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        ХVIII век дал России плеяду крупнейших учёных, историков, 
изобретателей, деятелей литературы и искусства. Первое место среди 
них, безусловно, принадлежит М.В. Ломоносову (1711-1765).
    Все начинания М.В.Ломоносова  в народном просвещении,  свершения 
в химии, физике, металлургии и горном деле, астрономии, географии, 
этнографии, ораторском искусстве поэзии и истории имели выдающееся 
значение.
    Среди научных трудов – «Размышления о причинах теплоты и холода» 
(1744),  «О происхождении света, новую теорию о цветах    
представляющее» (1756), «О рождении металлов от трясения земли» (1757), 
«Рассуждения о большой точности морского пути» (1759), «Краткий 
Российский летописец с родословием» (1760), «Явление Венеры на 
солнце наблюденное» (1761), «О сохранении и размножении российского 
народа» (1761), «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763),  «О 
слоях земных» (1763),  «Слово о пользе химии» (1763), «О явлениях 
воздушных от электрической силы происходящих» (1763), «Древняя 
Российская история от начала Российского народа до кончины великого 
князя Ярослава Первого, или до 1054 года» (1766) и др.
    Большую роль М.В. Ломоносов отводил русскому языку в 
консолидации «народов, Российской державе подданных». Велики 
заслуги учёного и в области языкознания. В «Российской грамматике» 
(1757) он писал: «Повелитель многих языков, язык российский, не 
токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и 
собственным своим пространством и довольствием велик 
перед всеми в Европе».
 
   



   Ломоносов серьёзно занимался  и русской поэзией. В «Письме о 
правилах российского стихотворства» (1739) он создал собственную 
теорию русского стихосложения, которая в основных чертах существует 
и в наше время.
    Кроме этого Ломоносовым были созданы значительные труды и в 
области теории литературы. «Краткое руководство к красноречию» (1748) 
представляет собой курс общей теории литературы,
   Работа  «О пользе книг церковных в российском языке»  (1757) это учение 
о трёх стилях – «высоком», «посредственном», «низком» - в русском языке 
и о жанрах русской литературы. Нормы литературной речи, которые ввёл 
Ломоносов, способствовали развитию языка русской литературы.
      Среди литературного наследия  М.В. Ломоносова – послания, 
идиллии, эпиграммы, оды, поэмы, трагедии. Например, «Ода на 
торжественный праздник рождения Императора Иоанна III» и «Первые 
трофеи Его Величества Иоанна III через преславную над шведами 
победу» (1741),  «Вечерние размышления о Божием величестве при случае 
великого северного сияния» (1743, ода), «Утреннее размышление о 
Божием величестве» (1743, ода)      «На взятие Хотина» (1751, ода).  
Трагедии: «Тамира и Селим» (1750), «Демофонт» (1752) и незаконченная 
поэма «Пётр Великий» (1760).
   
     Трудно перечислить все открытия, сделанные Ломоносовым. 
Личность Михаила Васильевича, его открытия в области науки и 
литературы сыграли значительную роль в развитии русского 
общества и истории русской культуры.





«…Страстно любил науку,  но думал и заботился  
исключительно о том, что нужно было для блага его 
Родины. Он хотел служить не чистой науке, а только 
Отечеству» / Н.Г. Чернышевский
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          Основой экономических воззрений Ломоносова стало видение 
России как сильного государства, проводящего последовательную 
экономическую политику.  
    Процветание России Ломоносов связывал в первую очередь с 
расширением экономических функций государства, основываясь 
исключительно на самодержавии. В правильности данного подхода его 
укрепило в первую очередь изучение истории ХYIII века и в частности 
деятельность Петра I, все реформы которого, касающиеся 
промышленности, торговли, науки, просвещения, строительства 
флота, были проведены «сверху», а при необходимости и жестоко 
насаждались силой.
      Специальных трудов по экономике у Ломоносова немного,  что 
значительно затрудняет изучение экономических воззрений великого 
учёного.
      Интерес представляет проект М.В. Ломоносова, составленный в 
1763 г., под названием «Экономический лексикон российских продуктов…». 
Задумывался «Лексикон» как справочное пособие для купечества и 
торгующего дворянства. Запрашивались сведения о каждом продукте 
(местность, где родился или производится, его количество и качество, 
его потребление на месте или продажа, пути продвижения продукта, 
продажная цена).
          Ломоносова интересовали не только промышленность и торговля, 
но и сельское хозяйство, тем более что ещё в эпоху Петра I в эту отрасль 
начали вводить новшества: новые культуры (табак, виноград, 
лекарственные травы), уборка хлеба серпом заменялась косьбой, 
разводились новые породы скота.



 

         Одним из проектов учёного, касающимся сельского хозяйства, 
является «Мнение об учреждении Государственной Коллегии 
(сельского) земского домоустройства». Этот документ содержит план, 
можно сказать, проект организации задуманного учреждения – 
специальной коллегии для изучения сельского хозяйства и сельского 
населения. По содержанию и направленности запроектированное 
учреждение явилось прообразом будущего Вольного экономического 
общества (ВЭО), созданного по приказу Екатерины Великой через 
несколько месяцев после смерти автора проекта для поощрения в России 
земледелия, отечественного производства (в том числе горного дела и 
металлургии) и внутренней торговли.
      Вместе с тем исследования по экономическим вопросам содержатся в 
его философских, исторических, географических и литературных трудах.
      Обозревая работы Ломоносова в области экономики и по смежным 
вопросам, можно сказать, что его идеи, замыслы, планы, сочинения 
обращены к изучению хозяйства России в самом широком спектре. Для 
пользы общества была выработана целостная экономическая политика 
государства, сопровождаемая комплексом практических рекомендаций. 
Многие программы весьма обширны, а порой и грандиозны по своим 
масштабам. Это ему, Ломоносову, мы обязаны появлением дисциплины 
«Экономическая география», то есть науки, «соединённой с знанием 
государственной экономии».
         В своей научной деятельности М.В. Ломоносов придерживался 
традиций русской экономической школы. Его экономические идеи и 
в наши дни подлежат дальнейшему осмыслению.





   Декрет о создании университета был подписан императрицей 
Елизаветой Петровной 12 (25) января 1755 года. 
     Церемония торжественного открытия занятий в Университете 
состоялась 7 мая 1755 года, в день празднования годовщины коронации 
Елизаветы Петровны .
Университет подчинялся непосредственно Правительствующему сенату. 
Профессура не подлежала никакому суду, кроме университетского — с 
санкции куратора и директора. Последний должен был:   «править 
доходами Университета и стараться о его благосостоянии; учреждать 
вместе с профессорами науки в Университете изучение в гимназии», 
вести переписку «со всеми присутственными местами по делам, 
касающимся до Университета»
      Первые лекции в университете были прочитаны 26 апреля 1755 года.   
Граф Шувалов стал первым  куратором университета, а Алексей 
Михайлович Аргамаков (1711—1757) – первым  директором.
      Программу первого русского университета Михаил Васильевич 
Ломоносов тщательнейшим образом  разработал сам. При этом он 
настаивал на предоставлении права обучаться в университете 
молодежи всех сословий. Он добивался открытия не 
привилегированного учебного заведения, а высшего учебного 
заведения, доступного для всех слоёв населения. «В университете тот 
студент почтеннее, кто больше  научился; а  чей он сын, в том нет 
нужды», - говорил он.
    Знаменательно, что именно в типографии нового университета начали 
печатать собрания сочинений Михаила Васильевича  Ломоносова. 
Первый том вышел в 1757 году. Его украшал единственный выполненный 
при жизни Ломоносова портрет.












