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Аннотация. В статье рассказывается о реформаторской деятельности в области русского языка и лите-
ратуры выдающегося ученого, энциклопедиста М.В. Ломоносова. Рассмотрено состояние русского языка 
до М.В. Ломоносова, а также его первый теоретический труд под названием «Риторика», особое вни-
мание уделено «Российской грамматике». Исследован процесс создания литературного языка и 
научного стиля речи, произведено сравнение русского языка до М.В. Ломоносова и после его реформа-
торской деятельности, в частности проанализированы отрывки из «Домостроя» и «Российской граммати-
ки» М.В. Ломоносова. На основании изученного материала делается вывод о значимости проведённых 
М.В. Ломоносовым реформ.  
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Abstract. The article describes the reformatory activities in the field of the Russian language and literature of the 
outstanding scientist, encyclopedist M.V. Lomonosov. It considers the state of the Russian language before M.V. 
Lomonosov, as well as his first theoretical work entitled «Rhetoric», special attention is paid to «Russian Gram-
mar». The article discusses the process of creating a literary language and a scientific style of speech, com-

pares the Russian language before and after M.V. Lomonosov’s reform activities, in particular, it analyzes 

the excerpts from «Domostroy» and «Russian Grammar» by M.V. Lomonosov. On the basis of the studied 
material, the article concludes about the significance of M.V. Lomonosov reforms.  
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О Михаиле Васильевиче Ломоносо-
ве написано множество книг и научных 
статей. Энциклопедист своего времени, он 

является примером универсального чело-
века. Вклад Ломоносова в развитие науки, 
академического образования велик и мно-
гообразен. Одним из аспектов деятельно-
сти ученого стало реформирование и 
структурирование русского языка, созда-
ние языковых правил и стилей.  

Целью данной статьи является же-
лание не только изучить деятельность 
М.В. Ломоносова как человека, успешно 
реформировавшего русский язык, но и по-
казать, как его идеи в области филологии 
реализовались в современном русском 
языке. Следовательно, основными зада-
чами на этом пути стали поиск и изучение 
трудов М.В. Ломоносова по этому направ-
лению, их анализ, сравнение и выводы, 
подкрепленные примерами.  

 

Состояние русского языка до 
М.В. Ломоносова 
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Академический корпус в России 
времен Ломоносова состоял в основном из 
немецких ученых. На русском языке не 
преподавали, а университет был всего 
один и то пустовал. Михаилу было больно 
видеть, что талантливый русский народ не 
проявляет себя, а русский язык превра-
тился в смесь церковнославянского языка 
и западноевропейских заимствований. 
Русский язык содержал устаревшие слова, 
ругательства, просторечия. В живой речи 
использовался русский «природный», а на 
письме церковнославянский. Михаил Ва-
сильевич как истинный патриот взялся за 
очень сложную задачу, которая была по-
сильна только ему: он преобразовал наш 
язык, облагородил, украсил, создав вели-
кий русский язык русского народа. Ломо-
носов также видел воспитательное значе-
ние русского языка. Позже, создав Мос-
ковский университет, он внедрил не только 
преподавание на русском, но и образова-
ние для всех слоев русского общества [1]. 

 

«Риторика» Ломоносова – пер-
вый теоретический труд 

 

«Риторика» Ломоносова учит изла-
гать свои мысли правильно, грамотно и 
красиво говорить. В ней рассказывается о 
том, как правильно употреблять описания, 
фигуры речи, как сочинять, как украшать 
предложения, которые мы произносим [2]. 

М.В. Ломоносов – выдающийся 
ученый мирового значения, плодотворно 
работавший во многих областях. Деятель-
ность Михаила Васильевича в области 
русского языка и литературы, по мнению 
А.С. Пушкина, можно приравнять к ре-
формам Петра Великого.  

В обширной литературе, посвящен-
ной исследованию жизни и деятельности 
нашего выдающегося соотечественника, 
неоднократно отмечалось, что Ломоносов-
филолог, в отличие от Ломоносова-
естествоиспытателя, стяжал славу еще 
при жизни. По определению Радищева, 
его слава была «славой вождя». В науч-
ной работе С.Т. Аксакова «Ломоносов в 
истории русской литературы и русского 
языка» его филологическая деятельность 
сравнивается с великим подвигом и по-
движничеством. «Если мы считаем Пуш-
кина создателем нашего литературного 
языка, если мы с именем его связываем 
завершение процесса формирования рус-
ского языка, то начало этого процесса по 

праву должны связать с именем Ломоно-
сова» [3].  

Выход в свет «Риторики» Ломоно-
сова – первого теоретического труда, 
написанного по-русски, ясным, образным 
языком, – было событием большого исто-
рического значения. Значительное место в 
«Риторике» занимают вопросы эстетики 
речи. Речь, по мнению Ломоносова, долж-
на быть мелодичной, логически ясной, 
тонкой, лаконичной. Наиболее подробно 
разработана Ломоносовым проблема бла-
гозвучия [4]. 

Ученый детально описывает звуча-
ние гласных и согласных: «В российском 
языке, как кажется, частое повторение 
письмени а способствовать может к изоб-
ражению великолепия, великого простран-
ства, глубины и вышины, также и внезап-
ного страха… Из согласных письмен твер-
дые к, п, т и мягкие б, г, д имеют произ-
ношение тупое, и нет в них ни сладости, 
ни силы» [5, 4]. 

Главным изобретением 
М.В. Ломоносова стало предложение, чет-
ко оформленное в соответствии с прави-
лами ораторской речи. Предложение 
должно теперь стать логичным, содержа-
тельным и завершенным. Ученый реко-
мендует последовательно применять 
классическую логическую структуру и 
смешанную, что полезно для разнообра-
зия и богатства речи. Он также предлагает 
выделять из предложения термины (чаще 
всего существительные), а затем уже кон-
струировать предложение в соответствии 
с действием (глаголом). Так, в выражении 
«Неусыпный труд все препятствия пре-
одолевает» Ломоносов выделяет следу-
ющие термины: неусыпность, труд, пре-
пятствия, преодоление. Он подбирает к 
ним дополнения в соответствии со смыс-
лом речи (время, место, действие, причи-
на и др.) [6].  

  

Создание литературного языка 
 

М.В. Ломоносов совершенно спра-
ведливо считал, что реформу русского ли-
тературного языка нужно начинать с уст-
ной речи, потому что большая часть насе-
ления империи была неграмотной. Да и 
ученым-иностранцам, слабо владевшим 
фигурами русского языка, важно было 
осваивать этот коммуникативный инстру-
мент, если они хотели задержаться на 
службе в России. Именно поэтому первым 
трудом стала «Риторика». 
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Вопрос о создании русского литера-
турного языка на национальной основе 
поднимался крупнейшими деятелями рус-
ской культуры и до Ломоносова, но только 
он начал осуществлять эту деятельность в 
полном объёме. Михаил Васильевич хо-
рошо понимал сложившуюся в России 
языковую ситуацию, когда на письме ис-
пользовался церковнославянский язык, а в 
живой речи – русский, «природный». 
М.В. Ломоносову удалось создать гармо-
ничное целое, при этом он руководство-
вался следующими принципами: 1) рус-
ский литературный язык должен разви-
ваться самобытным путем…; 2) основой 
должна быть живая народная речь, кото-
рую следует оберегать и украшать; 3) из 
церковнославянского языка следует взять 
то, что живо и понятно народу [6]. 

Ломоносов обработал живую рус-
скую речь: украсил, облагородил, допол-
нил элементами церковнославянского 
книжно-письменного языка, удалил про-
сторечия. 

В результате тщательной и кропот-
ливой работы «у него получился новый 
литературный язык: правильный и гармо-
ничный, сближавшийся со старым литера-
турным языком через общие обоим цер-
ковнославянские элементы, но бывший в 
своем основании русским, для всех понят-
ный и всех удовлетворяющий», – писал 
С.Т. Аксаков [3].  

Создание нового литературного 
русского языка означало и появление от-
личного от старого синтаксиса, который, 
по выражению Аксакова, является «душой 
языка». 

Ни синтаксис живого природного 
языка, ни синтаксис церковнославянского 
языка не могли быть приняты Ломоносо-
вым без переработки. Ломоносов «обра-
зовал язык, которым мы пишем и который 
употребляем, которым будем писать», – 
отмечал С.Т. Аксаков. 

Анализируя народную речь – этот 
кладезь метких слов и выражений, ученый 
пришел к выводу, что необходимо создать 
систему диалектов. Сложную задачу он 
решил достаточно просто: выделил группы 
(«диалекты») разговорного языка по про-
изношению (московская, северная, помор-
ская, малороссийская речи). 

Московский говор отличался «ака-
ньем» – произношением «а» вместо «о» в 
безударных положениях, поморский, 
напротив, – полным «оканьем». Северный 

говор обладал чередованием «г» и «к», 
например, в слове «сапог», мягким («ше-
пелявым») цоканьем, наличием сочетаний 
мм в соответствии сочетанию бм: о[мм]áн, 
о[мм’]éн и т. п. 

 

«Российская грамматика» Ломо-
носова 

 

Одним из выдающихся событий в 
истории русского языкознания и отече-
ственной культуры в целом был выход в 
свет «Российской грамматики». Именно с 
«Грамматики» Ломоносова утверждаются 
нормы русского языка. «Грамматика» ста-
ла одним из самых популярных учебных 
пособий на долгое время. 

В «Грамматике» Ломоносов впер-
вые разделяет живой русский язык, цер-
ковнославянский и «славенщину» (комби-
нация народного и церковнославянского 
языков). Ученый систематизирует оба ва-
рианта языка, выделяя их происхождение, 
первенство и взаимосвязь. Со страстью 
естествоиспытателя М.В. Ломоносов под-
вергает язык строгому рассмотрению, раз-
деляя его звуки, буквы, части речи, члены 
предложения. 

Ломоносов задолго до других уче-
ных поднимает и решает отдельные во-
просы общего и сравнительного языкозна-
ния. Так, значительно раньше Якоба 
Гримма Ломоносов разделил части речи 
на знаменательные и служебные [7]. 

В своей «Грамматике» Ломоносов 
приводит перечень знаков препинания и 
указывает правила, которым нужно следо-
вать при написании предложений в рус-
ской речи. 

Появление Ломоносовской «Грам-
матики» ознаменовало революционный 
поворот в русском языке. Произведение 
было написано простым, ясным, лаконич-
ным языком, было понятно и доступно. 
Учебники, созданные до М.В. Ломоносова, 
были трудны для восприятия и предназна-
чались в основном для духовенства, были 
насыщены пафосом и старославянскими 
анархизмами, малопонятными простому 
обывателю. 

 

Ломоносов – создатель научного 
стиля речи 

 

Биография М.В. Ломоносова – это 
пример нестандартного мышления, реше-
ний наперекор сословию и судьбе. Такова 
была тяга к знанию. Но изучая латынь и 
греческий, немецкий и французский языки, 
Михаил Васильевич задавался вопросом: 
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почему в России обучение ведется не на 
русском языке?  

Познакомившись в стенах Славяно-
греко-римской академии с лучшими образ-
цами мирового литературного творчества, 
он мог провести сравнение с современным 
ему состоянием русской литературы и 
языковой среды. В студенчестве он зани-
мался теорией стихосложения, размыш-
ления над которой привели к созданию 
слогово-ударного стиля, не распростра-
ненного в то время. Новый стиль совер-
шил переворот в стихосложении. Тяжело-
весные структуры довольно быстро усту-
пили место новым, упрощенным [1]. 

Свои прозаические, поэтические и 
научные произведения он старался писать 
на родном языке, справедливо полагая, 
что это будет актуальным для будущих 
поколений. Столкнувшись с научной тер-
минологией, ученый начал разработку 
научного стиля в русском языке. Он вводит 
неологизмы, заимствует термины из латы-
ни и греческого, изобретает свои. Мы до 
сих пор используем выражения, предло-
женные М.В. Ломоносовым: земная ось, 
законы движения, удельный вес, известь 
негашеная, окружность, горизонт, движе-
ние, зажигательное стекло, зрительная 
труба, преломленный луч и др. Некоторые 
слова, которые Михаил Васильевич стал 
употреблять в научных текстах, ранее ис-
пользовались в бытовой речи, например, 
опыт, частица, явление и др. 

Со времени Ломоносова резко 
ограничилась сфера воздействия на рус-
ский язык заимствований из западноевро-
пейских языков. Он считал, что иностран-
ные слова и термины нужно переводить на 
русский язык. В случае отсутствия равно-
значного термина подыскивать его в род-
ном языке, а иногда и изобретать путем 
сочетания слов и применения суффиксов. 
Даже в сферу отвлеченных научных поня-
тий Ломоносов вводит неологизмы, обра-
зованные из русских или церковнославян-
ских морфем. Так появились следующие 
слова: окружность, горизонт, движение, 
явление и многие другие [8].  

Научная проза включалась Ломоно-
совым в область красноречия наравне с 
художественными произведениями. Миха-
ил Васильевич утверждал, что обо всем, в 
том числе о науке, можно говорить краси-
во, образно, эмоционально. 

 

Сравнение русского языка до 
М.В. Ломоносова и после 

 

М.В. Ломоносов родился в 1711 г. 
Для сравнительного анализа русского язы-
ка возьмем отрывки из книги «Домострой» 
[9], которая была написана в XVI веке, и из 
«Грамматики» Ломоносова. Отрывок из 
«Домостроя»: «Благословляю я, грешный 
(имя рек), и поучаю, и наставляю, и вра-
зумляю единственного сына своего (имя 
рек) и его жену (имя рек), и детей их, и до-
мочадцев – следовать христианским зако-
нам, жить с чистой совестью и по правде, 
в вере соблюдая волю божью и заповеди 
его, а себя утверждая в страхе божьем и в 
праведном житии, жену наставляя и домо-
чадцев своих не понужденьем, не битьём, 
не тяжкою работой, а словно детей, что 
всегда в покое, одеты и сыты, и в теплом 
дому, и всегда в порядке. Вручаю вам, по-
христиански живущим, на память это пи-
сание, на вразумление вам и детям ва-
шим» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отрывок из «Домостроя» 
 

«Грамматика» М.В. Ломоносова: 
«Всем народам и каждому человеку легче 
произносить голос простым отверстием 
рта, чем производится отмена образова-
тельная, которую мы показываем бук-
вою а: того ради недивно, что она постав-
ляется у всех известных народов в начале 
азбуки (пар. 18). 

Разные положения всего рта, а 
особливо расширение, стеснение, округ-
ление и протяжение, производят разные 
отмены образовательные, которые изоб-
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ражаются буквами гласными е, и, о, у и 
прочими (пар. 19).» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Отрывок из «Грамматики» М.В. Ломоносова 
 

Если посмотреть на фотографии 
страниц первой и второй книг, сразу ста-
новится ясно, какой текст из этих двух 
ближе к современному русскому языку. 
«Домострой» написан скорописью, слова 
не отделяются друг от друга, нет знаков 
препинания, много сокращений. 

В «Грамматике» Ломоносов учит 
реформированному и систематизирован-
ному им новому языку, составленному по 
традициям старого с привнесением ново-
го, понятного всем. В книге приведены его 
исследования, сравнения с иностранными 
языками нашего родного языка, мысли о 
том, что стоит убрать, чем облагородить и 
каким буквам не место в новом языке. 

Сравним также, каким был и каким 
стал алфавит.  

Старославянская азбука насчиты-
вала 43 буквы. М.В. Ломоносов сократил 
ее до 30, оставив наиболее нужные и ча-
сто используемые буквы. 

«І, щ, э, іо̃ хотя в российском пись-
ме употребляются, однако в азбуку свой-
ственно приняты быть и на ряду числиться 
не должны для следующих причин. Буква і 
произносится так же, как и, и только ради 
того в употреблении осталась, чтобы ча-
стое стечение подобных букв неприятным 
видом взору не казалось противно и в чте-
нии запинаться не принуждало» («Грамма-
тика», § 88) [10]. 

Также из употребления вышли бук-
вы й, кси, иси, ижа и другие. Михаил Васи-
льевич убрал те буквы, которые друг друга 
дублируют (например, и или е имело не-
сколько произношений и знаков соответ-
ственно). Также были убраны такие со-
ставные буквы, как ё (йо), кси (кс), щ (сч) 
и др. Позже, уже после Ломоносова, неко-
торые восстановили свое место в алфави-
те (та же щ) [10]. Русский язык, устная и 

письменная речь после реформ 
М.В. Ломоносова стали значительно чище. 
Упростилось написание и понимание тек-
стов, появились внятные правила, стало 
меньше исключений. Стилизация литера-
турного языка упростила его применение. 
Появилась адекватная научная речь. Ре-
форма, безусловно, была полезной и нуж-
ной для дальнейшего развития нацио-
нального корпуса русского языка. 

 

 
 

Рис. 3. «Азбука» Ивана Федорова, 1574 г.  (старо-

славянский язык) 

 
 

Рис. 4. «Грамматика» М.В. Ломоносова, 1755 г. 
 

Вывод 
 

М.В. Ломоносов первым из деяте-
лей русской культуры XVIII в. смог по-
настоящему оценить значение «природно-
го» великорусского языка, литературной 
культуры прошлого, вывести русский язык 
и литературу из состояния неустроенно-
сти. Русский язык времен Ломоносова был 
полон противоречий и мало подчинялся 
стройным правилам. На основании рас-
смотренного материала можно сделать 
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вывод, что русский литературный язык, 
созданный М.В. Ломоносовым, актуален и 
по сей день. Мы до сих пор успешно ис-
пользуем основные положения реформы 
ученого в области фонетики, морфологии, 
орфографии, пунктуации и синтаксиса. А 

его риторические правила, обоснование 
стилей и жанров имели огромное значение 
для развития русской литературы и всех 
сфер жизни, где применяется русский 
язык. 
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