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О «ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ УЧЕНОМ СОСЛОВИИ»  
РОССИИ В СОСТАВЕ АВТОРОВ  

СЛОВАРЯ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ 

Европеизация России резêо обострила ощущение ãосударственной значимости состояния языêа, не-
обходимость еãо стилистичесêоãо упорядочения и êорреêтности в научном подходе ê словотворчесêой дея-
тельности при переводе êниã, отêрывающих для руссêоãо читателя новые области науêи. Учреждая Санêт-
Петербурãсêую Аêадемию науê, Петр I хотел привлечь в нее европейсêих ученых по физиêе, химии, ас-
трономии, математиêе. Первые ее президенты: Л.Л.Блюментрост, И.А.Корф — видели свою задачу в 
подãотовêе ê деятельности в Аêадемии молодых российсêих адъюнêтов. Для стажировêи у европейсêих 
ученых по этим специальностям и для изучения иностранных языêов в 30-е–40-е ãоды отбирались наибо-
лее способные молодые люди из шêол, семинарий, духовных аêадемий. 

Каê пишет «начальниê Аêадемии» — барон Корф, «по мысли Петра Велиêоãо, это ученое общество 
учреждено не тольêо для дальнейшеãо усовершенствования науê, но и для распространения просвещения в 
России»1. Корф распорядился: «Из учениêов, êои есть в Мосêве в Спассêом училищном монастыре, вы-
брать в науêах достойных двадцать человеê» и прислать в Аêадемию. 2 января 1736 ã. отставной прапор-
щиê Василий Попов привез из Мосêвы «из боãословсêоãо êурса»: Василия Лебедева, Яêова Виноãрадо-
ва, Яêова Несмеянова, «из философсêоãо» — Алеêсандра Чадова, Дмитрия Виноãрадова, Ивана Голуб-
цова, Михайлу Ломоносова, «из êурсов риториêи» и «пиитиêи» — Алеêсея Барсова, Ниêиту Попова, 
Семена Старêова… 

Д.Виноãрадов и М.Ломоносов отправлены учиться «до химичесêой науêи и ãорных дел» и «притом — 
естественной истории, физиêе, ãеометрии, механиêе, ãидравлиêе и ãидротехниêе». 

Их отчеты, привезенные из Германии, долãо лежали на чтении в Аêадемии науê. 
В 1742 ã. М.Ломоносов был определен адъюнêтом по физиêе. Со временем в êруã еãо обязанностей и 

интересов вошли таêже химия и астрономия. Впоследствии, через сто лет, напишут: «Физичесêие сочине-
ния … Ломоносова … отличаются двумя велиêими достоинствами… — это: ясность понимания, умение 
поставить вопрос… И, êонечно, ниêто лучше Ломоносова не писал по-руссêи о физичесêих предметах»2. 
Он стал поистине признанным авторитетом в области научноãо перевода в Аêадемии науê. Ломоносов и 
сам мноãо переводил (с латинсêоãо, немецêоãо языêов: труд Гейнзиуса о êомете 1744 ã., «Первые основа-
ния металлурãии и рудных дел» 1763 ã. и др.) и правил труды своих êоллеã по аêадемии (перевод с немец-
êоãо «Арифметиêи», сделанный В. Лебедевым 1744 ã.; «Кратêоãо введения в ãеометрию», сделанноãо 
И.Голубцовым)3, работал с леêсиêонами, например, с Латинсêо-руссêим и Руссêо-латинсêим словарем 
К.Кондратовича. Леêсиêон К.Кондратовича после смерти Ломоносова был передан Андрею Боãданову, и 
в числе друãих работ из Ломоносовсêоãо архива он был использован при работе над Словарем Аêадемии 
Российсêой. Проеêт Реãламента Аêадемии науê, êоторый Петр успел отредаêтировать, но не успел  

                                                           
1  Пеêарсêий П. История Императорсêой Аêадемии науê в Петербурãе. Т. 2. –СПб., 1873. С. 286. (Далее: Пеêарсêий). 
2  Любимов Н.А. М.В. Ломоносов êаê физиê // В воспоминание 12 января 1855. –М., 1855. С. 4, 5, 6, 13–16. 
3  Образцы правêи — см.: Пеêарсêий … С. 368. 
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утвердить, ãласит: «Науêи, êоторые в сей Аêадемии моãут учинены быть, свободно бы в три êласса раз-
делить можно: в 1 êлассе содержались бы все науêи математичесêие и êоторые от них зависят, во 2-ом — 
все части физиêи, в 3-м — ãуманиора, история, право… Аêадемиê всяêий должен в том тольêо трудиться 
для отечества, что ê еãо науêе принадлежит» (статья 16)4. 

Пример М.В.Ломоносова поêазывает, êаê узêи бывают уставные рамêи для широêой натуры ода-
ренноãо человеêа. Деятельность ученоãо-энциêлопедиста совсем не оãраничивалась естественно-научной 
сферой. Он понимал, что порядочный химиê должен быть и математиêом, и оптиêом. Но он сам был еще 
блестящим ãуманитарием. И пиитиêа — еãо область. 

Занимался он таêже теорией êрасноречия, российсêой ãрамматиêой («Я хотя и не совершу [завершу 
— Г.Б.], однаêо начну <то>, что будет друãим после меня леãче делать…»)5. Больше всеãо в Аêадемии 
науê он ратовал за подãотовêу научной смены, за четêую работу Университета и Гимназии6. 

В Аêадемии М.В.Ломоносов не раз ставил вопрос о «всесословном» университете: «В Европейсêих 
университетах ни единому человеêу не запрещено учиться, êто бы он ни был», … «тот студент почтеннее, 
êто больше поучится, чей он сын, в том нет нужды». Он не упусêал возможности переводить в Универси-
тет лучших студентов (из Невсêой семинарии, например: Румовсêоãо, Протасова, Котельниêова), хотя 
это и встречало резêое сопротивление êанцелярии. В разное время управлялись с Университетом Иван 
Иванович Лепехин и Семен Кириллович Котельниêов, будущие аêадемиêи. В проãраммы учениêов Аêа-
демии входило создание переводов трудов учителей и — на их основе — учебных пособий в избранной 
области на руссêом языêе. Россия торопилась учиться. Молодая научная элита росла в зарубежных науч-
ных стажировêах, длительных эêспедициях по изучению природных боãатств России, ее êультуры, быта 
населения, в передаче зарубежных знаний и отечественных наблюдений — и все это с целью преподава-
ния в аêадемичесêом Университете и Гимназии. 

Среди тех питомцев Университета, êто получил звание адъюнêтов и маãистров, были: А.П.Протасов, 
Н.И.Попов, С.К.Котельниêов, Н.Я.Озерецêовсêий, С.Я.Румовсêий, А.А.Барсов, Н.Н.Поповсêий, 
В.М.Северãин, А.К.Кононов, Я.Д.Захаров, А.Константинов и др. Не все они получили звания аêадеми-
êов, но все принимали участие в создании Словаря. Даже студенты Гимназии, числившиеся в Санêт-
петербурãсêой Аêадемии переводчиêами, Д.М.Соêолов и П.И.Соêолов, прошли в Словаре путь от сту-
дента-«приобщниêа» до действительноãо члена Аêадемии Российсêой и в связи с большой научно-
орãанизационной деятельностью были удостоены Золотой медали Еêатерины Велиêой. 

Силами «первенствующеãо ученоãо сословия», êоторое воспитал Ломоносов, удалось «усовершить и 
возвеличить руссêое слово». 

Успех Словаря — вне всяêих сомнений — обеспечен трудом и талантом молодой научной элиты 
России. Но понять дух эпохи, деятельно соответствовать этому духу моãла тольêо просвещенная верхов-
ная власть. Более чем справедливы слова, êоторые отêрывают Предисловие ê Словарю: 

«Всяêому, в летописях исêусившемуся довольно, известно, что народное просвещение повсюду мед-
ленными шествует стопами, если не споспешествует оному мудрость и попечение самих Государей». 

                                                           
4  Уставы Российсêой Аêадемии науê. 1724–1999. –М., 1999. 
5  Пеêарсêий ... С. 588. 
6  «Черновой собственноручный отрывоê ... из проеêта устава для ãимназии... » — см.: Пеêарсêий ... С. 925–926. 


