
Ломоносов м.в.



Михаил Васильевич Ломоносов  (1711-1765) — первый 
русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, 

заложивший основы современного русского литературного языка, 
художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, 

науки и экономики.



Михаил Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в 
деревне Денисовка (ныне село Ломоносово) в семье помора. В 19 лет ушел 
учиться (с 1731 в Славяно-греко-латинской академии в Москве, с 1735 в 
Академическом университете в Санкт-Петербурге, в 1736-41 в Германии). С 1742 
адъюнкт, с 1745 академик Петербургской АН.
В 1748 Ломоносов основал при АН первую в России химическую лабораторию. По 
инициативе Ломоносова был основан Московский университет (1755).



Пушкин сказал о нем замечательно, точнее всех: «Ломоносов был великий 
человек. Между Петром I иЕкатериною II он один является самобытным 
сподвижником просвещения. Он создал первый университет Он, лучше 

сказать, сам был первым нашим университетом»



В представлении многих людей Ломоносов — сын поморского рыбака 
из бедной, затерянной в снегах деревеньки, движимый жаждой знаний, 

бросает все и идет в Москву учиться. На самом деле это скорее 
легенда, чем быль. Его отец Василий Дорофеевич был известным в 
Поморье человеком, владельцем рыбной артели из нескольких судов 
и преуспевающим купцом. Он был одним из самых образованных 
людей тех мест, поскольку некогда учился в Москве на священника. 

Известно, что у него была большая библиотека.



Мать Михаила Ломоносова — Елена Ивановна была дочерью дьякона. 
Именно мать, к сожалению, рано умершая, научила читать сына еще в юном 
возрасте и привила любовь в книге. Особенно полюбил юноша грамматику 

Мелентия Смотрицкого, Псалтирь в силлабических стихах Симеона 
Полоцкого и арифметику Магницкого.



Вообще работы Михаила Ломоносова в области русской словесности весьма 
значительны. Он реформировал систему русского стиха, заложив основы 
развития современного стихосложения. Его наблюдения в области языка 
послужили началом становления русского литературного языка светского 

характера. Для того чтобы внести порядок в литературный язык, М. 
Ломоносов распределил весь его словарный состав по трем группам — 

штилям, связав с каждым из них определенные литературные жанры. Отсюда 
и исходит принятое в русском литературоведении определение комедии как 

низкого жанра, а трагедии — как высокого.


