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Совершенное сочинение то назваться может, 
êоторое в изображении известной материи 
достаточно приятным различием в предло-
жении мыслей и слов óêрашено, сильными 
мыслями и словами обоãащено и чисто в 
свойствах рóссêоãо языêа… До êаêоãо бы 
цветóщеãо состояния довели россияне свою 
литератóрó, если бы познали ценó языêа 
своеãо и старались бы на оном изображать 
свои мысли. 

И.И.Лепехин*

 
 
 
 

Казалось бы, леêсиêоãрафия таê далеêо ушла от тех лет, êоãда создавался первый аêадемичесêий 
словарь, таê сильно разветвилась, что не видно ни тех êорней, ни ствола, êоторый несет эту моãучую êро-
ну. Каê дубрава воêруã дуба мамврийсêоãо, разрослась роща дерев, êорабельный лес словарей. 

Но все же тот, êому приходилось сажать дерево, знает, сêольêо хлопот и проницательности с этим 
связано — выбор места, времени, освещенности, расчет пространства для будущей êроны… 

Мы прибеãаем ê этому образу, зная, êаêую роль в XVIII веêе в создании Словаря Аêадемии Рос-
сийсêой сыãрали отечественные ученые: естествоиспытатели, натуралисты-систематиêи, астрономы и ма-
тематиêи из Санêт-Петербурãсêой Аêадемии науê — представители первенствующеãо ученоãо сословия 
России. И среди них тот, êто удостоился золотой медали ранее друãих, ранее основательницы Словаря — 
Еêатерины Романовны Дашêовой. Ее имя было названо первым, но она решительно предпочла ãлавноãо 

                                                           
*  Портрет И.И.Лепехина взят из êниãи «47 литоãрафичесêих портретов членов Императорсêой Российсêой Аêадемии».  

–СПб., 1911. Цит. по: Любослов (Лепехин И.И.). Начертание о российсêих сочинениях и российсêом языêе // Собеседниê 
любителей российсêоãо слова. Часть VII. СПб., 1783. C. 142. 
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собирателя всеãо словарноãо хозяйства И.И.Лепехина, чья умелая орãанизующая роль непременноãо сеê-
ретаря Аêадемии Российсêой обеспечила бурное начало, ритмичность и успех дела. Ее предложение было 
поддержано и друãими членами Аêадемии, и в 1784 ãоду медаль «Российсêому слову отличную пользу 
принесшему» получил Иван Иванович Лепехин.  

Известно, что члены авторсêоãо êоллеêтива разделили между собой материал Словаря побуêвенно, 
но были и таêие, êоторые взяли на себя сêвозное тематичесêое описание слов: Лепехин описывал флору и 
фауну России, названия болезней и орãанов человеêа и животных (вместе с Н.Озерецêовсêим), этноãра-
физмы, промысловую терминолоãию. Ему принадлежит честь разработêи типа словарных статей с обяза-
тельной латинсêой параллелью для описываемоãо объеêта. Вслед за ним составление ботаничесêих энциê-
лопедий и атласов животноãо мира, природы стало одним из самых успешных направлений в леêсиêоãра-
фии, но êаноны этоãо жанра заложены трудом И.И.Лепехина в Словаре Аêадемии Российсêой. 

Если вдуматься, он стоял перед бездной фаêтов, объеêтов, êоторые предстояло не тольêо описать, но 
даже и назвать по-руссêи часто впервые (родина мноãих растений нередêо — не Россия). Со словарями и 
энциêлопедиями связывают отражение языêовой êартины мира, а она в принципе тоже подвижна. Нужно 
уловить ее состояние на сеãодня, нужно отринуть «обветшалые слова» и найти слово, отражающее это по-
нятие в настоящий момент. 

Каê же удалось сделать это И.И.Лепехину, приступившему ê работе в Словаре (1783) достаточно 
зрелым, известным в своей области специалистом, причем отнюдь не филолоãом? И сейчас по биоãрафи-
чесêим энциêлопедиям и немноãочисленным моноãрафиям о нем он проходит прежде всеãо êаê натуралист, 
ãеоãраф, путешественниê, этноãраф, химиê, врач, «один из виднейших руссêих просветителей XVIII ве-
êа»1. Еãо перевод томов «Естественной истории» Жоржа Луи Леêлерêа Бюффона (1707–1778; т. 1–36: 
1749–1785) содействовал распространению естественнонаучных знаний в России êонца XVIII — начала 
XIX вв. Мы имеем дело с человеêом энциêлопедичесêоãо сêлада. Таêие люди были особенно востребова-
ны в эпоху больших социальных перемен, вызванных налаживанием êонтаêтов с европейсêой науêой и 
êультурой. 

И.И.Лепехин (10 сентября 1740 — 6 апреля 1802), сын солдата Семеновсêоãо полêа, рано поêазал 
хорошие успехи в приобретении шêольных знаний. Таêих мальчиêов, ввиду заслуã Семеновсêоãо полêа, 
моãли принять в Гимназию наравне с дворянсêими детьми. В 1760 ãоду Иван Лепехин стал уже студен-
том Санêт-Петербурãсêоãо университета, а затем и помощниêом ученых в аêадемичесêих лабораториях и 
мастерсêих. Стажировêу он мечтал пройти в Упсале у К.Линнея (1707–1778), чей труд «Система приро-
ды» (1735), опублиêованный в бытность Линнея в Лейдене в Голландии, ãде последний ведал Ботаниче-
сêим садом, предшествовал работе Ж.Бюффона и вызвал мноãо дисêуссий. Но в 1762 ãоду руêоводство 
Аêадемии направляет Лепехина на обучение в ã. Страсбурã. Местные профессора медицинсêоãо фаêуль-
тета дают о юноше блестящие отзывы: «Господин Лепехин отличается чистотой нравов, сêромностью и 
мяãêостью хараêтера… Он являлся прилежным слушателем на анатомичесêих всêрытиях, … посещал 
леêции по физиолоãии, фармаêолоãии, патолоãии, слушал êурсы по ботаниêе, зоолоãии, сравнительной 
анатомии, работал в ботаничесêом саду Страсбурãа, а затем и Лейдена».  

                                                           
1  Руссêий биоãрафичесêий словарь. Т. 11. –СПб., 1914. С. 259. 
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И.И.Лепехин блестяще защитил медицинсêую диссертацию, «подверã себя êаê приватному, таê и 
публичному доêторсêому эêзамену», всеãда «имел особливое попечение об “истории натуральной”»,  
«повидал мноãих ботаниêов»2, в том числе — Кювье. С 1764 ã. пустовала в Санêт-Петербурãсêом уни-
верситете êафедра ботаниêи. Хотели приãласить êоãо-то из-за ãраницы, но мноãие ученые желали отêрыть 
пути для национальных êадров. М.В.Ломоносов предложил «выписание профессора ботаниêи отêлонить, 
ибо студент Лепехин в Страсбурãе обучается с желанными успехами». 

В Петербурãсêую аêадемию науê И.И.Лепехин представил на латинсêом языêе описание ãербария на 
110 растений, частично сверх линнеевсêой схемы, собрание насеêомых, птиц, рыб. 

По возвращении в Петербурã Лепехин должен был иметь собеседование с профессором Гмелиным и 
Палласом, «сêоль далеêи еãо успехи в ботаниêе и истории натуральной». После описания И.И.Лепехи-
ным ряда эêспонатов из Кунстêамеры вопрос решился сам собой: с 23 мая 1768 ãода Лепехина, работав-
шеãо с четырьмя выдающимися естествоиспытателями тоãо времени — К.Линнеем, Ж.Бюффоном, 
П.Палласом и Ж.Кювье, единоãласно избрали адъюнêтом Аêадемии (1768), а потом и аêадемиêом 
(1771), за ним оставили Ботаничесêий сад (при нем еãо перевели на Фонтанêу), поручили руêоводство 
Аêадемичесêой ãимназией. Он стал во ãлаве эêспедиции на Урал, Волãу, Север (две друãие эêспедиции 
возãлавляли П.С.Паллас и С.Г.Гмелин). Впоследствии Паллас издал труд «Флора России» (Т. I–II. 
1784–1788). С 1768 ã. по 1772 ã. И.И.Лепехин провел в эêспедициях по России. В ученом путешествии 
с ним были Н.Озерецêовсêий, Т.Мальãин, А.Лебедев, ставшие аêадемиêами и еãо êоллеãами по словар-
ной работе. Они привезли оãромный материал, причем частично начали обрабатывать еãо и публиêовать в 
пути. В 1771 ãоду вышел первый том под названием «Дневные записêи путешествия Ивана Лепехина по 
различным провинциям Российсêоãо ãосударства». Для остальных трех томов êлассифицировались и ãото-
вились ê печати материалы, и выходили они, êаê поêазало время, одновременно с выходом в свет Словаря 
Аêадемии Российсêой и почти одновременно с «Флорой России» Палласа.  

Вот с таêим научным баãажом ãеоãраф, натуралист, путешественниê Иван Иванович Лепехин пришел 
по первому же зову в Аêадемию Российсêую, чтобы писать Словарь. 

По решению êоллеã он стал непременным сеêретарем Аêадемии Российсêой, т.е. ãлавным мотором 
всех êомиссий Словаря, издательсêих еãо дел. При этом авторсêая, составительсêая работа сêвозноãо те-
матичесêоãо хараêтера таêже остается еãо делом. И это в тот момент, êоãда большинство аêадемичесêих 
трудов публиêовалось на латыни, немецêом, французсêом. Мноãих терминов еще нет по-руссêи. Отдавал 
ли себе отчет И.И.Лепехин, перед êаêою бездной материала он стоял? Лириê Ф.Петрарêа в одном из со-
нетов (№ СXVII) в «Книãе песен» таê описал эту (или похожую) ситуацию: «Задумал я на небе … 
звезды счесть / Иль все на свете воды / в одном сосуде захотел собрать, / Решив, что все явления при-
роды … смоãу назвать». Мноãо позднее замечали, что если в ранние ãоды человеê интересуется ãеоãрафи-
ей, он непременно придет в филолоãию. 

В 1789 ãоду И.И.Лепехин подписал ê печати первый том Словаря Аêадемии Российсêой — ãоворят, 
что леêсиêоãрафичесêий труд чем-то похож на писательсêий. Каê лирично, с êаêим боãатым запасом на-
родных слов описывает И.И.Лепехин «материальную часть» растений; приведем неêоторые определения 
Лепехина, вошедшие в I и VI (последний) том:  

                                                           
2  Лóêина Т.А. Иван Иванович Лепехин. –М.-Л., 1965. С. 16. 
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ВЬЮНЪ, нa, и умал. Вьюноêъ, нêa. Вьюночиêъ, чиêа. с. м. Petromyzon fluviatilis. 
Рыбêа, водящаяся въ р#êахъ, на миноãъ весьма похожая; им#етъ ãолову острую, небольшую, 
ротъ êруãлой и на ãолов# дыхальцо, по сторонамъ шеи семь отверстїй для дыханїя; êожа на 
немъ черноватая, на брюх# б#л#е, хвостъ êопейцомъ. Вьюнами называются таêъ же въ раз-
ныхъ м#стахъ и друãїя рыбы, êруãлое и слисêое т#ло им#ющїя, êаêовы суть Cobitis fossilis. 
Blennius viuiparus и пр. 

ТОЛОКНЯНКА, Arbulus, uva ursi. Кустиê небольшой, стелющийся по земле, на 
брусничный весьма схожий; листы у неãо êруãловатые с заãнутыми êраями, жестêие, толсто-
ватые, малосочные, всеãда зеленеющие, сидячие, между êоими выходят светло-êрасные, êо-
лоêольчатые цветочêи, приносящие êруãлые, мучнистые, бесвêусные яãоды. Растет по сос-
няêам северной умеренной части России, употребляется на дубление нежных êож; в врачева-
нии же приписывают листам силу êрепительную, ãоняющую мочу и приãодную для изãнания 
почечноãо êамня. Яãоды употребляются на êрашение. 

По оêончании в 1794 ã. работ по составлению «Словопроизводноãо словаря» Российсêая Аêадемия 
предприняла издание «Словаря, азбучным порядêом расположенноãо». План издания еãо составил 
И.И.Лепехин. Он же вместе с А.П.Протасовым, С.Я.Румовсêим, П.Б.Иноходцевым и Н.Я.Озерецêов-
сêим вошел в особый êомитет по подãотовêе «Азбучноãо словаря». Издание было поручено И.И.Лепехи-
ну, Д.М.Соêолову и П.И.Соêолову. 

К январю 1802 ãода уже был подãотовлен I том «Азбучноãо словаря», но в апреле Лепехина не стало.  
Ярêие писательсêие наêлонности сêазались и на «Дневных записêах» И.И.Лепехина. Они признаны 

выдающимся научным описанием и замечательным произведением по своему языêу. «Записêи» были пе-
реведены на немецêий языê. «Дневные записêи путешествия» издавались вторично в 1795–1814 ãã. (по-
сле смерти Лепехина еãо друãом, аêадемиêом Н.Я.Озерецêовсêим), затем еще раз в «Полном собрании 
сочинений ученых путешествий» в 1818–1825 ãã. В то же самое время, êоãда Лепехин писал Словарь, он 
опублиêовал 12 мемуаров по ботаниêе и 9 по зоолоãии.  

Каê естествоиспытатель И.И.Лепехин умел работать с фаêтами, умел построить на них леêсиêоãра-
фичесêое исследование. «Фаêты — воздух ученоãо», — сêажет в XX столетии друãой естествоиспыта-
тель, аêадемиê Иван Петрович Павлов.  

Уместно вспомнить и слова французсêоãо филолоãа Антуана Мейе о том, что хотя обычно думают, 
что науêу двиãают вперед новые теории, в действительности же ее успех обеспечивает точное описание 
фаêтов. 

Каê орãанизатор науêи И.И.Лепехин сумел спроеêтировать и ввести в научный оборот серию слова-
рей одной эпохи (словопроизводный, азбучный тип). 

Расêрывая понятие «видный деятель просвещения», мы должны будем, пожалуй, в данном случае на 
первом месте добавить: выдающийся леêсиêоãраф. 

 
Аêадемиê РАН, д.ф.н. О.Н.Трóбачев  

 


