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СЛОВЕСНЫЕ НАУКИ  

В СЛОВАРЕ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ 

Создание Словаря Аêадемии Российсêой пронизано замечательным пониманием роли и значения 
языêа для народной жизни. Оценивая действия императрицы Еêатерины Велиêой при орãанизации  
Аêадемии Российсêой, А.Красовсêий пишет о том, что «славная своим царствованием самодержица … 
признавала отечественное слово еãо [народа. – В.А.] необходимым условием, ближайшим и вернейшим 
орудием распространения нужных и блаãодетельных для россиян познаний»1. Языê рассматривается êаê 
условие существования народа, будучи поставлен в центр внимания общества и ученоãо сословия. Отече-
ственное слово становится инструментом познания и источниêом общественноãо блаãоденствия. 

Составление же Словаря зиждется на определенном понимании языêа, êоторый «ныне употребля-
ется»2. Основная филолоãичесêая терминолоãия, лежащая в основании Словаря и êажущаяся сеãодня про-
зрачной по смыслу, оêазывается для современноãо читателя далеêо не столь ясной вследствие поздних 
смысловых напластований. Термины языê, слово, речь, тем более словесные наóêи и их состав зна-
чительно отличаются от современных толêований, имея, êроме тоãо, ярêо выраженный национальный  
хараêтер. 

В Записêе Е.Р.Дашêовой относительно плана деятельности Российсêой Аêадемии намечены «сочи-
нение Грамматиêи, Российсêоãо Словаря, Риториêи и правил Стихотворения». Если «ãлавнейший долã», 
êаê сêазано в Предисловии, — «сочинение Словаря», то три друãие цели êаê раз и составляют «словес-
ные науêи»: ãрамматиêу, риториêу и стихотворение (последнее слово надо прочитывать этимолоãичесêи,  
т.е. науêа о творении или правилах сочинения стихов). Словарь, êонечно, не входил в словесные науêи, но 
являлся основой для описания языêа и выявления еãо êачеств, êоторые будут неодноêратно проãоворены 
в различных êонтеêстах: «обилия, êрасоты, важности и силы»3. 

Прежде описания словесных науê необходимо обратиться ê толêованию самоãо языêа и отечественно-
ãо слова, êаêими они представлены в Словаре Аêадемии Российсêой. Само «полное собрание слов и ре-
чей», êоторым требуется определить «точное знаменование», необходимо для тоãо, чтобы поêазать выше-
перечисленные свойства языêа и позволить «пользоваться оными» таê, чтобы они моãли «послужить при-
мером» (Предисловие. С. VI). 

Конечно, в определениях Словарем слова языê невозможно исêать современноãо значения «системы 
знаêов» или чеãо-либо подобноãо. Слово языê, êроме первоãо значения «совершенно мясистая во рт# у 
животнаãо лежащая и отъ друãихъ отд#ленная часть…», имеет второе, терминолоãичесêое, значение 
«нар#чїе; слова и образъ р#чи, употребительныя êаêимъ-либо народомъ» (САР, VI, 1037). В словах это-
ãо ãнезда просматриваются мноãие положительные и отрицательные возможности пользования  

 
1  Красовсêий А. Опыт истории Императорсêой Российсêой Аêадемии от основания оной в 1783 ãоду по 1840 ãод // Журнал 
Министерства народноãо просвещения, 1848. С. 14 

2  Здесь и далее при цитировании Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. (САР) в пространных выписêах сохраняется 
ориãинальное написание, во всех остальных случаях используется современная орфоãрафия. 

3  Словарь Аêадемии Российсêой. Предисловие. Часть I. –СПб., 1789. С. VI (далее: Предисловие). 
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языêом: «языêовредїе – злор#чїе во вредъ себ# и друãому; блаãоязычїе – êраснор#чїе; злоязычїе – 
злословїе, злор#чїе; êосноязычїе – ãуãнивность, заиêливость; медленноязычный – то же, что К о с -
н о я з ы ч н ы й » (САР, VI, 1039–1041). 

Несомненно то, что основные êачества («свойства») языêа: обилие, êрасота, важность, сила и, êо-
нечно, чистота (а словесные науêи êасаются «до свойств и чистоты языêа») — восходят ê известной ха-
раêтеристиêе, данной Российсêому языêу М.В.Ломоносовым. М.В.Ломоносов видел в Российсêом языêе 
«велиêолепие (здесь «êрасоту») испансêоãо, живость французсêоãо, êрепость (аналоã «силы») немец-
êоãо, нежность италиянсêоãо, сверх тоãо, боãатство и сильнóю в изображениях êратêость ãречесêоãо и 
латинсêоãо языêов». Эти êачества будут неодноêратно проãовариваться в Предисловии ê Словарю, на-
пример, боãатство языêа осмысляется êаê «обилие» теêстов, написанных на этом языêе: «разс#янное 
обилїе языêа Славенороссїйсêаãо во множеств# разныхъ êниãъ êаêъ древнихъ, таêъ и нов#йшихъ писате-
лей было ãлавною досел# причиною трудности въ прямомъ нашеãо языêа употребленїи» (Предисловие. 
С. VI). Обилие означает прежде всеãо боãатство теêстов и смыслов, выражаемых в них, но само это оби-
лие должно привести ê познанию точноãо смысла и «употребления языêа». 

Свойства и употребление языêа проясняются и через называние этоãо языêа. Обратим внимание на 
то, что он назван «Славенороссийсêим»: «Славенороссїйсêїй языêъ большею частїю состоитъ изъ Сла-
венсêаãо, или, ясн#е сêазать, основу свою на немъ им#етъ; хотя въ прочемъ велиêое множество содер-
житъ словъ собственно Русêихъ» (Там же). Название и свойства языêа ведут ê употреблению в теêстах и 
оценêе смыслов: «Славенсêїй языêъ, отъ временъ просв#щенїя Славянъ словомъ Еванãельсêїя истинны, 
совс#мъ иной получилъ видъ и образованїе. Ибо Греêи, принесшїе êъ Славенсêимъ племенамъ 
Христїансêїй заêонъ, тщилися о разпространенїи… êниãъ священныхъ и церьêовныхъ на языêъ Сла-
венсêїй; они явили неподражаемыхъ творцовъ во вс#хъ родахъ êраснор#чїя, они витїйствовали и въ тво-
ренїяхъ церêовныхъ. Велиêїе изъ нихъ Христїансêїя церьêви учители возвышали древнее свое êраснор#чїе 
боãословсêими ученїями и паренїемъ усерднаãо êъ Боãу п#нїя. Отъ преложенїя оныхъ на Славенсêїй 
языêъ, прїобр#лъ сей обилїе, важность, силу и êратêость въ изображенїи мыслей, удобность êъ сложенїю 
словъ и друãїе êрасоты языêа Гречесêаãо» (Там же. С. VII). 

Кроме вновь обыãрываемой ломоносовсêой цитаты со свойствами языêа, ясно видятся словесные  
источниêи языêа и примеров, êоторые войдут в Словарь. В основном это и будет «êрасноречие Священ-
ноãо писания» (таê назовет свою êниãу в будущем аêадемиê А.С.Шишêов), «Еванãельсêих истин», тво-
рений церêовных и «усерднаãо êъ Боãу п#нїя» (Там же). 

Каêов же здесь языê Российсêий? Российсêий языê имеет «незыблемымъ основанїемъ языêъ Сла-
венсêїй» (Там же. С. VIII), но именно Российсêий языê «бол#е изм#нился и изм#няется», потому что в 
неãо вводятся новые речения «науêи, художества, ремесла, руêоделия, торãовли, промыслов, обновленноãо 
военноãо и ãраждансêоãо состояния» (Там же. С. VIII). Орãаничесêое единство двух языêов, выраженное 
в едином слове славенороссийсêий, заставляет Аêадемию «вниêать въ тотъ и друãой языêъ съ возможною 
точностїю». И вновь сêазано о свойствах, зависящих от этоãо единства двух языêов: «отъ соединенїя ихъ 
зависитъ обилїе, важность, сила и êрасота языêа нын# употребительнаãо» (Там же). 

«Ныне употребительными» источниêами Словаря названы: (1) все известные êниãи церêовные и 
(2) лучшие светсêие сочинения, (3) летописи разные, (4) заêонодательства êаê древние, таê и новейшие, 
(5) записêи путешественниêов, (6) речения в науêах, художествах, ремеслах и проч. употребительные 
(Там же. С. VIII–IX). 
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Само понятие словесные наóêи, видимо, первым ввел М.В.Ломоносов в названии ê «Кратêому ру-
êоводству ê êрасноречию» (1747), сочиненному, êаê сêазано в названии, «в пользу любящих словесные 
науêи»4. 

До М.В.Ломоносова терминолоãичесêое сочетание словесные наóêи не встречается, хотя небезынте-
ресен не тольêо состав «науê», но и история слова наóêа. Первое руссêое сочинение, обобщающее состав 
науê вообще и филолоãичесêих в частности, – «Сêазание о седми свободных мудростех» — написано, 
видимо, в период после Смутноãо времени до 1620 ãода и вêлючает тривиум филолоãичесêих «мудро-
стей»: ãрамматиêу, диалеêтиêу и риториêу. Основным именованием науêи здесь служит слово мóдрость, 
но уже «первая мудрость Грамматиêа» называет себя в самопредставлении (по образцу представления 
Мудрости из Притчей Соломоновых) «честной наóêой»5. В расширенной переделêе «Сêазания» Ниêола-
ем Спафарием основное слово для обозначения науêи уже друãое – хóдожество, и само сочинение назы-
вается «Сêазание о девяти мусах и о седми свободных художествах» (1672). О риториêе же сêазано: 
«Риториêа есть хóдожество, яже учит слово уêрашати и увещевати»6.  

Очевидно, что речь идет о «свободных науêах» (ars liberalis), но ниãде эти науêи не называются 
«словесными». В обозначении самоãо понятия наóêа êонêурируют слова мóдрость, хóдожество, óчение, 
наóêа. Сравним у Мелетия Смотрицêоãо: «Что есть ãрамматиêа? Есть известное хóдожество блаãоãла-
ãолати и писати учащее»7. 

В первой руссêой «Риториêе» 1620 ã. êаê раз отсутствуют два первых слова, но неизвестный автор-
переводчиê постоянно пользуется и в переводе, и в собственных добавлениях словом наóêа: «сию же наó-
êó сладêоãласием или êраснословием нарицает, понеже êрасовито и удобно ãлаãолати и писати научает… 
паêи же латинстии мудрецы риториêу сию наóêó нареêли… Та же наóêа от Димоньтена, сииречь хит-
роречиваãо, и от Марêуса Талиуша Киêерона… И тоãо ради сию наóêó ниêто от философ не преми-
новал…»8. 

Каê поêазали исследования риторичесêих источниêов творчества М.В.Ломоносова, основатель 
руссêой науêи знал именно первую «Риториêу» 1620 ãода, а из риториê петровсêоãо времени, прежде 
всеãо, – «Риториêу» Михаила Усачева 1699 ã., ê теêсту êотороãо восходят основные определения рито-
риêи и способов приобретения êрасноречия М.В.Ломоносова9. Именно у Усачева «риториêа есть наóêа 
добре, êрасно и о всяêих вещех прилично ãлаãолати» — ср. у друãих авторов: «риториêа есть хóдожество 
добре ãлаãолати» (Стефан Яворсêий); «хитрость добре ãлаãолати» (старообрядчесêая «Риториêа в 
5 беседах»)10. 

Состав словесных науê до М.В.Ломоносова, в сущности, не определен – в неãо моãут входить и 
ãрамматиêа, и риториêа, и лоãиêа, и пиитиêа (стихотворство). Кроме тоãо, существует боãатая синонимиêа 
в назывании этих науê, свидетельствующая о борьбе за утверждение своеãо смысла, — ср. мноãочислен-
                                                           
4  Ломоносов М.В. Кратêое руêоводство ê êрасноречию // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. VII. –М.-Л., 

1952. С. 89. 
5  Спафарий Ниêолай. Эстетичесêие траêтаты / Подãотовêа теêста и вступительная статья О.А.Белобровой. –Л., 1978. С. 141. 
6  Там же. С. 31. 
7  Смотрицьêий Мелетiй. Граматиêа / Пiдãотовêа фаêсимiльноãо видания та дослiджения пам’ятêи В.В.Нiмчуêа. –Киiв, 1979. 
Л. 4.  

8  Аннóшêин В.И. Первая руссêая «Риториêа» XVII веêа. Теêст. Перевод. Исследование. –М., 1999. С. 21. 
9  Аннóшêин В.И. М.В.Ломоносов и руêописные риториêи петровсêоãо времени // Вестниê Мосêовсêоãо университета, 1999. 
№ 1. С. 32–43. 

10  Цит. по: Аннóшêин В.И. История руссêой риториêи. Хрестоматия. –М., 1999. С. 74, 95, 119. 
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ные синонимы термина риториêа: ветийство (через «ять»), элоêвенция, êрасноречие, доброречие, 
блаãоãлаãолание и мн. др. 

Словесные науêи в Аêадемии Российсêой представлены êаê в самом Словаре, таê и названы в ряде 
сопутствующих теêстов. В Словаре они определены êаê «науêи, êасающїяся до свойства и чистоты языêа 
êаêаãо, въ êоихъ заêлючаются ãрамматиêа, витїйство и стихотворство» (САР, V, 536). Те же науêи изо-
бражены и описаны на серебряном жетоне-«дариêе», êоторый раздавался êаждому члену Аêадемии по 
оêончании еженедельноãо заседания: «…На обороте жетона изображен таêже в êруãе земной шар; на нем 
представлены: Неóсыпность в трудах и бдящая под оными мудрость Афины ãреêов, или Минервы, в ви-
де ночной птицы; в середине шара — Грамматиêа, отêрывающая разумение языêа и общих познаний, 
под видом êлюча; с одной стороны шара – Витийство под знаêом Мерêуриева жезла, с друãой – Сти-
хотворство в изображении Аполлоновой лиры. Сии три Словесные Науêи, составляющие ãлавные пред-
меты занятий Аêадемии, имеют целью и основанием своим просвещение ума, изображенное êниãою, по-
ложенною под шаром на заветном четырехуãольном êовчеãе, с начертанием дня основания Аêадемии: 
Оêтября 21, 1783 ã.»11

Каждое из обсуждаемых понятий заслуживает своеãо внимательноãо рассмотрения в êонтеêстах наи-
более авторитетных суждений, высêазанных êаê виднейшими филолоãами-словесниêами XVIII веêа, таê и 
зафиêсированных в Словаре Аêадемии Российсêой. Если очевидно, что словесные науêи – это науêи, êо-
торые позднее назовут филолоãичесêими, то следует отметить, что слово филолоãия вообще не встречает-
ся у М.В.Ломоносова, но ориãинально обсуждается у В.К.Тредиаêовсêоãо. После тоãо êаê аêадемиêом 
Миллером была êритиêована руêопись «Кратêоãо руêоводства ê риториêе» М.В.Ломоносова 1744 ãода с 
реêомендацией написать таêое же руêоводство по-латыни, 12 авãуста 1745 ãода в Петербурãсêой Аêаде-
мии науê В.К.Тредиаêовсêим было произнесено «Слово о витийстве». В.К.Тредиаêовсêий не тольêо вы-
полнил реêомендацию Миллера о толêовании риториêи êаê на латинсêом, таê и на российсêом языêе, но и 
дал истолêование филолоãии: «…полуденноãо солнца яснее, что вся вообще филолоãия… самою вещию 
есть тоêмо что элоêвенция»12. 

У В.К.Тредиаêовсêоãо, создающеãо свое «Слово о витийстве» в параллельном переводе, основное 
слово – элоêвенция: «Элоêвенция общества управляет, умножает, утверждает». «Царица Элоêвенция» 
повсюду сияет и объединяет все науêи и знания, ибо все они «тоêмо чрез элоêвенцию ãоворят». Слово 
витийство встречается у В.К.Тредиаêовсêоãо, сêорее, лишь êаê синоним слову элоêвенция, служа сред-
ством синонимичесêоãо разнообразия теêста: «Толь изобильно вещами, или, лучше, неистощаемо есть 
витийство, что êуда зрение мое ни обращу, везде оное тоêмо царствующее вижу. Да представятся в 
мысль самые человечесêие общества, êоторых человечесêому роду нет ничеãо полезнее, êаêой êрепче дру-
ãой союз найдется обществ, êроме той же самой элоêвенции?». 

Именно ê этому времени относится утверждение в руссêой науêе и литературном языêе слова êрас-
норечие. До В.К.Тредиаêовсêоãо и М.В.Ломоносова оно употребляется достаточно редêо – ãораздо чаще 
встречаются êраснословие и êрасноãлаãолание (по нашим данным, впервые êритичесêи осмысленное 
êрасноречие встречается у протопопа Авваêума в начале «Жития»: «не обыê речь êрасити, понеже не 
словес êрасных Боã слушает… тоãо ради и я не бреãу о êрасноречии»13). Если у В.К.Тредиаêовсêоãо  
                                                           
11  Красовсêий А. Опыт истории… С. 23–24. 
12  Тредиаêовсêий В.К. Слово о витийстве. –СПб., 1745. Цит. по: Аннóшêин В.И. История руссêой риториêи… С. 161. 
13  Житие протопопа Авваêума, им самим написанное // Проêофьев Н.И. Древняя руссêая литература. Хрестоматия. –М., 

1980. С. 334. 
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может встретиться лишь «премудрость êрасноречия», то именно М.В.Ломоносов дает этому слову ясное 
терминолоãичесêое значение.  

Настойчивое размышление М.В.Ломоносова над сущностью новой терминолоãии словесных науê 
проявилось уже в названиях êурсов: 1744 ã. — «Кратêое руêоводство ê риториêе на пользу любителей 
сладêоречия» [термины выделяем. — В.А.], 1747 ã. — «Кратêое руêоводство ê êрасноречию. Книãа 
первая, в êоторой содержится риториêа, поêазующая общие правила обоеãо êрасноречия, то есть орато-
рии и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные наóêи»14. 

Выбор подходящеãо слова из бесêонечноãо ряда существовавших синонимов: блаãоречие, добросло-
вие, хитроязычие, сладêоречие и т.д. (их насчитывается не менее двадцати) — происходит именно здесь. 
Ломоносов останавливается на слове êрасноречие и, несомненно, сознательно редаêтирует во втором ва-
рианте определения § 1 — 1744 ã.: «Риториêа есть наóêа о всяêой предложенной материи êрасно ãово-
рить и писать...»; 1747 ã.: «Красноречие есть исêóсство о всяêой данной материи êрасно ãоворить и тем 
друãих преêлонять ê своему об оной мнению»15. 

Фаêт ясноãо отделения риториêи от êрасноречия доêазывается в повторном именовании 1-й êниãи: 
«Кратêоãо руêоводства ê êрасноречию, êниãа 1, содержащая риториêó. § 1. Имя сея наóêи происхо-
дит...», таêим образом, риториêа — это «науêа», «учение», «правила», êрасноречие — «исêусство», 
способность, умение «ãоворить и писать», но таêже и состав теêстов словесности, если употребить взятый 
впоследствии термин. Говоря о «правилах обоеãо êрасноречия: оратории и поэзии», Ломоносов понимает 
под êрасноречием таêже совоêупность теêстов или словесных произведений — аналоã будущей словесно-
сти. Это значение термина êрасноречие сохраняется и поныне, êоãда ãоворят о разных видах êрасноречия: 
судебном, политичесêом, духовном, аêадемичесêом и т.д. 

Каêие же науêи входили у М.В.Ломоносова в «словесные»? Им, êаê известно, описаны две «науêи»: 
«Российсêая ãрамматиêа» и риториêа в «Кратêом руêоводстве ê êрасноречию». Входила ли лоãиêа, по 
мысли М.В.Ломоносова, в словесные науêи – вопрос спорный. Терминолоãия лоãиêи частично вêлючает-
ся в риториêу, например, приступая ê «правилам о изобретении доводов», М.В.Ломоносов считает долж-
ным «истолêовать части и сложение оных из лоãиêи»16. Отсутствие в наследии Ломоносова лоãиêи (при 
частом обращении ê ней в риториêе) не позволяет сомневаться относительно вхождения лоãиêи в словес-
ные науêи. На протяжении последующей истории риториêи весь вопрос будет в том, в êаêих частях и раз-
мерах «лоãичесêие основания мышления и речи» прониêают в риториêу. 

Более точноãо выяснения требует вопрос о месте поэзии (еще не поэтиêи!) или стихотворства в 
ломоносовсêой êлассифиêации. Предлаãая проеêт Мосêовсêоãо университета, М.В.Ломоносов записыва-
ет должности двух профессоров: оратории и поэзии. Граф И.И.Шувалов оставляет должность одноãо — 
профессора êрасноречия (элоêвенции). Именно эту должность и будут отправлять в дальнейшем 
Н.Н.Поповсêий и А.А.Барсов, а сама êафедра будет называться êафедрой êрасноречия.  

Уточним же терминолоãию ломоносовсêих «словесных науê». Термин êрасноречие имел отношение ê 
трем запланированным êниãам и соответственно «науêам»: Риториêе («учению о êрасноречии вообще»), 
Оратории (учению о прозе) и Поэзии (учению о стихотворстве). Красноречие в самом общем смысле, 
если таêое сравнение êорреêтно, составит в будущем науêу и исêусство словесности (и вот почему «труды 
                                                           
14  Ломоносов М.В. Кратêое руêоводство ê êрасноречию... С. 19, 89. 
15  Там же. С. 23, 91. 
16  Там же. С. 154. 
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в словесных науêах», êаê верно замечено в Приложении ê т. VII, вêлючают таêже литературную праê-
тиêу17); Риториêа — «учение о êрасноречии вообще» — будет соответствовать общей риториêе (ãде бу-
дут рассмотрены «правила» и для прозы, и для поэзии — ср. ломоносовсêие стихотворные примеры в ру-
êоводстве); Оратория — составит в будущем раздел частной риториêи êаê учения о разных видах прозы; 
Поэзия — будет соответствовать поэтиêе.  

М.В.Ломоносов осуществил лишь первую часть своеãо замысла – он создал Риториêу, но Оратория 
и Поэзия остались ненаписанными. Очевидно, что замысел написать Ораторию êаê учение о прозе осу-
ществил Амвросий Серебренниêов, член Российсêой Аêадемии, êоторый опублиêовал «Кратêое руêово-
дство ê Оратории Российсêой» в 1778 ãоду. В нем автор прямо ссылается на Ломоносова êаê на своеãо 
предшественниêа, и это, êстати, был первый учебниê на руссêом языêе, написанный после 
М.В.Ломоносова.  

М.В.Ломоносов первым в руссêой науêе ясно определил различие прозы и поэзии, êоторое в буду-
щем станет основанием для различения частной риториêи и поэтиêи (впрочем, не исêлючено, что сами 
термины «общая», «частная», «приêладная» имелись еще в латинсêих руêоводствах Киевсêой Духовной 
аêадемии). Ломоносовсêий êритерий деления «слова» на прозу и поэзию — внешнее ритмичесêое строе-
ние теêста: «проза есть слово, êотороãо части не имеют точно определенной меры и порядêа сêладов, ни 
соãласия, в произношении точно назначенноãо, но все речения располаãаются в нем таêим порядêом, êаêо-
ãо обыêновенный чистый разãовор требует. Поэма состоит из частей, известною мерою определенных и 
при этом имеет точный порядоê сêладов по их ударению или произношению». Впоследствии руссêая ри-
ториêа и теория словесности предложат дополнительные основания для отделения прозы от поэзии: проза 
относится ê миру действительности, поэзия — ê миру вымышленному, существующему в фантазии ху-
дожниêа слова.  

М.В.Ломоносов называет и виды словесности, êоторые в обоãащенном составе войдут в частные ри-
ториêи и поэтиêи XIX веêа: «первым образом [т.е. «прозою». — В.А.] сочиняются проповеди, истории, 
учебные êниãи, друãим [т.е. «поэмою». — В.А.] составляются имны, оды, êомедии, сатиры и друãих ро-
дов стихи»18. 

Рассмотрим последовательно словесные науêи, о êоторых ãоворится в Словаре Аêадемии Россий-
сêой. При этом будем иметь в виду, что êаждая эпоха создает несêольêо свой состав смыслов. Таê, поло-
жительные оценêи А.Красовсêоãо, адресуемые просветительсêой деятельности императрицы Еêатерины, 
создаются в филолоãичесêой терминолоãии еãо времени. Например, он пишет о «ее любви ê нашей Сло-
весности», «ее пример одушевлял ê трудам любителей Отечественноãо слова», «ê пользе Отечественной 
словесности … возвышено Церêовное êрасноречие языêом Платона, Леванды, Георãия (Конисêоãо), 
Анастасия (Братановсêоãо) и друãих витий»19. Далее А.Красовсêий перечисляет виды отечественноãо 
слова, заêанчивая «изящной словесностью»20. Термин словесность является основным в филолоãичесêой 
науêе 40-х ãодов XIX веêа, однаêо он полностью отсутствует в теêстах, êоторые создают и Е.Р.Дашêова, 
и ее êоллеãи, приступая ê написанию Словаря Аêадемии Российсêой. Иначе ãоворя, êаê раз слова словес-
ность ни Еêатерина Велиêая, ни êняãиня Е.Р.Дашêова не употребляли.  
                                                           
17  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. VII. –М.-Л., 1952. С. 890. 
18  Там же. С. 96–97. 
19  Красовсêий А. Опыт истории… С. 16. 
20  Там же. С. 17. 
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Впрочем, само слово словесность, несомненно, уже было известно в XVIII веêе. СлРЯ XI–
XVII вв. отмечает это слово уже в XVII веêе: «Словесность — L�QNz���P�H. Влх. Словарь, 
372. XVII в.»21. В XVIII веêе это слово встречается в переписêе с Берлинсêой êоролевсêой аêадемией 
науê и словесности (1786 ã.) и Пруссêой аêадемией науê и словесности (1792 ã.)22. 

В Словаре Аêадемии Российсêой словесность находит толêование в ãнезде слово: «1) Знанїе, êа-
сающееся до словесныхъ науêъ. Силенъ въ словесности. 2) Способность ãоворить, выражать» (САР, 
V, 536). Обратим внимание на то, что это еще не «науêа», а тольêо «знание» или «способность». Но 
смеем предположить, что именно эта подсêазêа Словаря создала предпосылêи для рождения и утвержде-
ния словесности êаê термина руссêой науêи. Появление этоãо слова в Аêадемичесêом Словаре имело 
важнейшее значение для последующеãо осмысления и употребления множеством авторов первой половины 
XIX веêа. 

Создателем и утвердителем словесности в педаãоãиêе стал, сêорее всеãо, А.С.Ниêольсêий, первые 
сочинения êотороãо относятся ê 1790 ãоду (анонимное издание «Лоãиêи и риториêи»23), а еãо «Основания 
российсêой словесности» датированы 1807–1830 ãодами (7 изданий). Концепция А.С.Ниêольсêоãо при-
обрела влияние блаãодаря предельной простоте еãо схемы: «Словесность (дар слова) есть способность вы-
ражать мысли словами»24. Хараêтерно, что сама словесность здесь еще не науêа, а тольêо «способ-
ность». 

Поêазывая правила, по êоторым употребляют сию способность, словесность образует две науêи: 
ãрамматиêó, научающую «правильному употреблению слов», и риториêó, поêазывающую «способ, êаê 
располаãать и изъяснять мысли». Хараêтерно, что в начале своеãо руêоводства, прежде чем дать опреде-
ления двух этих науê, А.С.Ниêольсêий излаãает, êаê «действует или должен действовать наш разум в по-
знании вещей или предметов, о êоих свои понятия выражаем словами»25. Эти действия разума человече-
сêоãо объясняются в лоãичесêих терминах понятие, рассóждение, óмозаêлючение. Таêим образом, всту-
пление в «основания словесности» явилось êратêой лоãиêой с изложением заêонов мысли или разума. 

Первая часть — ãрамматиêа — оêазалась у А.С.Ниêольсêоãо достаточно традиционной, вêлю-
чающей объяснения буêв, слоãов, восьми частей речи, заêонов правописания, произношения слов и стихо-
сложения. Вторая часть — риториêа — сосредоточена на периодах, тропах, фиãурах, хрии, учении о сло-
ãе; из прозаичесêих видов словесности (они еще таê не названы) проанализированы письма и «располо-
жение больших слов»: «риторичесêое слово (oratio) и философсêое рассуждение». Виды поэзии (ãлава 9) 
таêже вêлючены в риториêу. 

Хараêтерно, что А.С.Ниêольсêий не употребляет термина êрасноречие, но риториêа определяется 
êаê «исêóсство располаãать и приятно изъяснять свои мысли»26. Таêим образом, ломоносовсêое разве-
дение риториêи и êрасноречия оêазалось нивелированным у А.С.Ниêольсêоãо. «Грамматиêа, риториêа и 
поэзия» помещаются автором «совоêупно, дабы все, относящееся ê словесности, преподаваемо было по 

                                                           
21  Словарь руссêоãо языêа XI–XVII вв. Вып. 25. –М., 2000. С. 96. 
22 Летописи Аêадемии науê. Т. I. –М., 2002. С. 725, 791. 
23  Лоãиêа и риториêа, êратêим и для детсêоãо возраста удобопонятным образом расположенные, изъясненные и в пользу юноше-
ства изданные А.Н. –СПб., 1790. 

24  Ниêольсêий А.С. Основания российсêой словесности. Ч. 1. Грамматиêа. Ч. 2. Риториêа. –СПб., 1807. С. I, 8. 
25  Там же. С. I, 1–2, 10. 
26  Там же. С. II, 1. 
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одинаêовой системе»27. Эта совоêупность «словесных науê», повторяющая Словарь Аêадемии Россий-
сêой, тем не менее начинает существенно расходиться с ломоносовсêой. Схематичесêи эту разницу в тол-
êовании словесных наóê и словесности можно представить следующим образом: 
 

М.В.Ломоносов. Словесные наóêи: 
êрасноречие, понимаемое êаê исêóсство 

ãрамматиêа риториêа  
— óчение о êрасноречии 

оратория  
— óчение о прозе 

поэзия  
— óчение о стихотворстве 

Словарь Аêадемии Российсêой. Словесные наóêи: 
ãрамматиêа витийство стихотворение 

А.С.Ниêольсêий. Словесность: 
ãрамматиêа риториêа поэзия 

 
Предмет риториêи оãраничен у А.С.Ниêольсêоãо учениями о стиле-слоãе, периоде, тропах и фиãурах, 

хрии, течении речи; изымаются учение об общих местах, возбуждение страстей (у А.С.Ниêольсêоãо ãово-
рится лишь о стилевых особенностях выражения ãнева, радости, сêуêи). Связь риториêи с философией и 
этиêой — эту «нравственную» фунêцию риторичесêоãо обучения — продолжают выполнять этичесêие 
примеры, сочиняемые самим автором. Очевидно, что в ломоносовсêой традиции выполнен А.С.Ниêоль-
сêим разбор примера «Науêи просвещают разум...»28. Поэзия вошла в риториêу у А.С.Ниêольсêоãо 
лишь êаê одна из ãлав (9-я) с разбором видов поэтичесêих произведений. 

Итаê, лишь во времена писавшеãо свой историчесêий очерê А.Красовсêоãо словесность станет ос-
новным термином, обобщающим все филолоãичесêие науêи (примерно таê же, êаê элоêвенция у 
В.К.Тредиаêовсêоãо). Симптоматична хараêтеристиêа Аêадемии, êоторая «своим бытием и первым цве-
тущим возрастом» обязана тому попечению, êоторое оêазывала Еêатерина «языêó и словесности еãо». 
Сочетание «словесность языêа» не моãло появиться во времена создания Аêадемичесêоãо Словаря, но оно 
вполне реально во времена создания историчесêоãо очерêа А.Красовсêоãо.  

В 40-е ãоды XIX веêа термин словесность действительно станет основным в руссêой филолоãиче-
сêой науêе. Таê, в «Чтениях о словесности» 1837–1843 ãã. профессора Мосêовсêоãо университета 
И.И.Давыдова ê «науêе» относится объеêтивная словесность, êоторая вêлючает 3 больших раздела: 
1. теория языêа; 2. теория изящной речи; 3. теория слоãа. К области объеêтивной словесности 
принадлежат ãрамматиêа и риториêа, рассматриваемые применительно ê êонêретному языêу или наро-
ду. К «творчеству человечесêоãо духа» относится сóбъеêтивная словесность — ее воплощением явля-
ются теêсты словесности (это уже не «науêа»!): поэзия и êрасноречие. Разделение последних базируется 
на дихотомии «словесные произведения мира действительноãо» и «мира идеально-возможноãо, ãармонии и 
идеалов с чувственными образами, духовноãо подражание природе в слове». Родами êрасноречия являют-
ся история, философия, ораторсêая речь, родами поэзии — эпос, лириêа, драма29. 

                                                           
27  Там же. С. I, 9–10. 
28  Ниêольсêий А.С. Основания российсêой словесности… Ч. 2. С. 12–14. 
29  Давыдов И.И. Чтения о словесности. –М., 1837–1843. Курсы 1–4. Курс 1. Введение. Языê. Речь. Слоã. –М., 1837. 
С. 15, 19. 
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Однаêо таêова перспеêтива развития словесных науê в России, êоторой в 50-е ãоды XIX веêа ãрозит 
в неêотором смысле распад и êрушение. Ученым, поставившим под сомнение ценность прежних «словес-
ных науê» и деêларировавшим в России рождение новоãо понимания предмета — теперь уже под назва-
нием «науêи о Слове», — стал профессор Ришельевсêоãо лицея К.П.Зеленецêий. Начав свое основное 
теоретичесêое сочинение с похвалы теоретиêам риториêи древности и êритиêи ее достижений со стороны 
нынешних «самостоятельных обработывателей», К.П.Зеленецêий совершенно определенно заявил о нача-
ле новоãо веêа в науêе: «Тольêо в последнее время, êоãда здание словесных науê распадается само собой, 
êоãда еãо заменяет Науêа о слове, знамя êоторой на развалинах теории словесности первый у нас водрузил 
профессор Давыдов, êоãда труды свои посвящают этому предмету мужи, êаêовы В.Гумбольдт и Бопп, ре-
ториêа êаê часть науêи о слове может надеяться получить полное право ãражданства в сфере науê точных, 
положительных; может сбросить свою схоластичесêую одежду и принять вид более естественный, более 
соãласный с духом и с направлением нашеãо времени»30. Рассуждения о «точности и положительности» 
новоãо понимания науêи слишêом напоминают деêларированные и не всеãда оправдавшие себя заявления 
позднейших «самостоятельных обработывателей» науêи. 

Поêазав историчесêую перспеêтиву развития словесных науê от их создания до распада, имеет смысл 
вернуться ê ясной и основополаãающей терминолоãии Аêадемичесêоãо Словаря, т.е. ê тем идеям и стилю, 
с помощью êоторых создателями Словаря описываются языê и отечественное слово.  

«Сочинение Грамматиêи и Словаря – да будет первым нашим упражнением», – таê сêазано в про-
ãраммной речи Е.Р.Дашêовой 1783 ãода. Грамматиêа определяется в Словаре êаê «науêа, подающая пра-
вила ãоворить и писать правильно» (САР, II, 316). Хараêтерен пример: Грамматиêа есть основанїе 
словесныхъ наóêъ. В 1786 ãоду Аêадемии были представлены сочинения Иоанна Сидоровсêоãо – две 
части сочиняемой им Российсêой ãрамматиêи, а именно: о производстве и сочинении слов, и Правила Рос-
сийсêоãо правописания Василия Гриãорьева. По просьбе Е.Р.Дашêовой свою Грамматиêу послал в Аêа-
демию А.А.Барсов, и Российсêая Аêадемия воспользовалась ею для подãотовêи своеãо издания. Напи-
санная П.И. и Д.М.Соêоловыми «Грамматиêа Российсêая, сочиненная Императорсêою Российсêою 
Аêадемиею», вышла первым изданием в 1802 ãоду и мноãоêратно переиздавалась: 2-е изд., вновь исправ-
ленное и дополненное –СПб., 1809; изд. 3-е –СПб., 1819; изд. 4-е –СПб., 1827)31.  

Хараêтерно, что следующая словесная науêа чаще называется ветийством, нежели риториêой, хотя 
в самом Словаре обнаружится толêование не тольêо этим словам, но и êрасноречию, и оратории. Аêаде-
мия отêазалась от специальной научной терминолоãии в своем Словаре, т.е. решила «не вмещать» в Сло-
варь Российсêой Аêадемии «слова и реченїя Науêъ и Художествъ, êоторыя… единственно ученымъ и 
художниêамъ изв#стны». Но это не значило, что вся терминолоãия не берется в Словарь: «Однаêо же из 
сеãо правила изъемлются естественные в России произведения, êои имеют особливые названия прямо 
Российсêие, или по свойству языêа нашеãо вновь составленные и ясно вещь изображающие»32. В Преди-
словии ê Словарю таêие привлеêаемые слова определены êаê «большею частїю суть народныя» (Преди-
словие. С. IX). Если проанализируем интересующие нас слова, то увидим, что êрасноречие, витийство 
– êаê раз «особливые слова прямо российсêие», а ãрамматиêа, риториêа, элоêвенция, хотя и заимство-
ванные, – «по свойству языêа нашеãо вновь составленные и ясно вещь изображающие». 
                                                           
30  Зеленецêий К.П. Исследование о реториêе в ее науêообразном содержании и в отношениях, êаêие имеет она ê общей теории 
слова и ê лоãиêе. –Одесса, 1846. С. 9. 

31  Российсêая ãрамматиêа Антона Алеêсеевича Барсова / Подãотовêа теêста и теêстолоãичесêий êомментарий М.П.Тоболовой / 
Под ред. и с предисл. Б.А.Успенсêоãо. –М., 1981. С. 5. 

32  Красовсêий А. Опыт истории… С. 28. 
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Создатели Словаря сêлоняются ê словам славянороссийсêим вследствие их общих патриотичесêих 
тенденций ê употреблению славянсêих слов там, ãде возможно ими заменить иностранные, западные. В 
противоборстве слов ветийство/риториêа уместно вспомнить и раннюю историю взаимоотношений этих 
слов, êоãда первым переводом ãречесêоãо слова �☺O���PRO� в XI веêе было именно слово 
в#тииство, а �☺O���� переводился чаще êаê вития, а не риторъ33. Очевидно, что составители 
Словаря сознательно выбирают славянсêое слово там, ãде это возможно (при описании жетона-дариêа, 
при назывании словесных науê везде в#тийство, а не риториêа). 

Обратим внимание на то, что словарному ãнезду в#тóю посвящено более двадцати столбцов (САР, 
I, 1032–1054). Вот основные значения:  

В%ТУЮ … Уб#дительно в#щаю, пропов#дую. 
В#тїя, и Витїя… Риторъ, êраснор#чивый, исêусный въ êраснор#чїи, сильный въ слов#. 
Витїеватый... Витїеватъ… Замысловатый, êраснор#чивый, хитрословесный. 
Витїеватость… Краснор#чивость, хитрословесность, замысловатость. 
В#тїйство, и Витїйство… Краснор#чїе, хитрословесїе; исêуство сладêор#чиво, замысловато ãово-

рить и писать (Там же, 1032–1033). 
Далее следуют мноãочисленные одноêоренные слова, образованные приставêами с êорнем в#т-, обо-

значающеãо само ãоворение и речевую способность.  
РИТОРИКА и Реториêа … Науêа преподающая правила êъ êраснор#чїю. Учиться Риториê#. 
Риторъ, или Реторъ … Упражняющїйся въ êраснор#чїи, или преподающїй правила êраснор#чїя. 

Древнїе Риторы. Сниде Архїерей Ананїя со старцы и съ Риторомъ н#êїимъ. Д#ян. XXIV. 1 
(САР, V, 147). 

Слово êраснор#чїе находится в ãнезде р#чь. Оно определено в двух значениях:  
1) Витїйство, способность êрасно, ясно, уб#дительно, приятно ãоворить и писать; 2) Витїйственное 

выраженїе мыслей. 
Краснор#чивый … Витїеватый, êрасноãлаãоливый, исêусный въ êраснор#чїи (Там же, 123). 
Есть еще ораторїя, определение êоторой находится в отсылочных словах: ОРАТОРIЯ… Лат. См. 

В и т ї й с т в о ,  ê р а с н о р # ч ї е . Ораторъ … см. В # т ї я . Краснор#чивый, исêóсный ораторъ… 
(САР, IV, 638). 

Обратим внимание на то, êаê ясно разведены в своих значениях анализируемые слова: риториêа на-
звана «науêой», витийство определено êаê «исêусство», êрасноречие – êаê «способность». Оратория, 
являющаяся и у Ломоносова частью риториêи, названа «витийством, науêой êрасноречия» тольêо во вто-
ром издании САР. Элоêвенция в Словарь не вошла, видимо, êаê не «соответствующая свойствам нашеãо 
языêа». 

Стоит обратить здесь внимание на уже увядающую ê êонцу XVIII веêа синонимиêу слова êрасноре-
чие. В Аêадемичесêом Словаре она еще представлена однозначными словами доброречие, мноãоречие, 
сладêоречие, êраснословие; мноãочисленны и антонимы: злоречие, празднословие, пóстословие, сêвер-
нословие, срамословие, сóесловие, тщесловие и неê. др. В древнеруссêом языêе их êоличество было 
значительно большим, если судить по данным наших словарей древнеруссêоãо языêа (более 30 синонимов 
слов типа добрословие и блаãоречие и более 45-ти – их антонимов типа злословие, злоречие). Основным 

                                                           
33  См. более подробно нашу статью: История слов риториêа – витийство в руссêом языêе XI–XVII вв. // Русистиêа сеãо-
дня, 1999. № 1–2. С. 122–141. 
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êачеством (это очевидно по êоличеству словоупотреблений) были слова с êорнями блаã- и добр- (типа 
блаãоречие и добрословие)34. Создание научной терминолоãии лиêвидировало эту мноãоãолосицу через 
выбор единственноãо термина êрасноречие. Именно М.В.Ломоносову мы обязаны утверждением слова 
êрасноречие с последующим, видимо, тяãотением ê изящной словесности, а не ê этичесêим понятиям блаãа 
и добра, êоторыми пронизаны древнеруссêие сентенции о слове, языêе, речи. 

Третья словесная науêа — стихотворство — определена êаê: «1) Науêа изображать стихами мыс-
ли свои, описывать предметы чувствамъ нашимъ подлежащїе, или отвлеченные… 2) Сочиненїе стихами 
писанное» (САР, V, 737). Стихотворство может быть «лиричесêое, драматичесêое, эпичесêое, издевоч-
ное». Хараêтерно, что вновь найдено именно «славеноруссêое» слово. Термин поэзия имеется в Словаре, 
но тольêо со ссылêой на слово стихотворство (Там же, IV, 1023). Родственное поэт отсутствует вовсе.  

Очевидно, что заявленная в Словаре êонцепция «словесных науê» имела оãромное влияние на толêо-
вания у последующих авторов, в частности, создателей риториê, теорий êрасноречия и поэзии в первой 
половине XIX веêа. Читая определения «словесным науêам», данные Я.В.Толмачевым, Н.Ф.Кошан-
сêим, А.И.Галичем, становится ясно, что уж они-то «заãлядывали… встарь в Аêадемичесêий Словарь». 
При этом очевидно, что эти êлассиêи руссêой филолоãии, воспитавшие не одно поêоление руссêих ученых 
и писателей, не слепо êопировали «аêадемичесêие» определения, а уточняли и творчесêи развивали мысли 
своих предшественниêов. 

Таê, Я.В.Толмачев разделяет понятия словесность, êрасноречие и витийство: словесность — 
«природная, обыêновенная способность изъяснять свои мысли и чувствования ãолосом», — не имеет «от-
личительных êачеств»; êрасноречие — «способность, поêазывающая отличное исêусство выражать оное 
ясно и êрасиво»; витийство — «способность ... выражать сильно и убедительно». Именно эти свойства 
были намечены Аêадемичесêим Словарем. Способность получается человеêом от природы, а «исêусство 
... приобретается науêою: сию науêу называют риториêою. Итаê, риториêа есть та науêа, êоторая содер-
жит правила, руêоводствующие ê êрасноречию и витийству». Я.В.Толмачев дает самое êратêое определе-
ние риториêи: «науêа êрасноречия», или: «предметом риториêи можно почесть систему правил, êасаю-
щихся до êрасноречия»35. 

Подобно В.К.Тредиаêовсêому, преувеличенно утверждавшему приоритет «элоêвенции» над всеми 
науêами, Я.В.Толмачев проводит мысль о пользе «всех науê, обоãащающих ум познаниями, особливо на-
уê умозрительных», — для лиц, «занимающихся словесностью». Для этих лиц существенно необходима 
«наóêа слова», — и Я.В.Толмачев предлаãает не путать ее со «словесностью». Предметами «наóêи 
слова» являются «мысли, слова и соãлашение одних с друãими: правильному действию мыслей учит лоãи-
êа; правильному употреблению слов — ãрамматиêа; правильному соãлашению мыслей со словами, поêа-
зывающему известную степень исêусства в употреблении речи, научает риториêа». Лоãиêа и ãрамматиêа 
считаются «предварительными науêами» в отношении ê риториêе. При этом необходимою основою для 
занимающихся словесностию (уже, видимо, в значении «науêи» или «исêусства») будут êаê всеобщая, 
философсêая ãрамматиêа («наблюдения над языêом всеãо рода человечесêоãо»), таê и частная ãрам-
матиêа (изучение языêа «êаêоãо-либо народа»)36.  

Совершенно очевидно, что царсêосельсêий учитель А.С.Пушêина Ниêолай Федорович Кошансêий 
самостоятельно развил теорию «словесных науê», имеющую множество совпадений со Словарем Аêадемии 
                                                           
34  Частично этот материал опублиêован в êн.: Аннóшêин В.И. История руссêой риториêи… С. 18–33. 
35  Толмачев Я.В. Военное êрасноречие. –СПб., 1825. Т. 1. С. 1–3. 
36  Там же. С. 4–5. 
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Российсêой. Схема словесных науê у Н.Ф.Кошансêоãо расширяется до разбора всех науê, имеющих от-
ношение ê человеêу, обладающему по воле Творца «силой ума и даром слова». Схематичесêи совоêуп-
ность словесных науê в интерпретации Н.Ф.Кошансêоãо записывается следующим образом: 

 
Словесные наóêи (по Н.Ф.Кошансêомó) 
 

ЧЕЛОВЕК 
 

«СИЛА УМА» 
 

«ДАР СЛОВА» = «ЯЗЫК» 

ЛОГИКА: 
 

СЛОВЕСНЫЕ НАУКИ: 

 
понятия 

 ãрамматиêа «сло-
ва» 

  

предмет  
лоãиêи 

суждения теория 
риториêа  
«мысли» 

предмет  
словесности 

ãраничат с  
эстетиêой 

 
умозаêлючения 

 поэзия  
«чувствования» 

  

  êрасноречие  
(ораторство) 

  

  
 

праêтиêа 
роды поэзии 

  

 
Словесность, названная «способностью выражать мысли и чувствования», подразделяется на прозó 

(ее изучает частная реториêа) и поэзию (изучается пиитиêой). При этом êаждая из словесных науê имеет 
свою теорию и праêтиêу. «Реториêа вообще» (общая реториêа) определена êаê «науêа изобретать, распо-
лаãать и выражать мысли, и в особенности руêоводство ê познанию всех прозаичесêих сочинений (частная 
реториêа)»37. 

Н.Ф.Кошансêий возвратил в риториêу учение об изобретении, назвав предметом риториêи «мысли», 
точнее, способность их «изобретать, располаãать и выражать». При этом нет ниêаêоãо противоречия в 
споре предметов лоãиêи и риториêи: лоãиêа предстает êаê науêа об умственных операциях безотноситель-
но ê слову, риториêа — êаê науêа о выражении мысли через слово. 

Термин êрасноречие проêомментирован у Н.Ф.Кошансêоãо в примечаниях. Если êаждая из словес-
ных науê (ãрамматиêа, риториêа, поэзия) имеет «êаê науêа свою теорию и êаê исêусство — свою праêти-
êу», то очевидно, что праêтиêа риториêи ближе всеãо ê традиционному значению слова êрасноречие. В 
«Частной реториêе», пользуясь терминами «ãраждансêое êрасноречие», «политичесêое êрасноречие», 
«духовное êрасноречие» при описании êонêретных родов речей, Н.Ф.Кошансêий предпочел названию 
вида словесности термин «ораторство». Не исêлючено, что это произошло вследствие влияния латыни на 
терминолоãию автора (ведь все термины у неãо имеют в сêобêах латинсêое слово êаê источниê своеãо про-
исхождения, а латынь не давала источниêов для слов êрасноречие и витийство). 

                                                           
37 Кошансêий Н.Ф. Общая реториêа. –СПб., 1829. С. 2. 
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Вот определение Н.Ф.Кошансêим «ораторства»: «Ораторство, витийство (ars oratoria) есть исêусст-
во даром живоãо слова действовать на разум, страсти и волю друãих». В описании действий оратора 
Н.Ф.Кошансêий использует слово êрасноречие, сêорее, метафоричесêи: «Оратор действует на разум 
êрасноречием ума, силою доêазательств, убеждений — движет страсти êрасноречием сердца, жаром 
чувств, стремлением души»38. 

Одним из первых Н.Ф.Кошансêий пытается разделить значения словесности и литератóры. В на-
чальном определении они даны êаê синонимы: «словесность или литератóра вообще — науêа, объем-
лющая полное знание одноãо или мноãих языêов и все письменные произведения и писателей». Однаêо 
литератóра — понятие более узêое, относящееся ê области письменно-печатной словесности, поэтому 
существуют понятия истории литератóры êаê «истории писателей» и «литературы êаêой-либо науêи 
или исêусства — собрания сочинений или писателей по той части». Толêование основных терминов бази-
руется на филолоãичесêой êультурной традиции, рассматривающей развитие общества в связи с развитием 
языêа или форм словесности. Поэтому «народы диêие имеют языê, но не имеют литератóры; а просве-
щенные по успехам литературы заêлючают о степени образования народа»39. 

Сêазанное свидетельствует об оãромной влиятельности Словаря Аêадемии Российсêой, воздейство-
вавшеãо своими авторитетными определениями на все последующее развитие филолоãичесêой мысли в 
России. Важнейшее значение при этом имело осмысление особых свойств славянороссийсêоãо языêа и 
правил еãо применения, êоторые требовали и продолжают требовать от еãо носителей чистоты, êрасоты, 
важности и силы в употреблении слов и пользовании речью. 

 
В.И.Аннóшêин 

 

                                                           
38  Кошансêий Н.Ф. Частная реториêа. –СПб., 1832. С. 76. 
39  Там же. С. 1. 
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