
Анализ стихотворения 
М.В. Ломоносова 

«Вечернее размышление о 
Божием Величестве при 

случае Великого северного 
сияния».



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 многих 

других.



Научная деятельность
•     Ломоносов первым сформулировал основные 
положения кинетической теории газов, открытие которой 
обычно связывают с именем Д. Бернулли. 

•     Он пытался разработать эфирную теорию 
электрических явлений и думал о связи электричества и 
света, которую хотел обнаружить экспериментально.

•      В 1761 году Михаил Ломоносов следил за 
прохождением Венеры между Землей и Солнцем. Это 
очень редкое явление наблюдали ученые многих стран, 
специально организовавшие для этого далекие 
экспедиции. Такие наблюдения Венеры давали 
возможность уточнить величину расстояния от Земли до 
Солнца. Но только Ломоносов, у себя дома в Петербурге, 
наблюдая в небольшую трубу, сделал великое открытие, 
что на Венере есть атмосфера, по-видимому, более 
плотная, чем атмосфера Земли.



Научная деятельность
       Стремясь вооружить астрономов лучшим инструментом 
для проникновения вглубь Вселенной, Ломоносов создал 
новый тип отражательного телескопа-рефлектора. В 
телескопе Ломоносова было только одно зеркало, 
расположенное с наклоном, — оно давало более яркое 
изображение предмета, потому что свет не терялся как при 
отражении от второго зеркала.
        Далеко опережая современную ему 
науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что 
поверхность Солнца представляет собой бушующий 
огненный океан, в котором даже «камни, как вода, кипят».

Наука для Ломоносова – это двигатель прогресса, катализатор развития 
промышленности и, следовательно, источник благосостояния нации. 



Филологические труды:

❑Краткое руководство к риторики на пользу 
любителей красноречия»;

❑«Краткое руководство к красноречию»;

❑«Российская грамматика» ;

❑«Предисловие  о пользе книг церковных в 
российском языке» .



Старославянскими называют слова и части слов, 
пришедшие из старославянского, древнего языка 

славян. 

•В конце X века (после принятия христианства) 
распространился на Руси. Затем, подвергшись 
языковому и грамматическому влиянию 
русского языка, получил название церковно-
славянского и до VII века употреблялся как одна 
из разновидностей русского литературного 
языка. Возникло резкое различие между языком 
«книги» и живым говором народа. Наш герой 
осознаёт, что литература не может идти вперёд 
без формальной правильности в языке и стихе, 
без литературных форм. 



Северное сияние — свечение (люминесценция) 
верхних слоёв атмосфер планет, обладающих 

магнитосферой, вследствие их взаимодействия с 
заряжёнными частицами солнечного ветра.



Устаревшие слова (старославянские): 
• бездна – огромное количество, пропасть; 
• уста – рот, губы; 
• премудрые – ученые; 
• естество – самая суть, сущность чего-нибудь, то же, что 
природа; 

• мещут – метать – кидать с размахом; 
• зрак – взгляд, глаз;
• мятёт (мястись) – быть в смятении; 
• зыблет (зыбиться) – появляться, колебаться;
• твердь: земная твердь – земля, суша; 
• небесная твердь – небо, небесный свод; 
• зенит – точка небесной сферы, находящаяся вертикально над 
головой наблюдателя; 

• разить – бить, громить; 
• эфир – воздушное пространство, воздушная высь; 
• окрест – вокруг; 
• несведом – неизвестен; 
• тварь – всякое живое существо; 
• Творец – Бог как создатель мира.



 К какому стилю относится 
«Вечернее размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния»?

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

героические поэмы драмы комедии

оды послания песни

трагедии дружеские письма басни

похвальные надписи сатиры эпиграммы

(церковно-славянские
слова + русские)

(русские слова с
небольшой примесью
старославянских)

(русские слова +
простонародные
слова)


