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А.С. Пушкин назвал М.В. Ломоносова «первым нашим 

университетом», подразумевая под этим энциклопедизм уче-

ного. 

Михаил Васильевич создал первую подлинно научную 

грамматику русского языка. Не имея предшественников, М.В. 

Ломоносов выводил правила русского языка непосредственно 

из фактов живого употребления и из тех многочисленных 

примеров, которые были собраны им самим. 

Грамматика носит нормативно-стилистический харак-

тер: М.В. Ломоносов постоянно указывает, какое употребле-

ние слов и выражений «пристойнее», какое «обыкновенно 

слуху», а какое «дико и слуху несносно». Употребление той или иной грамматической 

формы им поставлено в прямую зависимость от стиля литературного языка. Особенно 

четко Михаил Васильевич разграничил формы высокого и низкого стилей. 

В грамматике довольно полно представлены орфографические и орфоэпические 

нормы. Причем в основу орфографии положены два принципа: морфологический и фо-

нетический, на которых базируется и современное русское правописание. 

Ломоносов создал общее учение о частях речи, конкретизировал их грамматиче-

ские категории (например, ломоносовская категория залогов не изменилась до сих пор).  

Вопросам синтаксиса в «Российской грамматике» уделено мало внимания, по-

скольку М.В. Ломоносов учение о предложении относил к риторике. Именно в «Ритори-

ке», например, мы можем найти положения о главных членах предложения. 

В работе «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» изложена 

знаменитая ломоносовская теория «трех штилей» (высокий – средний – низкий). В рабо-

те решались проблемы, связанные с соотношением и употреблением церковнославян-

ских и русских слов в зависимости от литературных стилей и жанров. Ломоносов еще раз 

подчеркнул, что в основе русского литературного языка должна лежать народно-

разговорная речь.  

В своих сочинениях М.В. Ломоносов неоднократно касался и различных вопросов 

славяноведения. Он первым четко разграничил русский и старославянский языки; сфор-

мулировал один из основных принципов сравнительно-исторического языкознания, что 

родственные языки произошли из одного первоисточника. Ломоносов имел довольно 

полное представление о составе группы славянских языков; отметил близость славян-

ских и балтийских языков на основании сходства их словарного состава и грамматиче-

ских форм. М.В. Ломоносов отметил родство языков, которые позднее стали называться 

индоевропейскими.  


