
 

ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II  
В ОБЛАСТИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Эпоха Еêатерины II — это 34 ãода ее правления (1762–1796), ãоды, êоãда Россия превратилась в 
велиêую державу. Развивая достижения Петра I, страна добилась успехов в эêономиêе, заметно расшири-
ла свою территорию, выйдя ê морю и приобретя Крым, Новороссию, вернув исêонные западные земли. 

Заêонодательство Еêатерины II в области промышленноãо производства и торãовли стимулировало 
развитие рыночных отношений. Тормозом на этом пути оставалось êрепостничество, судьба этоãо инсти-
тута при императрице существенно не изменилась. Стремясь ê созданию «заêонной монархии», Еêатерина 
значительно реорãанизовала управление ãосударством и заêонодательно определила права сословий: дво-
рянства, êупечества, жителей ãородов. 

Управляя страной, императрица руêоводствовалась следующими начертанными ею принципами: 
«Пять предметов: 

1. Нужно просвещать нацию, êоторой должен управлять. 
2. Нужно ввести добрый порядоê в ãосударстве, поддерживать общество и заставить еãо соблюдать заêоны. 
3. Нужно учредить в ãосударстве хорошую и точную полицию. 
4. Нужно способствовать расцвету ãосударства и сделать еãо изобильным. 
5. Нужно сделать ãосударство ãрозным в самом себе и внушающим уважение соседям. 

Каждый ãражданин должен быть воспитан в сознании долãа своеãо перед Высшим Существом, перед 
собой, перед обществом…»1. 

Преобразования Еêатерины II êасались не тольêо сферы внутреннеãо управления, эêономичесêой 
жизни, реформы сословий. Одним из важнейших направлений была сфера образования, êоторое получило 
серьезный стимул для дальнейшеãо развития. Сложилась целая ãосударственная система, всесторонне охва-
тывающая воспитательный процесс. Выходят в свет учебниêи по естественным и общественным науêам, 
разрабатываются шêольные проãраммы2, печатаются ãрамматиêи чувашсêоãо и удмуртсêоãо языêов, ãру-
зинсêая и татарсêая азбуêи. В Ирêутсêе отêрывается êласс, ãде изучается японсêий языê. Внимание ê 
языêам êаê ê важнейшему элементу мировой êультуры было хараêтерной чертой эпохи Просвещения. 

Становление руссêоãо Просвещения, наиболее ярêими представителями êотороãо являлись, наряду с 
друãими мыслителями, Еêатерина II и Е.Р.Дашêова, было, êаê известно, сложным процессом. В нем сли-
лись европейсêие понятия «естественноãо права», «общественноãо доãовора», идеи примата заêона, вера в 
безãраничную мощь человечесêоãо разума и традиционная социальная психолоãия российсêоãо дворянства, 
ментальность «душевладельцев», с одной стороны, и страстный протест против êрепостничества, нашед-
ший выражение в сочинениях представителей разных сословий, — с друãой. Каê доêазано в современной 
литературе, сама императрица — «просвещенная монархиня» — была противницей êрепостничества, и 
среди ее нереализованных проеêтов есть размышления о путях лиêвидации êрепостноãо права, осущест-
вить êоторые без уãрозы социальных потрясений было в тех условиях, вероятно, невозможно3. 
                                                       
1  Еêатерина II. Мысли из особой тетради // Записêи императрицы Еêатерины Второй. –СПб., 1907. С. 647. 
2  Подробнее см.: Смаãина Г.И. Аêадемия науê и российсêая шêола. Вторая половина XVIII в. –СПб., 1996. С. 87–138. 
3  Каменсêий А.Б. Российсêая империя в XVIII веêе: традиции и модернизация. –М., 1999. С. 250–251. 
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Руссêая êультура еêатерининсêой эпохи — это противоречивое сочетание блестящих дворцов и êур-
ных изб, творений велиêих художниêов, архитеêторов, сêульпторов и темноты ãородсêих обывателей, не-
сомненных сдвиãов в области просвещения и явной их недостаточности. Веê Еêатерины — это расцвет 
руссêой литературы, время, êоãда творили Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, В.К.Тредиаêовсêий, А.П.Су-
мароêов, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев и друãие их велиêие современниêи. В произведениях мастеров 
разных жанров явственно наметился ãраждансêий пафос, патриотичесêая тематиêа. Успехи внешней поли-
тиêи, военные победы усиливали эти тенденции. 

Пример императрицы, увлеêавшейся руссêой историей, обладавшей серьезными знаниями по фило-
софии, занимавшейся литературным творчеством, несомненно, блаãотворно сêазался на развитии руссêой 
êультуры, повышении в обществе интереса ê истории. Еêатерина II создавала для своих внуêов пособия по 
отечественной истории, исêала в событиях времен Рюриêа обоснование своих монархичесêих êонцепций. 
Среди руссêих пословиц, собранных императрицей, на первом месте стоит следующая: «Аще царство раз-
делится, всêоре разорится»4. В эпоху Еêатерины печатались и изучались летописи, друãие историчесêие 
памятниêи. Сама императрица в своих занятиях по руссêой истории пользовалась архивными материалами 
и êниãами из разных библиотеê, вêлючая библиотеêу Г.Ф.Миллера5. Несмотря на мноãотрудные ãосудар-
ственные занятия, она неизменно следовала строãому правилу: êаждый день заниматься в библиотеêе с 7 
до 9 утра и затем вечером. 

В литературных и историчесêих трудах императрицы тема патриотизма приобретала ãосударственное 
значение. Таê, в важном публицистичесêом произведении «Antidote» (1770 ã.) — представляющем собой 
опровержение êниãи аббата Ж.Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь» (1768 ã.) — Еêатерина про-
тестовала против замечаний автора о деспотизме в России, рабстве народа. Здесь же императрица под-
черêивала национальную самобытность руссêих, их традиции и обычаи, с ãордостью ãоворила об успехах 
просвещения в России, о выдающихся руссêих писателях. О «силе выражений» руссêоãо языêа Еêатерина 
писала Вольтеру. Она любила туалеты, близêие ê народному платью, в свои сочинения нередêо вêлючала 
народные песни, поãоворêи6. Еêатерина даже составила учебное пособие по руссêой ãрамматиêе и сборниê 
пословиц. 

В таêом êонтеêсте делается вполне понятным особое внимание императрицы ê изучению руссêоãо 
языêа, ê языêовой политиêе в России. Эта сфера рассматривалась ею êаê важный элемент патриотичесêо-
ãо воспитания и ãосударственной политиêи в целом. Не случайно она считала, что ее любимые внуêи «рус-
сêое письмо и языê надлежит стараться, чтоб знали êаê возможно лучше». 

А словари – это тоже часть ãосударственной политиêи? «Словари и энциêлопедии — это всеãда 
свидетельство зрелости нации, — пишет современный леêсиêоãраф. — Словари не менее интересны своей 
сопряженностью со своим временем, это они подчас тоньше, êонêретнее и честнее отвечают на вопросы о 
том, что есть на сеãодня наше Отечество, êаêовы еãо авторитеты и ценности, êаêова еãо национальная 
идея. Словари доêументируют эпоху»7. 

                                                       
4  Сочинения императрицы Еêатерины II. Т. I. –СПб., 1849. С. 251. 
5  Долãова С.Р. Реформаторы архивноãо дела // От Рейна до Камчатêи. Каталоã выставêи. К 300-летию со дня рождения аêа-
демиêа Г.Ф.Миллера. –М., 2005. С. 502. 

6  Осьмнадцатый веê. –М., Т. 4.1869.  
7  Боãатова Г.А. Руссêая леêсиêоãрафия и два новых проеêта в Проãрамме «Историчесêая память России» (2001–2005 ãã.) // 
Леêсиêа и леêсиêоãрафия. Сб. научных трудов. Вып. 13. –М., 2002. С. 17. 
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Если Петр Велиêий созидал новую Россию, строя флот, мануфаêтуры, расширяя ãраницы страны, 
реформируя ãосударственную систему, развивая образование и ломая привычные бытовые устои, то Еêа-
терина II ê этим сторонам добавила уêрепление и развитие руссêоãо языêа и руссêой литературы. 
Е.Р.Дашêова вспоминала: «Однажды мы с императрицей проãуливались в царсêосельсêим саду и ãовори-
ли о êрасоте и боãатстве руссêоãо языêа. Я сêазала ее величеству, что не моãу понять, почему, будучи сама 
писательницей и любя наш языê, она до сих пор не учредила Аêадемии руссêоãо языêа. Нам таê не хвата-
ет правил и хорошеãо словаря, êоторые избавили бы нас от ãлупости употреблять иностранные понятия и 
слова, притом что мы обладаем собственными и ãораздо более выразительными. 

— Не знаю, êаê это получилось, — ответила она мне. — Несêольêо лет я мечтала об этом и даже 
уже отдала распоряжение»8. 

Через несêольêо дней Дашêова получила уêаз о своем назначении президентом вновь созданной 
Аêадемии Российсêой, и началась работа над толêовым словарем руссêоãо языêа. В предисловии ê перво-
му тому, вышедшему в 1789 ã., подчерêивалось, что «велиêая наша Самодержица… блаãоволила дать 
Российсêому слову… отличное свое поêровительство», таê êаê «без полноãо собрания слов и речей, и не 
определя точноãо им знаменования, не можно ни утвердительно сêазать, в чем состоит обилие, êрасота, 
важность и сила языêа, ниже пользоваться оными»9. Однаêо, императрица не всеãда блаãожелательно от-
зывалась о словаре Дашêовой10. 

Исследователи обратили внимание, что при вêлючении в Словарь Аêадемии Российсêой специальной 
леêсиêи (промышленно-хозяйственной, бытовой, названий промыслов и т.д.) составители приняли реше-
ние, «чтоб без нужды не увеличивать словарь помещением названий большей частью иностранных, внести 
в словарь тольêо таêие названия, учеными, художниêами и ремесленниêами употребляемые, êоторые суть 
прямо руссêие или вновь по российсêому êорню составленные и явно вещи выражающие»11. 

Свидетельством отношения ê составлению Словаря êаê ê ãосударственному делу было участие в ра-
боте над ним êрупных ãосударственных и церêовных деятелей, выдающихся естествоиспытателей и уче-
ных, известных писателей и поэтов. 

О высоêом статусе этих «леêсиêоãрафичесêих» занятий ãоворил фаêт учреждения медали «Россий-
сêому слову отличную славу принесшему», êоторой были наãраждены мноãие участниêи работы над Сло-
варем. Объединив единой задачей наиболее выдающихся деятелей руссêой êультуры последней четверти 
XVIII в., Аêадемия Российсêая положила начало систематичесêому изучению и обоãащению руссêоãо 
языêа. 

Интересы Еêатерины II в сфере линãвистиêи не оãраничивались Словарем Аêадемии Российсêой. 
Несомненно, под влиянием просветительсêих êонцепций ряда западноевропейсêих ученых императрица 
возãлавила работу по составлению леêсиêоãрафичесêоãо труда под названием «Сравнительные словари всех 
языêов и наречий» (1787–1789, т. 1–2). В этих трудах ей помоãал П.С.Паллас, êоторый ранее составлял 
словари языêов народов Заволжья и Сибири. Словарь вызвал интерес в разных странах мира, но в Рос-
сии был мало востребован12. 
                                                       
8  Дашêова Е.Р. Записêи. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. –М., 1987. С. 160. 
9  Словарь Аêадемии Российсêой. Т. 1. –М., 2001. Предисловие. С. V. 
10  См. в настоящем томе статью Л.В.Тычининой «Еêатерина II и êняãиня Е.Р.Дашêова». 
11  Замêова В.В. Специальная леêсиêа в Словаре Аêадемии Российсêой (леêсиêа ремесел) // Словари и словарное дело в Рос-
сии в XVIII в. –Л., 1980. С. 91. 

12  Файнштейн М.Ш. История одной êоллеêции // Латинсêая Америêа, 1990. № 12. С. 127–131. 
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Еêатерина довольно хорошо знала разãоворный руссêий языê, но при этом писала с ошибêами. Сразу 
по прибытии в Россию она начала изучать руссêий языê под руêоводством аêадемиêа В.Е.Адодурова, но 
продолжались эти занятия недолãо. «Ты не смейся над моей руссêой орфоãрафией, — заметила она одна-
жды сеêретарю А.М.Грибовсêому. — Я тебе сêажу, почему я не успела ее хорошеньêо узнать. По приез-
де моем сюда я с большим прилежанием начала учиться руссêому языêу. Тетêа, Елисавета Петровна, уз-
нав об этом, сêазала моей ãофмейстрине: “Полно ее учить, она и без тоãо умна”. Таêим образом, моãла я 
учиться руссêому языêу тольêо из êниã, без учителя, и это есть причина, что я плохо знаю правописание». 
Тем не менее, по воспоминаниям тоãо же Грибовсêоãо, ãосударыня ãоворила по-руссêи весьма чисто и бы-
ла сêлонна употреблять «простые и êоренные руссêие слова, êоторых множество знала»13. 

Политиêа Еêатерины II в области литературы хорошо изучена отечественными учеными14. В основ-
ном они сходятся во мнении, что императрица, будучи «просвященной ãосударыней», стремилась, особен-
но в первую половину царствования, не подавлять литературу. Ею был выбран иной путь: поêровительст-
вуя писателям и переводчиêам, руêоводить литературным процессом. 

В 60-е ãоды XVIII в. в России было издано êниã в пять раз больше, чем в последние десять лет цар-
ствования Елизаветы Петровны. В начале 1770-х ãã. появились первые частные типоãрафии. Особое зна-
чение для создания блаãоприятных условий и содействия развитию êнижноãо дела имел уêаз Еêатерины II 
1783 ã. о таê называемых «вольных типоãрафиях». Соãласно уêазу, разрешалось заводить частные типо-
ãрафии, для чеãо достаточно было иметь необходимые средства и разрешение местной управы блаãочинья. 

Однаêо в последние ãоды царствования Еêатерины II (в связи с изменением ситуации в России и  
Европе) литературная политиêа императрицы претерпевает серьезные изменения. Преследования 
А.Н.Радищева, Н.И.Новиêова и друãих литераторов и ужесточение цензуры завершается в 1796 ã. — 
последнем ãоду ее царствования — уêазом о заêрытии «вольных типоãрафий». 

Литературное наследие самой Еêатерины II велиêо. Она не имела обыêновения подписываться под 
своими произведениями. Перу императрицы принадлежит большое êоличество художественных произве-
дений самых разных жанров. В 70–80-х ãã. Еêатерина аêтивно сотрудничает в созданном ее журнале 
«Всяêая всячина» и в «Собеседниêе любителей российсêоãо слова», êоторый она редаêтировала вместе с 
Е.Р.Дашêовой. Здесь печатались ее «Записêи êасательно российсêой истории» и друãие сочинения. В 
êонце 1780-х ãã. она увлеêлась êомичесêими операми и историчесêими драмами. 

Одним из самых значительных произведений Еêатерины, над êоторым она трудилась всю жизнь, 
стали ее «Записêи». Литературное творчество Еêатерины II отличается публицистичесêой направленно-
стью, оно было частью ее политичесêой деятельности. «Она поняла общественную силу литературы, — 
справедливо замечает современный исследователь, — и постаралась использовать ее в ãосударственных 
целях»15. 

А.В.Семенова 

                                                       
13  Грибовсêий А.М. Воспоминания и дневниêи // Еêатерина II и ее оêружение. –М., 1996. С. 357. 
14  См. работы Я.К.Грота «Филолоãичесêие занятия Еêатерины II» (Руссêий архив, 1877. № 4); «Сотрудничество Еêатерины II 
в “Собеседниêе” êняãини Дашêовой» (Сборниê Руссêоãо историчесêоãо общества, 1877. Т. 20) и труды друãих авторов.  

15  Степанов В.П. Еêатерина II // Словарь руссêих писателей XVIII веêа. Вып. 1. –Л., 1988. С. 302. 


