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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Портрет поэта А. С. Пушкина

правилах российского стихотворства»,
«Риторике», «Российской грамматике»,
«Предисловии о пользе книг церковных и
российском языке» он описал нормы
русского литературного языка на всех
уровнях языковой системы, показал пути
исторического развития, создал учение о
трех стилях. Теорию трех стилей он связал
с национальным своеобразием
исторического развития русского
литературного языка, заключавшимся в
длительном взаимодействии и
взаимовлиянии двух стихий: книжно-
славянской и русской народной. «К
каждому из названных «трех штилей»

Ломоносов прикрепляет строго определенные
виды и роды литературы. «Высоким штилем» следует писать оды,
героические поэмы, торжественные речи о «важных материях». «Средний
штиль» рекомендуется к употреблению во всех театральных сочинениях, «в
которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому
представлению действия. … «Низкий штиль» предназначен для сочинения
комедий, увеселительных эпиграмм, шуточных песен, фамильярных
дружеских писем, изложению обыкновенных дел» [6, С. 159].

Стилистическая теория положила в основу нормы те слова, обороты
речи, грамматические формы, которые с точки зрения стилистики были
нейтральны; ограничила употребление славянизмов и заимствований и
разрешила употребление просторечий в литературной речи.

«Величие и мощь русского языка явствует, по мнению Ломоносова, из
того, что «сильное красноречие Цицероново, великолепная Вергилиева
важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на
российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения,
бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях,
имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». Русский язык достоин
глубочайшего изучения «и ежели чего точно изобразить не может, не языку
нашему, по недовольству своему в нем искусству приписывать
долженствуем». Эта характеристика может быть расценена как гениальное
научное и поэтическое предвидение Ломоносова, ибо в его время русский
язык далеко еще не развил всех своих возможностей, раскрывшихся
впоследствии под пером великих русских писателей XIX в.» [6, С. 161-162].

В языке художественной литературы справедливо видят воплощение
национальной нормы, образцы обработанной речи, поднятой до высоты


