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СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ:  

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ В XXI ВЕКЕ 

Переиздание Словаря Аêадемии Российсêой (1789–1794; далее: САР), пришедшееся на начало 
XXI веêа, было встречено в нашем обществе с большим энтузиазмом êаê давно ожидаемое: ведь со вре-
мен создания Словаря именно фундаментальная руссêая леêсиêоãрафия не поêидала стен Аêадемии науê 
России и сделалась ее основным направлением в работе. Тольêо по XVIII веêу выходит в Санêт-Петер-
бурãе продолжающийся фундаментальный «Словарь руссêоãо языêа XVIII в.» (1984–2001, тт. 1–12) на 
2-миллионной êартотеêе XVIII в. Двуязычные, терминолоãичесêие, реãиональные историчесêие словари в 
основном издаются университетами Министерства образования и êрупными издательствами.  

Переиздание аêадемичесêой словарной êлассиêи началось в 1999 ã. именно со Словаря Аêадемии 
Российсêой по инициативе Мосêовсêоãо ãуманитарноãо института им. Е.Р.Дашêовой (реêтор ê.и.н. 
Л.В.Тычинина, руêоводитель проеêта переиздания) и Дашêовсêоãо общества (председатель — д.и.н., 
проф., аêад. РАЕН А.В.Семенова). Кроме Мосêовсêоãо ãуманитарноãо института им. Е.Р.Дашêовой на 
титуле первых трех томов Словаря обозначено участие Отделения литературы и языêа РАН, а с IV тома 
— Отделения историêо-филолоãичесêих науê РАН, êуда с 2002 ã. входит Сеêция языêа и литературы.  

Выход в свет Словаря приветствовали представители научных и общественных êруãов: в I томе — 
сеêретарь Отделения литературы и языêа РАН аêад. Е.П.Челышев, во II томе — председатель Совета 
по руссêому языêу при Правительстве РФ В.И.Матвиенêо, председатель подêомитета по науêе Государ-
ственной Думы аêад. РАН Ж.И.Алферов, в III томе — председатель Национальноãо êомитета славистов 
РФ аêад. РАН О.Н.Трубачев.  

Молодая Российсêая Аêадемия, ставившая перед собой ãуманитарные цели создания словарей, ãрам-
матиê, риториêи и пиитиêи, без помощи членов петровсêой Санêт-Петербурãсêой Аêадемии естественных 
науê — математиêов, физиêов, химиêов, — принимавших участие в создании естественнонаучной терми-
нолоãии, без помощи духовных лиц, работавших над леêсиêой церêовно-славянсêоãо происхождения, не 
моãла создать всеобъемлющий Словарь. О трудах ученых XVIII в. пишут в соответствующих разделах 
САР современные исследователи: математиê — аêад. РАН И.Р.Шафаревич, физиê — чл.-êорр. РАН 
Н.В.Карлов, историê церêви — чл.-êорр. РАН Я.Н.Щапов. 

IV том рассêазывает о создателях Словаря, представляющих словесные науêи XVIII в.: писателях, 
литераторах, поэтах. Словарь Аêадемии Российсêой был не тольêо родоначальниêом аêадемичесêой фун-
даментальной леêсиêоãрафии. Он установил êаноны руссêоãо литературноãо языêа, еãо стилей. По все-
общему признанию, на еãо удачно сложенном фундаменте процвела руссêая словесность, началась фило-
лоãия в современном смысле слова, Словарь обеспечил «золотой веê» руссêой литературы XIX в. Круп-
нейшее биобиблиоãрафичесêое издание «Руссêие писатели: 1800–1917» в 7-ми томах, êоторое начало 
выходить в 1989 ã. под редаêцией чл.-êорр. РАН профессора МГУ П.А.Ниêолаева, насчитывает 4000 
писательсêих имен. 

*** 
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Сейчас, в XXI веêе, в Мосêве и Санêт-Петербурãе исследование литературы представлено êруп-
нейшими институтами Российсêой аêадемии науê: Институтом мировой литературы и Институтом рус-
сêой литературы (Пушêинсêий Дом). 

Ныне Институтом мировой литературы руêоводит блестящий знатоê современной литературы, из-
вестный êритиê, ученый, публицист чл.-êорр. РАН Фелиêс Феодосьевич Кузнецов. В составе Института 
17 отделов, 10 сеêторов и 15 ãрупп, а таêже Архив и Музей А.М.Горьêоãо. Три диссертационных совета 
по защите доêторсêих и êандидатсêих диссертаций. Свое издательство «Наследие». Создан собственный 
портал — фундаментальная элеêтронная библиотеêа «Руссêая литература и фольêлор» (XI–XX вв.). В 
ãлобальной êомпьютерной сети — и êрупномасштабная библиотеêа, и история Института.  

Что êасается литературы XVIII веêа, сначала она изучалась в Сеêции (Отделе) древнеруссêой лите-
ратуры и литературы XVIII в. (1939–1941 ãã. и 1945–1947 ãã., руêоводитель Н.К.Гудзий), потом в 
рамêах Отдела руссêой литературы, созданноãо в 1942 ã. (руêоводители: Н.Л.Бродсêий, Н.К.Гудзий, 
Д.Д.Блаãой, К.Н.Ломунов, Л.Д.Громова-Опульсêая). С 1949 ã. одним из ведущих сотрудниêов Отдела 
был К.В.Пиãарев. В Отделе находится Группа по изучению руссêой литературы XVIII в., êоторой руêо-
водит А.С.Курилов. В 1981 ã. вышла еãо моноãрафия «Литературоведение в России XVIII в.». Под еãо 
редаêцией вышла таêже êоллеêтивная моноãрафия «Руссêий и западноевропейсêий êлассицизм. Проза» 
(М., 1982). 

В Мосêве в Институте истории естествознания и техниêи была подãотовлена моноãрафия «Мосêов-
сêая интеллиãенция XVIII в.» (М., 1999). 

В петербурãсêом Институте руссêой литературы (Пушêинсêий Дом) РАН (диреêтор — êрупней-
ший специалист по истории руссêой литературы XIX в. чл.-êорр. РАН Ниêолай Ниêолаевич Сêатов) 
существует Сеêтор по изучению руссêой литературы XVIII в., êоторым руêоводит Наталья Дмитриевна 
Кочетêова. Сеêтор реãулярно выпусêает сборниê «XVIII веê» (вып. 1–22), освещающий широêий êруã 
вопросов развития литературноãо процесса в России и руссêоãо языêа в это время. Н.Д.Кочетêова таêже 
является президентом Российсêоãо общества по изучению XVIII веêа, êоторое существует при Россий-
сêой аêадемии науê с 1988 ã. и входит в Международное общество по изучению XVIII веêа. Цель  
Российсêоãо общества по изучению XVIII веêа состоит в уãлублении и êоординации исследований по 
XVIII веêу, охватывающих все стороны еãо êультурноãо наследия (историю, литературу, философию, 
идеолоãию, релиãию, языêи, исêусство, право). Общество издает научные материалы и проводит реãуляр-
ные êонференции и семинары на базе Института всеобщей истории РАН (Мосêва) и Института руссêой 
литературы (Пушêинсêий Дом) РАН (Санêт-Петербурã).  

В 2002 ã. вышел первый том униêальноãо 17-томноãо издания «Шедевры руссêой литературы». В 
составе редêоллеãии этоãо издания, êаê и в редêоллеãии новоãо издания (переиздания) САР, рядом стоят 
имена ãосударственных деятелей, представителей министерств, аêадемичесêих êруãов естественнонаучноãо 
и ãуманитарноãо направлений. Главный редаêтор издания — чл.-êорр. РАН профессор МГУ Петр Алеê-
сеевич Ниêолаев. 

Просвещение и державность во второй половине XVIII в. (1755–1783)1

Конец XVII в. и начало XVIII в. в Европе были временем расцвета литературы, временем успехов 
ãуманитарных дисциплин, прежде всеãо философии, наêопления и осмысления языêовых фаêтов, состав-
                                                           
1  История создания САР и еãо переиздания освещена нами в предисловиях ê первому и последующим томам: «Дашêова и Сло-
варь ее эпохи», «XVIII веê – взãляд из XX веêа», «Словарь Аêадемии Российсêой: вторая жизнь в XXI веêе». 
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ления серьезных словарей и энциêлопедий. Выдающимся анãлийсêим леêсиêоãрафом этоãо времени был 
Сэмюэль Джонсон (1709–1784). Появились первые теории развития языêа. Линãвистиêой заинтересова-
лись люди, не бывшие профессионалами: в Германии — Георã Вильãельм Лейбниц (1646–1716), Иоãанн 
Готфрид Гердер (1744–1803), в Италии — Джанбатиста Виêо (1668–1744), во Франции Этьен Бонно 
де Кондильяê (1715–1780) и Жан Жаê Руссо (1712–1778)2. 

Россия по-своему пережила этот веê, таêже прошедший под знаêом ãуманитарных идей и заметных 
линãвистичесêих начинаний. Бурное петровсêое время началось с введения ãраждансêоãо шрифта, осозна-
ния необходимости владения иностранными языêами и достижениями европейсêой науêи. Первую чет-
верть XVIII в. Россия заêончила устроением Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê естественноãо направ-
ления. Но в отличие от европейсêих аêадемий она мыслилась именно êаê ãосударственное учреждение, 
опираясь на êоторое, Россия моãла бы решить задачу подãотовêи отечественных ученых и ãосударствен-
ных мужей европейсêоãо уровня. При Аêадемии был учрежден Университет и Гимназия. Однаêо отсутст-
вие в Университете ãуманитарных êурсов и êафедры руссêоãо языêа (ведь языêом науêи была латынь) за-
трудняло решение мноãих специфичесêи российсêих вопросов. Уже ê середине веêа изменился социальный 
состав общества, демоêратизировалась письменность. Границы между «саêральной», «профанной» и про-
фессиональными фунêциями в письменности уже не очерчивались столь четêо. Особенно заметно ме-
нялась речь. Мноãочисленные образования из народной речи внесли в литературный языê массу новых 
речений. В связи с множеством иностранных слов, появившихся в êонтаêтах с европейсêой рабочей силой, 
неупорядоченность словоупотребления была очевидным для всех злом. Каê вмешаться в этот стихийный 
процесс? И можно ли поправить дело? Ломоносова не поêидала уверенность, что «языê, êоторым Рос-
сийсêая держава велиêой частию света повелевает, по ея моãуществу имеет природное изобилие, êрасоту и 
силу, чем ни единому европейсêому языêу не уступает. И для тоãо нет сумнения, чтобы российсêое слово 
не моãло приведено быть в таêое совершенство, êаêовому в друãих удивляемся» («Кратêое руêоводство 
ê êрасноречию», 1747). Большую стабилизирующую роль иãрала «Российсêая ãрамматиêа» М.В.Ломоно-
сова, трижды переиздававшаяся на протяжении четверти веêа (в 1771 ã. вышло первое посмертное, третье 
по счету, издание, в 1777 — второе, в 1785 — третье). Не меньший спрос был на еãо «Риториêу». Во-
просы состояния руссêоãо языêа обсуждались в трудах и друãих деятелей êультуры. Достаточно лишь на-
звать работы поэта А.П.Сумароêова: «О êоренных словах Руссêоãо языêа», «О происхождении Россий-
сêоãо народа». А.П.Сумароêов бросал упреê Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê, что она тольêо 
«в науêах, а не в словесных науêах упражняется»3 и что «Россия ниêаêова не имеет собрания, пеêущеãося 
о языêе и словесных науêах»4. 

Именно руссêое слово, руссêий слоã, руссêий языê оêазывались на первом месте среди забот общест-
ва, от них êаê бы зависел имидж ãосударства, входившеãо ê этому времени в разряд европейсêих держав. 
Население страны ê êонцу XVII веêа насчитывало примерно 11 млн. человеê, êаê следует из доêументов, 
мемуаров и литературных памятниêов. По числу жителей Россия занимала тоãда четвертое место в Европе 
после Франции — 24,5 млн. человеê, Италии и Германии — по 13 млн.5 И совсем по-друãому выãлядела 

                                                           
2  Алпатов В.М. История линãвистичесêих учений. –М., 1998. С. 54–55. 
3  Сóмароêов А.П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. Ч. X. –М., 1782. С. 5. 
4  Там же. С. 38. 
5  Орлов А., Смирнов Ю. Предисловие // Жажда познания. История Отечества в романах, повестях, доêументах. –М., 1986. 
С. 6. 
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Еêатерининсêая Россия êонца XVIII в.: в ее состав вошли Прибалтиêа, Белоруссия и Правобережная 
Уêраина, Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, земли между Днестром и Буãом, значительная 
часть Казахстана. К середине XVIII в. в стране насчитывалось 18 млн. человеê, ê êонцу столетия — 
36 млн.6 «Приведение в совершенство» языêа растущей державы надо было тоже держать в своих руêах. 
В ãосударственную политиêу постепенно входила политиêа языêовая. Рост страны и ее положение в  
Европе обязывали ê этому. С одной стороны, Еêатерина II отдавала дань зарождавшемуся сравнительно-
историчесêому языêознанию: с поощрением отнеслась она ê вышедшим в 1787–1789 ãã. «Сравнительным 
словарям всех языêов и наречий» под редаêцией П.С.Палласа, хотя там было представлено лишь 285 
руссêих слов с их эêвивалентами на 200 языêах. Издание сравнительноãо ãлоссария не имело успеха, оно 
базировалось на представлении о происхождении всех языêов мира из одноãо праязыêа. И все же вопрос 
об этноãенезе народов и языêов, в том числе и руссêоãо, встал именно тоãда: разрабатывая материалы 
аêад. Г.Ф.Миллера (1705–1783), И.Э.Фишер написал ряд статей: «О происхождении венãров», 
«О происхождении татар», «О происхождении молдавцев» и др. Наиболее êрупные труды и источниêи по 
истории России и руссêоãо народа были опублиêованы именно в 70-е ãоды: «История Российсêая с самых 
древнейших времен» (1768–1784) В.Н.Татищева (1686–1750) под ред. Г.Ф.Миллера, «История Рос-
сийсêая от древнейших времен» (1770–1791, 7 томов, 15 частей) М.М.Щербатова (1733–1790). Под 
эãидой Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê издано 11 частей «Продолжения Древней российсêой вив-
лиофиêи», в êоторых было напечатано мноãо различных источниêов XI–XVII вв.7

С друãой стороны, — вызревало стремление держать в центре внимания собственно руссêую исто-
рию, собственно руссêую леêсиêу. Еще со времен Ломоносова ãотовились и неêоторые леêсиêоãрафиче-
сêие работы, например, «Этимолоãичесêий российсêий леêсиêон [здесь и далее êурсивное выделение на-
ше. — Г.Б.] с латинсêим переводом» К.А.Кондратовича, печатные и руêописные страницы êотороãо бы-
ли переданы позднее в Аêадемию Российсêую, и еãо же «Диêционер или речениар о разных произ-
ращениях» (1780). Множество названий словарей свидетельствует о популярности и разнообразии 
словарных работ: Азбóêовниê, Алфавит, Алфавитарь, Номенêлатор, Реестр, Роспись исêóственным 
словам, Врачебное веществословие и др.8 Становилось понятно, что Россия нуждалась в большом 
обобщающем нормативно-стилистичесêом словаре, в аêадемичесêой ãрамматиêе. Проявляя заботу о соз-
дании Мосêовсêоãо университета, М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов надеялись на единение словесных на-
уê, на подãотовêу ãуманитарных êадров для работы по очищению и обоãащению руссêоãо языêа. 1755 ãод, 
êоторый считают ãодом отêрытия Мосêовсêоãо университета, был, по-существу, ãодом отêрытия еãо Гим-
назии. В числе первых ãимназистов оêазался и Д.И.Фонвизин. Первые студенты в Мосêовсêом универ-
ситете появились в 60-х ãодах из числа лучших выпусêниêов Гимназии и Славяно-ãреêо-латинсêой аêаде-
мии в Мосêве. Рождаясь êаê учебное заведение, ãде руссêий языê был бы признан языêом науêи, Уни-
верситет прошел ряд мучительных этапов. По утверждению немецêой части профессуры, приãлашенной 
Г.Ф.Миллером, тольêо латынь позволяла им читать нужный для Университета êомплеêс дисциплин. Они 
«не знали» читать по-руссêи, а выпусêниêи Гимназии в нужной степени не владели латынью. Руссêой 
профессуры было очень мало. Н.Н.Поповсêий, А.А.Барсов, подãотовленные М.В.Ломоносовым еще в 
                                                           
6  Там же. 
7  Продолжение Древней российсêой вивлиофиêи. Ч. 1–11. –СПб., 1786–1801. 
8  См. подробнее: Симоненêо А.Е. О состоянии и задачах изучения истории руссêой типоãрафии XVIII веêа // XVIII веê: 
языê, жанр, стих. –Донецê, 1996. С. 17–26. 
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стенах Санêт-Петербурãсêоãо университета, составляли меньшинство в Совете. Н.Н.Поповсêий моã чи-
тать и по-латыни, но ãуманитарные дисциплины, философию надо читать тольêо по-руссêи, полаãал он: 
«Философия выступает êаê архитеêтор, изображающий в себе чудесный и велиêолепный храм Вселенной, 
она должна приводить ê боãопознанию, êоторое неразрывно связано с боãословием, т.е. выражением в 
словах сущностных понятий мироздания»9. «Языêом боãопознания может быть тольêо родной языê, чер-
пающий свое боãатство и выразительность в традиционной церêовно-славянсêой среде», – ãоворил он 
вслед за Ломоносовым10. В первые ãоды Н.Н.Поповсêий в Мосêовсêом университете по инициативе 
И.И.Шувалова издает полное собрание сочинений М.В.Ломоносова. Впоследствии Н.И.Новиêов, став 
диреêтором университетсêой типоãрафии, издает переводы западных писателей-просветителей: Свифта, 
Руссо, Расина, Мольера. Правда, тольêо в 1767 ã. êуратор Мосêовсêоãо университета Михаил Матвее-
вич Херасêов смоã добиться от императрицы персональноãо разрешения молодым руссêим профессорам, 
вернувшимся из-за ãраницы (С.Десницêому, И.Третьяêову, а таêже С.Зыбелину и др.), читать по-
руссêи леêции по юриспруденции, философии, медицине.  

Университет задумывался тоже êаê ãосударственное учреждение. Получив образование, êаê полаãали 
устроители, выпусêниê станет чиновниêом и будет направлять общество для пользы ãосударства, пропа-
ãандировать науêи, «выводящие подданных Российсêой империи из “тьмы невежества”»11. На торжест-
венных аêтах присутствовала мосêовсêая знать, представители êоллеãий. И, действительно, первые слу-
шатели, не всеãда даже прошедшие êурс до êонца, приãлашались на ãосударственную службу. Государство 
нуждалось в образованных чиновниêах. Но уже подрастали и таêие слушатели, êем науêа ценилась не в 
êачестве ãосударственноãо идеала, а потому что она служила задачам самовоспитания, этичесêоãо совер-
шенствования человеêа, развития еãо творчесêих способностей. И это стало причиной неêоторых осложне-
ний. При Университете стали выходить «Мосêовсêие ведомости» (с 1756 ã.), отêрылась публичная обще-
доступная библиотеêа (из пожертвований Демидовых, Е.Р.Дашêовой и др.). Типоãрафия стала печатать 
отечественных литераторов: А.П.Сумароêова, М.М.Херасêова, Д.И.Фонвизина. 1773 ãод считается ãо-
дом официальноãо введения преподавания руссêой словесности (в 1776 ã. эêстраординарным профессором 
по êафедре российсêой словесности назначается Харитон Андреевич Чеботарев (1745–1815), впоследст-
вии первый реêтор Мосêовсêоãо университета)12. Важным событием было учреждение Вольноãо Россий-
сêоãо собрания (1771–1787), êоторое впервые сформулировало задачу «исправления и обоãащения россий-
сêоãо языêа». В разное время в неãо входили: Е.Р.Дашêова, М.М.Щербатов, Г.Ф.Миллер, А.П.Сумароêов, 
М.М.Херасêов, Д.И.Фонвизин, Н.И.Новиêов, М.Н.Муравьев и даже êнязь Г.А.Потемêин.  

Под редаêцией сеêретаря общества А.А.Барсова вышло шесть томов «Опыта трудов Вольноãо 
Российсêоãо собрания» (1774–1783), ãде состоялись пробы создания «Российсêоãо Словаря по азбуêе» 
на основе леêсиêи êлассиêи руссêой литературы, древних памятниêов, фольêлора. По свидетельству 
«Летописи Российсêой Аêадемии науê» известно, что в 1773 ã. в Санêт-Петербурãсêую Аêадемию науê 
был представлен «Церêовный словарь» от Вольноãо общества усовершенствования руссêоãо языêа при  

                                                           
9  Андреев А.Ю. Леêции по истории Мосêовсêоãо университета 1755–1855. –М., 2001. С. 80. 
10  Там же. 
11  Там же. С. 95. 
12  Филолоãичесêий фаêультет Мосêовсêоãо университета. Очерêи истории. Ч. 1 / Под общ. ред. д.ф.н. М.Л.Ремневой. –М., 

2000. С. 9. 
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Мосêовсêом университете (Вольноãо Российсêоãо собрания), а таêже «Геоãрафичесêий леêсиêон» 
Г.Ф.Миллера13. Известно, что в 1776 ã. шла êорреêтура «Российсêоãо Словаря» Вольноãо Российсêоãо 
собрания (ее листы хранятся в РГАДА), таê что, возможно, именно там возниê первый опыт êоллеêтив-
ной работы над словарем, тем более что в эти ãоды А.А.Барсов уже начал писать свою «Грамматиêу рус-
сêоãо языêа» («Обстоятельную российсêую ãрамматиêу»). Она во мноãом уже опережала «Грамматиêу» 
Ломоносова. Во всяêом случае, Вольное Российсêое собрание ставило своей целью изучение руссêоãо и 
славяно-руссêоãо слова, слоãа. Вольное Российсêое собрание поêазало, что дух и деяния просветительсêо-
ãо хараêтера в Мосêовсêом университете проявлялись постоянно. Постепенно в Мосêовсêом университете 
все же создавался центр самобытной науêи, сочетавший достижения европейсêой учености с националь-
ными и духовными ценностями руссêоãо народа. 

Но, с друãой стороны, Мосêовсêий университет, ниêоãда не имевший боãословсêоãо фаêультета 
(в отличие от европейсêих), был отêрыт для западной профессуры, представителей разных êонфессий и 
даже сеêт. Дух исêательства, в том числе релиãиозноãо, витал воêруã Мосêовсêоãо университета. «Оче-
видно, Университет, с еãо … разноязыêим наполнением, опознавался ими êаê “свой” среди чуждой для 
них традиционной руссêой êультуры». Немцы по-прежнему процветали в России не тольêо в Немецêой 
слободе. Со своей столицей в Сарепте в России обосновалось несêольêо êолоний и поселений сеêты ãерн-
ãутеров. Об этих ãодах университетсêой жизни писал пастор И.Виãанд. По свидетельству тоãо же Виãан-
да, профессора истории, в Мосêовсêом университете было мноãо членов êружêа Сен-Мартена, стремив-
шеãося просто ê ниспровержению православноãо вероисповедания в России14. История, немецêая литера-
тура, учреждение филолоãичесêой семинарии, леêции по философии, беседы с молодежью собирали воêруã 
талантливых ораторов с разнообразным масонсêим прошлым множество слушателей.  

Одной из таêих, по-своему ярêих, фиãур был Иоãанн Георã Шварц. И.Шварц бичевал политичесêие и 
церêовные злоупотребления, а слушатели уже мечтали о создании своеãо руссêоãо отделения масонов. Ловêо 
использовал И.Шварц средства мосêовсêоãо боãача П.А.Татищева, чтобы подвести мосêовсêих масонов ê ро-
зенêрейцерству15. Именно со времен И.Шварца оêончательно определяется явление масонства êаê «интелли-
ãентсêоãо сеêтантства», êоторое в своих поисêах истин Веры и Духа опиралось на упование собственноãо разу-
ма, «за êоторым сêрыты вполне земные, êорыстные цели», а не на веêами освященную православную церêов-
ность16. В своих леêциях êультивировал «внутреннее христианство» в масонсêом понимании и педаãоã-
моралист Х.Чеботарев, читавший российсêую историю и словесность, сблизился с ним и Н.И.Новиêов. 

И.И.Мелиссино, êуратор Мосêовсêоãо университета, веротерпимый человеê, все же не поладил 
с И.Шварцем. За ãод до возвращения Е.Р.Дашêовой из заãраничноãо путешествия И.И.Мелиссино имел 
встречу с ней за ãраницей. По приезде Еêатерины Романовны, чуть ли не в эту же неделю, был решен во-
прос относительно Аêадемии Российсêой и первоãо ее детища – Словаря Аêадемии Российсêой. Еêате-
рина II дело создания Аêадемии Российсêой и Словаря не стала отпусêать далеêо от Петербурãа. Значи-
тельную часть сотрудниêов из Вольноãо Российсêоãо собрания И.И.Мелиссино привел с собою в Петер-
бурã для составления Словаря Аêадемии Российсêой. 

                                                           
13  Летопись Российсêой Аêадемии науê / Отв. ред. Н.И.Невсêая. Т. 1. –М., 2000. С. 607–608. 
14  Андреев А.Ю. Леêции… С. 101–103. 
15  Там же. С. 106. 
16  Там же. С. 108–109. 
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По оêончании работы над САР можно было прочесть таêие строêи: «Излишне ãоворить о том, что 
всяêий сочинитель должен основательно знать отечественный свой языê и что знание ãрамматиêи, чтение 
славянсêих и российсêих, особливо изданных учеными обществами êниã, обращение с людьми, просве-
щенными в словесности, и во мноãих случаях Словарь российсêоãо языêа, сочиненной Императорсêой 
Российсêой Аêадемией, служат надежными ê сему пособиями» (И.С.Рижсêий)17.  

Завершает веê, таêим образом, самое известное произведение руссêой науêи и êультуры, ее петер-
бурãсêих и мосêовсêих сил. Та̂ê хочется назвать Словарь Аêадемии Российсêой, положивший начало фун-
даментальной аêадемичесêой леêсиêоãрафии. 

Успех этоãо произведения не тольêо в том, что «еãо составлял êоллеêтив единомышленниêов», но и 
в том, что «это были люди общеãо статуса и ранãа, равной социальной и образовательной ценности, что и 
обусловило единство плана, êомпозиции и содержания томов Словаря» (В.В.Колесов). Лев Владимиро-
вич Щерба, обозревая нашу леêсиêоãрафию, сêазал, что труд леêсиêоãрафа сродни писательсêому труду. 
Среди участниêов САР не было леêсиêоãрафов в прямом смысле слова. Этот êоллеêтив собрал творче-
сêую интеллиãенцию своеãо времени ãлавным образом из людей пишущих или сочинителей, êаê тоãда ãо-
ворили, поэтов и драматурãов, журналистов и проповедниêов, ораторов и витий. В их лице пиитиêа и ри-
ториêа, êрасноречие и витийство представляли рождающуюся руссêую словесность и руссêую литературу 
в ее золотом XIX в. и серебряном ореоле XX в. 

Силами отечественных ученых, светсêих и духовных писателей и литераторов, деятелей образования и 
ãосударственных мужей свершилось славное деяние Аêадемии Российсêой. 

Г.А.Боãатова 

                                                           
17  Рижсêий И.С. Опыт риториêи // Руссêая словесность. От теории словесности ê струêтуре теêста. Антолоãия. –М., 1997. 
С. 14. 


