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Михаила Васильевича 
Ломоносова



Михаил Ломоносов 
родился 
19 ноября 
(8 ноября по старому стилю)
1711 года в деревне 
Денисовка (ныне село 
Ломоносово) в семье помора. 

Астроном,
приборостроитель, географ, металлург, ге
олог, поэт, филолог,
художник, историк и генеалог, поборник 
развития отечественного просвещения, 
науки и экономики.



Он 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 и многие 
фундаментальные законы, в 
числе которых одно из начал 
термодинамики; заложил основы 
науки о стекле.



Грамоте обучил Михаила 
Ломоносова дьячок местной 
Дмитровской церкви С. Н. 
Сабельников. 
«Вратами учёности», по его 
собственному выражению, для 
него делаются «Грамматика» 
Мелетия Смотрицкого, 
«Арифметика» Л. Ф. Магницкого, 
«Стихотворная Псалтырь» 
Симеона Полоцкого. 
В четырнадцать лет юный 
Ломоносов грамотно и чётко писал.

Жизнь Ломоносова в родном доме 
делалась невыносимой, 
наполненной постоянными ссорами 
с мачехой. Особенно ожесточала 
мачеху страсть Ломоносова к 
книгам. 



В декабре 1730 года 19-летний Михаил 
отправляется вместе с рыбным караваном из 
Холмогор в Москву. Путешествие в Москву 
выглядело как бегство, поскольку будущий 
учёный покинул дом ночью, тайно, ни с кем не 
простившись. Долгое время его считали 
беглым. Ломоносов взял с собой, помимо 
одежды (две рубахи и тулуп), лишь 
подаренные ему соседом 
«Грамматику» Смотрицкого и 
«Арифметику» Магницкого. Отправился он 
пешком, нагнав караван лишь на третий день 
и упросил рыбаков разрешить ему идти 
вместе с ними. Путешествие до Москвы 
заняло три недели, и в начале января 1731  
года Ломоносов прибыл в Москву.
Чтобы поступить в «Спасские школы», то 
есть, в Славяно-греко-латинскую академию, 
Ломоносову пришлось подделать документы 
и выдать себя за «сына холмогорского 
дворянина».



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».



Первый петербургский период
В 1735 году, не дойдя ещё до богословского класса, Ломоносов был 
вместе с другими двенадцатью учениками Спасского училища 
отправлен в Петербург и зачислен в студенты университета 
при Академии Наук. По одной из версий, богословская карьера 
Ломоносова оборвалась из-за вскрывшегося подлога документов при 
поступлении. Рукоположение не состоялось, но способный 
семинарист был направлен на ниву естествознания. 
В первые дни пребывания в Петербурге Ломоносов и его товарищи 
поселились при самой Академии Наук, а в дальнейшем переехали на 
жительство в снятое Академией каменное здание новгородской 
епархии на 1-й линии Васильевского острова, около Невы.
 Для них были куплены простые деревянные кровати с тюфяками, по 
одному маленькому столу и стулу, на всех три платяных и три 
книжных шкафа. Им были выданы необходимые одежда, обувь, бельё 
и т. д. Одним из существенных пробелов в их образовании было то, что 
они не знали немецкого языка, распространённого в то время в 
Академии. Занятия начались с изучения немецкого языка, которому их 
обучал ежедневно учитель Христиан Герман.



Возвращение в Россию
В начале мая 1740 года Ломоносов, оставив некоторые 
свои книги товарищам и захватив с собой небольшие 
пробирные весы с гирьками, навсегда покинул Фрайберг. 
Ломоносов рассчитывал с помощью барона Г. К. фон 
Кейзерлинга, русского посланника, уехать в Россию. Но, 
прибыв в Лейпциг, где, по его расчётам, должен был 
находиться посланник, Ломоносов не застал его там. 
Затем он решил возвращаться в Россию морским путём 
через Голландию, но, по дороге, напившись в трактире с 
прусскими солдатами, оказался в немецкой казарме в 
Везеле, откуда вскоре сбежал. В октябре 1740 
года Ломоносов опять в Марбурге, где вновь живёт в доме 
тёщи. Возвращение Ломоносова в Петербург шло через 
порт Любек, который он покинул в мае 1741 года.



13 февраля 1757 года 46-летний профессор Ломоносов получает чин коллежского 
советника. По табели о рангах он становился чиновником VI класса. Новым местом 
его службы стала канцелярия Академии, он ведал научными и учебными 
департаментами. Назначенный в 1758 году главой Географического департамента 
Академии наук, Ломоносов начинает работу по составлению нового «Атласа 
российского» и добивается рассылки во все губернии географических анкет, 
сведения из которых могли бы помочь в создании различных карт. В 1759 году он 
занят устройством гимназии и составлением устава для неё и университета при 
Академии, причём, опять всеми силами отстаивает права низших сословий на 
образование, возражая на раздававшиеся вокруг него голоса: «куда с учёными 
людьми?». Учёные люди — доказывает Ломоносов, — нужны «для Сибири, для 
горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления 
нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, 
военного дела, хода севером и сообщения с ориентом (востоком)». В то же время 
идут занятия Ломоносова по Географическому Департаменту; под влиянием его 
сочинения «О северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» в 1764 
году снаряжается экспедиция в Сибирь. В конце жизни Ломоносов был избран 
почётным членом Стокгольмской (1760) и Болонской (1764) академий наук.

Коллежский советник



           Смерть
Ломоносов умер 4 (15) апреля 1765 года на 
54-м году жизни от воспаления лёгких. 
Незадолго до смерти Ломоносова посетила 
императрица Екатерина II, 

«чем подать благоволила новое Высочайшее 
уверение о истинном люблении и 
попечении своем о науках и художествах в 
отечестве» («Санкт-Петербургские 
Ведомости», 1764).
Ломоносов был похоронен 8 (19) апреля 1765 
года[48] на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. Надгробие М. В. Ломоносова, 
поставленное канцлером М. И. Воронцовым — 
стела из каррарского мрамора с латинской и 
русской эпитафией и аллегорическим 
рельефом. 



Конец!


