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   Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711–1765 гг.) – великий русский 
ученый, химик, физик, художник, 
историк, поэт и писатель, труды 

которого стали известны во всем мире. 
Прославился в таких областях знаний, 

как: астрономия, геология, 
приборостроение, география и многие 

другие.



Ранние годы

   Родился Михаил Ломоносов 8 (19) ноября 1711 года в 
деревне Мишанинская (Архангельская губерния, 

сейчас — село Ломоносово) в зажиточной семье. С 
ранних лет он любил выходить с отцом в море. Эти 

плавания оказали влияние на формирование 
представлений юного Ломоносова о красоте 

природы, закалили его характер.
   Грамоте и чтению Ломоносову удалось обучиться еще 

в детстве. В возрасте 14 лет Михаил уже умел 
грамотно писать. Узнав, что отец хочет его женить, в 

19 лет решает бежать в Москву.



Учеба и трудовая 
деятельность 

     Движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву (1731 
г.), где поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Там жизнь 
Ломоносова очень трудна и бедна. Однако благодаря упорству ему 

удается за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения.
     В числе лучших студентов в 1736 году отправляется учиться в 
Германию, где изучает технические и естественные науки, а также 

иностранные языки и литературу. Начал собирать свою библиотеку, в 
которую вошли как античные авторы, так и современники.

     Для тех времен биография Михаила Ломоносова была весьма 
насыщенной. Он изучает множество наук, ставит опыты, выступает с 
лекциями. Даже при такой занятости у Ломоносова остается время на 

сочинение стихотворений.
     В 1741 году Михаил Васильевич возвращается на родину.
     В 1742 году Ломоносов был назначен адъюнктом физики в 

Петербургской академии наук, а через 3 года стал профессором химии.



Смерть и наследие
     Вклад Ломоносова в такие науки, как физика, химия, география, 

астрономия, минералогия, почвоведение, геология, картография, 
геодезия, метеорология очень велики. Литературное творчество 

Ломоносова содержит произведения на разных языках. Это 
«История Российская», трагедии «Тамара и Селим», «Демофонт» и 

многие стихотворения Ломоносова.
     В 1754 году он разработал проект Московского университета, 

названный позже в его честь университетом Ломоносова. Кроме 
того, краткая биография Ломоносова знаменательна открытием 
закона сохранения материи, написанием работ по теории цвета, 

построением множества оптических приборов.
     Большой вклад Ломоносов внес также в историю. Ученый создал 

«Краткий российский летописец с родословием», где описал 
главные события истории России с 862 по 1725 год. Это издание 
облегчило работу с историческими документами и стало очень 

популярно среди читателей.
     Смерть настигла Михаила Ломоносова в возрасте 54 лет. Умер 

великий ученый от воспаления легких 4 (15) апреля 1765 года и 
был похоронен на Лазаревском кладбище в Санкт-Петербурге.





    Ученый, поэт, государственный деятель – хронологическая 
таблица Ломоносова поможет понять личность этого 

уникального человека и его место в истории государства 
российского. Он посвящал оды власть придержащим, затем, 

используя получаемые от них блага и милости, использовал на 
развитие отечественной науки. Он занимался естествознанием, 
гуманитарными науками и литературой, считаясь классическим 
примером “универсального человека”, основные черты которого 

были описаны еще в эпоху Возрождения.
    Будущий великий ученый не зря пришел в Москву из родной 

деревни – это подтвердит таблица основных дат жизни 
Ломоносова, в которой все значимые события и открытия 

Михайла Васильевича описаны четко и подробно. 



■ 1711 год, 8 (19) ноября – Родился Михаил Васильевич Ломоносов в 
деревне Мишанинской Архангельской Губернии.

■ 1730, 7 декабря – В Холмогорской воеводской канцелярии получил 
паспорт.

■ 1730, 15 декабря – Отправился в Москву.
■ 1731-1734 – Учёба в Славяно-греко- латинской академии.
■ 1734 – Учёба в Киево-Могилянской академии.
■ 1736, 12 января – Зачислен студентом в Санкт-Петербургский 

академический университет.
■ 1736, 4 октября – Для обучения горному делу и металлургии направлен в 

Германию.
■ 1736-1739 – Обучался в Марбургском университете.
■ 1737, январь – Слушает курс механики профессора Х. Вольфа и курс 

теоретической химии профессора Ю. Г. Дуйзинга.
■ 1739, февраль – Женился на дочери квартирной хозяйки Елизавете-

Христине Цильх.
■ 1739-1740 – Под руководством И. Ф. Генкеля обучался горному делу.
■ 1740, 26 мая – Обвенчался в церкви реформатской общины Марбурга с 

Елизаветой-Христиной Цильх.
■ 1741, 8 июня – Вернулся в Санкт-Петербург.
■ 1742, 8 января – Определён адъюнктом физического класса Академии 

наук и художеств.
■ 1745, 25 июля – Назначен профессором химии Академии наук и 

художеств.
■ 1746, 20 июня – Впервые читает на русском языке публичные лекции по 

физике.



■ 1748 – Создал первую в России научно-исследовательскую и учебную 
химическую лабораторию.

■ 1748-1757 – Проводил в химической лаборатории работы по изготовлению 
цветных стёкол и красок, химическому анализу руд.

■ 1752-1753 – В химической лаборатории читал первый в истории курс 
лекций по физической химии.

■ 1753 – Основана стекольная фабрика в деревне Усть-Рудица.
■ 1755 – По проекту М. В. Ломоносова учреждён Московский университет.
■ 1757 – Назначен советником Академической канцелярии.
■ 1757 – Синод потребовал приостановить научную деятельность 

Ломоносова, призвавшего «особливо не ругать наук в проповедях».
■ 1758 – Становится руководителем Исторического собрания, 

Географического департамента, академических университета и гимназии.
■ 1760, 30 апреля – Шведская королевская академия наук избрала М. В. 

Ломоносова своим почётным членом.
■ 1763, 10 октября – Избран членом Академии трёх знатнейших художеств 

(за мозаичные работы).
■ 1764, 17 апреля – Избран почётным членом Академии наук Болонского 

института.
■ 1765, 4 (15) апреля – Скончался от воспаления лёгких в собственном доме 

на реке Мойке.
■ 1765, 8 апреля – Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской 

лавры.



Некоторые малоизвестные факты 
о светиле мирового уровня

                                                  1. Дата его рождения
      Никто не знает, когда он родился. Никаких документов о рождении 

Ломоносова не сохранилось. В начале XX века, когда понадобилась точная дата 
к 200-летию Михаила Васильевича, взяли на вскидку — 19 ноября. По 
церковному календарю, 21 ноября – день Михаила Архангела, а так как раньше 
детей называли по святцам и крестили через несколько дней, то решили 
праздновать 19-го.Есть еще версия, что он родился в сентябре. И не в 1711 
году, а в 1712! Тогда становится логичным, почему не праздновали его 100-
летний юбилей, в 1812 году Москве было не до праздников.

                                               2. Родом из поморских рыбаков
     Михайло Ломоносов родился в деревне Мишанинской, расположенной на 

острове на Северной Двине в Архангельской губернии.
      Почти все Ломоносовы деревни жили одной артелью, мужчины сообща 

выходили в море — промысел в суровых северных морях был нелёгким и 
опасным делом, но он служил главным источником благосостояния 
Ломоносовых.  Михаил начал помогать отцу с десяти лет, выходя на промысел в 
Белое море и до Соловецких островов.

     На севере не было крепостного права, но 200 лет назад выпрыгнуть из этого 
сословиябыло невозможно. Даже нереально. Ломоносов должен был ловить 
рыбу, какое бы открытие он не совершил.



3. Не хочу жениться, хочу учиться
      Однако пытливый ум юного Ломоносова, обойдя сословные запреты и  

рамки, принимает решение отправиться в Москву. Ходили слухи, что он 
узнал, что отец хочет его женить, но Михаил мечтал о другом.

      Отправляясь в Москву, Михаил Ломоносов уже был вполне грамотен, чтобы 
поступить в Московскую славяно-греко-латинскую академию. Грамоте 
Ломоносова обучил дьячок местной Дмитровской церкви.

      За один год Михаил усваивал знания за три класса. При поступлении в 
академию он соврал приемной комиссии, что он — сын холмогорского 
дворянина.

      Три рубля, которые он взял в долг, он тратил на хлеб, книги и свечи, 
отказывая себе в остальном.

4. Просроченный паспорт
      Когда Михаил Ломоносов решил бежать в Москву, друзья помогли сделать 

ему паспорт: в XVII-XIX веках паспорт человеку выдавался, когда он уезжал 
за пределы своего населенного пункта. Когда приезжал обратно — документ 
сдавался. Паспорт Ломоносова был действителен где-то до середины 1731-
го.

      В декабре 1730 года он тайно ночью покинул дом и отправился вместе с 
рыбным караваном в Москву. Путешествие до Москвы заняло три недели, и 
в начале января 1731 года Ломоносов прибыл в Москву. С собой он взял 
только одежду и две книжки — «Грамматику» и «Арифметику». До 
пожалования Ломоносову дворянского титула в 1747 году, он считался 
беглым крестьянином и жил с просроченным паспортом.



5. Германия
      В 1736 году, в возрасте 25 лет, Ломоносов в числе лучших учеников 

академии по государственной программе отправился в Германию для 
дальнейшего обучения. За границей Ломоносов провёл пять лет: около 3 лет 
в Марбургском университете, под руководством знаменитого Христиана 
Вольфа, и около года во Фрайберге, у Генкеля; около года провёл он в 
переездах, был в Голландии. Это время он посвятил не только естественным 
наукам — химии и физике, но и прикладным наукам — металлургии и 
горному делу, а также изучению европейской литературы и даже переводам 
стихотворений.

      Четырехлетняя государственная стажировка в Германии предусматривала 
государственную стипендию, причем без особого контроля: Ломоносов 
первый раз в жизни видел такие деньги. Он тут же раздал все долги, 
которые оставались у него в Москве и Петербурге, и пустился во все тяжкие.

        6. Женитьба
      Сохранились сведения о том, что гулял он в Германии на широкую ногу: 

дебоши, попойки, отрываясь по полной программе и доказывая, что 
отдыхать он может так же страстно, как и учиться. В Марбурге он снимал 
квартиру у вдовы пивовара. Ее дочь очень даже Ломоносову приглянулась, 
он начал за ней ухаживать. Потом она забеременела.

      Ломоносов был человеком с правильными понятиями о чести и долге, он 
сразу на ней женился, хотя права, в общем-то, не имел. Вплоть до начала 
XX века студент, чтобы получить разрешение на женитьбу, должен был 
написать прошение на имя ректора.



7. Возвращение в Россию
      Ломоносов разочаровался в учебе и в наставнике, заявив, что знает больше него. Решил 

возвращаться в Россию, пока без жены — оформлять документы. По дороге в Гаагу, откуда в 
Петербург шли парусные суда, он зашел в трактир, где сидели прусские солдаты. Крепко 
выпили, и когда Ломоносов пришел в себя, он был в мундире прусской армии с документами 
на имя прусского солдата. Службу тогда несли в течении многих лет, убежать сразу было 
невозможно, потому что часть, в которой он служил, была окружена наблюдательными 
вышками. Тогда Ломоносов стал всячески проявлять активность и показывать, что служба 
ему очень нравится. Усыпив бдительность, он рано утром, когда все спали, перелез через 
крепость, переплыл через ров и прямо в мокрой одежде пробежал десять километров — до 
государственной границы. Погоня едва не настигла его, еще пять-десять минут — и его бы 
поймали.

8. Служба в Академии наук
      В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного 

русского, только немцы. Требовались русские академики — для отчетности, так как Петр 
Академию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришелся очень кстати: начальник 
канцелярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою 
голову Ломоносова, и стал злейшим его врагом), принял его с большой радостью.

      Но вскоре ситуация изменилась: во-первых, выяснилось, что Ломоносов гораздо 
образованнее всех академиков — половина из них даже латыни не знали. Во-вторых, он 
выяснил, что в Академии наук процветает коррупция: суммы, направленные на научные 
открытия, просто списывались, а расходование огромного бюджета никак не проверялось. 
Ломоносов начал немцев воспитывать и устраивать скандалы, не боясь применять кулаки. 
За один такой скандал Ломоносова посадили на несколько месяцев в тюрьму, где он, кстати, 
писал стихи. Когда он вновь вернулся в Академию, жалование ему на целый год урезали в 
два раза — в воспитательных целях.



9. Стремление опередить своё время
     Одним из выдающихся достижений Ломоносова стала его корпускулярно-

кинетическая теория тепла, где он предвосхитил многие гипотезы и положения 
теорий строения материи, ставшие актуальными лишь сто лет спустя. В своих 
работах в 1740-ых годах он утверждает, что все вещества состоят из корпускул 
— молекул, которые, в свою очередь, являются «собраниями» элементов — 
атомов.  В это же время Ломоносовым были заложены основы физической 
химии, объясняющей химические явления на основе законов физики и теории 
строения вещества.

10. Ломоносов первым в России стал 
заниматься цветным стеклом

     Ещё одной дисциплиной, основателем которой является Ломоносов, является 
наука о стекле. Создав в 1748 году Химическую лабораторию, первую научно-
исследовательскую лабораторию в России, он начал проводить в ней 
экспериментальные исследования по химии и технологии силикатов, в 
частности стёкол.

     Здесь он провёл свыше четырёх тысяч опытов и разработал технологию 
цветных стёкол, которую затем применил в промышленной варке цветного 
стекла и для создания изделий из него. Одновременно с этим Ломоносов 
занимался разработкой собственной теории света и цвета.



11. Открытие атмосферы на Венере
     Михаил Ломоносов создал более десятка принципиально новых оптических 

приборов. По словам академика С. И. Вавилова, Ломоносов был «одним из 
самых передовых оптиков своего времени и, безусловно, первым русским 
творческим опто-механиком».

     Эти приборы использовались им и для астрономических наблюдений. 26 мая 
1761 года, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, Ломоносов 
обратил внимание на «тонкое, как волос, сияние» вокруг планеты — что было 
объяснено им как наличие атмосферы у Венеры.

     Это явление наблюдалось во всём мире, но только Ломоносов обратил на него 
внимание и правильно интерпретировал: «Планета Венера окружена знатной 
воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается 
около нашего шара земного».

12. Ловец молний
     В 1750-ых годах Ломоносов развивает теорию электричества, активно изучая 

электричество атмосферное — то есть молнии. В ходе этих совместных с Г. В.
Рихманом исследований был разработан первый электроизмерительный прибор 
экспериментального наблюдения — «электрический указатель», а также 
«Громовая машина» для стабильного наблюдения электричества, 
содержащегося в атмосфере при любой погоде.

     С этим связана одна из научных трагедий: 26 июля 1753 года во время опытов 
Г. В. Рихман был убит ударом молнии, что было использовано противниками 
учёных в Академии наук.



13. Дерзкий характер и крутой нрав
     Научные труды не уменьшили физической силы Ломоносова и его 

крутого нрава, чему есть много свидетельств его современников. 
Однажды его рукоприкладство даже стало причиной суда и 
непродолжительного заключения. Другой случай стал поводом для 
исторического анекдота, когда вечером на Васильевском острове на 
него напали три матроса.

     В ходе схватки, он обратил двоих из них в бегство, а оставшегося 
повалил на землю и стал требовать, чтобы тот «открыл ему, как зовут 
двух других разбойников и что они хотели с ним сделать». Услышав, 
что матросы хотели просто ограбить его, Ломоносов закричал: 
«Каналья, так я же тебя и ограблю!» — после чего отобрал одежду 
грабителя и принёс её в качестве трофея себе домой.

14. Два воза денег
     Другой исторический анекдот связан с литературными талантами 

Ломоносова. В 1748 году Ломоносов написал оду в честь годовщины 
восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. За это он 
был награждён двумя тысячами рублей, но в казне на тот момент были 
только медные деньги, и награда была выдана именно ими.

    Чтобы получить «литературную награду», Ломоносову потребовалось 
два воза, куда он и погрузил медные деньги.



15. Отец аббревиатур
    Современный русский язык страдает от засилья аббревиатур. А 

ведь ввел их в обиход Ломоносов. Именно ему первому пришла 
в голову мысль заменять отдельные фразы начальными буквами 
этих фраз. Правда, применительно только к одной сфере – 
учебному процессу в академической гимназии.

    Например, «НУ» напротив фамилии гимназиста означало, что он 
«не знал урока», а ББ объясняло, что данный юноша «был 
болен». Тогда, в 18-м веке, идея не прижилась, зато в 20-м 
расцвела всеми красками…
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