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РЫЦАРИ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ  

Составление Словаря Аêадемии Российсêой было столь ярêим событием российсêой общественной 
жизни еще и потому, что лучшие литературные силы России были вовлечены в эту деятельность. 

Звезды первой величины в êрасноречии и риториêе, учениêи М.В.Ломоносова, таêие êаê А.А.Бар-
сов, В.П.Петров, поэтичесêие лидеры второй половины XVIII в. А.П.Сумароêов, Г.Р.Державин, 
М.М.Херасêов, драматурãи Д.И.Фонвизин, М.И.Веревêин, В.В.Капнист, баснописцы Н.В.Леонтьев, 
И.И.Хемницер, А.В.Нарышêин, литераторы, журналисты, переводчиêи Я.Б.Княжнин, И.С.Захаров, 
И.Ф.Боãданович и др. своим участием в дисêуссиях по словесности и непосредственно в создании Слова-
ря положили если не первый, то основополаãающий êамень в аêадемичесêую леêсиêоãрафию России. 
Именно их усилия (в частности, Фонвизина) определили последовательность работ в создании двуедино-
ãо словарноãо памятниêа: сначала ãнездовой способ расположения слов, потом — алфавитный. Среди со-
ставителей Словаря и лиц, входивших в число редаêторов, едва ли не самым большим отрядом были фи-
лолоãи, êаê мы бы сейчас сêазали: люди, работавшие со словом, — светсêие или духовные писатели, ли-
тераторы и авторы êниã духовно-нравственноãо содержания, поэты, витии, проповедниêи. Языêовое чутье 
подсêазало им, что там, ãде слова живут «семьями», êорневыми ãруппами, а их 94% в руссêом языêе, на-
до начинать с ãнездовоãо словаря, êоторый содержит большую информацию о связях слов и даже об их 
этимолоãии (происхождении, истории). Писатели, поэты, литераторы всеãда были знаêовыми фиãурами в 
êультуре страны. 

Властители дум из поэтов тоãо времени, таêие êаê А.П.Сумароêов, ряд своих сочинений посвятили 
путям «реформирования» руссêоãо языêа, например: «О истреблении чужих слов из Руссêоãо языêа», 
«О êоренных словах Руссêоãо языêа», ãде заметно стремление ê соединению литературной и обыденной 
речи. Их последователи продолжили поисêи среднеãо стиля, они просматриваются в переводе одних и тех 
же êлассичесêих сюжетов. Если у Тредиаêовсêоãо «Тилемахида» превращена в эпичесêую поэму, то 
И.С.Захаров, будущий ãлава «Беседы любителей руссêой словесности», в переводе романа Фенелона 
«Приêлючение Телемаха, сына Улиссова» (1786) достиã желаемоãо сопряжения сюжета и современноãо 
языêовоãо стиля, что можно отнести ê тем принципам, êоторые исповедовали составители и редаêторы 
Словаря Аêадемии Российсêой. 

Андрей Тимофеевич Болотов в «Записêах для потомства» писал, что во время царствования Еêате-
рины Велиêой науêи пришли «в цветущее состояние...», и отмечал особо: «нынешнее правление было 
весьма выãодно для нашей литературы...»; «перейдение типоãрафий из êазенных в партиêулярные руêи, а 
особливо мосêовсêой университетсêой в руêи ã. Новиêова послужило славною и весьма достопамятною 
эпохою для литературы... и êаê мало до сеãо было у нас в России библиотеê, таê мноãо проявилось их 
вдруã во всех партиêулярных домах... доставлены наилеãчайшие способы ê чтению... ê писанию и сочине-
ниям... отворен путь... таê что чрез самое то сделались... они [одаренные люди. — Г.Б.] потом сочините-
лями и таêими авторами, êоторые ныне истинную честь приносят своему Отечеству»1. 

                                                           
1  Болотов А.Т. Современниê или записêи для потомства / Публ. И.Морозова и А.Кучерова // Литературное наследство. 
Т. 9/10. –М., 1933. С. 176. 
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Не тольêо первое издание САР 1789–1794 ãã., но и работа над вторым, алфавитным, изданием 
привлеêала современниêов — литераторов, поэтов. Идеалы тоãо времени были связаны со всем отечест-
венным. В траêтате «О необходимости преимущественно знать и употреблять языê отечественный» Иван 
Евсеевич Срезневсêий (отец леêсиêоãрафа Измаила Срезневсêоãо), в то время студент Педаãоãичесêоãо 
(учительсêоãо) института при Мосêовсêом университете, поэт и переводчиê Овидия, Буало, не отрицает, 
что изучать чужестранные языêи нужно, но сêазать о себе, что «природной речи не знаешь, и презирать 
ее вместе со своим народом — невелиêа слава»2. «Сын отечества, — пишет он, — истины и добра чувст-
вом водимый», должен избрать для всеãдашнеãо употребления, «языê тоãо народа, между êоторым жить 
надлежит; жить в той стране должно, ê êоторой сердце привязано; любить же обязаны мы то ãосударство, 
êоторое нас хранило и даровало нам всё прежде нашеãо в свет вступления, ãде расêрылись в нас первые 
сладчайшие чувствования родства и дружбы, ãде хранится для нас после предêов наших наследство, их 
священный прах и славные дела, мноãих из нас еще в êолыбели осиявшие»3. Что êасается литераторов, то 
им адресуются слова Буало в еãо переводе: «С терпеньем творчесêим талантов обладатель/ Без знанья 
языêа — писец, а не писатель»4. На êаêом языêе, — восêлицает он, — «поэзия и витийство должны ис-
тощить все исêусство и êрасоты свои» для восхваления высших «в сонме боãов и ироев» — Петра и Еêа-
терины? — На собственном их языêе российсêом5.  

Вошедшая в число ãосударственных забот языêовая политиêа — политиêа в области руссêой словес-
ности — проводилась Еêатериной весьма умело, таê êаê сама Еêатерина была сêлонна ê литературному 
творчеству, ê поощрению литературы со стороны власти. Она умела, êроме тоãо, держать дистанцию ме-
жду властью и ее литературными и общественными противниêами, например, между революционером 
А.Н.Радищевым или масоном Н.И.Новиêовым6. «Воцарением слова» назвал ее эпоху один из современ-
ных авторов, разбиравшийся в единоборстве Еêатерины II и Н.И.Новиêова. «Воцарение слова» дало свой 
блестящий результат: был создан Словарь Аêадемии Российсêой, подãотовивший «золотой веê» руссêой 
литературы. Аêадемия Российсêая сохранила свои традиции. Ряды Аêадемии пополнились выдающимися 
писателями и поэтами XIX в. Среди них — Н.М.Карамзин, А.С.Пушêин.  

В 1841 ãоду, êоãда Аêадемия Российсêая стала II Отделением руссêоãо языêа и словесности, она 
смоãла продолжить и леêсиêоãрафичесêие начинания, êоторые и поныне весьма внушительны. «Выход в 
свет любоãо “большоãо” словаря есть всеãда праздниê êультуры — и национальной, и общечеловечесêой. 
Одновременно это и истинный подвиã еãо создателей. Непредставимо труден и тернист путь леêсиêоãра-
фа», — пишет уже в «наши дни», в 60-е ãоды XX-ãо веêа, Лев Успенсêий, сам писатель и леêсиêоãраф, 
автор поэтичной êниãи «Слово о словах» и статьи «Слово о словаре».  

Во все времена талантливейшие из писателей с особо тонêим чувством слова или принимали участие в 
словарной работе, или были их строãими ревнителями, зная цену работы со словом. Бодлер отêазывал в 
звании писателя êаждому, êто не находил удовольствия в чтении леêсиêонов и толêовых словарей. Луч-
шим из них и сеãодня принадлежат возвышенные слова о словарях: «Если подумать хорошеньêо, — пи-
шет Анатоль Франс, — словарь — это êниãа êниã… Словарь — это вселенная в алфавитном порядêе». 

Г.А.Боãатова 
                                                           
2  Срезневсêий И.Е. О необходимости преимущественно знать и употреблять языê отечественный // Успехи народноãо просве-
щения, 1811. № 29. С. 696. 

3  Там же. С. 634. 
4  Там же. С. 696. 
5  Там же. С. 710. 
6  Ниêóличев Ю. Воцарение слова: Еêатерина II и литература ее времени // Вопросы литературы, 2000. № 1. С. 132–160. 


