотечествен-
ниêи». 

 
 

Г.А.Боãатова 

 

                                                           
9  Кóлябêо Е.С. Замечательные питомцы Аêадемичесêоãо Университета. –Л., 1977. С. 6, сносêа 13. 
10  История руссêой литературы. Т. 1. –Л., 1980. С. 420. 


