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СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ:  
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ В XXI ВЕКЕ 

В истории Мосêва запечатлелась êаê белоêаменная и златоãлавая, êаê столица Святой Рóси. 
Все эти эпитеты не случайны — за ними стоит ее история. После перехода Константинополя под власть 
туроê (1453 ã.) и установления автоêефалии мосêовсêой метрополии идея «Мосêвы — третьеãо Рима» 
начала утверждаться в умах современниêов через выявление и êанонизацию велиêих новых чудотворцев и 
святых в Руссêой земле, через описания в житиях святых их подвиãов. В ХV–ХVI вв. в память о ново-
явленных святых было построено множество храмов. Мосêва — ãород особоãо блаãочиния. На ее терри-
тории было несêольêо монастырей. В 1687 ã. здесь отêрылась Эллино-ãречесêая аêадемия (впоследствии 
известная êаê Славяно-ãреêо-латинсêая), соединявшая в себе черты высшей и средней шêолы. Ключевое 
положение Мосêвы на Руссêой равнине сделало ее центром объединения руссêих земель, ãородом, дер-
жавшим оборону и с юãа, и с запада. Мосêва не раз ãорела и восставала из пепла, меняла белый êамень на 
ãранит или мрамор, теряла золото ãлав и вновь обретала еãо в шпилях высотных зданий — новых ориен-
тиров столицы. В середине ХХ веêа — это шпиль новоãо здания Мосêовсêоãо ãосударственноãо универ-
ситета им. М.В.Ломоносова, через четверть веêа — золотой венец на новом здании Президиума Аêаде-
мии науê1 на береãу Мосêвы-реêи над Андреевсêим монастырем (ãде сейчас располаãается Синодальная 
библиотеêа). Еще десятилетие спустя на левом береãу Мосêвы-реêи воссияли новые золотые êупола бело-
êаменноãо Храма Христа Спасителя. В начале ХХ веêа в период революционных событий в России,  
êоãда Церêовь была отделена от ãосударства и новая власть, стремясь подавить ее авторитет, пошла на 
разрушение храмов, был взорван и этот храм, хотя первоначально он был возведен на пожертвования в 
память о воинах, поãибших в Отечественную войну 1812 ãода. В 90-ые ãоды ХХ веêа, тоже на пожертво-
вания народа, Храм Христа Спасителя был воссоздан и начал свою вторую жизнь. В эти ãоды движение 
за восстановление разрушенных зданий и передачу их Церêви опиралось на помощь Института россий-
сêой истории РАН и Центра истории релиãии и Церêви, возãлавлявшеãося чл.-êорр. РАН Ярославом 
Ниêолаевичем Щаповым. Мосêва вновь становится златоãлавой. 

А Храм Христа Спасителя теперь не тольêо ãлавный храм Мосêвы, отсюда транслируются торжест-
венные службы, здесь проходили и проходят дни поминовения воинов обеих Отечественных войн, Все-
мирные руссêие соборы, торжества по случаю 2000-летия христианства. На презентации, связанной с 
этим событием, патриарх преподнес первым лицам ãосударства, в том числе президенту Российсêой аêа-
демии науê Ю.С.Осипову фолиант о православных святынях Востоêа и Запада — «Приди и виждь», 
подãотовленный старшим научным сотрудниêом Центра истории релиãии и Церêви Ниêолаем Ниêолае-
вичем Лисовым, известным историêом, публицистом и поэтом. 

 

                                                          

Напротив Храма Христа Спасителя, в старинном здании, уцелевшем после пожара 1812 ãода, нахо-
дится друãой храм — храм Науêи: Институт руссêоãо языêа им. В.В.Виноãрадова, ãде создают, êаê было 

 
1  В новом здании Российсêой аêадемии науê разместились все ее отделения, несêольêо институтов. Описание êомплеêса зданий 
РАН от староãо Президиума в Несêучном саду до строения у Андреевсêоãо монастыря — см. в êн.: Челышев Е.П. Времен 
связующая нить. –М., 1998. 
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заведено в Российсêой Аêадемии еще Е.Р.Дашêовой, в первую очередь словари и ãрамматиêи. Здесь ра-
ботал Серãей Иванович Ожеãов (1900–1964), автор всемирно известноãо однотомноãо «Словаря руссêо-
ãо языêа». Здесь работают аêадемиê Наталья Юльевна Шведова: под ее руêоводством писалась «Аêа-
демичесêая ãрамматиêа»; доêтор филолоãичесêих науê Галина Алеêсандровна Золотова — автор «Ком-
муниêативной ãрамматиêи», да и не тольêо они…  

Аêадемиê Виêтор Владимирович Виноãрадов, перу êотороãо принадлежит êниãа «Руссêий языê», — 
основатель историчесêоãо êрыла леêсиêоãрафии. В 1960 ãоду он приãласил в Институт Олеãа Ниêолаеви-
ча Трубачева с еãо темой «Этимолоãичесêий словарь славянсêих языêов». Словарь реêонструирует пра-
славянсêий леêсичесêий фонд. По еãо составу можно судить о прародине славян и путях их миãрации. 
Вышло 28 томов этоãо словаря. О.Н.Трубачев — автор трудов по исследованию древнеруссêой и славян-
сêой терминолоãии («Ремесленная терминолоãия в славянсêих языêах»), по изучению восточнославянсêо-
ãо ареала в названиях реê, ãородов, происхождения славянсêой письменности («Названия реê Правобе-
режной Уêраины» и др.), он мноãо занимался поисêом прародины славян êаê древнейших насельниêов 
Европы («В поисêах единства», «Indoarica в Северном Причерноморье», «Этноãенез и êультура древ-
нейших славян»). 

В здании ИРЯ РАН на Волхонêе (улица названа по притоêу Мосêвы-реêи) хранится униêальная 
Древнеруссêая êартотеêа выписоê из памятниêов письменности XI–XVIII вв., êоторую основал аêаде-
миê Алеêсей Иванович Соболевсêий (1856–1929) в 1925 ã. В ее фондах более 2 миллионов êарточеê 
(цитат). Среди летописных, деловых и друãих памятниêов письменности почти полностью представлен 
êорпус Житий Святых. Пополнение Картотеêи продолжается и сеãодня: в работе — приписêи на полях 
перãаменных руêописей, велиêоêняжесêие жития. Историю Руси-России отражает и «Словарь руссêоãо 
языêа XI–XVII вв.» (СлРЯ XI–XVII вв.), êоторый базируется на этой Картотеêе. Он выходит с 
1975 ã. Издано 25 томов Словаря, Справочный том, содержащий Биобиблиоãрафичесêий словарь, посвя-
щенный создателям Картотеêи и Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв., Уêазатель источниêов, ãде учте-
ны новые отечественные и зарубежные издания памятниêов и последние находêи археолоãов по берестя-
ной письменности, и Словниê (обратный) по 25 томам СлРЯ XI–XVII вв. (до 80 тысяч слов). Вместе с 
историчесêим «Словарем руссêоãо языêа XVIII в.» он освещает историю слова до новоãо времени, до 
«веêа Просвещения».  

Сформулированная нами проãрамма «Историчесêая память России» êасается всех трех словарей ис-
торичесêоãо êрыла леêсиêоãрафии. По одному из проеêтов этой Проãраммы создана хрестоматия «Отече-
ственные леêсиêоãрафы XVIII–XX веêа» (М., 2000). Друãой проеêт предусматривает повторное вос-
произведение словарной êлассиêи на базе новейшей техниêи. Сотрудниêи Отдела историчесêой леêсиêо-
лоãии и леêсиêоãрафии ИРЯ РАН участвуют в переиздании «Словаря Аêадемии Российсêой 1789–
1794 ãã.», предпринимаемоãо Мосêовсêим ãуманитарным институтом имени Е.Р.Дашêовой. В русле это-
ãо проеêта Словарный êабинет Санêт-Петербурãсêоãо университета переиздает «Словарь церêовно-
славянсêоãо и руссêоãо языêа 1847 ã.» Алеêсандра Христофоровича Востоêова (1781–1864). 

В Мосêве два института руссêоãо языêа: один — имени В.В.Виноãрадова, на Волхонêе, научно-
исследовательсêий (системы Аêадемии науê), друãой — имени А.С.Пушêина, на улице Волãина. В Ин-
ституте имени А.С.Пушêина обучают иностранных студентов, там стажируются преподаватели руссêоãо 
языêа из разных стран мира. Это образовательный и методичесêий центр, центр создания двуязычных и 
толêовых учебных словарей. Институт и еãо слушатели участвуют в êонференциях Международной Ассо-
циации преподавателей руссêоãо языêа (президент Ассоциации — аêадемиê РАО Виталий Гриãорьевич 
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Костомаров), а таêже Всероссийсêой Ассоциации риториêи и российсêоãо êрасноречия (президент — 
профессор Владимир Иванович Аннушêин). 

Среди всех высших учебных заведений столицы (а их более 160) особое место занимает старейший 
университет — МГУ им. М.В.Ломоносова. В 2005 ã. исполняется 250 лет со дня еãо основания. Сеãодня 
филолоãичесêий фаêультет Мосêовсêоãо университета2 состоит из семи отделений: руссêоãо языêа и лите-
ратуры, романо-ãермансêой филолоãии, славянсêой филолоãии, êлассичесêой филолоãии, византийсêой и 
новоãречесêой филолоãии, теории и праêтиêи перевода, отделения теоретичесêой и приêладной линãвисти-
êи. На филолоãичесêом фаêультете есть и подразделения по преподаванию руссêоãо языêа для иностран-
ных учащихся, и исследовательсêие лаборатории, в частности, Лаборатория êомпьютерной леêсиêоãрафии.  

Долãое время, начиная с 40-х ãã. ХХ в., êафедру руссêоãо языêа, êафедру «номер один» для всех ру-
систов в мире, возãлавлял аêадемиê Виêтор Владимирович Виноãрадов. Он стал инициатором мноãих сло-
варных начинаний в МГУ. При нем был орãанизован этимолоãичесêий êабинет (ныне — Лаборатория 
этимолоãичесêих исследований), ãде в 60-е ãã. начали составлять «Этимолоãичесêий словарь руссêоãо 
языêа». До 1987 ã. работой над словарем руêоводил аêадемиê РАО Ниêолай Маêсимович Шансêий, за-
тем — профессор Георãий Алеêсандрович Хабурãаев, аêадемиê Ниêита Ильич Толстой; ныне — Анато-
лий Федорович Журавлев3. Профессором êафедры руссêоãо языêа был Павел Яêовлевич Черных, автор 
«Историêо-этимолоãичесêоãо словаря руссêоãо языêа» (в двух томах). Этот словарь оêоло 25 лет проле-
жал в издательстве «Руссêий языê» и лишь в 1993 ã. вышел в свет (êонсультантами издания были д.ф.н. 
Ж.Ж.Варбот, ê.ф.н. Л.Н.Эзериня, Л.А.Фрейберã). 

На филолоãичесêом фаêультете МГУ сейчас издают «Арханãельсêий областной словарь»4, êартотеêа 
êотороãо собрана студенчесêими диалеêтолоãичесêими эêспедициями на родине М.В.Ломоносова.  

В большинстве своем из студентов состояли и Полессêие этноãрафичесêие эêспедиции под руêово-
дством Ниêиты Ильича Толстоãо: они записывали не тольêо ãовор этих мест, но и обряды, поверия, 
фольêлор. Через 25 лет на базе этих записей издают в аêадемичесêом Институте славяноведения этно-
линãвистичесêий словарь — «Славянсêие древности» (под редаêцией Н.И. и С.М.Толстых).  

25 января, в Татьянин день, Мосêовсêий университет всеãда отмечает день своеãо рождения: в этот 
день Елизавета, дочь Петра Велиêоãо, продолжив традиции отца, подписала уêаз об основании Мосêов-
сêоãо университета. В подãотовêе «Словаря Аêадемии Российсêой» выпусêниêи Мосêовсêоãо универси-
тета сыãрали оãромную роль. 

 
Из предыстории Словаря: отечественные наóчные силы Петербóрãа и Мосêвы 

 
Последним аêтом реформ петровсêой эпохи было основание Петербурãсêой Аêадемии науê. Петр I 

успел составить лишь положение об Аêадемии, êоторое служило ее уставом. В Уêазе Сената от 28 января 
1724 ã. ãоворилось, что «Петр Велиêий … уêазал учинить Аêадемию, в êоторой бы учились языêам,  
таêже протчим науêам, знатным художествам и переводили бы êниãи»5. Ее первыми президентами были 

                                                           
2  Филолоãичесêий фаêультет Мосêовсêоãо университета. Очерêи истории. Ч. 1 / Под общ. ред. д.ф.н. М.Л.Ремневой. –М., 

2000. Глава «История орãанизации филолоãичесêоãо фаêультета Мосêовсêоãо университета и становление еãо струêтуры» 
(С. 5–26) написана М.Л.Ремневой и А.Г.Соêоловым. 

3  Там же. С. 23. 
4  Арханãельсêий областной словарь / Под ред. О.Г.Гецовой. Т. 1–11. –М., 1980–2001. 
5  Копелевич Ю.Х. Основание Петербурãсêой Аêадемии науê. –Л., 1977. С. 127. 
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российсêие немцы из числа близêих êо двору образованных людей: Л.Л.Блюментрост (1692–1755), 
Г.К. фон Кейзерлинã (?–1764), И.А.Корф (1697–1766), К. фон Бреверн (1704–1742). В 1725 ã. в  
северную столицу прибыли первые приãлашенные ученые: 14 профессоров и аêадемиêов, среди êоторых 
были: профессор астрономии Ж.Н.Делиль, математиêи Я.Герман, Н.Бернулли, профессор медицины, 
анатомии, хирурãии и зоолоãии И.Г.Дювернуа, профессор ãречесêих и римсêих древностей Г.З.Байер, 
профессор физиолоãии, затем математиêи Д.Бернулли, историê Г.Ф.Миллер и др.6 Они были приняты 
Еêатериной I, что способствовало поднятию престижа Аêадемии в высшем свете. На êонференциях (засе-
даниях) Аêадемии обратились в Парижсêую Аêадемию науê, в Берлинсêое и Упсальсêое научное обще-
ство, Лондонсêое êоролевсêое общество с предложениями наладить сотрудничество. В 1727 ã. Аêадемия 
разместилась в здании Библиотеêи и Кунстêамеры, перестроенном из дворца царицы Прасêовьи Федо-
ровны. Управление Канцелярией Аêадемии было поручено диреêтору царсêой библиотеêи И.Д.Шума-
херу. При Аêадемии предполаãалось иметь студентов и ãимназию. В адъюнêты — помощниêи профессо-
ров — назначались лица из числа студентов, êаê правило, тоже иностранцев. 

Положение Аêадемии со смертью Еêатерины I осложнилось. Несêольêо аêадемиêов уехали за ãра-
ницу, и в университете образовались ваêантные êафедры. Правда, при президентстве барона Корфа  
удалось мноãое сделать путем посылêи за ãраницу отечественных стажеров — молодых людей из семина-
рий, Славяно-ãреêо-латинсêой аêадемии, а таêже блаãодаря формированию Аêадемичесêой библиотеêи и 
лабораторий.  

В 1741 ã. при вступлении на престол Елизавета нашла Петербурãсêую Аêадемию, основанную отцом 
и пережившую ãоды «бироновщины» и «остермановщины», в довольно плачевном виде, что не моãли не 
заметить и состоящие при дворе проповедниêи. «О, Боже, — ãоворил один из них (Амвросий Юшêевич), 
— êаê-то несчастлива в том Россия, что людей ученых <своих> не имеет и учения завесть не может», а 
иноземцы поступают «нарочно <таê>, чтобы, ãде-нибудь сысêав человеêа ученоãо, поãубить еãо»7. Язы-
êом европейсêой науêи был латинсêий. Современниêи жаловались, что в Университете при Петербурãсêой 
Аêадемии науê «большая часть студентов лучше по-латыни пишут, нежели по-руссêи, и, разумея совер-
шенно латинсêоãо автора, силы еãо не моãут выразить на природном языêе»8. И природных россиян среди 
студентов было мало9. М.В.Ломоносов в 1849 ã. в «Похвальном слове… императрице Елизавете Пет-
ровне» влаãает в уста императрицы речь, обращенную ê юношеству: «Обучайтесь прилежно: Я видеть 
Российсêую Аêадемию из сынов Российсêих состоящую желаю; поспешайте достиãнуть совершенства в 
науêах»10.  

В 1746 ã. президентом Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê был назначен ãраф Кирилл Гриãорьевич 
Разумовсêий. Перед этим значительное время, почти 5 лет, Аêадемия работала без президента. «При то-

 
6  Во ãлаве первенствующеãо ученоãо сословия. Очерêи жизни и деятельности президентов Императорсêой Санêт-Петербурãсêой 
Аêадемии науê 1725–1917 ãã. / Отв. ред. проф. Э.И.Колчинсêий. –СПб., 2000. С. 13–23. 

7  Попов Н. Придворные проповеди в царствование Елизаветы // Летописи руссêой литературы и древности. Кн. 3. Отд. III.  
–СПб., 1859. С. 5. Цит. по: Пеêарсêий П. История Императорсêой Аêадемии науê в Петербурãе. Т. II. –СПб., 1873. С. IV. 

8  Пенчêо Н.А. Основание Мосêовсêоãо университета. –М., 1952. С. 45–46. 
9  «За первые 75 лет своеãо существования, т.е. с 1725 ã. по 1799 ã. вêлючительно, Российсêая Аêадемия … избрала в действи-
тельные члены 113 человеê. … Из этоãо числа 28, т.е. тольêо четвертая доля, — природные руссêие. Остальные — это немцы 
тоãо или иноãо вида [отечественные или приãлашенные. — Г.Б.]. Правда, среди них были и таêие фиãуры, êаê Даниил Бер-
нулли или Леонард Эйлер» (Карлов Н.В. Уроê из истории Императорсêих Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê и Россий-
сêой Аêадемии. Препринт. –М., 2001. Глава 1. Солдатсêие и поповсêие дети — Российсêие аêадемиêи XVIII в. С. 4). 

10 Пеêарсêий ... С. 407. 
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ãдашнем настроении умов во ãлаве высшеãо ученоãо заведения страны лучше было иметь не иностранца 
(êаê все предыдущие президенты). Образованных руссêих, способных занять этот пост и в то же время 
имевших высоêое социальное положение, было не таê уж мноãо»11. Елизавета медлила с решением вопро-
са об Аêадемии. «Кирилл [брат Алеêсея Разумовсêоãо, фаворита Елизаветы] вернулся из-за ãраницы с 
хорошими отзывами о своих способностях [и со знанием иностранных языêов. — Г.Б.]. Науêой ãраф, 
правда, не занимался и заниматься не собирался, но этоãо и не требовалось в те времена от президента 
Аêадемии науê: должность президента была должностью чиновниêа, но чиновниêа очень высоêоãо ран-
ãа»12. Назначив 18-летнеãо ãрафа Кирилла Разумовсêоãо президентом, императрица сделала ему поруче-
ние — доработать Реãламент Аêадемии, êоторый и был утвержден в 1747 ã. 

Это было время, êоãда в Аêадемии уже взошла звезда Ломоносова. Еãо борьба за сыновей России в 
составе Аêадемии достиãла апоãея. Начался новый ее витоê: за создание университета в Мосêве. 
М.В.Ломоносов считал, что руссêий университет можно создать тольêо в Мосêве, таê êаê Мосêва была ê 
тому времени êрупным êультурным центром, имела учебное заведение с традициями — Славяно-ãреêо-
латинсêую аêадемию и довольно большой состав домашних учителей в помещичьих семьях. Свой план 
создания университета с тремя фаêультетами (юридичесêим, медицинсêим, философсêим) он направил 
вельможе И.И.Шувалову, близêому ê императрице Елизавете, и просил таêже об орãанизации ãимназии, 
таê êаê без нее университет будет, «êаê пашня без семян». В 1754 ã. проеêт и устав университета Ломо-
носов и Шувалов составляли вместе, но Ломоносов, êаê свидетельствовал Иван Тимêовсêий, настаивал 
на типе Лейденсêоãо университета «с еãо несовместными вольностями»13. Ломоносов добивался обучения 
в университете для лиц недворянсêоãо происхождения. Шувалов, в свою очередь, предлаãал, чтобы при 
университете были две ãильдии: дворян и разночинцев.  

Близился день отêрытия Мосêовсêоãо университета. В 1740-х ãодах в Аêадемии науê Ломоносов ру-
êоводил занятиями студентов, направленных из семинарий. Обычно в Аêадемичесêом университете леê-
ции читали тольêо на латинсêом и немецêом языêах. Ломоносов же в 1748 ã. уже читал леêции по физиêе 
по-руссêи. При êомплеêтовании штата профессоров в Мосêовсêом университете туда попали трое моло-
дых ученых: Антон Барсов, Филипп Яремсêий и Ниêолай Поповсêий, выбранные в свое время для Аêа-
демии науê В.К.Тредиаêовсêим. При отêрытии Университета речи Барсова и Поповсêоãо были прочита-
ны по-руссêи. Среди их учениêов-студентов было немало выпусêниêов Славяно-ãреêо-латинсêой аêаде-
мии и духовных семинарий, еще долãие ãоды поставлявших образованных молодых людей для российсêих 
университетов. Мноãие из них впоследствии стали составителями Словаря Аêадемии Российсêой.  

Г.А. Боãатова 
 
 

 

 
                                                           
11  Во ãлаве первенствующеãо ученоãо сословия России… С . 61.  
12  Там же. 
13  Цит. по: Пеêарсêий… С. 565. 


