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Первый русский ученый-
естествоиспытатель, литератор, 
историк, художник. Родился Ломоносов 19 
ноября (по старому стилю - 8 ноября) 1711, 
в селе Денисовка Куростровской волости 
около села Холмогоры Архангельской 
губернии, в семье крестьянина-помора 
Василия Дорофеевича Ломоносова, 
занимавшегося морским промыслом на 
собственных судах. Мать Ломоносова, 
умершая очень рано, была дочерью 
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Деревня,где родился Ломоносов.



 декабре 1730 года из Холмогор в Москву 
отправлялся караван с рыбой. Ночью, когда в 
доме все спали, Ломоносов надел две рубахи, 
нагольный тулуп, взял с собой подаренные ему 
соседом «Грамматику» Смотрицкого и 
«Арифметику» Магницкого и отправился 
вдогонку за караваном. На третий день он 
настиг его и упросил рыбаков разрешить идти 
вместе с ними. Отъезд из дома Ломоносов 
тщательно продумал. Он узнал, что только в 
трёх городах России — в Москве, Киеве и 
Санкт-Петербурге — можно овладеть высшими 
науками. Свой выбор он остановил на Москве. 
Ломоносова ожидала долгая и нелёгкая зимняя 
дорога. Преодолев весь путь за три недели с 
рыбным обозом, Ломоносов в начале января 
1731 года прибыл в Москву[4], где он никого не 
знал.

Путешествие в 
Москву.

Московская славяно-греко-латинская 
академия.



Официально Ломоносов и его товарищи были 
зачислены в Марбургский университет 6 ноября 1736 
года, и их фамилии были внесены в университетскую 
книгу за подписью проректора И. К. Санторока. С 
помощью Х. Вольфа они быстро приобщились к 
занятиям: с января 1737 года начали слушать курс 
теоретической химии профессора Дуйзинга, а затем 
лекции Вольфа по механике, гидростатике, аэрометрии, 
гидравлике, теоретической физике. С мая наряду с 
изучением немецкого языка Ломоносов стал брать уроки 
французского, рисования, танцев и фехтования. Прошло 
менее года пребывания русских студентов в 
Марбургском университете, а успехи их в изучении 
различных дисциплин были весьма значительны. Уже 
достаточно хорошо зная немецкий (при отправке в 
Германию он им не владел, с октября 1738 года, 
продолжая совершенствоваться в латыни, Михаил 
Ломоносов не только стремился к овладению 
французским, предусмотренным программой обучения, 
но уже, по собственной инициативе — приступил к 
занятиям итальянским.
      В период обучения в Марбургском университете 
Ломоносов начал собирать свою первую библиотеку, 
потратив на книги значительную часть выдававшихся 
денег.

Время учебы

Дом, в котором Ломоносов жил в 
Марбурге



Видел органическую связь воспитания и 
обучения, ратовал за взаимосвязь 
физического и нравственного воспитания и 
умственного развития. Выступил впервые в 
русской педагогике сторонником синтеза 
классического, естественнонаучного и 
реального образования. Был сторонником 
классно-урочной системы как наиболее 
продуктивной для развития ума и памяти. 
Был за домашние задания и экзамены. 
Отводил в процессе обучения значительное 
место практике, постановке опытов, отмечал 
практическое значение знаний. Русский язык 
ценил очень высоко, выдвинул идею 
воспитательного значения русского языка.

Образование



Михаил Васильевич Ломоносов сумел объять в своём 
творчестве все главные области знаний, фундаментальные, 
основополагающие их проблемы, и настолько глубоко 
проникнуть в самую сущность непонятых в его время 
явлений, настолько идти впереди своего времени, что и 
сейчас лишёнными даже малого преувеличения звучат 
слова В. И. Вернадского, сказанные более чем сто лет назад 
о М. В. Ломоносове, как о предстающем "нашим 
современником по тем задачам и целям, которые он ставил 
научному исследованию". 

Об энциклопедизме М. В. Ломоносова с определённостью 
говорит и сам перечень трудов его, это отмечают как 
представители естествознания, так и гуманитарии. Это 
признавали учёные его века, сейчас факт многогранности 
его таланта очевиден, наследие учёного достаточно хорошо 
изучено, в большинстве своём - понято и классифицировано.

Научная 
деятельность



В 1740-х годах М. В. Ломоносов в "собственноручных черновых 
тетрадях": "Введение в истинную физическую химию" (лат. 
Prodromus ad verum Chimium Physicam), и "Начало физической 
химии потребное молодым, желающим в ней 
совершенствоваться" (лат. Tentamen Chymiae Physicae in usum 
studiuosae juventutis adornatum) уже дал абрис будущего курса 
новой науки, более строго оформившийся к январю 1752 года, 
о чём учёный пишет в итогах 1751-го: "Вымыслил некоторые 
новые инструменты для Физической Химии", а в итогах 1752-го 
- "диктовал студентам и толковал сочиненные мною к 
Физической Химии пролегомены на латинском языке, которые 
содержатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими 
фигурами на шести полулистах". Тогда М. В. Ломоносовым 
была намечена огромная программа изучения растворов, 
которая не полностью реализована и по сию пору.

М. В. Ломоносовым были заложены основы физической химии, 
когда он сделал попытку объяснения химических явлений на 
основе законов физики и его же теории строения вещества. Он 
пишет: "Физическая химия, есть наука, объясняющая на 
основании положений и опытов физики то, что происходит в 
смешанных телах при химических операциях".

Физическая химия



В своей Химической лаборатории М. В. Ломоносов в 
1752-1753 годах впервые за всю историю науки читал 
курс физической химии студентам академического 
университета. А разрешение на строительство этой 
лаборатории он смог получить только после трёхлетних 
усилий - это была первая научно-исследовательская и 
учебная лаборатория в России. 

В октябре 1748 года, когда она, наконец, была построена, 
и получила оборудование, изготовленное по чертежам и 
проектам самого учёного, он начал проводить в ней 
экспериментальные исследования по химии и технологии 
силикатов, по обоснованию теории растворов, по обжигу 
металлов, а также - осуществлял пробы руд. Здесь он 
провёл более 4-х тысяч опытов! Им разработана 
технология цветных стёкол (прозрачных и "глухих" - 
смальт). Эту методику он применил в промышленной 
варке цветного стекла и при создании изделий из него.

Наука о 
стекле



Работы настоящего 
раздела находятся в 
очевидной связи с 
Ломоносовской наукой о 
стекле, но 
соприкасаются 
одновременно с другими 
дисциплинами: физикой, 
принципиально иным 
приборостроением и 
оптикой. 26 мая 1761 
года, наблюдая 
прохождение Венеры по 
солнечному диску, М. В. 
Ломоносов обнаружил 
наличие у неё 
атмосферы.

Астрономия, оптомеханика и 
приборостроение



       В работах М. В. Ломоносова, посвящённых исследованию 
электричества особенно ценным является направленность их 
от качественных наблюдений к установлению количественных 
закономерностей - формированию основ теории 
электричества. Занимаясь независимо этими исследованиями, 
он с Г. В. Рихманом и Б. Франклин добились наиболее 
убедительных результатов. 
        26 ноября 1753 года им был сделан большой доклад - 
"Слово о явлениях воздушных, от электрической силы 
происходящих". М. В. Ломоносовым была представлена его 
строго научная теория атмосферного электричества, которая в 
полной мере соответствует современным взглядам, данных 
явлений касающихся

Теория электричества и 
метеорология



 

 



 

 



 

 



Ломоносов возглавлял 
географический департамент 
АН, руководил работой по 
созданию географического 
атласа, восстановил глобус 
после пожара, создал 
циркумполярную карту.

География и навигация



МГУ.Московский Государственный Университет.
Назван в честь М.В.Ломоносова.



          Ломоносов  умирает, 4 апреля 1765 г. Незадолго до 
смерти  Ломоносова  посетила императрица Екатерина, «чем 
подать благоволила новое Высочайшее уверение о истинном 
люблении и попечении своем о науках и художествах в 
отечестве» («Санкт-Петербургские Ведомости», 1764). В конце  
жизни   Ломоносов  был избран почетным членом 
Стокгольмской и Болонской академий наук. —  Ломоносов  
женился еще за границей, в 1740 г., в Марбурге, на Елизавете 
Цильх. Семейная  жизнь   Ломоносова  была, по-видимому, 
довольно спокойной. Из детей после  Ломоносова  осталась 
лишь дочь Елена, вышедшая замуж за Константинова, сына 
брянского священника. Ее потомство, как и потомство сестры 
Ломоносова , в Архангельской губернии, существует доныне.
         Ломоносов   похоронен  в Александро-Невской лавре

Последние годы жизни М.В.
Ломоносова
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Могила Ломоносова в Александро-Невской лавре


