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№ 1

Доклад президента Академии наук, министра народного просвещения 

С.С. Уварова императору Николаю I «О кончине адмирала Шишкова»

10 апреля 1841 г. 

Президент Императорской Академии наук адмирал Шишков1 скон-

чался ночью с 9 на 10 апреля. Донося о сем Вашему Императорскому 

Величеству, обязываюсь всеподданнейше присовокупить, что впредь до 

дальнейшего повеления я принял Академию2 в непосредственное мое 

управление.

Сергей Уваров.

Помета: Представьте мне проект соединения Российской академии с Ака-

демией наукi.

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 7. Беловой подлинник. Рукопись. Автогра-

фы Николая I, С.С. Уварова.

№ 2

Проект президента Академии наук, министра народного просвещения 

С.С. Уварова «О соединении Академии Российской с Академией наук»ii

11 июня 1841 г.

По всеподданнейшей докладной записке моей о кончине президента 

Императорской Российской Академии адмирала Шишкова Вашему Импе-

раторскому Величеству, 11 день апреля, благоугодно было повелеть: «Пред-

ставить проект соединения Российской академии с Академией наук».

В исполнение сей высочайшей воли я входил в подробное сообра-

жение оснований, на каких такое соединение могло бы быть приведено 

в действо. Главный предмет, который я считал себя обязанным иметь при 

сем в виду, было то, чтобы Российской академии, при соединении ее с Ака-

демией наук, дать направление, соответственное настоящему положению 

отечественного языка и словесности, распространяя круг ее деятельности, 

и в то же время сохранить, по возможности, отдельное существование Ака-

демии наукiii, — заведения, завещанного России Петром Великим, и коего 

i Резолюция императора Николая I в левом поле документа.

Ниже автограф С.С. Уварова: Его Императорского Величества собственною 

рукою написано карандашом: «Представьте мне проект соединения Россий-

ской Академии с Академией наук». 11 апреля 1841 г. С. Уваров.
ii Помета в правом верхнем углу: По личн[ому] докл[аду].
iii На полях помета: NB.
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самое наименование принадлежит ему. Притом безраздельное слияние 

обеих академий представило бы неизбежные неудобства от разнородно-

сти их занятий.

Одним из существеннейших недостатков Устава Российской академии 

было то, что он предоставлял произволу и досугу членов труды по части 

языка и словесности. Академия должна остаться и впредь доступной для 

отличнейших писателей, которых имена, украшая отечественную словес-

ность, украсят и сословие членов академии; но для отвращения неудобства, 

показанного выше сего, необходимо назначить при ней определенное чис-

ло ординарных академиков, с жалованьем, как в Академии наук, которые 

постоянно трудились бы по плану и для цели академической. Сверх того, 

при нынешнем положении словесного нашего образования труды акаде-

мии должно, с бóльшей определенностью, чем в Уставе 1818 года3, распро-

странить на всю область наречий и литератур славянских.

Для Академии наук я полагаю оставить исключительно предметом за-

нятий преимущественно науки точные (sciences exactes), которых об-

рабатывание поставлено ей в обязанность волей великого ее учредителя, 

а знания филологические и древности, в последствии времени включен-

ные в круг ее деятельности, сделать предметом трудов особого учрежде-

ния. Таким образом, каждое из этих учреждений будет заниматься обра-

батыванием особой ветви знаний, не препятствуя и не мешая другому, но 

действуя совокупными силами во всем, что требует усилий соединенных 

и общих.

На этом основании, под одним наименованием Императорские Сое-

диненные академии будут состоять три учрежденияiv:

Академия наук, занимающаяся по первоначальному ее плану чистой и 

прикладной математикой, астрономией, физикой, химией общею и при-

способленной к технологии, минералогией, ботаникой, зоологией, срав-

нительной анатомией и физиологией, географией и мореплаванием.

Академия русской словесности (которую можно бы назвать и Славяно-

русской академией) по-прежнему главною обязанностью будет иметь по-

печение об успехах и усовершенствовании отечественного языка и сло-

весности, разрабатывая вместе с тем русскую историю и древность; она 

должна будет отныне обращать свои изыскания и на прочие ветви славян-

ского языка, на древне-церковное славянское наречие, наречия польско-

чешские и сербо-словацкие и на другие местные наречия в империи; на 

частную историю, статистику и законодательство славянских племен древ-

нейшего и нового времени.

Академия истории и филологии, составленная из существующего при 

Академии наук отделения наук исторических, политических и филологи-

ческих, будет иметь предметом отрасли познаний, отделяемые ныне от 

входивших в круг деятельности Академии наук: историю, статистику, по-

литическую экономию, словесность и древности греческие и римские, 

древности, историю, географию и языки Востока, именно языки: арабский 

iv В тексте на полях помечено вертикальной чертой.
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и персидский, турецкий и татарский, грузинский и армянский, монголь-

ский и калмыцкий, китайский и маньчжурский, санскритский и тибетский. 

Здесь поименовано несколько языков, не вступивших еще в круг занятий 

Академии наук, но при возрастающих средствах этот недостаток будет лег-

ко поправить. 

Действительные члены сих трех академий в совокупности образуют 

Академическое собрание Императорских Соединенных академий. Все три 

имеют одного президента и одного вице-президента. Каждая академия бу-

дет иметь свою особую Конференцию и своего непременного сек ретаряv.

В отсутствие президента в Академии наук председательствует вице-

президент; в двух прочих академиях президент назначает каждогодно 

председательствующего членаvi. Сей последний руководствует занятиями 

академии и служит по ученой части посредником между академией и на-

чальством.

Я считал бы весьма полезным, чтобы назначение действительных чле-

нов в Академию словесности русской и непременных секретарей двух 

академий было бы на первый раз предоставлено провести мне, по докладу 

Вашему Величеству, по примеру того, что было постановлено при преоб-

разовании университетов. Засим выбор членов и непременных секретарей 

следует возложить уже на Конференцию каждой академии, на основании 

существующего порядка в Академии наук.

В Комитет правления Соединенных академий к нынешнему составу 

его присоединяется еще один академик и один советник, чтобы от каждой 

академии было по одному члену и советникуvii. 

Вообще в отношении ко внутреннему управлению своему Акаде-

мий должен быть принят в руководство Устав Академии наук, Высочайше 

утвержденный в 1836 году.

Присоединение к штатным доходам Академии наук сумм Российской 

академии и свободное оными распоряжение доставят возможность про-

извести все эти изменения в устройстве академий без значительных новых 

издержек. 

Позволяю себе думать, что Императорские Соединенные академии, 

как важнейшее ученое учреждение Царства русского, не будут недостой-

ны особенного и непосредственного покровительства Императорского 

дома, в котором Россия обвыкла находить благотворное споспешествова-

ние всему благому и полезному. Ваше Императорское Величество некогда 

осчастливили Абоский университет принятием титла его канцлера4. Алек-

сандровский университет с гордостью видит, что сие звание благоугод-

но было Вашему Величеству поручить государю наследнику цесаревичу5. 

Принятие Его Императорским Высочеством титла канцлера Император-

ских Соединенных академий — возвысило бы сие сословие в глазах отече-

v В тексте на полях помечено вертикальной чертой.
vi В тексте на полях помечено вертикальной чертой.
vii В тексте весь абзац отмечен вертикальной чертой.
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ства и Европы, и упрочило бы его дальнейшее преуспеяние, оживляя его 

деятельность на пользу наук и словесности русской.

Ежели эти основные начала удостоятся высочайшего соизволения Ва-

шего Императорского Величества, то я не премину составить особый ко-

митет из членов обеих академий для подробнейшего начертания общего 

устава Соединенных академий. 

Сергей Уваров.

Помета: Государь император Высочайше повелел, чтобы под общим на-

званием И[мператорск]ой Академии наук состояло бы три отделения: 1-ое 

собственно Академия наук (Sciences exactes). 2-е отделение словесное в коем 

заключалась бы и Российская академия. 3-е отделение истории и древностей, 

с коим поставить в сношение и Археографическую комиссию. Прочие пред-

положения Высочайше утверждены, кроме учреждения титулаviii канцлера. 

12 июня 1841 г. 

С. Уваровix. 

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 12–19. Беловой подлинник. Рукопись. Авто-

граф С.С. Уварова

Опубл.: Сухомлинов М.И. История Российской академии. Вып. 8. СПб., 

1887. С. 489–492. 

№ 3

Доклад «Комитета для начертания Устава Академии наук» президенту 

Академии наук, министру народного просвещения С.С. Уварову 

о готовности нового устава и штата

7 августа 1841 г.

Учрежденный Вашим превосходительством Комитет для начертания 

Общего устава Императорской Академии наук со включением в нее Ака-

демии Российской, в виде особого отделения6, приступил немедленно 

к исполнению поручения, на него возложенного. Согласно с предложени-

ем Вашего высокопревосходительства комитет основал свои соображения 

на всеподданнейшем докладе Вашем и высочайшей воле, изъявленной по 

оному. В отношении к общему и внутреннему управлению комитет при-

нял в руководство Устав академии, Высочайше утвержденный в 1836 г. 

Главнейшие постановления, введенные комитетом, касаются до рус-

ского языка и отечественной словесности, и до восточной филологии, из 

которых предметов первые вновь включены в круг занятий Академии при-

соединением к ней Российской академии, а последние получают обшир-

нейшее развитие, определенное в самом Высочайше утвержденном докла-

де Вашего высокопревосходительства.

viii Далее зачеркнуто: должности.
ix Резолюция Николая I, записанная рукой С.С. Уварова в левом поле документа.
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Так как по прямому смыслу Высочайшей резолюции Российская ака-

демия впредь должна составлять особый только отдел словесный Акаде-

мии наук, то при изменениях и дополнениях, которые комитет признал 

необходимыми в различных параграфах прежнего устава, он постоянно 

соображался с порядком и правилами, уже установленными и наблю-

даемыми в Академии наук по самому ее образованию. Таким образом, 

определены занятия словесного класса и ее состава, сколько возможно 

соответственно цели Российской академии и обширности ее деятель-

ности; но внутренний порядок сего класса и его отношения к прочим 

классам соображены с общим устройством Академии наук. Для клас-

са истории и филологии существовали уже все необходимые элемен-

ты, которым только дано обширнейшее и отдельное образование. Сии 

главные перемены сделали необходимым изменить несколько и другие 

параграфы Устава Академии и ввести те исправления, на которые ука-

зывали отчасти нынешнее образование, отчасти опыты и наблюдения, 

сделанные доселе.

Представляя при сем Вашему высокопревосходительству переделан-

ный проект Устава и Штата Императорской Академии наук, комитет вме-

няет себе в обязанность приложить к тому особую записку, объясняющую 

все дополнения к прежнему Уставу и перемены, в нем сделанные. Коми-

тет смеет надеяться, что из этой записки Ваше высокопревосходительство 

изволите усмотреть побудительные причины и соображения, на которых 

основаны введенные изменения, и убедиться в существенной пользе и не-

обходимости их.

Комитет имеет честь покорнейше просить Ваше высокопревосхо-

дительство об исходатайствовании Высочайшего Его Императорского 

Величества утверждения и присоединения в действо сего нового Уста-

ва и Штата Академии, которая чрез настоящее преобразование вполне 

возведена будет на степень первенствующего ученого сословия в импе-

рии русской. 

Если б, по каким-нибудь причинам, могли представиться затрудне-

ния к немедленному осуществлению сего устава и штата во всей их об-

ширности, то комитет позволяет себе надежду, что представительством 

Вашего высокопревосходительства оные, по крайней мере, удостоятся 

высочайшей конфирмации ныне же с тем, чтобы возыметь полное свое 

действие в последствии времени, когда позволят возможность и сред-

ства: ибо образование, даваемое Академии сим уставом, должно слу-

жить нормою ее дальнейшего существования, и только способы, ука-

занные в штате, служат условием будущего ее преуспеяния, ученой ее 

деятельности и жизни.

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 33–35. Беловой подлинник. Рукопись. 

Подписи-автографы М.А. Дондукова-Корсакова, Д.И. Языкова, А.Х. Вос-

токова, П.Н. Фуса, Х.Д. Френа. 
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№ 4

Из проекта «Устава Императорской 

Санкт-Петербургской Академии наук» 1841 г.

7 августа 1841 г.

Глава I. Положения общие

§ 1. Академия наук есть первенствующее ученое сословие в Россий-

ской империи.

§ 27. Академия наук старается вообщеx расширять пределы всякого рода 

полезныхxi знаний, совершенствуя и обогащая оные новыми открытиями. 

Для сего ей предлежит:

а) в науках умозрительных, опытных и наблюдательных отыскивать но-

вые истины, новые пути к их открытию; приспособлять к практическому 

употреблению полезные теории и следствия опытов и ученых наблюде-

ний; распространять познания о естественных произведениях империи, 

указывая, по возможности, средства к умножению таких, которые состав-

ляют предмет народной промышленности и торговли, и к усовершенство-

ванию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств, как источников богат-

ства и силы государств;

б) заниматься усовершенствованием и развитием русского слова и во-

обще исследованием наречий и литератур соплеменных славянских наро-

дов;

в)xii заниматься изысканиями о древней русской историиxiii во всем ее 

объеме, обрабатыванием [по возможности]xiv частных славянских исто-

рий и объяснением славянских древностей; исследованиями о совре-

менном политическом состоянии отечества, о народах, обитающих в нем 

и о производительных его силах; изучать историю, литературу и древности 

сопредельных с нами азиатских народов, не упуская из виду и собственно 

классических литератур древней Греции и Рима, служащих основой ны-

нешнему европейскому образованию. 

§ 3. Сообразно сей троякой обязанности академия состоит из трехxv 

классов8.

x В параграф внесена стилистическая и отчасти смысловая правка. Зачеркнуто: 

старается вообще. Над строкой написано: имеет в виду расширение пределов 

всякого рода полезных знаний, совершенствование и обогащение их…
xi Далее взято в скобки и зачеркнуто: человечеству.
xii На полях напротив пункта «в)» автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Мо-

жет ли заниматься исследованиями о древней русской истории во всем ее объе-

ме один только назначаемый для этого академик и сверх того обрабатывать 
частные славянские истории? — Явно, что последняя обязанность не может при-

надлежать классу отечественного языка, который есть собственно лингвисти-
ческий.

xiii Далее зачеркнуто: во всем ее объеме. 
xiv Написано над строкой.
xv Здесь и далее слово класс исправлено на отделение.
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I. Класс физико-математических наук, к которому принадлежат: чис-

тая и прикладная математика, астрономия, практическая механика, физи-

ка, химия общая и приспособленная к искусствам и ремеслам, технология, 

минералогия и геогнозия, ботаника, зоология, анатомия и физиология 

животных и растений.

II. Класс отечественного языка и словесностиxvi, занимающийся в част-

ности славяно-русской филологией, собственно русским языком и его на-

речиями, историей отечественной словесности, славянскими наречиями, 

именно: болгарским, сербским, хорватским (кроатским) и хорутанским 

(краинским), польским, чешским (богемским) и словацким, и языками, 

содержащими в себе славянские начала: литовским (жмудским, прусско-

литовским, латышским) и волошскимxvii. Одной из главнейших обязанностей 

сего класса есть составление полных словарей русского языка, как по аз-

бучному, так и по словопроизводному порядку9. Наконец,

III. Класс историко-политических наук и филологии, к которому отно-

сятся история и древности русские и славянские, география, этнография, 

статистика и государственное хозяйство, далее истории и древности Вос-

тока, языки могамеданскиеxviii (арабский, персидский, турецкий и татар-

ский), грузинский и армянский, китайский, маньчжурский, монгольский 

и калмыцкий, санскритский и тибетский; наконец, собственно классиче-

ская словесность и древности греческие и римские. 

§ 4. Академия состоит из 27xix ординарных академиков и 13xx адъюнктов. 

Последние могут быть экстраординарными академиками, число коих не 

определяется. Сии три степени действительных членов составляют ака-

демическое собрание, или Конференцию10. Академия имеет своего пре-

зидента, вице-президента, непременного секретаря и Комитет правления. 

Сверх действительных членов она избирает еще членов почетных и кор-

респондентов.

§ 5. Академия, как первое ученое сословие в империи, разрешает уче-

ные [вопросы и сомнения, предлагает свои заключения по приглашению]xxi 

мест и лиц, которым нужно будет ее мнение. Она рассматривает все маши-

ны и открытия, представляемые и присылаемые ей для исследования.

xvi Напротив п. II автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Под это название не 

подходит состав класса. Лучше назвать его Класс русского языка и славянских 

наречий. Ниже автограф С.С. Уварова: Справедливо изменить это на слово от-

деление.
xvii Текст от слова именно… до волошским исключен С.С. Уваровым. Это под-

тверждает помета на полях, сделанная его рукой: Эта номенклатура, конечно, 

пестра, и я в том согласен. Подробное исчисление языков и наречий славянских 

вовсе не нужно. Тут главный предмет язык русский — все прочее принадлежит 

к необходимым, но вспомогательным источникам. 
xviii Так в тексте.
xix Написано над строкой поверх зачеркнутого: 36.
xx Написано над строкой поверх зачеркнутого: 14.
xxi Написано над строкой поверх зачеркнутого: споры и сомнения, а также 

вопросы.
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§ 6. Академия обязана доводить до сведения правительства всякое сде-

ланное ее членом или [посторонним] иностранным ученымxxii открытие, 

коего приспособление к практике может с какой-либо стороны быть по-

лезно или для сохранения здоровья жителей, или для усовершенствования 

промышленности, искусств, фабрик, мануфактур, торговли, мореплавания 

и прочее. В подобных случаях она обращается прямо в то место, которое 

может непосредственно сделать употребление из такового открытия.

§ 7. Академия может входить во все, касающееся до просвещенияxxiii. На 

сей конец она должна быть в сношении со всеми университетами в импе-

рии для получения нужных сведений о естественных предметах их округов 

и прочее; университеты же с своей стороны относятся к ней во всех случа-

ях, где может быть полезно ее содействие или совет.

§ 8. Академия продолжает издавать труды своих членов, именно мел-

кие сочинения в совокупности, под заглавием: Записок (Mémoirs) Импе-

раторской Академии наук, или в виде бессрочных повременных изданиях; 

а большие сочинения отдельно, стараясь сколь можно более распростра-

нять их как в чужих краях, так и в империи.

§ 9. Академия старается не только сохранить существующие между ею 

и другими академиями и учеными обществами в Европе связи посредством 

исправных и беспрерывных сношений, но и заводить новые. 

§ 1011. Как познание отечества во всех отношениях должно быть одним 

из главнейших предметов внимания Академии, то она по временам обя-

зана отправлять астрономов, физиков, естествоиспытателей, историков, 

статистиков и лингвистов для путешествия по тем губерниям и областям, 

которые в каком-либо из сих отношений не довольно еще известны, не 

исследованы или не описаны подробноxxiv.

§ 11. Академия, по примеру других ученых обществ, ежегодно обна-

родывает программу, которою будут приглашаемы ученые всех государств 

к решению предлагаемых ею задач. Для сего назначаются предметы но-

вые и полезные, относящиеся к наукам, коими она занимается; Академия 

старается так располагать сии предметы, чтобы каждая наука имела свою 

очередь и чтобы все они участвовали в тех выгодах, каких можно ожидать 

от сей меры. Награды назначаются соразмерно способам Академии и важ-

ности или трудности задачи из экономических ее сумм.

xxii Посторонним написано над строкой. Напротив § 6 автограф П.А. Ширинского-

Шихматова: а русским ученым, если он не член? Ниже автограф С.С. Уварова: NB 

учесть.
xxiii Напротив § 7 автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Слишком неопредели-

тельно. Ниже автограф С.С. Уварова: надлежит учесть. 
xxiv Далее зачеркнуто: Отправляемый в ученое путешествие академик или адъ-

юнкт получает в продолжение оного вместо суточных денег двойной оклад жа-

лованья и по усмотрению единовременно суммы на подъем. На таковые путе-

шествия особой суммы в штате не полагается; но Академии предоставляется 

испрашивать для того пособия от правительства. 
 Напротив § 10, на полях автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Дополнение 

к прежнему Уставу.
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Глава V.. Об академиках

§ 5612. Разделение академиков полагается следующее:

I. По [отделению]xxv физико-математических наук: для чистой матема-

тики два академика, для прикладной математики один, для астрономии 

дваxxvi, для физики два; для общей химии один, для химии, приспособленной 

к искусствам и ремеслам и технологии один, для минералогии и геогнозии 

один, для ботаники одинxxvii, для зоологии два, для сравнительной анатомии и 

физиологии один, итого 14xxviii ординарных академиков:

II. По классу отечественного языка и словесности: для славяно-русской 

филологии один академикxxix, для русского языка и [отечественной]xxx словес-

ности дваxxxi академика, для славянских наречий два, именно: один для язы-

ков: болгарского, сербского, хорватского и хорутанского, другой для поль-

ского, чешского и словацкого; для языков, содержащих в себе славянские 

начала, один, итого 6xxxii ординарных академиков.

III. По классу историко-политических наук и филологии: для истории 

и древностей русских одинxxxiii академикxxxiv, для статистики и полити-

ческой экономии один, для языков: арабского, персидского и турецко-

татарского одинxxxv академикxxxvi; для монгольского и тибетского один, 

для армянского и грузинского одинxxxvii и для греческой и римской сло-

весности и древностей два академика, итого 7xxxviii ординарных акаде-

миковxxxix. 

§ 57. Главная обязанность академика состоит в том, чтобы употреблять 

все силы к усовершенствованию своей науки, к обогащению ее новыми 

открытиями и к умножению, таким образом, познаний человеческих.

§ 58. Каждый академик обязан ежегодно представить, по крайней мере, 

две диссертации для помещения в Записках, Академиею издаваемых.

xxv Здесь и далее написано над строкой поверх зачеркнутого: класс.
xxvi Далее в тексте зачеркнуто: для прикладной механики один.
xxvii Надписано над строкой поверх зачеркнутого: два.
xxviii Зачеркнуто: 16.
xxix На полях автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Под словом филология 

разумеется знание языка, истории и древности. Каким же образом один акаде-

мик вместит в себе подобные сведения не только о русском, но и о всех славян-

ских языках?
xxx Написано над строкой С.С. Уваровым.
xxxi Зачеркнуто: четыре.
xxxii Зачеркнуто: 8.
xxxiii Зачеркнуто: два.
xxxiv Далее зачеркнуто: для географии и этнографии один.
xxxv Зачеркнуто: два.
xxxvi Далее зачеркнуто: для китайского и маньчжурского один.
xxxvii Далее зачеркнуто: для санскритского один.
xxxviii Зачеркнуто: 12.
xxxix Далее зачеркнуто: Всего же полагается ординарных академиков 36.
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§ 59. Каждый академик, сделавший какое-нибудь открытие, опыт или 

полезное наблюдение, обязан сперва объявить оные Академии и потом 

объяснить в диссертации, которая печатается в Записках, или особо по 

усмотрению Конференции. По исполнении сей обязанности позволяет-

ся ему публиковать такое открытие в иностранных журналах и чрез пере-

писку.

§ 60. Академик обязан равным образом представлять на рассмотрение 

академического собрания всякое сочинение, им написанное или пере-

веденное, кроме ответов на предложенные обществами задачи. Если со-

брание признает удобным напечатать сочинение или перевод его в пользу 

Академии, то автору или переводчику назначается соразмерное важности 

труда награждение деньгами или экземплярами; в противном же случае со-

чинение возвращается ему для напечатания, где он сам пожелаетxl.

§ 61. Если президент и собрание найдут за нужное возложить на акаде-

мика какой-либо труд, соответственный его упражнениям, то он не может 

отказаться от сего поручения без важных причин, которые должен немед-

ленно объявить президенту и собранию для рассмотрения действительно-

сти оных.

§ 62. Если академик вознамерится оставить Академию, то он за шесть 

месяцев должен предварить о том президента.

§ 63. В таком случае, равно как и в случае смерти академика, президент 

извещает Конференцию и определяет по крайней мере шестимесячный 

срок для составления списка кандидатов, назначая для сего Комиссию из 

всех членов того класса или отделения, к коему принадлежит вакантное 

место.

§ 64. По истечении срока Комиссия представляет Конференции со-

ставленный ею список, подписанный всеми членами, с изложением заслуг 

каждого кандидата порознь и с письменным удостоверением готовности 

его к принятию предложенного места.

§ 65. Запрещается вносить в список кандидатов людей неизвестных 

и посредственных. Ученый, ищущий чести быть академиком или назначае-

мый кандидатом, должен быть известен в ученом свете сочинениями или 

полезными открытиями.

§ 66. Спустя [не позже шести]xli недель по представлении списка канди-

датов, собрание производит выбор баллотировкою. Число избирательных 

голосов должно быть не менее двух третей всего числа академиков, нахо-

дящихся в С.-Петербурге налицо.

§ 67. Выбранный таким образом провозглашается, по утверждении 

президентом, который получает непременному секретарю известить о 

том нового академика.

xl На полях автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Можно ли требовать это 

безусловно? Ужели академик не может напечатать даже никакой журнальной 

статьи без рассмотрения академического собрания? Ниже помета С.С. Уварова: 

NB. Взято из устава.
xli Стилистическая правка П.А. Ширинского-Шихматова.
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§ 68. В случае препятствий, не позволяющих избранному принять 

предложение Академии, секретарь извещает о том президента и собра-

ние, которое на том же основании приступает к новому выбору, сокращая, 

впрочем, по усмотрению срок, на составление списка кандидатов поло-

женный. 

§ 69. Если бы, паче чаяния, академик или адъюнкт поведением своим 

оказался недостойным носить сие звание, то президент имеет право пред-

ставитьxlii об исключении его, когда представление сие в академическом со-

брании будет подтверждено большинством голосов иxliii по крайней мере 

двумя третями всего числа академиков.

Глава VI. Об экстраординарных академиках и адъюнктах

§ 7013. Адъюнктов при академии полагается 13xliv, именно: для физико-

математического класса 5xlv, для словесного 4 и для исторического 4. Рас-

пределение их по наукам предоставляется Академии, соображаясь с об-

стоятельствами, она избирает их для тех частей, по которым признает 

необходимым и полезным. 

§ 71. Степени адъюнктов удостаиваются молодые ученые (наипаче ту-

земные), не успевшие еще приобрести себе известности, требуемой для 

академика. Но ученый, ищущий сей степени, должен быть известен Ака-

демии отличными познаниями и каким-либо полезным открытием в обра-

батываемой им наукеxlvi; потому и обязанность адъюнктов есть одинаковая с 

обязанностью академиков. Независимо от сих последних они занимаются 

усовершенствованием своей науки и исполняют поручения, от Академии 

на них возлагаемые.

§ 72. Каждый адъюнкт обязан ежегодно представить по крайней мере 

одно рассуждение, достойное быть помещенным в Записках, Академиею 

издаваемых.

§ 73. Адъюнкты имеют право присутствовать в академических собра-

ниях и подавать голос как в ученых суждениях, так и при выборах.

§ 74. Когда откроется вакансия адъюнкта, то Академия назначаетxlvii 

конкурс объявлением в Ведомостях, чтобы всякой из русских ученых, чув-

ствующий себя к тому способным, в продолжении шести месяцев прислал 

в доказательство своих знаний или напечатанную книгу, или диссертацию, 

им сочиненную.

xlii На полях автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Кому? Ниже автограф 

С.С. Уварова: Министру н[ародного] п[росвещения].
xliii Слова большинством голосов и заключены в круглые скобки. На полях авто-

граф П.А. Ширинского-Шихматова: Полагаю выпустить.
xliv Зачеркнуто: 14.
xlv Зачеркнуто: 6.
xlvi На полях автограф кн. П.А. Ширинского-Шихматова: Какие открытия они 

могут сделать в отечественном языке и словесности?
xlvii Зачеркнуто: открывает. 
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§ 75. Сии сочинения рассматриваются академиками и по окончании 

срока производится выбор на том же основании, как сказано в предыду-

щей главе об ординарных академиках.

§ 76. Если по истечении положенного для конкурса срока никто к со-

исканию не явился, или если из соискателей, по мнению Конференции, 

никто не окажется достойным избрания, то Академии предоставляется 

приглашать ученых для замещения адъюнктских вакансий из чужих краев.

§ 77. Каждый адъюнкт, по засвидетельствованию Академии отлично 

прослуживший шесть лет в сем звании, имеет право просить достоинства 

и выгод экстраординарного академика. Он избирается в сие звание акаде-

мическим собранием по большинству голосов.

§ 78. Как степень экстраординарных академиков определяется един-

ственно для открытия дальнейшего пути адъюнктам, то вакантного места 

сего рода ни в каком случае не бывает; число экстраординарных академи-

ков зависит от числа адъюнктов, заслуживших особенное одобрение ака-

демиков того класса, к коему они принадлежат.

§ 79. Должность экстраординарных академиков ничем не различеству-

ет от должности адъюнктов. По сему место адъюнкта, занятое экстраор-

динарным академиком, не прежде почитается вакантным, как по произ-

водстве его в академики ординарные.

§ 80. Экстраординарные академики получают прибавку жалованья, 

означенную в штате, и чин, присвоенный их званию на основании сего 

устава.

Глава VII. О сторонних членах Академии и сотрудниках

§ 81. Кроме действительных членов Академия имеет еще почетных чле-

нов, почетных академиков и членов-корреспондентов.

§ 82. Почетные члены избираются в числе не свыше 50 из знаменитых 

особ из государственных сановников, известных своими познаниями и 

любовью к наукам и просвещению. Избрание их производится в Общем 

академическом собрании большинством голосов, по предложению пре-

зидента или трех действительных членов, которые предуведомляют о том 

президента, подают предложение за своим подписанием. Почетные чле-

ны утверждаются в сем звании министром народного просвещения.

§ 83. Почетных академиков полагается в каждом классе определенное 

число, именно: в физико-математическом 10, в словесном 15 и в историче-

ском 8 (всего не более 33).

§ 84. Почетные академики словесного класса избираются преимуще-

ственно из числа лучшихxlviii русских писателейxlix, а сверхl того также из не-

многих иностранных ученых, стяжавших особенную славу на поприще 

славянской словесности и языкоучения. В прочих двух классах почетные 

xlviii Зачеркнуто: знаменитейших.
xlix Далее зачеркнуто: и стихотворцев.
l Зачеркнуто: кроме.
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академики избираются преимущественно из среды первостепенных уче-

ных иноземныхli. 

§ 85. Как звания почетного академика должны быть удостаиваемы толь-

ко такие ученые, которые трудами своими обозначили некоторым обра-

зом эпоху в своей науке и пользуются общей европейской славойlii, то при 

избрании их в сие звание Академия руководствуется теми же правилами 

предосторожности и строгой разборчивости, которые наблюдаются и при 

избрании в звание ординарного академика.

§ 86. Если место почетного академика упразднится, то немедленное 

замещение его не признается необходимым. Ученый, предлагаемый в зва-

ние почетного академика, должен быть представлен к избранию в Общем 

собрании, по единодушному определении класса, и соединить в пользу 

свою, по крайней мере, две трети всех наличных голосов Общего собра-

ния, чтобы быть избрану. Почетные академики утверждаются в сем звании 

высочайшей властью.

§ 87. Почетные академики, в случае присутствия их в С.-Петербурге, 

имеют право заседать и подавать голос свой в собраниях того класса, к ко-

торому они принадлежат, и труды их, если они пожелают, по одобрении 

классом, печатаются в Записках самой Академии. Впрочем, Академия не 

возлагает на них никаких обязанностей, а принимает всякое добровольное 

содействие с их стороны за знак особого усердия. 

§ 88. Звания членов-корреспондентов удостаиваются ученые, как 

русские, так и иностранные, оказавшие своими трудами отличные услуги 

науке, и от сношений с коими академия может ожидать для себя чести и 

пользы.

§ 89. Членов-корреспондентов, как российских, так и иностранных, 

полагается для каждого класса определенное число; так, однако ж, чтобы 

российских всего было не свыше 65, иностранных же не свыше 70. Распре-

деление сих чисел по классам, сообразно числу предметов каждого класса 

и другим обстоятельствам, предоставляется усмотрению (самой)liii Акаде-

мии.

§ 90. Члены-корреспонденты предлагаются президентом или двумя 

действительными членами, предуведомившими о том президента. Избра-

ние производится в классе, к коему новый член должен принадлежать, и 

утверждается Общим собранием.

§ 9114. Так как многие лица, не принадлежа собственно к сословию 

ученых, могут своим усердием и полезными трудами, как то: собиранием 

естественных предметов, статистических сведений, производством ме-

li В предложение внесена стилистическая правка П.А. Ширинского-Шихматова: 

Почетные академики могут быть избираемы из среды первостепенных ученых 

иноземных. На полях помета его же рукой: Могут ли быть избираемы также из 

первостепенных ученых русских? 

 Ниже автограф С.С. Уварова: Разумеется.
lii На полях автограф П.А. Ширинского-Шихматова: Русские писатели не име-

ют этой чести. Ниже автограф С.С. Уварова: Из устава. 
liii Так в тексте.
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теорологических и других наблюдений, собиранием монет, древностей, 

сниманием списков с древних документов или рукописей и снимков с над-

писей, оказывать значительные услуги Академии, то для вознаграждения 

трудов сего предполагается звание сотрудников Императорской Акаде-

мии наук.

§ 92. Дипломы на звание ординарных и почетных академиков пишут-

ся на пергамене с большой печатью в позолоченной капсуле со шнурами, 

прочих степеней действительных членов, почетных членов и корреспон-

дентов Академии на александрийской бумаге с приложением большой 

печати на самом дипломе, сотрудников на той же бумаге в меньшем фор-

мате и с малой печатью. Дипломы действительных и почетных членов, по-

четных академиков и членов-корреспондентов Академии подписываются 

президентом и вице-президентом за скрепою непременного секретаря, 

а дипломы сотрудников непременным секретарем и директором музеума 

или академиком, по ходатайству коего сотрудник принят. Все дипломы по 

словесному классу, равно и дипломы почетных членов и сотрудников, пи-

шутся на русском, прочие же на латинском языке. 

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 36–37, 44 об.–50. Черновой подлинник. 

Рукопись. Многочисленная редакторская правка. Подписи-автографы 

М.А. Дондукова-Корсакова, Д.И. Языкова, А.Х. Востокова, П.Н. Фуса, 

Х.Д. Френа. 

№ 5

Доклад вице-президента Академии наук М.А. Дондукова-Корсакова 

президенту академии, министру народного просвещения С.С. Уварову 

о состоянии капиталов Императорской Российской академии

7 августа 1841 г.

В дополнение к представлению Комитета, учрежденного для начерта-

ния Устава и Штата Академии наук, считаю обязанностью с моей стороны 

особо присовокупить некоторые соображения в рассуждение админи-

стративной и хозяйственной части Российской академии, присоединяе-

мой к Академии наук15.

Из сведений, полученных мною от г. непременного секретаря Россий-

ской академии16 по сему предмету, открывается следующее:

Капитал академии в 1841 году состоит из хранящихся в кредитных уста-

новлениях сумме на 68930 руб. 56 к. серебром, на ассигнации 241960 руб. 

46 к., и из имеющихся налицо 2567 руб. 53 2/7 к. сер. или на ассигнации 

8986 руб. 36 к. около 250 тыс. руб. асс.

Принадлежности академии составляют: библиотека, собрания монет и 

медалей, портретов и бюстов, типография и словолитня; наконец, здания.

Типография Российской академии, по предположению моему, может 

соединена быть с Типографией Академии наук, чрез что уменьшится чис-

ло лиц, находящихся при ней, и издержки на их содержание; равномерно 
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прочие коллекции могут поступить в состав собраний того же рода Акаде-

мии наук.

Что касается до капитала Российской академии, то количество оного 

значительно уменьшается от предположения ее издать в переводе визан-

тийских историков, которых перевод уже распределен между разными ли-

цами (за сей труд придется заплатить по предварительному исчислению 

около 150 тыс. руб.). Принимая это в соображение, я просил г. непремен-

ного секретаря предварить гг. переводчиков, чтобы они остановили свои 

занятия впредь до распоряжения высшего начальства. Я полагаю, что воз-

награждение тех трудов, которые доселе уже приведены к окончанию, по-

требует не слишком значительных издержек. Сделать по сему предмету 

другие распоряжения я не считал себя в праве, и имею честь представить о 

сем на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства, так как про-

должение предположенного Российской академией издания византийцев 

будет зависеть от соображения сего многоценного предприятия с заня-

тиями словесного класса Академии в новом ее образовании.

Вашему высокопревосходительству известно, что в число ассигнова-

ний по смете суммы на обзаведение Главной обсерватории, по Высочай-

шему повелению, назначено 40 т[ысяч] р[уб.] из экономической суммы 

Академии наук. Из неоднократных представлений коих Ваше высокопре-

восходительство изволите знать также, сколько экономические доходы 

академии обременены и затруднены, уменьшаясь с каждым годом различ-

ными новыми и настоятельными издержками. Я считаю удобным заимство-

вать вышеозначенную сумму из капитала присоединяемой к ней Академии 

российской.

Хотя расходы, как на ремонт и содержание зданий Академии, так и на 

значительные поправки, которые в настоящем положении необходимы, 

и требовали бы сохранения запасного капитала присоединяемой Рос-

сийской академии, однако я полагаю возможным обратить оный в казну, 

равномерно и все принадлежащие ей здания в замену той суммы, которой 

по новому проекту предположено увеличить ее штат, ежели бы сие уве-

личение встретило затруднение. Таким образом, как я думаю, облегчится 

обеспечение прочного существования академии, имевшееся в виду при 

начертании штата и внесении в него по мере возможности, в виде посто-

янно ассигнуемых издержек, некоторых из тех предметов, которые доселе 

зависели от изменчивости экономических средств.

Помета: Министерство народного просвещения. Комитет, учрежденный 

для начертания Устава Академии наук. № 8liv. 

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 75–76 об. Беловой подлинник. Подпись-

автограф М.А. Дондукова-Корсакова.

liv В тексте написано в левом верхнем углу первого листа документа.
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№ 6

Доклад президента Академии наук, министра народного просвещения 

С.С. Уварова императору Николаю I «О присоединении Императорской 

Российской академии к Академии наук»

15 октября 1841 г. 

На всеподданнейшей докладной записке моей о медали, выбитой на 

пятидесятилетие Российской академии, Вашему Императорскому Вели-

честву благоугодно было изъявить Высочайшую волю о скорейшем окон-

чании дела касательно присоединения сей Академии к Академии наук17.

Вменяя себе в обязанность всеподданнейше донести Вашему Величе-

ству, что это дело, совсем оконченное, находилось в числе тех, о которых 

я надеялся иметь счастье доложить лично. Поспешая исполнить Высочай-

шую волю и опасаясь, что болезнь моя замедлит еще представление сего 

дела, имею счастье всеподданнейше поднести на утверждение Вашего 

Императорского Величества: 1) проект Высочайшего рескрипта о присо-

единении Российской академии к Академии наук в виде особого Отделе-

ния русского языка и словесности, 2) Проект Положения сего отделения 

и 3) штат оного.

Соединение сих учреждений я полагаю удобным произвести посред-

ством рескрипта, потому что и первое образование Российской академии 

произошло также рескриптом императрицы Екатерины Второй на имя 

княгини Дашковой18.

Сверх сего имею счастье всеподданнейше представить докладную за-

писку о назначении академиков и адъюнктов по Словесному отделению. 

Мне казалось приличным включить в число оных несколько духовных лиц 

православного исповедания. Обер-прокурор Святейшего Синода, с кото-

рым я объяснялся по сему предмету, не только не находит к тому никакого 

препятствия, но и думает, что сие избрание будет весьма приятно духовен-

ству.

С.С. Уваров. 

Помета: Утверждено Николаем I 19 октября 1841 г. в Гатчине.

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 82–83 об. Беловой подлинник. Рукопись. 

Подпись-автограф С.С. Уварова.

№ 7

«Высочайше утвержденное Положение 

об Отделении русского языка и словесности 

при Императорской Академии наук»

19 октября 1841 г.

Гатчина. 

Рескрипт на имя г. министра народного просвещения
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Сергей Семенович! 

Обращая непрерывное внимание на успехи отечественной словес-

ности и имея в виду споспешествовать ее развитию приведением занятий 

учреждения, которому вверено попечение о русском слове, в единство 

и совокупность с трудами первенствующего ученого сословия в импе-

рии, я признал за благо, на основании утвержденного сего дня Положе-

ния и Штата, присоединить Императорскую Российскую академию к Им-

ператорской Академии наук, в виде особого Отделения русского языка 

и словесности. Вследствие сего, оказывается необходимым изменить в не-

которых отношениях устройство Академии наук в новом, расширенном 

составе. 

По сему повелеваю: разделить оную на три отделения: 1) физико-

математических наук, 2) русского языка и словесности и 3) исторических 

наук и филологии; излишек прежних штатных и хозяйственных сумм Рос-

сийской академии употребить на усиление способов Академии наук во-

обще и в особенности третьего отделения; наконец, занятия каждого от-

деления и целой Конференции, равно и управление хозяйственной части 

распределить согласно с настоящим постановлением. 

Положение

§ 1. Императорская Российская академия присоединяется к Импера-

торской Академии наук в виде особого Отделения русского языка и сло-

весности. Вследствие сего вся собственность первой, состоящая в зданиях, 

денежных суммах и других принадлежностях, обращается в состав имуще-

ства последней. 

§ 2. Академия наук, в распространенном таким образом объеме сво-

ем, разделяется, согласно с особым Высочайшим рескриптом, на три от-

деления, в числе коих Отделение русского языка и словесности занимает 

второе место. 

§ 3. Главное управление Отделением русского языка и словесности 

сосредоточивается по ученой части в Конференции или Общем собра-

нии всех отделений, а по хозяйственной в Комитете правления Академии 

наук. 

§ 4. Отделение русского языка и словесности состоит из 16 ординар-

ных академиков и 4 адъюнктов, которые, на основании § 77 высочайше 

утвержденного в 8 день января 1836 года Устава Академии наук, могут быть 

удостоены звания экстраординарных академиков. 

§ 5. Назначение академиков и адъюнктов отделения на первый раз 

предоставляется министру народного просвещения. По образовании от-

деления избрание их производится в Общем собрании Академии наук, на 

основании устава ее, из кандидатов, предложенных от Отделения русского 

языка и словесности. Удостоенные избрания, согласно с § 35 устава, пред-

ставляются министром народного просвещения на Высочайшее утверж-

дение. 



Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук в 1841–1891 годы

124

§ 6. В академики и адъюнкты Отделения русского языка и словесности 

могут быть избираемы лица, имеющие пребывание вне столицы, в иных 

городах империи, также обязанные другими служебными занятиями, на 

основании § 61 устава Академии наук. 

§ 7. Всем действительным членам Российской академии, которые не 

поступят в число академиков и не имеют звания почетных членов Импера-

торской Академии наук, присвояется звание почетных членов Отделения 

русского языка и словесности. 

§ 8. Академики и адъюнкты Отделения русского языка и словесности, 

исключая особ духовного звания, состоят в государственной службе, со 

всеми обязанностями и преимуществами сих званий в прочих отделениях, 

но не получают жалованья и пенсий. 

§ 9. Академики и адъюнкты Отделения русского языка и словесности, 

находящиеся в С.-Петербурге, присутствуют в Конференциях Академии 

наук, которые бывают один раз в месяц. 

§ 10. Почетные члены Отделения русского языка и словесности могут 

также присутствовать в еженедельных собраниях оного и участвовать в 

его занятиях, что будет принимаемо с признательностью, но не вменяется 

в непременную их обязанность. 

§ 11. Отделение русского языка и словесности состоит под ближайшим 

управлением одного из принадлежащих к нему ординарных академиков, 

избираемого президентом Академии наук и утверждаемого министром 

народного просвещения на два года с званием председательствующего. 

§ 12. Имея попечение об успехе занятий целого отделения, он должен 

распределять труды между академиками, следить упражнения каждого 

и поддерживать их деятельность всеми зависящими от него средствами. 

§ 13. При самом вступлении в исправление своей должности он пред-

лагает на рассмотрение отделения план подлежащих оному занятий, кото-

рый по предварительном в нем обсуждении должен быть представлен на 

утверждение Конференции. 

§ 14. Независимо от представления в Конференцию ежегодного от-

чета о действиях отделения председательствующий по истечении года 

свидетельствует пред президентом Академии об усердии и трудах каждого 

академика. 

§ 15. Председательствующий в нужных, по усмотрению своему, случа-

ях может обращаться непосредственно к президенту Академии и просить 

его содействия к отклонению встречающихся препятствий в ходе занятий 

отделения. 

§ 16. Председательствующий получает жалованье, положенное по шта-

ту Академии наук ординарному академику, но уже не может участвовать в 

денежных вознаграждениях по § 26. 

§ 17. В круг занятий Второго отделения входит: 1) основательное ис-

следование свойств русского языка, начертание сколь можно простейших 

и вразумительнейших правил употребления его и издание полного слова-

ря; 2) изучение славянских наречий в их составе и грамматических формах 

относительно к языку русскому и составление сравнительного и общего 
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словопроизводного их словаря и 3) славяно-русская филология вообще и 

в особенности история русской словесности. 

§ 18. Впрочем, при таком главном направлении трудов отделения ему 

не чуждо будет все входящее в область изящной словесности и русской 

истории. 

§ 19. В отношении к историческим памятникам языка и древней пись-

менности русской отделение состоит в сношениях с Археографическою 

комиссиею. 

§ 20. Как большая часть помянутых выше занятий не иначе может увен-

чаться желаемым успехом, как при совокупных усилиях некоторого числа 

академиков, то и предоставляется Отделению русского языка и словес-

ности составлять из среды своей в нужных случаях временные комиссии 

под ближайшим руководством председательствующего на основании § 95 

Устава Академии наук. 

§ 21. Каждый академик приглашается представить ежегодно в отделе-

нии хотя одну оригинальную статью своего сочинения. К сему приглаша-

ются также и почетные члены. 

§ 22. От времени до времени могут издаваться собрания этих сочи-

нений. Статьи, назначаемые отделением к напечатанию, предварительно 

представляются на разрешение президента Академии наук. 

§ 23. Выписки из протоколов Общего собрания Академии, относя-

щиеся ко Второму отделению ее, препровождаются на имя председатель-

ствующего. 

§ 24. Протоколы заседаний сего отделения под руководством пред-

седательствующего составляет один из академиков. Статьи, требующие 

утверждения Общего академического собрания, доставляются для доклада 

оному к непременному секретарю, а касающиеся до хозяйственной части 

препровождаются в Комитет правления Академии, в том и другом случае за 

скрепою председательствующего. Статьи, относящиеся к одному или к не-

скольким академикам того же отделения, передаются им к исполнению за 

скрепою академика, на которого возложено составление протоколов. 

§ 25. Ученая переписка с литераторами и другими лицами в России от 

имени отделения предоставляется председательствующему. Переписка 

вне государства производится чрез непременного секретаря Академии.

§ 26. На вознаграждение академиков, явивших постоянное усердие и 

содействие к трудам отделения, или особыми трудами заслуживших почет-

ное имя на поприще изящной словесности, определяется 8500 руб. сере-

бром в год. Соразмерный с трудами и уравнительный по занятиям образ 

употребления сей суммы будет предварительно определен в отделении 

и представлен на утверждение министра народного просвещения.

§ 27. Председательствующий представляет ежегодно президенту Ака-

демии о количестве денежного вознаграждения каждому академику, на 

основании предыдущего параграфа, сии денежные вознаграждения не 

считаются в обыкновенном порядке службы препятствием к получению 

других подобных наград, если кто-либо из академиков или адъюнктов бу-

дет по месту своего служения удостоен к выдаче оных.
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§ 28. На напечатание изданий Отделения русского языка и словесно-

сти назначается по 4000 руб. серебром в год.

§ 29. По усмотрению президента может быть определено академику, 

занимающемуся письмоводством (§ 24) ежегодное вознаграждение от 300 

до 500 руб. серебром из общих остаточных сумм Академии.

§ 30. Так как отделению поставляется в особую обязанность пещись об 

изучении славянских наречий и литературы (§ 17), то ежегодно назнача-

ется по 1000 руб. серебром, которые, как по усмотрению президента Ака-

демии, так и по представлению отделения, употребляются на поощрение 

и путешествия молодых русских ученых, посвятивших себя изучению сла-

вянских литератур, на издание их трудов и на другие подобные предметы.

§ 31. Могущие быть от всех вышесказанных сумм остатки не присоеди-

няются к прочим академическим суммам, а показываются каждый отдель-

но для употребления, в случае надобности, на усиление действий отделе-

ния по тем предметам, для которых они определены. 

§ 32. Во всех прочих случаях Второе отделение, составляя нераздель-

ную часть Академии наук, подлежит всем правилам и формам, узаконен-

ным Уставом сей последней. 

Опубл.: ПСЗ. Собр. 2-е. СПб., 1842. Т. 16. Отд. 1. С. 853–856. № 14940.

№ 8

Штат Отделения русского языка и словесности

19 октября 1841 г.

Гатчина.

Председательствующий — 1429 руб. 60 коп. серебром

На вознаграждение академиков — 8 500 руб.

На издание трудов академиков — 4 000 руб.

На путешествия и вспомоществование молодым ученым и на другие 

сего рода издержки — 10 000 руб.

На писца и письменные материалы — 343 руб. 10 к. 

Итого — 15 272 руб. 70 к. серебром

Опубл.: ПСЗ. Собр. 2-е. СПб., 1842. Т. 16. Отд. 2. Приложения. I. Штаты 

и табели. С. 188. 

№ 9

Доклад президента Академии наук, министра народного просвещения 

С.С. Уварова императору Николаю I «Об утверждении академиков 

и адъюнктов Отделения русского языка и словесности»

19 октября 1841 г.

Гатчина. 




