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ДЕТСТВО
  Ломоносов появился на свет 8 ноября 1711 года в деревне 
(ныне село Ломоносово, Архангельская область). Мальчик 
рос и воспитывался единственным ребенком в зажиточной 
семье помора Василия Дорофеевича, который слыл купцом.

По воспоминаниям Михаила Васильевича, его отец был 
человеком крайне невежественным. Когда мальчику 
исполнилось 9 лет, его мать Елена Ивановна умерла. После 
смерти супруги Василий Дорофеевич обвенчался с 
Феодорой Михайловной Усковой. Но Феодора скончалась в 
1724-ом, а позже женится в третий раз на овдовевшей 
Ирине Семеновне Корельской, которая предстала в образе 
злой и завистливой мачехи. 

Михаил Васильевич пристрастился к чтению книг с раннего 
возраста. Молодого Ломоносова начал обучать грамоте 
местный дьячок С. Н. Сабельников, который научил юношу 
алгебре, грамматике, литературе. Михаил хорошо читал, 
поэтому днями и ночами сидел над различными учебниками



ЮНОСТЬ И ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МОСКВУ
 Мачехе не нравилось, что Михаил все свободное 
время проводит за книгами. К тому же его отец 
хотел женить своего отпрыска и поэтому втайне 
подыскал ему невесту. Узнав о задумке отца, 
Ломоносов взял хитростью: молодой человек слег в 
постель и притворился больным, поэтому обряд 
бракосочетания пришлось отложить. 
Обремененный тяготами жизни, Ломоносов, недолго 
думая, собирает вещи, дожидается ночи и тайно 
сбегает из дома. На третий день пешего 
путешествия, в декабре 1730 года, молодой человек 
нагнал караван и попросил у рыбаков разрешения 
отправиться в дальний путь вместе с ними. Через 
три недели скитания по снежным сугробам, в 
январе 1731 года, Михаил Васильевич прибыл в 
столицу. Приблизительное расстояние от его 
родного села до сердца России составляет 1160 км.



УЧЕБА
 Михаил Васильевич пробыл в учебном заведении 
пять лет, за это время изучил латинский язык и 
познакомился с «тогдашней» наукой. В 1735 году 
Михаил Васильевич был зачислен в Санкт-
петербургский университет при Академии наук, где 
постигал азы математики, физики и пробовал 
заниматься написанием стихов.

 Уже через год, в марте, Михаила Васильевича и 
еще двенадцать способных учеников 
университета по решению Академии наук 
отправляют на учебу в Европу. За границей 
Ломоносов пробыл пять лет, однако молодые 
люди постоянно сталкивались с неурядицами. 
Учебное заведение затягивало с перечислением 
денег, поэтому многим студентам приходилось 
жить в долг. Первоначально Михаил Васильевич 
обучался в Марбурге, но затем переехал во 
Фрайберг (Германия).



НАУКА: ФИЗИКА
 Михаил Васильевич всерьез начал заниматься наукой в 
1737–1738 годы. Доказательством успеха в постижении 
естественных и точных наук молодым студентом стала 
дебютная работа Ломоносова, которая называется «О 
превращении твердого тела в жидкое, в зависимости от 
движения предшествующей жидкости», где ученый 
рассмотрел различные агрегатные состояния. А за 
диссертацию «О металлическом блеске» Михаил 
Васильевич в 1745 году удостоился профессорского 
звания, после чего Ломоносов стал дворянином. 

 Михаил Васильевич практически не ошибался в своих 
выводах. Его научные труды помогли современникам 
перейти от алхимии и натурфилософии к нынешним 
методикам естествознания. Он сформулировал основы 
кинетической теории газов, открыл закон сохранения 
энергии, объяснил тайну грозовых явлений и северного 
сияния, изготавливал цветные стекла и краски, подверг 
химическому анализу руды. Именно он придумал основы 
физической химии.



НАУКА: АСТРОНОМИЯ И 
ЛИНГВИСТИКА
 Михаил Васильевич, поддерживая труды Коперника, часто 
изучал астрономию: талантливый ученый стал открывателем 
атмосферы на Венере, также ему принадлежат создание 
множественных экспедиций и усовершенствование 
светоотражающего телескопа (система Ломоносова-
Гершеля). Также химик стал одним из первых служителей 
науки, кто догадался о том, что звезда, называемая Солнцем, 
представляет собой огромный огненный шар, ведь «там 
огненные валы стремятся, вихри пламенны крутятся и камни, 
как вода, кипят».

 Помимо прочего, Ломоносов ввел в русский язык новые 
понятия (горизонт, преломление лучей, атом, молекула, 
температура и т.д.), придав ему научный стиль, ведь раньше 
технические термины обозначались латинскими словами, 
которые были непонятны народу. Ломоносов настолько 
опережал время, что некоторые его труды вышли в свет 
только после смерти ученого, ибо при жизни Михаила 
Васильевича их засекречивали и не опубликовывали целые 
столетия.



УНИВЕРСИТЕТ
 После ознакомления с представленным И.И. 
Шуваловым проектом нового учебного заведения 
Елизавета Петровна подписала 12 января 1755 указ об 
основании Московского университета. Церемония 
торжественного открытия занятий в университете 
состоялась в день празднования годовщины коронации 
Елизаветы Петровны 26 апреля 1755 года. С тех пор эти 
дни традиционно отмечаются в университете 
студенческими празднованиями, к ним приурочены 
ежегодная научная конференция «Ломоносовские 
чтения» и дни научного творчества студентов. В 
соответствии с планом М.В. Ломоносова в Московском 
университете были образованы 3 факультета: 
философский, юридический и медицинский. Свое 
обучение все студенты начинали на философском 
факультете. Образование можно было продолжить, 
специализируясь на юридическом, медицинском или на 
том же философском факультете. В отличие от 
университетов Европы, в Московском университете не 
было богословского факультета, профессора читали 
лекции не только на общепризнанном тогда языке науки 
— латыни, но и на русском языке.



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
 С осени 1736 года Ломоносов стал арендовать 
комнату у вдовы марбургского пивовара. Там же жила 
19-летняя дочь хозяйки – Елизавета Цильх, которая 
ждала детей от Михаила Васильевича. Возлюбленные 
поженились 26 мая 1740 года в Марбурге. Первая дочь 
ученого Екатерина-Елизавета родилась вне брака, 
поэтому считалась незаконнорожденной. Девочка 
умерла в 1743 году.

 22 декабря 1741 года Михаил Ломоносов вновь 
становится отцом. Жена дарит служителю науки сына, 
которого назвали Иваном. В 1742 году годовалый 
мальчик также скончался. В 1749 году в семье 
Ломоносовых рождается девочка Елена, которая стала 
единственным выжившим ребенком. Таким образом, 
Михаил Васильевич не оставил потомков, которые 
смогли бы продолжить род Ломоносовых.



СМЕРТЬ
 Великий ученый скончался 4 (15) апреля 1765 
года на 54-м году жизни. Причина смерти – 
воспаление легких. На следующий год после 
смерти служителя науки была опубликована 
задуманная в двух томах книга «Древняя 
российская история от начала российского 
народа до кончины Великого Князя Ярослава 
Первого или до 1054 года». Второй том 
Ломоносов написать не успел.

 Известно, что, когда не стало Михаила 
Васильевича, Григорий Орлов (по приказу 
Екатерины II) опечатал сохранившиеся 
рукописи Ломоносова. Позже библиотека и 
бумаги ученого были перевезены во дворец и 
вскоре канули в Лету. По слухам, 
приближенные к власти боялись, что документы 
Ломоносова «попадут в чужие руки». Могила 
гения находится на Лазаревском кладбище.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Журналист Дмитрий Семушин уверен, что родитель 
ученого не занимался мореплаванием, а его 
принадлежность к поморам – только красивый миф. Дело 
в том, что в сохранившихся документах со сведениями об 
отце Ломоносова говорится, что глава семейства был 
крестьянином Куроостровской волости и двинянином, а о 
поморах в этой справке нет ни единого слова. Биографию 
ученого писал талантливый русский историк Владимир 
Иванович Ламанский, именно он сделал из Ломоносова 
сына торговца рыбой, и его труд повлиял на дальнейшее 
«ломоносоведение».

 Современники Михаила Васильевича говаривали, что у 
ученого был крутой нрав. Однажды его даже заключили 
под стражу из-за пьяного дебоша.

 За оду, которая восхваляет Елизавету Петровну, ученый 
получил в награду две тысячи рублей. Правда, на момент 
выдачи денег, в царской казне были только медные 
монеты, поэтому Михаилу Афанасьевичу пришлось 
арендовать две телеги, чтобы погрузить наличность



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В Германии Михаил Васильевич познакомился с любознательным молодым 
человеком Георгом Рихманом, который проявил живой интерес к работе ученого. 
Участвуя в одном из экспериментов, Георг погиб от шаровой молнии.

 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.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 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.
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