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Волков С. С., Манёрова К. В.  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Г. Ф. МИЛЛЕР И В. Е. АДОДУРОВ 

 

Ключевые слова: Г. Ф. Миллер, В. Е. Адодуров, Академия наук, языковые контакты, русский 

язык, немецкий язык.  

Key words: G. F. Müller, V. E. Adodurov, Russian Academy of Sciences, contact linguistics, 

Russian language of 18th century. 

The paper brings up a question of cultural, lingustic and scientific contacts between G.F.Müller and 

V. E. Adodurov in the Academy of Sciences of the 18th century. Author draws attention to the 

possibility of their mutual work while compiling the «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» 

manual. 

Среди множества российско-немецких контактов и взаимодействий в 

культурной среде Академии наук XVIII века особо значимое место  

принадлежит Герхарду Фридриху Миллеру (Gerhard Friedrich Müller, 1705—

1783) и русским ученым-академикам, его окружавшим: В. Е. Адодурову, 

М. В. Ломоносову, С. П. Крашенинникову, Г. Н. Теплову, Н. И. Попову и 

мн. др. В частности, с В. Е. Адодуровым (Ададуровым) Миллер, несмотря на 

свой сложный характер (по оценке Ломоносова – «ein lebendiger Machiavel») 

поддерживал самые дружеские отношения более пятидесяти лет. Он  с 

гордостью пишет в автобиографии: «из учеников, наибольше мне чести 

приносивших, были: покойный тайный советник и архиятер Кондоиди и 

действительный тайный советник и сенатор Ададуров» [1, с. 147].  

Для многих современных, вполне эрудированных историков и филологов, 

личность В. Е. Адодурова (1709 – 1780) остается  как бы в полутени. Можно 

сказать, что он разделил судьбу собственного «теневого» портрета, 

представленного во многих изданиях, но лишенного объема и перспективы; 

кроме того, в научных и научно-популярных публикациях он традиционно 
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выступает  как носитель титула «первого русского адъюнкта1 Академии наук». 

Даже дата его кончины разными источниками указывается по-разному. Это, по-

видимому, объясняется тем, что первоисточником  сведений о биографии и 

научной деятельности В. Е. Адодурова до сих пор остается или общеизвестный 

очерк П. П. Пекарского [2, с. 503–516] или прекрасная книга Б. А. Успенского 

«Первая русская грамматика на родном языке» [3]. Жаль, но 300-летие со дня 

рождения В. Е. Адодурова  в научной публицистике было отмечено только 

статьями проф. О. В. Никитина в журнале «Русский язык в школе» [4, с. 104–

109] и статьей О. А. Саввиной в соавторстве с В. А. Телковой в журнале 

Елецкого университета «Филоlogos», которая называется (sic!) «Василий 

Евдокимович Адодуров – первый русский адъюнкт Академии» [6, c. 280 – 289]. 

Итак, о Миллере и Адодурове как о новых социальных типах написано 

достаточно много. Актуальна ли данная тема вообще? 

Во-первых, личные/научные отношения В. Е. Адодурова и Г. Ф. Миллера 

никогда ранее не рассматривались с лингвистической (точнее с 

социолингвистической) точки зрения. С этой точки зрения их отношения 

представляет собой не что иное как один из самых длительных 

лингвокультурных контактов XVIII в., а любой языковой контакт, как доказал 

И. А. Бодуэн де Куртенэ [6, с. 362-372], неизбежно приводит к изменению 

языка или хотя бы идиолекта. Более того, рассматриваемый контакт обладает 

некоторой спецификой: 1) это  персонифицированный языковой контакт, т. е. 

представленный реальными историческими лицами, иначе говоря – не 

абстрактный, воображаемый, но «живой», конкретный; 2) подобный контакт, 

безусловно, имеет некоторый «импакт-фактор» на явления языка, особенно 

если субъекты  его обладают высоким общественным авторитетом или  

вовлечены в деятельность по нормализации языка.  Более того, общение 

Г. Ф. Миллера и В. Е. Адодурова – во многом «заданное», «установленное» как 

общение «старшего» и «младшего», учителя и ученика, – представляет особый 

                                                 
1 Адъюнкт – должность в Академии наук XVIII в., помощник профессора (академика); адъюнкты также 
получали разрешение вести самостоятельные исследования в какой-либо научной области. Их обязанности 
были довольно разнообразны.  
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интерес как один из фактов типовой «академической» межкультурной 

коммуникации в XVIII веке, как факт реального взаимодействия двух языковых 

кодов, двух языковых «orbis mentalis» и двух культурно-языковых ситуаций.  

Притом оба кода – мы, конечно, имеем в виду русский и немецкий языки – в то 

время находились в процессе радикального преобразования, в процессе 

выработки литературной нормы, и, следовательно, обладали рядом сходных 

признаков. В том числе, в обоих языках активно действовали пуристические 

тенденции (правда, разные). Следует подчеркнуть, что Г. Ф. Миллер и 

В. Е. Адодуров стали билингвами или, как обычно в таких случаях говорят, 

приобрели билингвизм. Проблема же влияния языковой практики русских 

билингвов (Кантемир, Тредиаковский, Адодуров, Ломоносов и мн. др.) на 

процессы формирования русского литературного языка, как говорится, ещё 

весьма далека от разрешения. 

Во-вторых, Г. Ф. Миллер и В. Е. Адодуров входят в число первых 

преподавателей иностранного языка в России и, следовательно, стоят  у 

истоков  формирования санкт-петербургской академической традиции 

преподавания живых иностранных языков, т. е. когнитивных процессов 

освоения «иных», «чужих» языковых кодов (сейчас весьма распространенной 

является аббревиатура SLA – «second language acquisition»), и, следовательно, 

процессов познания «иной» действительности, погружения в «иную» культуру, 

в том числе и в культуру филологическую.  

Как известно, Г. Ф. Миллер и В. Е. Адодуров впервые познакомились в 

феврале 1726 года, когда Адодуров поступил в Академическую гимназию. В 

«Генеральный список учеников, принятых в 1726 году в гимназию санкт-

петербургской императорской академии наук» он включен 05 февраля 1726 г. 

под номером 21 как «Василей Ададуров, уроженец московский» [7, с. 218]. В 

латинском «Index Discipulorum qui anno 1726 in Petropolitanum Gimnasium 

recepti sunt» находим уже более подробную характеристику: «Basilius 

Adodurow, ruthenus moscuensis, probe jam in latina lingua versatus, quartae classi 

adscriptus et quia germanicam nondum tenet et primam classem una quotidie hora 
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visitabit»2 [7, с. 226]. В Академической гимназии обучали, как известно, 

латинскому,  немецкому и французскому языкам, математике, истории, 

«географии с глобусом», логике, риторике, а также рисованию и танцам [8; с. 2 

– 8; 9, с. 22]. Сам Г. Ф. Миллер в «Истории Императорской Академии наук в 

Санкт-Петербурге»  пишет об этой исторической встрече следующее: «Василий 

Адодуров, молодой дворянин родом из Новгорода, пришел по собственному 

желанию, страстно стремясь участвовать в деятельности Академии» [10, с. 552]. 

В это время Г.Ф. Миллер ведет в Академической гимназии занятия по истории 

и географии [11, с. 310] и, как он сам пишет,  давал «наставления в латинском 

языке» [2, с. 150]. Мы не знаем, преподавал ли Миллер немецкий язык, но 

можно с уверенностью сказать, что в Академической гимназии этого периода, 

деятельностью преподавателей-иностранцев (пусть даже стихийно) сложилась 

уникальная коммуникативная среда, способствовавшая быстрому овладению  

иностранными языками. Реконструкция языковой ситуации в Академии наук в 

первое двадцатилетие ее деятельности – дело будущего; заметим только, что 

преподавание было весьма эффективным, а сам В. Е. Адодуров, нужно сказать, 

был хорошим учеником. Его успехи (как и его товарища Кондоиди), по мнению 

П. П. Пекарского, были обусловлены, так сказать, «природным даром», но, 

кроме того – постоянным прилежанием, «которыми они вознаграждали то, что 

недоставало им в преподавании» [3, с. 504]. Проходит всего два года и мы уже 

видим имя В. Е. Адодурова среди академических переводчиков (1729) [7, 

с. 603].  

Работает В.Е. Адодуров плодотворно; тексты, которые давались ему для 

перевода в конце 20-х годов, были сложными и могут быть отнесены к разряду 

специальных. Среди таких текстов  – научные статьи «О первых учения 

фисическаго фундаментах», «О щете интегральном», «О Кеплериановом 

предложении», опубликованные в «Кратком описании Комментариев Академии 

                                                 
2 «Василий Адодуров, из Московской Руси, хорошо уже разбирается в латыни, определен в четвертый класс, и 
так как немецкого [языка] еще не понимает, будет посещать и первый класс по одному часу каждый день» - 
перевод автора. 
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наук», а также книга академика Г. Б. Бильфингера «Расположение учения Его 

Императорского Величества Петра Второго» (1728).  

В это время в Академии наук начинают создаваться новые учебные 

пособия по иностранным языкам, которые можно условно назвать  

«европейскими» – обусловленными европейской научной парадигмой.  По 

заданию Академической канцелярии Адодуров готовит свой первый 

оригинальный филологический труд –  «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» 

или «Начальные основания русского языка», вышедшие в качестве  

приложения к Вейсманнову лексикону [12],  но без указания авторства. 

«Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» – это небольшое (48 страниц) учебное 

пособие по грамматике русского языка, предназначенное для иностранцев, 

намеревающихся изучать русский язык. Текст «Начальных оснований.. » 

написан Адодуровым (русским!) на немецком языке. Такой выбор языкового 

кода не случаен. Во-первых, немецкий язык в те годы обладал высоким 

социальным  и, можно сказать, культурным и научным престижем. Во-вторых, 

В. Е. Адодуров – уже опытный переводчик – мог сознательно избрать немецкий 

язык в качестве готового кода и, одновременно, нового метаязыка при 

изложении русской грамматики с новых, европейских позиций. В русском же 

языке начала 30-х годов XVIII века еще не были выработаны необходимые и, 

самое главное, общепринятые средства для номинации и описания 

грамматических концепций3, а терминология, предлагаемая классическими 

грамматиками Л. Зизания и М. Смотрицкого, не только устарела, но и была 

серьезно дискредитирована новыми идеологическими установками.  

Итак, текст «Начальных оснований… » показывает, что Адодуров 

виртуозно владел немецким языком. Тексту  свойственны уже сложившиеся к 

тому времени особенности немецкой научной речи (научного стиля): 

своеобразие синтаксического построения, морфологические предпочтения и 

лексические особенности, а именно:  

                                                 
3 И.С. Горлицкий жаловался, что в предисловии к краткому описанию комментариев Академии наук,  
изданному в 1728 году (sic!), Шумахер оскорбил русский язык, написав о неисправности русского языка, и, 
следовательно, о его неспособности к изложению ученых предметов [13, с. 268].  
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 четкое членение на главы, параграфы, нумерация  внутри глав или 

параграфов, использование разнообразных логических слов-связкок или 

анафора-катафорических элементов, например: nachgehends, angehend, 

endlich, gleichergestalt, sonsten aber, ferner, dahingegen, zum Beschluß, im 

vorigen Capitul, außerdem vorhergehenden, nach vorherstehendem 

Schemate и пр. 

 частое использование перфектных форм страдательного залога (что в 

меньшей степени свойственно современной немецкой научной речи),  

 применение сочетаний пассивных форм инфинитива с модальными 

глаголами; 

 использование форм гипотетического коньюнктива;  

 определительные (присоединяемые союзными словами welche, solche, 

deren), условные (как союзные, так и бессоюзные), изъяснительные 

придаточные предложения;  

 смешение в колебании сильных и слабых окончаний прилагательных  

( e / -en) в именительном и винительном падежах (в функции 

определения при существительном), что отражает языковую норму той 

эпохи (см. об этом подробнее [14]);  

Отметим главную особенность этого текста: в нем отсутствуют  (или почти 

отсутствуют) типичные языковые ошибки, характерные для не-носителя языка. 

Более того,  этот текст с точки зрения структурных и стилевых особенностей 

очень близок к руководствам по изучению иностранных языков, которые были 

созданы в Германии в XVII – XVIII веках  [15, c. 137, 312–318]. А это, в свою 

очередь, приводит к гипотезе о том, что у В. Е. Адодурова, по-видимому, был 

или, точнее, мог быть немецкий соавтор или научный редактор – некто из 

немецких ученых, работавших в Академии наук. Фактов подтверждающих 

такое «сотрудничество», однако, пока обнаружить не удалось. Можно только 

сделать предположение, что таким редактором вполне мог выступать 

Г. Ф. Миллер, который, как известно, активно участвовал в подготовке издания 

немецко-латинского лексикона Эриха Вейсманна в России. Ведь в 
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автобиографии он написал, что «перевод немецкого Вейсманова лексикона на 

российский язык учинен моим попечением тогдашними при Академии 

переводчиками» [2, с. 148]. Кроме этого, из отчета Академии наук за 1728-1729 

годы мы узнаем, что Г.Ф. Миллер:  а) имел «смотрение» за типографскими 

корректурами академических изданий [7, с. 600] и это «смотрение» можно 

понимать широко, т.е.  как редактирование; 2) под его контролем  был сделан 

перевод на немецкий язык документов вексельного права, а это, в свою 

очередь, значит, что он участвовал в редактировании переводов [7, с. 603]. Хотя 

в Академии в эти годы были и другие знающие филологи (например, проф. 

Г. З. Байер), можно предположить что «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» 

представляют собой результат творческого союза Г. Ф. Миллера и 

В. Е. Адодурова.  

Как складывались отношения Г. Ф. Миллера и В. Е. Адодурова после 

ухода Адодурова из Академии наук, т.е. после апреля 1741 года? Эти сведения 

мы можем почерпнуть только из их обширной переписки, которая сохранилась 

и в настоящее время составляет особый фонд РГАДА. – фонд 199, так 

называемые «портфели Г. Ф. Миллера». Отдельный «портфель» (№ 546), 

составляет переписка Г. Ф. Миллера с В. Е. Адодуровым. Мы располагаем 

электронными копиями нескольких писем В. Е. Адодурова к Г. Ф. Миллеру4, 

хронологически относящимися к  1761 – 1762 гг.,  т. е. позволяющими пролить 

свет на один из наиболее «темных» периодов жизни В. Е. Адодурова – период 

его ссылки в Оренбург.  Известно, что в 1758 г. В. Е. Адодуров  попал в опалу: 

он был посажен под домашний арест до апреля 1759 г., затем отправлен в 

ссылку в Оренбург  «товарищем», т.е. заместителем губернатора. Более об этом 

периоде его жизни до настоящего времени ничего не было известно. Но 

благодаря переписке Г. Ф. Миллера и В. Е. Адодурова удалось установить, что 

это была ссылка в полном смысле этого слова: ситуация в Оренбургском крае в 

те годы была очень непростой. Губернатором был генерал-майор Афанасий 

Романович Давыдов, человек прямолинейный и суровый. Возможно, что Санкт-

                                                 
4 Благодарим сотрудников РГАДА и, особенно, Е. Е. Рычаловского за помощь. 
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Петербург надеялся на то, что умный и тактичный Адодуров, получивший, что 

очень важно, благодаря службе в Академии наук, богатый опыт деятельности в 

полиэтническом и полиязыковом коллективе, сумеет смягчить, мягко говоря, 

недоброжелательные отношения, которые сложились у Давыдова с местными 

жителями, прежде всего с яицкими казаками и кочевыми  киргизами, которые 

населяли земли огромной Оренбургской губернии [16, с. 61 – 70], которая в те 

годы простиралась от Волги до Сибири и от Камы до Каспийского моря. 

«Глухие» упоминания об острых этнических конфликтах на самой границе 

России находим в письмах Адодурова, который указывает Миллеру на 

«неверность Азиацких народов, происходящей от их варварских и злодейских 

обычаев и склонности к грабительству» [17, л. 39 об.].  Очевидно, это не могло 

не привлечь внимание Г. Ф. Миллера: и в статье «Оренбург»  в корпусе 

«Географического лексикона Российского государства» (авторы Ф. А. Полунин 

и Г. Ф. Миллер, 1770 год) находим следующие сведения: "Чтож до Азиатских 

областей принадлежит, то ежелибы проезд туда и сюда безопасен был от 

грабительств степных народов, можно бы поспевать по достоверным известиям 

(уж не от Адодурова ли полученным ? – авт.) тихою караванною ездою в Хиву 

в 20, в Бухары в 30 дней» [18, c. 263]. 

 Несмотря на все трудности, В. Е. Адодуров в Оренбурге не оставляет 

научных изысканий.  Он, прежде всего, работает как естествоиспытатель. В 

письме от 4 (16) января 1762 года он просит своего наставника и друга прислать 

ему из Петербурга трактат французского естествоиспытателя Рене А. Реомюра  

о барометрах и термометрах. Кроме того, продолжает В.Е. Адодуров, 

«покорнейше прошу прислать еще .. и пару термометров 

меркуриальных5, соответствующих термометрам  Академическим, для 

наблюдения теплоты и стужи; а барометра не надеюсь, чтоб по далекому 

отсюда разстоянию можно было переслать в целости. ртуть в нем от 

трясения в дороге разшибется, и нелзя уберечь чтоб меж ртути не 

                                                 
5 Т.е. ртутных - авт. 
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закрался воздух, что инструмент зделает неспособным к употреблению» 

[17, л. 38 об.]. 

 Не была забыта и филология. В одном из писем начала 1762 года Адодуров 

обращается к Г.Ф. Миллеру с просьбой прислать книгу римского историка 

Квинта Курция Руфа «История Александра Великого Македонского», но не 

оригинал на латыни, а  перевод на французский язык, который сделал в 

середине XVII века Клод Фавр де Вожла –  один из создателей французского 

литературного языка, выдающийся нормализатор, идеолог и основатель 

Французской Академии. Сам Вожла называл перевод Квинта Курция «пробным 

камнем моих языковых штудий». Благодаря переписке Адодурова с Миллером 

мы узнаем, что у такого тонкого и наблюдательного филолога как 

В. Е. Адодуров – несмотря на то, что уже вышли в свет «Краткое руководство к 

красноречию» (1747), «Российская грамматика» (1757) и «О пользе книг 

церковных» (1758) М. В. Ломоносова и  выработанные им концепции т.н. 

славянизирующего пуризма  [13, с. 265 – 418] завоевывали доминирующую роль 

в русском литературном языке XVIII века – еще сохраняется живой интерес к 

идеям рационалистического французского  пуризма де Вожла. Эти идеи, 

несомненно, были, как нам представляется, В. Е. Адодурову близки. С такой 

просьбой «опальный» В. Е. Адодуров обращается не столько к своему 

старшему другу и наставнику, «высокопочтенному господину профессору» 

Г. Ф. Миллеру, сколько к ученому-просветителю, обладавшему высоким 

научным авторитетом, и, помимо этого, имевшему свою систему взглядов на 

«свойства» языка6, хорошо осведомленному о деятельности «лейпцигских 

                                                 
6 «Об одной токмо пользе древних архивных писем здесь объявляю, которая хотя весьма случаем делается, 
однако немалой есть важности. Сколько каких слов и складов не покажется темных и совсем незнаемых тому, 
кто таких писем прежде не читывал! Он будет спрашивать, что то значит. И, может быть, скажут ему для 
толкования иностранное слово или склад, по свойству чужестранных языков украшенной, которые он лучше, 
нежели старинное российское слово или склад, разумеет. Однакож самое сие приведет его во удивление, что он 
природного своего языка совершенно не знает. Он начнет размышлять : справедливо ли то, чтобы вводить 
чужестранные слова и склады, когда в природном языке недостатку не находятся. Он будет сравнивать  
склады иностранные с подлинными российскими и узнает , что каждой язык имеет свое свойство и что из 
одного языка в другой, без крайней нужды, ничего занимать не должно (все выделения сделаны авторами 
настоящей статьи)» [19, с. 163]. 
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нормализаторов» и состоявшему в переписке с самим Иоганном Кристофом 

Готтшедом.  
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