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Под êамнем сим лежит велиêий человеê. 
В нем сердца доброта сияла с просвещеньем;  
Он был отечествó полезен весь свой веê —  
Прохожий, преêлонись пред ним с блаãоãовеньем. 

 
Эпитафия *

 
 
 
 
 
 

 

Петр Борисович Иноходцев (1743–1806) принадлежал ê тому поêолению, а точнее — ê тем поêо-
лениям руссêоãо Просвещения, ãлавный вêлад êоторых в êультуру России состоял не стольêо в их инди-
видуальных достижениях на êаêом-либо êультурном поприще, сêольêо в создании тоãо êультурноãо слоя, 
без êотороãо таêие достижения вообще невозможны. 

Он может быть отнесен ê «птенцам ãнезда Петрова», однаêо уже êо второму их поêолению: в еãо 
жизни важную роль иãрало вмешательство М.В.Ломоносова. Эти два поêоления в основном и создали 
слой руссêой ãуманитарной и научно-техничесêой интеллиãенции, владевшей основными достижениями 
западноевропейсêой êультуры. Это относится и ê ãуманитарной ее части, и, в особенности, ê ãрандиозно-
му интеллеêтуальному перевороту, совершившемуся в ходе «научно-техничесêой» («Коперниêиансêой») 
революции начиная с середины XVI в. и в XVII в. Тольêо на таêой почве и стало возможным творчесêое 

                                                           
*  Портрет П.Б.Иноходцева взят из êниãи «47 литоãрафичесêих портретов членов Императорсêой Российсêой Аêадемии».  

–СПб., 1911. Эпитафия на памятниêе П.Б.Иноходцеву на Смоленсêом êладбище в Санêт-Петербурãе.  
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развитие руссêой êультуры в XIX и XX вв. Каê бы ни оценивали руссêие мыслители более позднеãо 
времени дух Западной êультуры (иноãда резêо отрицательно — êаê Ф.М.Достоевсêий или Н.Я.Дани-
левсêий), они должны были ощущать эту êультуру êаê нечто хорошо известное, «пройденное». Просто 
отмежеваться неêоторым интеллеêтуальным аналоãом Велиêой Китайсêой стены от преêрасных, захваты-
вающих дух человечесêих творений, созданных на Западе, — противоречило струêтуре мироощущения, 
лежавшеãо в основе жизни России.  

Но хараêтерно и то, что столêнувшись с целым морем новых идей, тоãдашние (в XVIII в.) деятели 
руссêой êультуры прежде всеãо стремились обратить их на пользу России — êаê в духовном, таê и в 
очень праêтичесêом стиле. Они, например, преêрасно ощущали êрасоту и привлеêательность êультуры 
Запада, но мы не слышим в те времена жалоб на «утечêу мозãов», таê часто раздающихся сейчас. И на-
оборот, жалоба êняãини Е.Р.Дашêовой на «обезображивающие языê наш речения, заимствованные из 
языêов иностранных» звучит исêлючительно злободневно. 

Хараêтерно и само происхождение П.Б.Иноходцева. Он был сыном солдата, — но не обыêновенно-
ãо, а солдата Преображенсêоãо полêа. Этот солдатсêий сын зачисляется десяти лет от роду в Гимназию 
Аêадемии науê, а по оêончании ее — в студенты Аêадемичесêоãо университета. Всêоре он стал и сам 
преподавать математиêу — сначала в старшем êлассе заêонченной им Гимназии, а потом в Шляхетсêом 
êадетсêом êорпусе. 

Тоãда существовали два пути для обучения высшим достижениям êультуры Запада: изучать их на 
Западе или у приãлашенных с Запада ученых и художниêов. П.Б.Иноходцев испробовал оба эти пути. В 
1764 ã. по предложению М.В.Ломоносова семь лучших аêадемичесêих студентов были отправлены на За-
пад «для лучшеãо успеха и совершенства в науêах». В числе их был П.Б.Иноходцев. Он уехал в 1765 ã. в 
Германию, в Геттинãен, и проучился там два ãода. Изучал он приêладную математиêу, эêсперименталь-
ную физиêу, астрономию, минералоãию. 

Вернувшись в 1767 ã. в Россию, П.Б.Иноходцев становится сотрудниêом велиêоãо математиêа Лео-
нарда Эйлера. Эйлер был, вероятно, êрупнейшим из работавших в XVIII в. России иностранных ученых 
— единственный истинный ãений среди них. Годы, êоторые Иноходцев проработал учениêом Л.Эйлера, 
материализовались в том, что он (вместе с Иваном Юдиным, неêоãда учившимся вместе с ним в Геттин-
ãене) перевел с немецêоãо языêа известную êниãу Л.Эйлера, названную «Универсальной арифметиêой», 
или «Алãеброй». Интенсивность этой работы (и, видимо, близость переводчиêов ê Л.Эйлеру) проявилась 
в том, что руссêий перевод вышел в свет раньше немецêоãо ориãинала. 

Уже в этой работе П.Б.Иноходцев вынужден был отвечать на вопросы, êоторые, вероятно, и приве-
ли еãо позже ê сотрудничеству в создании Словаря Аêадемии Российсêой. Для большинства понятий, 
встречавшихся в «Алãебре» Л.Эйлера, тоãда или вообще не существовало руссêих терминов, или исполь-
зовались (в разных сочинениях) разные термины (например, даже для таêоãо простейшеãо понятия, êаê 
«разность»: разнство, останоê, остатêи, оставшее, излишнее). 

Период обучения у Л.Эйлера сменился праêтичесêой деятельностью. В течение шести лет (1769–
1775) П.Б.Иноходцев совершает эêспедицию для наблюдения прохождения Венеры и одновременно для 
ãеоãрафичесêоãо исследования Волãи и Дона. Эта работа прерывалась эпизодами драматичесêоãо хараêте-
ра: эêспедиция попала в район, захваченный восстанием Е.И.Пуãачева, причем товарищ Иноходцева по 
руêоводству эêспедицией, Т.Е.Ловиц, был схвачен повстанцами и убит, а П.Б.Иноходцев и сын Т.Е.Ло-
вица чудом спаслись сами и убереãли инструменты эêспедиции и записи наблюдений. 
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Через 6 лет Иноходцев совершил друãую эêспедицию — для точноãо определения широты и долãоты 
ряда ãородов России (1776–1785). На основании собранных материалов им были составлены ãеоãрафи-
чесêие, эêономичесêие и этноãрафичесêие описания ряда областей, например, Волоãодсêоãо и Тамбовсêо-
ãо наместничеств. 

П.Б.Иноходцев опублиêовал ряд статей с описанием метеоролоãичесêих наблюдений. Одна еãо рабо-
та посвящена истории античной астрономии. 

В течение всей жизни П.Б.Иноходцев вел аêтивную педаãоãичесêую деятельность. Он преподавал в 
Гимназии Аêадемии науê и создал для нее руêоводство по преподаванию математиêи. Он читал и публич-
ные леêции в Аêадемии науê (тольêо по математиêе). Он ãотовил помощниêов астрономов (называвшихся 
тоãда штурманами) для астрономичесêих эêспедиций. 

В 1785 ã. П.Б.Иноходцев был избран членом Российсêой Аêадемии по специальности «астрономия». 
Он принимал аêтивное участие в работе над Словарем Аêадемии Российсêой. При этом он использовал 
диалеêтолоãичесêие наблюдения, сделанные во время эêспедиций, а таêже большой опыт, связанный с 
уточнением и созданием руссêой терминолоãии в различных разделах математиêи и физиêи. 

Большинство научных сочинений П.Б.Иноходцева написаны по-латыни. По-руссêи написаны: 
«Приложения метеоролоãии ê земледелию» и описания ряда областей, например, волоãодсêоãо и тамбов-
сêоãо наместничеств, велиêоустюжсêой области, ãорода Карãополя, Каспийсêоãо моря, статьи о солнечном 
затмении, северном сиянии и землетрясении. 

Научная деятельность П.Б.Иноходцева типична для одноãо из высших представителей образованно-
ãо слоя руссêоãо общества в XVIII в. И судьба их всех поêазывает, насêольêо индивидуально развивают-
ся разные цивилизации. Если судить по XVIII веêу, то отношение руссêих ê западной êультуре можно 
счесть очень похожим на отношение римлян ê êультуре ãречесêой (и эллинистичесêой). Римляне тонêо 
чувствовали ãлубину ãречесêой êультуры, хорошо ее знали и ценили. Но у них «не лежала душа» ê творе-
нию чеãо-то подобноãо. А в России за XVIII веêом следовал блестящий взлет руссêой êультуры XIX в. 
Например, все знают имя ãречесêоãо математиêа, убитоãо римсêим солдатом, — Архимеда, но вряд ли 
моãут назвать имя хоть одноãо римсêоãо математиêа (я, во всяêом случае, признаюсь, что таêоãо не знаю). 
Но имя Н.И.Лобачевсêоãо, несомненно, знает всяêий математиê (и мноãие за ее пределами). Весь бли-
стательный XIX в. в России и продолжение еãо в XX в. в значительной степени опираются на деятель-
ность тех «тружениêов», типичным представителем êоторых был П.Б.Иноходцев. 

 
Аêадемиê РАН, д.ф.-м.н. И.Р.Шафаревич 

 


