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Михаил Васильевич Ломоносов (8 (19) 
ноября 1711, деревня Мишанинская, Россия — 4 (15) 
апреля 1765, Санкт-Петербург, Российская империя) 
— первый русский учёный-естествоиспытатель 
мирового значения, энциклопедист, химик и физик; 
он вошёл в науку как первый химик, который дал 
физической химии определение, весьма близкое к 
современному  Астроном, приборостроитель, 
географ, металлург, геолог, поэт, утвердил 
основания современного русского литературного 
языка, художник, историк, поборник развития 
отечественного просвещения, науки и экономики. 
Разработал проект Московского университета, 
впоследствии названного в его честь. Открыл 
наличие атмосферы у планеты Венера.  

«Соединяя необыкновенную силу воли с 
необыкновенной силой понятия, Ломоносов 
обнял все отрасли просвещения. Жажда науки 
была, сильнейшей страстью сей души, 
исполненной страстей».

                           /А.С. Пушкин/



«Физические качества: выдающейся 
крепости и силы почти атлетической. 
Например, борьба с тремя напавшими 
матросами, которых одолел и снял с них 
одежду.

Бурный — образ жизни простонародный.
Умственные качества: жадный к знанию, 
исследователь, стремящийся к 
открытию нового.
Моральные качества: неотёсанный, с 
подчинёнными и домашними строг. 
Стремление к превосходству, 
пренебрежение к равным».

/Якоб Штелин/ 

«Науки точные были всегда главным и 
любимым его занятием, стихотворство 
же — иногда забавою, но чаще 
должностным упражнением. Мы напрасно 
искали бы в первом нашем лирике 
пламенных порывов чувства и 
воображения. Слог его, ровный, цветущий 
и живописный, заемлет главное 
достоинство от глубокого знания 
книжного славянского языка и от 
счастливого слияния оного с языком 
простонародным». 

/А. С. Пушкин/ 

«Изучение биографии, научного наследия и 
вклада Ломоносова в науку и культурный 
процесс. Ломоносов был сложнейшим 
явлением своего времени, совмещавшим в 
себе народные корни, религиозность, 
монархические настроения, естественно-
научный рационализм, просветительство 
и мн. др., поэтому в «ломоносововедении» с 
самого момента его зарождения 
высказывались самые различные, иной раз 
противоположные оценки его жизни и 
творчества».

/Э. П. Карпеев/
  



1730 — 7 декабря в Холмогорской воеводской канцелярии получил паспорт.
15 декабря отправился пешком в Москву.
1731 — 15 января зачислен учеником в Московскую Славяно-греко-
латинскую академию.
1731—1735 — учёба в Московской Славяно-греко-латинской академии.
1736 — 12 января зачислен студентом в Санкт-Петербургский академический 
университет. 4 октября для обучения горному делу и металлургии направлен 
в Германию.
1736 —1739 — обучался в Марбургском университете.
1739 —1740 — под руководством И. Ф. Генкеля обучался горному делу.
1741 — 8 июня вернулся в Санкт-Петербург.
1745 — 25 июля назначен профессором химии Академии наук и художеств.
1748 —1757 — проводил в Химической лаборатории работы по 
изготовлению цветных стёкол и красок, — анализ руд.
1755 — по проекту М. В. Ломоносова учреждён Московский университет.
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).
1765 — 4 апреля скончался от воспаления лёгких в собственном доме. 
8 апреля похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.



Детство и отрочество
 8 (19) ноября 1711 года на Курострове, в деревне Мишанинской, что слилась 
потом с деревней Денисовкой (ныне - село Ломоносово),Архангелогородская 
губерния, Российская империя, против города Холмогоры, на одном из 
девяти островов дельты Северной Двины. Василий Дорофеевич Ломоносов 
- отец Ломоносова был зажиточным человеком, имел богатое подворье и 
даже небольшой корабль «Святой архангел Михаил», на котором плавал по 
Северной Двине и Белому морю, занимался рыбным промыслом, перевозил 
грузы и людей от Архангельска до реки Мезень и даже к берегам Лапландии. 
В 1753 году, М. В. Ломоносов писал, что отец «довольство кровавым  потом 
нажил». Елена Ивановна Сивкова, дочь просвирницы погоста Николаевских 
Матигор, умерла очень рано, когда Ломоносову было девять лет. 
В 1721 году отец женился на Феодоре Михайловне Усковой, дочери 
крестьянина соседней Ухтостровской волости. Летом 1724 года она тоже 
умерла. Через некоторое время, возвратившись с промыслов, отец женился 
в третий раз - на вдове Ирине Семёновне (в девичестве Корельской). 
Для тринадцатилетнего Ломоносова третья жена отца оказалась «злой и 
завистливой мачехой», что, в последствии, и побудило Ломоносова уйти из 
дома. «А в прошлом 730-м году декабря в 9-м числе с позволения оного 
отца его отбыл он, Ломоносов, в Москву. О чём дан был ему пашпорт 
(который утратил он своим небрежением) из Холмогорской воеводской 
канцелярии за рукою бывшего тогда воеводы Григорья Воробьёва, и с тем-
де пашпортом пришёл он в Москву».

Гукор. Юношеский почерк М. В. Ломоносова. 



 Азы науки
Зимой 1730г. он ушел с обозом в Москву. Здесь в январе 1731г. Ломоносов 
поступил в Заиконоспасскую славяно-греко-латинскую академию - первое 
высшее учебное заведение Московской Руси. О своём поступлении 
в «Спасские школы», то есть в Московскую славяно-греко-латинскую 
академию, М.   В 1734 году Ломоносов отправляется в Киев, где на 
протяжении нескольких месяцев обучается в Киево-Могилянской академии.                                                                                     
Но не найдя там совершенно материалов для физики и математики, 
он «прилежно перечитывал летописи и творения святых отцов».                                                                            
В 1735 году, не дойдя ещё до богословского класса, Ломоносов был вызван в 
Академию Наук. Вместе с другими двенадцатью учениками Спасского 
училища, он был отправлен в Петербург и зачислен в студенты университета 
при Академии Наук. Ломоносов с первых дней прибытия в Академию 
проявил интерес к наукам. Под руководством В. Е. Адодурова он начал 
изучать математику, у профессора Г. В. Крафта знакомился с 
экспериментальной физикой, самостоятельно изучал стихосложение. 
В марте 1736 года президент Академии Наук Иоганн Корф представил 
правительству два списка учеников, предлагавшихся для отправки 
обучаться в Германии горному делу.  За границей Ломоносов пробыл пять 
лет. Из Германии Ломоносов вынес не только обширные познания в области 
математики, физики, химии, горном деле, но в значительной степени и 
общую формулировку всего своего мировоззрения.  Московская славяно-греко-латинская академия Дом, в котором Ломоносов жил в Марбурге 

Паспорт, выданный М. Ломоносову Марбургским университетом 
13 мая 1741 года 



Ломоносов – великий учёный
Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, 
энциклопедист, химик и физик, М.В. Ломоносов вошёл в науку как первый 
химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к 
современному, и предначертал обширную программу физико-химических 
исследований. Его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом 
предвосхитила современное представление о строении материи. Многие 
фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики. 
Он заложил основы науки о стекле. Со своими учениками создал эпическое 
мозаичное полотно (картину) «Полтавская баталия».
Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт - этот 
человек утвердил основания современного русского литературного языка. 
А так же он - художник, историк, поборник развития отечественного 
просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского 
университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие 
атмосферы у планеты Венера. 
Написал «Сатиру на хулящих учение. К уму своему». Роль Ломоносова как 
замечательного поэта и преобразователя русского литературного языка 
В. Г. Белинский определил так: «С Ломоносова начинается наша 
литература; он был ее отцом и пестуном». 
Он совершил и другие научные подвиги, ставшие достоянием мировой 
науки и культуры. 

Диплом профессора химии Ломоносова. «Введение в истинную физическую химию». Рукопись М. В. Ломоносова. Иллюстрации М. В. Ломоносова к рукописи «Явление Венеры на Солнце». 



 Московский университет
Московский университет по праву считается старейшим российским 
университетом. Он основан в 1755 году. Учреждение университета в Москве 
стало возможным благодаря деятельности выдающегося ученого-
энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича 
Ломоносова. И.И. Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, 
покровительствовал развитию русской науки и культуры, помогал многим 
начинаниям М.В. Ломоносова. После ознакомления с представленным И.И. 
Шуваловым проектом нового учебного заведения Елизавета Петровна 
подписала 12 (25 по новому стилю) января 1755 года (в День св. Татьяны 
по православному церковному календарю) указ об основании Московского 
университета. Церемония торжественного открытия занятий в университете 
состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы 
Петровны – 26 апреля (7 мая) 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, где получали фундаментальную подготовку по 
естественным и гуманитарным наукам.   Профессора читали лекции не 
только на общепризнанном тогда языке науки - латыни, но и на русском 
языке.                                                              



Ломоносов – литератор и художник
М. В. Ломоносов осуществил совместно с В. К. Тредиаковским силлабо-
тоническую реформу («Письмо о правилах российского стихотворства»), 
причём именно опыты Ломоносова были восприняты поэтами в качестве 
образцовых. Создал по немецкому образцу классический русский 
четырёхстопный ямб, первоначально «тяжёлый» полноударный (оды 
Иоанну Антоновичу, «Вечернее размышление»), затем облегчённый 
пропусками ударений. Основоположник русской торжественной 
(обращённой к правителям) и философской оды. Поэзия Ломоносова 
насыщена научной, космической и натурфилософской образностью 
(дидактическое послание к Шувалову, «Размышления»); он внёс вклад в 
русскую сатиру («Гимн бороде», эпиграммы). Неоконченная поэма «Пётр 
Великий» стала попыткой национального эпоса. Многие строки Ломоносова 
стали крылатыми.

М. В. Ломоносов был первым в России человеком, который начал на 
собственном опыте и своими руками осваивать технику мозаичного набора. 
Он демонстрирует свойства безошибочного художественного чутья, 
благородный пафос замыслов; имея трезвый взгляд на искусство, М. В. 
Ломоносов в кратчайший срок становится руководителем группы 
художников, прославившихся созданием первоклассных мозаичных картин, 
по качествам своим сравнимых с лучшими живописными произведениями. 

Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на 
победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года
Ода на день рождения Её Величества Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны, самодержицы всероссийския, 1746 года
Ода на день восшествия на всероссийский престол Её Величества 
Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года
«Утреннее размышление о божием величестве» (1743)
Вечернее размышление о божием величестве при случае великого 
северного сияния (1743)
«Я знак бессмертия себе воздвигнул» (1747)
«Ночною темнотою покрылись небеса…» (1747)
«Лишь только дневной шум замолк…» (1747)
Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал 
просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде 
за тем же
Гимн бороде (1757)
Разговор с Анакреоном (между 1758 и 1761)
Неоконченная героическая поэма о Петре Великом «Петрида»
 

«Полтавская баталия». Мозаика Ломоносова в здании Академии Наук 



Имя и адреса М.В. Ломоносова
23 марта — 8 сентября 1736 года — Двор новгородских семи монастырей 
на 1-й линии Васильевского острова «от Большой Невки на левой 
стороне» — Университетская набережная, между 1-й и 2-й линиями 
Васильевского острова (не сохранился).
8 июня 1741 года — 9 сентября 1757 года — Бонов дом — 2-я линия 
Васильевского острова — между Средним и Малым проспектами 
Васильевского острова (не сохранился).
9 сентября 1757 — 4 апреля 1765 года — Усадьба М. В. Ломоносова на 
Мойке — Большая Морская, 61 (условно; между Большой Морской и 
Почтовой улицами), подле Ягужинского трактира — перестроен, участок 
объявлен охранной зоной.
Университетская набережная, 3 (сохранился).
29 января — 1 марта 1762 года — Петербургская императорская 
фарфоровая фабрика, Шлиссельбургский тракт — Проспект Обуховской 
обороны, 151 (здание перестроено).

Усадьба М. В. Ломоносова на Мойке — Большая Морская, 61  
В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур 
самых выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть 
фигура М. В. Ломоносова.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Музей М.В. Ломоносова Российской Академии Наук
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. 
М. В. Ломоносова
Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова
Северный Арктический Федеральный Университет имени М.В. 
Ломоносова
Архангельский городской лицей имени М. В. Ломоносова
Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова в Холмогорах
Гимназия Ломоносова в Риге
Харьковская гимназия № 46 им. М. В. Ломоносова
Лицей им. М. В. Ломоносова в Йошкар-Оле
Самарская средняя школа № 6 им. М. В. Ломоносова
Гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» в Санкт-Петербурге
Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова» в Москве
Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова в г. Железногорск
 Красноярского края
Национальный горный университет им. М. В. Ломоносова в 
Днепропетровске 

М. В. Ломоносов на Памятнике «1000-летие России» в Новгороде. Могила Ломоносова в Александро-Невской лавре Памятник Ломоносову перед зданием факультета журналистики МГУ. Памятник М. Ломоносову в Санкт-Петербурге. 



- Назовите годы жизни М.В. Ломоносова?
 - Как звали отца М.В. Ломоносова?
- Как называется мозаичная картина Ломоносова?

   - Какое учебное заведение основал Ломоносов?
 - Почему учёного Ломоносова называют 
   энциклопедистом?



Автор: Бабынин С.А. 
преподаватель 
истории 
 и обществознания 
ГОУ НПО ПУ №16 
г. Строитель. 

http://gazetazm.ru/?attachment_id=5871 
http://www.annews.ru/s_zapad/index.php?PAGEN_1=82
http://www.nkj.ru/news/index.php?SHOWALL_3=1&PAGEN_2=29
http://pravkniga.ru/calendar.html?id=321


