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Жизнь Михаила Ломоносова.

         Русский учёный Михаил Васильевич 
Ломоносов родился в селе Денисовка 
Архангельской губернии (ныне с. 
Ломоносово) в семье помора. В 1731 г. он 
поступает учиться в Славяно-греко-
латинскую академию в Москве, выдав себя 
за дворянского сына, поскольку крепостных 
в академию не принимали. В 1735 г. он был 
послан в Петербург в академический 
университет, а в 1736 г. – в Германию, где 
учился сначала в Марбургском университете 
(1736-1739), под руководством известного 
физика и философа Христиана Вольфа, а 
затем во Фрейбурге в Школе горного дела 
(1739-1741) у горного советника И. Генкеля, 
ученика Г. Шталя. После возвращения в 
Россию в 1741 г. Ломоносов стал адъюнктом 
Физического класса Петербургской 
академии наук, а в 1745 г. – профессором 
химии Петербургской АН. С 1748 г. 
Ломоносов работал в учреждённой по его 
инициативе Химической лаборатории 
академии; химическими исследованиями он 
занимался также в домашней лаборатории и 
на основанном им в Усть-Рудицах близ 
Петербурга стекольном заводе.



Творческая деятельность.
      Творческая деятельность Ломоносова отличалась 

исключительной широтой интересов. До 1748 г. Ломоносов 
занимался преимущественно физическими исследованиями, а в 
период 1748-1757 гг. его работы посвящены главным образом 
решению теоретических и экспериментальных вопросов химии. 
Его труды, относящиеся к математике, физике, химии, наукам о 
Земле, астрономии, стали рубежом в развитии науки, 
отграничивающим натурфилософию от экспериментального 
естествознания. Ломоносов изложил основы атомно-
корпускулярного учения (1741-1750), разрабатывал 
кинетическую теорию теплоты (1744-1748), обосновал 
необходимость привлечения физики для для объяснения 
явлений химии (1747-1752) и предложил для теоретической 
части химии название «Физическая химия», а для практической 
части – «техническая химия». Он также обратил внимание на 
основополагающее значение закона сохранения вещества в 
химических реакциях.



Исследования.
      В руководимой Ломоносовым Химической лаборатории 

Петербургской АН выполнялась широкая программа 
экспериментальных исследований. Он разрабатывал точные 
методы взвешивания и объёмные методы количественного 
анализа. Проводя опыты по обжигу металлов в запаянных 
сосудах, Ломоносов показал, что их вес после нагревания не 
изменяется и что мнение Р. Бойля о присоединении к металлам 
"тепловой материи" ошибочно. Он изучал растворимость солей 
при различных температурах, установил факты понижения 
температуры при растворении солей и понижения точки 
замерзания раствора по сравнению с чистым растворителем. 
Ломоносов лично произвёл большое количество анализов 
горных пород. Он доказывал органическое происхождение 
почвы, торфа, каменного угля, нефти, янтаря. В своём «Слове 
о рождении металлов от трясения Земли» (1757) и в работе «О 
слоях земных» (конец 1750-х годов, опубликована в 1763) он 
последовательно проводил идею о закономерной эволюции 
природы.



Изобретения.
     Ломоносов создал в России многие химические 

производства – неорганических пигментов, 
глазурей, стекла, фарфора. Он изобрёл 
фарфоровую массу, разработал рецептуру и 
технологию изготовления цветных стёкол, которые 
использовал для создания своих мозаичных 
картин. Ломоносов создал ряд мозаичных 
портретов (например, портрет Петра I) и 
монументальную (4,8х6,44 м) мозаику «Полтавская 
баталия» (1762-1764). Мозаичные работы 
Ломоносова были высоко оценены российской 
Академией художеств, избравшей его в 1763 г. 
своим членом.



Его заслуги.
• Первым из русских академиков Ломоносов приступил к 

подготовке учебников по химии и металлургии: "Курс 
физической химии" (1754) и "Первые основания 
металлургии, или рудных дел" (1763). Ему принадлежит 
заслуга создания Московского университета, проект и 
учебная программа которого составлены им лично. 
Ломоносов создал основы русского химического языка, Он 
написал также ряд трудов по истории, экономике, 
филологии; наряду с научными исследованиями 
Ломоносов занимался литературным творчеством и 
опубликовал несколько од и трагедий. На протяжении 
всей жизни учёный был инициатором самых 
разнообразных научных, технических и культурных 
мероприятий, направленных на развитие 
производительных сил России и имевших первостепенное 
государственное значение.



Извесность.

    Именем Ломоносова названы Московский 
университет, Московский институт тонкой 
химической технологии, город в 
Ленинградской области (бывший 
Ораниенбаум), течение в Атлантическом 
океане, горный хребет на Новой Земле, 
подводный хребет в Северном Ледовитом 
океане, возвышенность на острове 
Западный Шпицберген. Академия наук 
СССР учредила в 1956 г. Золотую медаль 
им. М. В. Ломоносова за выдающиеся 
работы в области химии и других 
естественных наук.



Литературное  наследие.
           Среди работ Ломоносова - работы по филологии, истории, 

химии, физике (по исследованию атмосферного 
электричества), астрономии (26 мая 1761 во время 
прохождения Венеры по диску Солнца открыл 
существование у нее атмосферы), геофизики 
(исследования земного тяготения), геологии и 
минералогии (доказал органическое происхождение 
почвы, торфа, каменного угля, нефти, янтаря), разработка 
технологии получения цветного стекла (среди мозаичных 
портретов его работы - портрет Петра I; монументальная, 
около 4,8 м 6,44 м, мозаика "Полтавская баталия", 1762 - 
1764). Среди научных трудов - "Письмо о правилах 
российского стихотворства" (1739, опубликовано в 1778), 
"Размышления о причине теплоты и холода" (1744), 
"Слово о рождении металлов от трясения Земли" (1757), 
"О слоях земных" (конец 1750-х годов, опубликована в 
1763), "Российская грамматика" (1755, опубликована в 
1757; первая научная грамматика русского языка), "О 
происхождении света, новую теорию о цветах 
представляющее" (1756), "О рождении металлов от 
трясения земли" (1757), "Предисловие о пользе книг 
церковных в российском языке" (1758), "Рассуждения о 
большой точности морского пути" (1759), "Краткий 
Российский летописец с родословием" (1760, перечень 
важнейших событий до эпохи Петра I включительно), 
"Явление Венеры на солнце наблюденное" (1761), "О 
сохранении и размножении российского народа" (1761, 
трактат), "Первые основания металлургии или рудных 
дел" (1763; руководство было выпущена огромным для 
того времени тиражом - 1225 экземпляров), 



Продолжение.
     "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" (1 и 2 части, 
опубликована в 1766). Среди литературного наследия 
Ломоносова - послания, идиллии, эпиграммы, оды, поэмы, 
трагедии: "На взятие Хотина" (1739, ода, опубликована в 
1751), "Ода на торжественный праздник рождения 
Императора Иоанна III" и "Первые трофеи Его Величества 
Иоанна III чрез преславную над шведами победу" (1741, 
обе оды составляют библиографическую редкость, так как 
подверглись общей участи - истреблению всего, что 
относилось ко времени императора Иоанна Антоновича), 
"Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния" (1743, ода), "Утреннее 
размышление о Божием величестве" (1743, ода), "Тамира 
и Селим" (1750, трагедия), "Демофонт" (1752, трагедия), 
"Письмо о пользе стекла" (1753, стихотворение), "Гимн 
бороде" (1757, сатира), "Петр Великий" (1760, поэма не 
закончена)
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