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Глагольные классы в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова 

 

Резюме: Глаголы были подразделены М.В. Ломоносовым на несколько классов в 

зависимости от их семантики, грамматической функции, деривационной сложности, 

способности к формообразованию и его регулярности. Для обозначения глагольных 

классов были созданы ряды сходных по структуре производных наименований, 

которые были а) заимствованы из церковнославянских грамматик и академических 

грамматик немецкого, латинского и французского языков 1730–1750-х годов и 

б) созданы на базе слов русского языка XVIII века. 

 

The article is devoted to analysis of genetic sources of the terminology used by 

M.V. Lomonosov for the nomination of verbal classes in his «Russian grammar» (1755). 

 

Глагол и имя рассмотрены в «Российской грамматике» как наиболее значимые 

грамматические категории: имена соотнесены с субъектом суждения, а глаголы с 

предикатом. При этом М.В. Ломоносов отмечает, что глаголы часто образуются от 

имен (такие глаголы он называет отыменными глаголами), а имена от глаголов. 

Прилагательное отыменной, использованное для создания наименования отыменной 

глагол, было заимствовано ученым из церковнославянских грамматик: Л. Зизаний и 

М. Смотрицкий выделяли шесть «образов имен вида производного», в том числе 

отыменной образ.  

М.В. Ломоносов планировал написать раздел о глагольной деривации: 

«Материалы к “Российской грамматике”» содержат попытки объединить приставочные 

глаголы в структурно-семантические классы. В наиболее ранних подготовительных 

записях он использовал латинские наименования: verba inceptiva, verba desitiva, verba 

augmentativa, verba solutiva, verba acquisitiva. В более поздних материалах 

М.В. Ломоносов употребил русские наименования: учащательный глагол, 

начинательный глагол, увеличительный (увеличивательный) глагол, умалительный 

глагол, кончательный глагол, умножительный глагол, удовольственный 

(удоволствовательный) глагол. Наименования учащательный глагол и начинательный 

глагол были заимствованы ученым из грамматики М. Смотрицкого; наименование 

умалительный глагол – из грамматики М. Шванвица (1730). Остальные наименования 

являются новациями М.В. Ломоносова. Однако в окончательном варианте «Российской 

грамматики» М.В. Ломоносов отказался от выделения структурно-семантических 



глагольных классов, так как выделяемые значения не имели в русском языке 

постоянного набора морфологических показателей. 

Тем не менее, интерес к процессам, связывающим мотивирующие слова с 

производными, привел М.В. Ломоносова к разработке классификации глаголов в 

зависимости от способов словообразования. В восточнославянских грамматиках 

структурные различия слов описывались с помощью категорий начертание (восх. к 

греч. ζχῆμα, лат. figura) и вид (восх. к греч. εἶδος, лат. qualitas); при этом различалось 

два вида слов всех частей речи – первообразный и производный. В «Российской 

грамматики» М.В. Ломоносов отказался от категорий вид и начертание, однако в 

соответствии с принципами М. Смотрицкого разделил глаголы на первообразные и 

производные, с одной стороны, и на простые и сложенные – с другой. Сложенные 

глаголы, меняющие спряжение в процессе формообразования, были названы 

М.В. Ломоносовым сложенными преходящими глаголами, глаголы, не меняющие 

спряжения – сложенными постоянными глаголами.  

В зависимости от способности к формообразованию М.В. Ломоносов разделил 

глаголы на полные, неполные и изобилующие (в подготовительных материалах он 

использовал латинские термины verbum abundans и verbum defectivum). В грамматиках 

академической традиции для передачи латинского термина verbum defectivum и 

французского verbe defectueux использовалось наименование недостаточный глагол. В 

русском языке XVIII века прилагательные достаточный и недостаточный имели 

значение «имеющийся» / «не имеющийся в нужном, необходимом количестве, мере» 

(Сл. РЯ XVIII в., т. 6, с. 230; т. 14, с. 172). М.В. Ломоносов отказался от наименования 

недостаточный глагол и для создания новых наименований использовал 

прилагательные полный и неполный, употреблявшиеся в русском языке XVIII века в 

значении «содержащий» / «не содержащий полного комплекта, состава чего-либо» 

(Сл. РЯ XVIII в., т. 14, с. 269). Наименование изобилующий глагол является 

семантической новацией автора «Российской грамматики» при заимствовании формы 

наименования из грамматики М. Смотрицкого
1
. 

В «Российской грамматике» глаголы были также разделены на правильные и 

неправильные в соответствии с особенностями спряжения. Наименования правильный 

глагол и неправильный глагол, калькирующие латинские verbum regulare и verbum 

irregulare, к 1750-м годам уже вошли в узус русских филологов – они зафиксированы в 

                                                      
1
 Ср. в грамматике М . Смотрицкого «Овiи изоби́лующ iи, иже то́жде знаменова́нiе и спрѧже́н iе 

хранѧ́ще и дѣйстви́телнѣ конча́ютсѧ и страда́телнѣ» [Смотрицкий, 1721, с. 156] и в грамматике 

М.В. Ломоносова «Изобилующий глагол имеет два разных окончания в одном знаменовании: 

колеблю и колебаю; машу и махаю; бѣгу и бѣжу» [Ломоносов АПСС, т. 7, с. 483]». 



«Немецкой грамматике» М. Шванвица (1745), в «Сокращении грамматики латинской» 

В.И. Лебедева (1746), в «Новой французской грамматике» В.Е. Теплова (1752).  

В зависимости от выраженности грамматической категории лица 

М.В. Ломоносов разделил глаголы на личные и безличные – в середине XVIII века эти 

наименования, калькирующие латинские verbum personale и verbum impersonale, 

активно использовались русскими грамматистами. Они зафиксированы в грамматиках 

М. Смотрицкого, М. Шванвица, В.И. Лебедева, В.Е. Теплова. 

Особое внимание в «Российской грамматике» было уделено вспомогательным 

глаголам. В грамматиках церковнославянского языка вспомогательные глаголы не 

выделялись как самостоятельный класс, а в написанных по-русски грамматиках 

французского и немецкого языков 1740–1750-х годов для передачи латинского термина 

verbum auxiliare и французского verbe auxiliaire использовалось наименование 

помогающий глагол. М.В. Ломоносов отказался от наименования помогающий глагол и 

для обозначения глаголов быть и стать создал несколько собственных наименований, 

конкурирующих в его грамматических сочинениях. В подготовительных материалах он 

использовал наименование способствующий глагол, а в окончательном тексте 

«Российской грамматики» – наименования вспомогательный или спомогательный 

глагол.  

Таким образом, для обозначения глагольных классов М.В. Ломоносов создал 

ряды одноструктурных производных наименований. Производные наименования 

М.В. Ломоносова 1) были созданы путем заимствования терминов или 

терминоэлементов из грамматик церковнославянского языка (отыменной глагол, 

учащательный глагол, начинательный глагол, первообразный глагол, производный 

глагол, простой глагол, сложенный глагол, личный глагол, безличный глагол); 2) были 

заимствованы из грамматик немецкого, латинского, французского языков, 

подготовленных в Академии наук в 1730–1750-е годы (умалительный глагол, 

правильный глагол, неправильный глагол); 3) были созданы в результате калькирования 

латинских терминов (увеличительный глагол, умножительный глагол); 4) были созданы 

М.В. Ломоносовым на базе лексики русского языка XVIII века (удовольственный 

глагол, полный глагол, неполный глагол, способствующий глагол, вспомогательный 

глагол). 
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