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Весомый вклад в становление русского языка и 
литературы внесли труды Ломоносова. Как 
лингвиста, его волновали вопросы развития 
языка, систематизация его грамматических, 
орфоэпических и стилистических особенностей. 
Благодаря Михаилу Васильевичу была 
проведена важная реформа в отношении 
русского литературного языка, а также 
утверждена система стихосложения, дошедшая 
и до наших дней. 



«Российская грамматика» (1755 год). 



Книга Ломоносова опирается на предшествующую 
традицию церковнославянских грамматик, на 
грамматики западноевропейских языков того 
времени, она охватывает живой речевой опыт 
самого автора, иллюстрировавшего каждое 
грамматическое явление примерами, созданными им 
самим.



Первое наставление – «О человеческом слове вообще»– посвящено общим 
вопросам теории языка.

 Ломоносов дает классификацию частей речи, выделяет 8 частей речи: имя, 
местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союз, междометие. 

Среди имен выделяются существительное, прилагательное и числительное. 

У имени существительного описывается категория падежа, насчитывается 7 
падежей. При этом указывается неупотребительность седьмого падежа 
(сказательного по славянским грамматикам) в русском языке без предлога и на 
необходимость введения нового термина «предложный падеж».



Третье наставление – «Об имени» – включает описание имен 
существительных, прилагательных и числительных. 

Изложены сведения о родах и склонениях имен. Ломоносов 
насчитывает 5 склонений в имени: 4 в существительных и пятое – 
склонение прилагательных, приводит парадигмы склонения. 
Ломоносов указывает на существование и развитие в языке целой 
категории имен общего рода.

 При анализе падежных окончаний существительных различных 
склонений Ломоносов специально останавливается на окончании«-у» 
в род. пад. ед. ч. у имен мужского рода, подчеркивая, что это«-у» 
свойственно живому русскому языку в отличие от славянского языка.



В четвертом наставлении – «О глаголе» – описано спряжение простых глаголов, 
приведены неправильные и неполные глаголы; описано образование и употребление 
различных глагольных форм и категорий: времени, наклонения, лица, числа, залога и 
рода. 

В глаголах выделяется 3 наклонения: изъявительное, повелительное и 
неокончательное. 
«Желательного и сослагательного наклонения в русском языке особливых нет», – пишет 
Ломоносов. 

Временных форм в русском глаголе Ломоносов насчитывает 10 – 8 от простых и 2 от 
сложных (например: прошедшее неопределенное: тряс, глотал; прошедшее 
однократное: тряхнул, глотнул; давнопрошедшее первое: тряхивал, глатывал; 
давнопрошедшее второе: бывало тряс; давнопрошедшее третье: бывало трясывал; 
прошедшее совершенное: потряс); 

Залогов 6 – действительный, страдательный, взаимный, возвратный, средний, общий. 

Категория вида у Ломоносова не описана.



Пятое наставление – «О вспомогательных или служебных 
частях слова» – посвящено описанию местоимения, 
причастия, наречия, предлога, союза и междометия.

Шестое наставление – «О сочинении частей слова вообще» – 
посвящено вопросам синтаксиса словосочетаний. 
Рассматриваются различные виды согласования и 
управления, но ничего не говорится о предложении и его 
членах.
Ломоносов рекомендовал возродить в русском литературном 
языке оборот «дательный самостоятельный».



Несомненными достоинствами «Российской грамматики» 
были:
• исследование именно русского языка (все 
доломоносовские грамматики описывали 
церковнославянский язык);
• привлечение данных из диалектов, истории русского 
языка, использование метода сравнения;
• нормативно-стилистический характер грамматики.



Однако в «Российской грамматике» Ломоносова не 
получил еще решения ряд вопросов:
• не были разграничены звуки и буквы;
• не была дана классификация звуков по способу 
образования;
• в характеристике глагола отсутствовала категория 
вида;
• не был разработан синтаксис.



Спасибо за внимание!


