
[/} е еАГПt и к 
МОСКОDСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Ng 8-1950 

х и м и я 

-
Н. А. ФИГУРОВСRИй 

М. В. ЛОМОНОСОВ-ОСНОВОПОЛОЖНИК iХИМИЧЕСl{ИХ НАУК1 

15 апреля исполнилось 185 лет со дня смерти замечательного русского 
ученого, основоположника химпческоii науки, основателя нашего универ
ситета-Михаила Васильевича Ломоносова. 

Среди многих славных имен выдающихся деятелей н'ауки, ноторыми 
справедливо гордится наш народ, имя Михаила Васильевича Ломоносова 
особенно близко и дорого сердцу советского человека. Ломоносов вышел 
из недр русского народа. Его гений ученого и поэта расцвел пышным цветом 
в тяжелую и мрачную эпоху немецкого засилья в общественной жизни 
России и убедительно показал всему миру замечательные начества рус
ского человека, умеющего грудью постоять за свою Родину, способного 
ла величайшие научные подвиги. 

Научная и литературная деятельность Ломоносова -это целая эпоха 
в истории русской культуры. Ломоносов создал русскую науку. Физика, 
химия, минералогия, география, астрономия, металловедение, поэзия 
и литература и другие науки и искусства ведут свое начало от Ломоносова. 
Он поднял на недосягаемую высоту честь и достоинство русского народа 
Ir нанес сонрушительный удар по высокомерным и лживым теориям и нле
ветничесним измышлениям западноевропейсних реанционных ученых 
о «неохоте и неспособностИI> руссних людей н самостоятельному научному 
творчеству. Он первый всей своей научной; литературной и общественной 
деятельностью блестяще подтвердил свои же собственные вещие слова: 

« ... Что может собственных Платонов, 

и быстрых разумом Невтонов 

Российская аеыля рождать». 

Жизнь Ломоносова была наполнена тяжелым и напряженным трудом 
ла благо своего народа . Хорошо известно, 15аним испытаниям и лише
нпям подвергся Ломоносов в детсние и юношесние годы, с наким трудом 
далось ему первоначальное образование. Удача пришла н пему, ногда 
он в числе способнейших учеников был отправлен в Петербург в Анадемию 
нау1{ и затем поехал для обучения за границу. В весьма нороткий срон 
он осваивает науRи и, что особенно важно, получает техничесное образо
вание. 

За время пребывания за границей Ломоносов настольно хорошо изучил 
физину, химию, механину, металлургию, пробирное дело и другие науRи, 

• 1 Донлад на «Ломоносовских чтениях» 1950 r. 
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что мог считать себя специалистом в этих областях, вполне подготовлен
ным к самостоятелыюй научной работе, и по возвращении в Петербург 
приступил к шпро1 ой и разносторонней творческой деятельности. 

Будучи адъюнктом Академии по физическому классу, Ломоносов не· 
имел возможпостей для самостоятельной экспериментальной работы. Тем 
:не менее оп сумел развить в этом направлении чрезвычайно широ.nую дея

тельность. Еще будучи в командировке, он написал две замечательные· 
диссертации: «0 составляющих тела природы нечувствительных частич
ках, в которых находятся достаточные основания частичных свойств» 
и «Элементы математической химию>. Уже в этих работах во всей полноте 
сказалось величие гения молодого ученого. 

Поставив перед собоЦ задачу «сыскать причины видимых свойств. 
в телах на поверхности, происходящих от внутреннего их сложения», Ломо
носов впервые в истории науки формулирует основы атомно-молекуляр
ного учения строения вещества. Он говорит о существовании простых 
частичек, не поддающихся разложению на еще более простые. Эти частицы, 
плп, как их теперь называют, атомы, Ломоносов назвал «нечувствитель
ными физичесrшми частицами», т. е. такими, 1-юторые невозможно обна
ружить непосредственно, без соответствующих приборов. Более сложные 
частицы, составленные, по Ломоносову, из первичных частиц-«элемен
тов», получили название «корпускул». Они соответствуют современным 
молекулам. 

Сами по себе эти взгляды являлись совершенно необычными для 
науки XVIII в. Достаточно указать на тот факт, что к взглядам Ломоносова 
о строении простого вещества наун:а пришла лишь столетие спустя после 

появления его замечательных научных открытий. Великий русский ученый 
далеко опередил свое время. Здесь сказался не только выдающийся науч
ный гений самого Ломоносова, но и выявилась также замечательная осо
бенность русских ученых, способных предвидеть далекое будущее науки 
и, вопреки привычным метафизическим представлениям своих современни
ков за границе:П, высказывать совершенно новые, необычные для своей 
эпохи взгляды,определяющие развитие науки на многие десятилетия вперед. 

Таковы были великие русские ученые-Менделеев, Бутлеров, Сеченов, 
Павлов, Докучаев, Лобачевский, Пирогов, Тимирязев, Мичурин и многие 
другие. Таков был и основоположник русской науки М. В. Ломоносов. 

Продолжая развивать свое учение о строении вещества, Ломоносов 
задумал большую работу, в ноторой, используя все данные физюш, химии 
и математики, хотел изложить основные положения науни с точни зре

ния теории корпускул (т . е . молекул). Эту работу ему, к сожалению, не 
удалось закончить, хотя он неоднократно к ней возвращался. Другие 
повседневные научные и организационные задачи постоянно отвлекали его 

мысли и энергию. 

Озабоченный патриотическим желанием быстрейшего развития наук 
в России, исходя из необходимости преподавания наук для руссной моло
дежи на родном языке, Ломоносов переводит на руссний язьш одпн из луч
ших учебнинов физики того времени -«Экспериментальную физику» 
своего учителя Христиана Вольфа. В те времена перевод таной специаль
ной нниги не был простой техничесной работой, кан теперь. Дело в том, 
что научных книг на русском языке не существовало и поэтому не суще

ствовало руссн:ой научной терминологии, иначе говоря русских названий 
разнообразных явлений, процессов, веществ, приборов и т. д. При переводе 
книги Вольфа перед Ломоносовым встала задача изобретения новых рус
ских слов, правильно и точно выражающих соответствующие научные поня

тия. Великий патриот своей Родil:ны и своего язына не пошел по пути вве-
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~ения в русский язык иностранных слов и, в частности, немецких терминов. 
ПоJiьзуясь своим превосходным знанием родного язьша, Ломоносов ввел 
в научный обиход целый ряд новых удачных научных терминов, произ
ведя их от корней соответствующих русских слов. Многие древнеруссн:ие 
термины и обозначения, взятые Ломоносовым из живого язьпш ремеслен
ников илп же из древнерусской рукописной ремесленной литературы, 

·сохранились в научном обиходе до настоящего времени. R числу таних 
терминов (помимо общеизвестных названий многочисленных химичесних 
веществ), введенных Ломоносовым в научный обиход, относятся: пла
вление, твердость, жид:кость, чистота (металлов), постоянство, мягкость, 

.упругость, плотность, вязкость, поверхность, признан, вес, прозрачный, 
перепонка, цвет, примесь, количество, нислота, соль и многие другие. 

Иностранные же слова Ломоносов применял лишь в тех случаях, ногда 
они имелп распространение в международном масштабе; тановы, напри
мер, слова преимущественно с латино-греческими корнями, одинаково 

употребительные в ученых трудах на всех языr-шх: барометр, термометр, 
норпускула, элемент и ряд других. 

По окончании перевода <<Эr,спериментальной физини» Вольфа в 1744 г . 
. Ломоносов написал новую замечательную диссертацию: «Размышление 
о причине теплоты и холода». В этой работе Ломоносов вновь возвращается 
н ранее высказанным им представлениям об атомно-моленулярном строе
нии вещества и деJшет новый шаг на пути развития этого учения. Он объяс
няет нагревание тел внутренним движением «печувствительпых частиц», 

ноторое может быть трех видов: поступательным, нолебательным и враща
·тельным, или, по выражению Ломоносова, <шоJювратным» движением . 
.Этому последнему виду внутреннего движения Ломоносов придавал особое 
~начение при объяснении явления нагревания тел. 

-Установив, таним образом, причины нагревания и охлаждения тел 
и объяснив тем самым сущность теплоты, Ломоносов подвергает далее 
в этой диссертации резной нритине теорию «огненной материи~>, или 
-<<теплорода», ноторую полностью принимала современная ему науна. Дело 
в том, что в XVIII в. считалось неоспоримым существование, наряду с весо
мой материей особых «невесомых» жидностей-«флюидов», н ноторым 
относили тан называемый теплород, или «огненную материю», флогистон, 

илп «горючую материю» свет, элентричество и т. д. Считалось, что эти 
флюиды способны соединяться с обычными веществами и придавать пм 
-те или иные свойства, например, нагревать вещество, делать его способным 
н горению, увеличивать вес веществ. 

Ломоносов впервые в истории науни наносит сонрушительный удар 
по этим метафизичесним представлениям, полученным науной в наслед
-ство от средневеновых алхиминов. Ломоносов утверждает в своей диссер
тации, что нинакой <югненной материю> вообще не существует. Отнуда 
может взяться «огпенная материю>, ногда, например, при сильном морозе 

от ничтожной иснры загорается порох? Рассматривая такие и апалогичные 
им явления, Ломоносов раскрывает несостоятельность предположения 
о суЩествовании <югненной материи». Он резко нритинует ученых, доказы
.вающих также существование <югненпой материю> тем, что при обжигании 
металлов вес их увеличивается. Ломоносов утверждает, что увеличение 

1 
веса происходит при этом от соединения металла с частичками воздуха. 

Новизна и смелость взглядов, высназанных Ломоносовым в его 
диссертации «Размышление о причинах теплоты и холода», поистине уди
вительны. В истории науки обычно утверждается, что тан называемая 
«мехапичесная теория теплоты» вознинла лишь в середине XIX столетия. 
Между тем, Ломоносов с исчерпывающей ясностью высказал основные 

• 
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положения этой теории в 1744 г., :когда никто еще и не подозревал даже· 
о возможнооти до:казательства реального существования атомов и моле:кул 

и :когда еще не быJiо выс:казано ни одного из основных законов, относя
щихся :к атомно-моJiекулярному строению вещества. Даже :кислород еще 
в то время не бьш открыт. 

Таковы первые работы Ломоносова, :которые хара:ктеризуют его :как 
величайшего ученого всех времен, истинного новатора нау:ки, создатеJiя 
передовых материалистических представJiений о строении вещеётва. Эти 
работы ставилй Ломопосова на голову выше не толь:ко по сравнению с 
боJiьшинством немецких ученых-а:кадемиков Петербургс:кой аr-шдемии, 
но и других иностранных ученых, слепо державшихся еще долгое время 

устаревших взглядов при объясненпи основных явлений природы. 
Несмотря на чрезвычайную занятость научной работой, Ломопосов 

ни:когда не замьшаJiся в рамки :кабинетного ученого. Он принимал самое 
а:ктивное участие в академич,ес:кой жизни и, хотя в первы,й период своей 
научной деятельпости не имел еще права заседать в а:кадемической Конфе
ренции (т. е. участвовать в работах общего собрания а:кадемиков), оп от
:крыто выс:казывал свои мнения по всем важпс:йшим вопросам академиче
ской жизни. 

Сознавая свое научное превосходство над большинством академиков
немцев и чувствуя их неприязнь, видя противодеiiствие с их стороны прн
ВJiечениIО :к научной деятельпости русс:ких ученых, Ломоносов вместе 
с немногими сотруднюшми Академии рез:ко выступал против засилья нем
цев. Он пользовался всяким сJiучаем, чтобы отнрыто и с резкой откровеп
постью протестовать против академичес:ких порядков, установленных 

Шумахером и его :клиной, и в то же время продолжал напряженную науч
ную и литературпую работу. Помимо чпсто научпых занятий, он написал 
нес~ оль:ко знамепитых од, обративших на себя внимание общества. 
В 1745 г. М. В. Ломоносов представиJI Конференции анадеминов прошение 
о назначении его профессором по нафедре химии. Он ун:азаJI в этом про
шенпи на свои научные засJiуги и, в частности, на ряд опубJiинованпых 
диссертаций. Несмотря па огромное зпачепие для наун:и уже опублин:ован
пых трудов Ломоносова, Конференция потребовала от него представления 
новой диссертации. Эта диссертация, посвященпая вопросам металлургии, 
была всн:оре представJiеnа, и Ломоносов был, наr-юпец, назначен профес
сором химии и членом Академии наук. 12 авгус'l.'а 1745 г. он впервые при
нял участие в заседании Конференции Анадемии паук. 

Однан:о п пocJie этого Ломоносов не пoJiyчиJI возможностей для вьшол
нения давно задуманпых nм энсперnментальных иссJiедований. В Акаде
мии наун не существовало химичесной лаборатории, хотя у Ломоносова 
бьшо уже три предшествспнина-профессора химии. Еще в 1741 г., по 
возвращении из загранпчной н:омандпровни, Ломопосов поставиJI вопрос 
о создании лаборатории в Ан:адемии наун. В дальпсйшем он неоднонратно 
деJiал соответствующие представления по этому поводу, составлял проекты 

устройства лаборатории, по все было безрезультатпо. Шумахер и его 
подручные деJiали все от ппх зависящее, чтобы лпшить Ломоносова воз-
11южnости начать эн:сперимевтальные работы. 

СдеJiавшись профессором и членом Ан:адемии наун, Ломоносов раз
вил широчайшую научпую, просветительную и организацпонную дея
тельность. Воодушевлеппый желанием быстрейшего просвещения своего 
народа, он организует, впервые в истории России, публичные лекцик 
по физине на руссном языке. Эти ленции явились совершенно необычным 
для того времени событием. Научным язын:ом в XVIII столетии был латип
сний язын, чуждый подавляющему большинству даже образованных рус-• 
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сних людей. Немудрено, что ленции Ломоносова, читавшиеся им дважды 
в неделю и сопровождавшиеся демонстрацией опытов, имели огромный 
успех и собирали обширную и разнохарантерную по составу аудиторию. 
Следует заметить, что эти первые «Ломоносовсние чтению> положили начало 
пренрасной традиции в среде руссних ученых-выступать перед широной 
публиной с популярными ленциями по своей специальности. Эту традицию 
продолжают и советсние ученые, принимающие ныне самое антивное 

участие в почетной работе по поднятию нультурного уровня советсного 
народа-в пропаганде политичесних и научных знаний. 

Пользуясь положением профессора и полноправного члена Анадемии, 
Ломоносов более решительно Поставил вопрос о создании химичесной лабо
ратории в Анадемии наун. Он внес предложение обратиться в Сенат 
с просьбой о цостройне лаборатории и ее оборудовании за счет специальных 
ассигнований правительства. 15 Денабря анадемини подписали: соответ
ствующее представление, и полгода спустя последовал царсний уназ 

о постройне химичесной лаборатории «за счет набинета>> по проенту Ломо
носова. 

-Утром 3 августа 1748 г. на Васильевсном острове в Петербурге, на 
участие Ботаничесного сада Анадемии наун, был заложен первый намепь 
лаборатории. Здание лаборатории было небольшое, и его сооружение 
занончилось в течение двух месяцев. -У же 12 онтября того же года Ломо
носов писал: «Лаборатория... приведена со всем внешним и внутрепнпм 
строением R онончанию и подрядчин Михайла Горбунов по нонтранту 
все ВЫПОЛНИЛ». 

Оборудование лаборатории было приобретепо еще во время постройни 
лаборатории и продолжало пополняться в первые годы ее существования, 
в связи со специфиной развертывающихся исследований. 

Оно состояло из разнообразных приборов и посуды. Имелось неснольно 
пробирных печей, печей для перегонни, печь с песном для выпаривания 
и другие печи. В Ломоносовсной лаборатории имелся таюие ассортимент 
приборов и приспособлений для измельчения и перемешивания различных 
составов и смесей, ступы и ступни с пестами, решета и сита, тигли, излож
ницы, щипцы, клещи, горшни муравленные и принадлежности для про

бирного анализа. Для обработни и хранения жидних составов в лаборато
рии служили различной величины реторты-стенлянные и глиняные, 
чашни для песчаных бань, перегонные нубы и «нубинш, выпаривательные 
чашни, цедилни (воронни) и другие приборы и посуда. Химичесная посуда 
состояла главным образом из стенлянных бапон и снлянон ' различной 
величины, пузырьков, реципиентов (приемнпнов) и <шолбенов» нруглодон
ных и плоснодонных, деревянных реантивных банан. 

В Лаборатории Ломоносова имелись танже многие инструменты и точ
ные приборы, совершен~о необычные в химичесних лабораториях того 
периода. Таи, Ломоносов применял в своих исследованиях минроснопы, 
термометры, воздушный насос, Папинову машину (т. е. нотел Папина)
и другие приборы. Минросноп он использовал для наблюдения за . процес
сами нристаллизации, для изучения нристалличесних форм осаднов и иных 
целей. Ломоносов, между прочим, описал сделанное им с помощью минро
снопа наблюдение процесса растворения железа в азотной ( селитреной) 
нислоте. Примечательно, что имевшиеся в лаборатории минроснопы были 
изготовлены в анадемичесних мастерсних по заназу и по уназаниям самого 

Ломоносова. 
15 января 1749 г. Ломоносов сделаJ.I следующее заявление: «Я, ниже

подписавшийся, сим объявляю, что в генварсной трети сего 1749 года 
сверьх обынновщшых присудствий в анадемичесном и историчесном собра-
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ниях, буду в Химической лаборатории делать опыты химические для 
исследования минералов и других вещей и показывать студентам первые 
основания Химии, ежели к тому определены будут. Притом буду для 
Комментариев1 сочинять диссертации : 1) о точнейшем определении гра
дусов теплоты и стужи, 2) теорию новую о цветах». 

В марте 1749 г. в штате лаборатории была учреждена особая долж
ность «лаборатора» (т. е. лаборанта) для «вспоможения профессору». 

Какие же цели ставил Ломоносов в своей энсперим:ентальной работе? 
Лучшим ртветом на этот вопрос является общая программа ис,следований, 
составленная Ломоносовым еще в 1745 г. и приложенная к представляв
шемуся им проекту лаборатории . В этой программе Ломоносов писал: 
«В химических дейстю~ях намерен я поступить таким порядком: 1) Нужные 
и в химических трудах употребительные натуральные матер!!и (т . е . веще
ства. -Н. Ф.) сперьва со всяким старанием вычистить, чтобы в них 
никакого постороннего примесу не было, от которого в других действиях 
обман быть может. 2) Вычищенные материи разделять сколько можно 
на те, из которых оне натурально сложены . 3) Для лучшаго доказатель
ства, что разделенные материи из оных простых состоят, намерен оные 

снова соединить снолыю возможно . 4) Разные :натуральные и зделапные 
(т. е. искусственно приготовленные. -Н. Ф.) материи соединять разными 
химическими способами для произведения новых действий и материй, 
которые могут часто пользовать в познании натуры и к приращению худо

жеств. 5) Зделанные от химиков важные опыты, которые хотя и вероятны, 
однако, несколько сомнительны, или у которых нужные обстоятельства 
нс точно описаны, повторить и тем их справедливость или подлог иссле

довать». 

В этой прекрасно продуманной программе нашли ясное выражение 
устремления Ломоносова, ка~< выдающегося ученого-химика, и впервые 
в истории науки перед хпм~ей была поставлена ее настоящая и полная 
задача: анализ слоашых веществ с целью получения составляющих их 

простых веществ, сЛнтез пз этих простых веществ исходных или других 
сложных веществ, изучение свойств этих веществ с теоретической и прак
тической точки зрения . 

Во времена Ломоносова хпмия только еще начинала свой «аналити
ческпii» период. О синтезе сложных веществ из элементов, о создании 
новых синтетических или, как выражался Ломоносов, «зделанных», веществ 
никто из химиков еще и пе думал. Даже почти 50 лет спустя виднейший . 
французский химик А. Лавуазье, формулируя задачи новой химии, смог 
в основном лишь повторить первую часть програм11п.1 Ломоносова: «Химия 
идет к своей цели". , -писал Лавуазье, -разделяя, подразделяя н еще 
подразделяя тела, и мы не знаем, наков предел ее успехов» . Таким образом, 
Лавуазье был весьма далек от мысли о синтезе новых веществ из простых . 
Он ни слова не говорит об этой важнейшей задаче химии, которая сдела
лась главной ее задачей лишь в средине XIX столетия, т. е. 100 лет спустя 
после Ломоносова. 

Явившись основоположником новой науки-физической химии, 
Ломоносов не только первым в истории нау:кп сформулировал задачи, 
стоящие перед физической химией, но и широ:ко использовал физичесние 
методы исследования в cвoe:ii химической практике. Он был первым уче
ным,· придавшим огромное значение точным определениям и тонко контро

лируемым операциям. Специальное исследование, проведенное недавно 

1 Научный журнал, издававшийся в то время Акдемпей наук на латинском 
-языке. Он назывался: «Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropo!itanae. 
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в Институте истории естествознания Анадемии Наук СССР, поназало, что 
Ломоносов был также первым ученым мира, применившим минросноп 
при изучении химических процессов и явлений. Известный химик Маркграф 
примепил минроскоп для обнаружепия сахара в свенле неснольно лет 
спустя после работ Ломоносова1 • Несомненно танже, что Ломоносову при
надлежит приоритет в применении для химичесних исследований и мно
гих других точных приборов, в частности, точных весов, введение ноторых 
в лабораторную технину часто несправедливо приписывается француз
скому хпмпку Лавуазье. 

Ломоносов работал в своей лаборатории лишь восемь лет. Но и за 
этот норотний промежутоI{ времени (1749-1756) он сумел произвести 
вместе с немногочисленными nомощниками большое ноличество разно
образных исследований, результаты которых весьма значительны. -Уже 
через 10 :месяцев после начала работы в лаборатории, Ломоносов разраба
тывает несколыю образцов голубых красок для живописи, отсылает их 
в Академию художеств, где эти краски испытываются и получают 
одобрение. 

В дальнейшем Ломоносов занимается в своей лаборатории разреше
нием важных теоретических вопросов пауки, волновавших химиков того 

временп. Прежде всего им были изучены процессы обжигания металлов, 
пнтересовавшие в течепие ряда столетий многих выдающихся химинов 
и техншюв. -Уже задолго до Ломопосова был хорошо известен фант уве
личения веса металлов при нагревании их на воздухе. Это увеличение веса 
во времена Ломоносова, обычно объяснялось отнятием при обжиге у метал
лов особой «горючей» материи, которую называли «флогистоном». Флоги
стону, как п всем флюидам, нак уже уназывалось выше, приписывались 
различные фантастичесние свойства, а в некоторых случаях даже отрица
тельный вес, так что его отнятие у вещества приводило будто бы н увели
чеuию веса этого вещества. Иногда же думали, что увеличепие веса метал
лов происходит и от присоединения к ним «огненной материю> в процессе 
прокаливания. 

Еще в XVII в. известный английсний ученый Роберт Бойль, желая 
пзучить свойства «горючей материи», проделал следующий опыт: в запаян
ной стенлянной реторте он прокаливал в течение длительпого времени 
nзмельчепное металличесное олово, после онончания проналивания 

и охлаждения реторты он вснрывал ее и при этом обнаруживал, что воздух 
с шумом устремлялся в реторту. Взвесив реторту в запаянном виде до 
проналивания и после прокаливания и вскрытия, Бойль установил нено
торую прибыль в весе олова. Нам теперь ясно, что это увеличепие веса 
произошло в результате соединения олова с кислородом, заключенным 

внутри реторты. Об этом свидетельствовал и тот фант, что при вснрытии 
реторты воздух в нее врывался с шумом, вследствие разрежения происшед

шего в результате убыли нислорода. Однаr{о БоiJ:ль, пользуясь созданной 
nм же теорией существования особой «горючей материи», объяснил увели
чепие веса олова совершенно по-иному. Он утверждал, что увеличение 
веса олова произошло вследствие поглощения им «горючей материи», 
содержавшейся в пламени печи, нагревавшей реторту. Так кан стеклянная 
стенна реторты считалась в то время совершенно непроницаемой для любых 
веществ, то Бойлю пришлось допустить, что«горючая материю> обладает 
столь тонким строением, что свободно проходит сквозь тончайшие «поры» 
стенла. 

1 См. монографию С. Л. Соболя «История микроскопа и микроскопических 
исследований D России D XVIII D.», Изд. АН СССР, м" 1949. 
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Несмотря на огромный авторитет Бойля, Ломоносов, хорошо поняв
ший его наивное заблуждение, решил разоблачить эти выводы, беспреко
словно принятые в науке того времени за истину. Он повторяет опыт' 
Бойля с тою лишь разницей, что второе взвешивание реторты он произво
дит, :це вскрывая ее, т. е. не впуская в нее новой порции воздуха, которая 
могла бы пополнить убыль кислорода, вследствие его соединения с оло
вом. Естественно, н:ан он и ожидал, ниRаного изменения веса при этом 
не произошло. Вес металла прп нагреванпи его с воздухом в запаянной 
реторте оказался неизменным. Этот опыт Ломоносова нанес сокрушитель
ный удар так называемой теории «горючей матерпш, или флогпстоннок 
теории. 

В весьма иптересной лабораторной записи Ломоносова за 1756 l'. 

говорится: «Между разными химическими опытюш, н:оторых журнал на 
13 листах, деланы опыты в заплавленных нан:репн:о сосудах, чтобы пссле-· 
довать, прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами на
шлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения 
внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере» . Отн:ры
тый Ломоносовым новый важный фант ясно ун:азывал на роль воздуха 
прп обжиге металлов при высон:их температурах. Ломоносов не только 
разъяснил это явление, 'но и использовал отн:рытие для подтверждения
сформулированного им в 1758 г. зан:она сохраненпя веса вещества. 

Создание этого зан:она, лежащего в основе всей современной науы1, 
составляет одну из величайших заслуг гениального русского ученого. 
Решительный противнин: веяного рода метафизичеснпх идей, господствую
щшrв науне XVIII столетия, Ломоносов и в данном случае обнаруживае'r 
себя передовым ученым-материалистом, смело ломающим традиционные, 
привычные, но противоречащие истинной науке представления. Во вре
мена Ломоносова ученые не понималп многих явлений, происходящих 
в прпроде . В химичесной науке еще :крепко дер:жались старые традиции 
алхимии, допуснавшие возможность превращения одного вещества в другое 

(например, железа в золото и т. д.) с изменениемихвеса. Даже сама химия
называлась тогда еще не наукой, а искусством. 

В тан:ой обстановr{е Ломоносов выступает с :ааучным обобщением, сде
ланным на основании опытов с проналиванием металлов, получившшvr 

впоследствии название «заr{она сохрапения веса вещества». Согласно 
этому занону, вещество не может творпться из ничего и псчезать бесследно. 
Вес веществ, входящих в химическое соединение, равен весу полученного 
соединения. Ломоносов формулирует этот зан:он следующим образом. 
«Все перемены в натуре, случающиеся таного суть состояния, что сн:ольно 
чего у •одного тела отнимется, стольн:о же присовон:упптся н другому . Тан, 
ежели где убудет неснольн:о материп, то умножится в другом месте». 

· Но мало этого . Ломоносов расширяет данный заноu . и на движение, 
закладывая основы зан:она сохранения энергии . Он указывает, что « ... сей 
всеобщей естественный зан:он простирается и в самые правила движения: 
ибо тело движущее своею силою другое стольно же оные у себя теряет, 
сн:ольно сообщает другому, которое от него движение получает» . В этой 
последней формулировне имеется слово «сила». Этому понятию только 
через 100 лет после Ломоносова было дано более общее название-«энер
гnя» . 

Изумительная гениальность Ломоносова сназалась в том, что оба 
эти · занона получили широное применение в науке тольно через 100 лет 
11осле Ломоносова, когда были поняты идеи великого ученого. 

Буржуазная науна, фальсифицпруя историческую правду, ~ередн:а 
приnисывает отнр:Ьrтие закона сохранения веса вещества французс.ному 
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ученому Лавуазье, ноторый в 1780 г. дал подобпую же ломопосовсной фор
мулировну этого заиона . Есть данпые, свидетельствующие о том, что 
Лавуазье был зпаиом с диссертацпей Ломоносова, содержащей этот зююн, 
и пе исилючепа возможность, что он использовал формулировиу Ломоно
сова. То же самое можно сиазать и о заиопе сохранения энергии. Создание 
этого заиопа приписывается немцам Р. Майеру и Гельмгольцу, жившим 
в середине XIX столетия . Теперь уже прочно устав:овлепо, что приоритет 
открытия заиопа сохранения энергии припадлежит Ломоносову и руссиой 
пауие . 

Ломоносовым были впервые в истории науrш сформулированы и опре
делены тю<же задачи новой науни-физичссной х11мнп , являющейсн в 
настоящее время одной из самых важнсiiших химичесн11х наун. Ломоносов 
пс тольно первыii ввел в науr<у назван не «физnчесная химuю>, точuо уназы
вающее па содержаnие этой науrш, но н разработал подробную программу 
этой науюr. На основе своей программы оп прочитал первый в мире нурс 
фпз11чссн:оii химпп студентам ан:адомичесного ушшерситота, сопровождая 
свои лен:цrш мпогочислепными опытамп . Помимо этого, Jiомопосов орга
ш1зоваJI в своей лабораторип пра~.;тпчеснле занятия со студентами по 
новому нурсу и даже поручал пеноторым пз них выполпею1е отдельных 

псследований. Таи, студент Васплиii :Клементьев вьшолпил под руновод
ст11ом Ломоносова свою дпссертацпоппую работу {<Об увеличении веса 
прнобретасмого металламн поело осаждения» (1754 г.) . 

Осповаппая Ломоносовым физпчесRая хш1шя не 111ысш1лась им ню' 
простое мехапичесъ:ое слнюпrс отдсльпых физичесн:пх 11 хш1шчссr<пх про
блем естсствозпанпя в сдппос целое nлп 1'Ю-\ тольн:о внсдрсшrс в хи:мIJчс
с1>ую пран:тпну ноноторых фпзичесю1х методов псслодоnалпя. Rан явствует 
из оставшнхся после Ломоносова донумептов, под фпзнчес~.;ой химией оп 
rюпи11шл то, что теперь пногда называют «тсоретичсскоii хпм:.пой». В своем 
{<Программе физичесн:ой хпмш1» Ломоносов персчnсляет ряд разделов этой 
наукп, озаглавленных, папрпмср, таr..;: {<Теор11н измепс1шн составного тела 
вообще», {<Теорпя состава соляных тел», «Теорпя мсталJшчссного состав
пого тела» и т. д. Помимо таних пуmхтов, харантернзующпх содержание 
{<истинной физпчесноii химпш>, во введеинu н программе лмоотся пуннт: 
{<Об употреблеппн фпзпчесних ОJ;Iытов н 1шструмсптов в х11мип» . 

Несмотря па то, что программа фнзпчесной хпмrш Ломопосова пе 
получттла достаточного освещения п дсталпзацпп в его трудах, таR нак оп 

был вынужден постоянно отрываться от химпчссю1х занятий на другие 
многочисленные проблемы, -по отдельным фрагмептам п наброснам нурса 
фпзпчесн:ой хпм1ш мы можем судить, наснолько передовыми п прогрессив
nыми быюr его взгляды по основuым вопросам хпмпи . Отдел 3-й теорсти
чесной части программы бьш озаглавлен: {<0 хи11шчосюrх началах». О содер
жанпп этого отдела мы можем судить по уже упомuuавшсitся диссертации 
{<Эле~1свты математпчесной хпмпи». Здесь можно привестп небольшой 
отрывон нз этой за:мечатсльпоii работы. 

{<Эло111епт есть часть тела, -ппсал Ломоносов, -не состоящая из наr<их
лпбо других меньших п отлпчпых между собою тел ... Rорпуснула есть · 
собраппс элементов в одну небольшую массу ... :Корпускулы однородны, 
если состоят из одинакового чнсла одних и тех же элементов, соединенных 

одиuановьш образом ... Rорпуснулы разнородны, ногда элементы их раз
лпчны и сdедпнеuы различным образом, пли в различном числе; от этого 
зависпт бссr<опечпос разнообразие тел... Начало есть тело, состоящее из 
однородных норпускул. Смошанпос тело есть то, ноторое состоит из двух 
или песнольних разлпчлых начал, TaI-\ соединенных между собою, что 
наждая отдельпая его 1<орпуснула, имеет таное же отношение частей начал, 
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нз ноторых тело состопт ... Корпуснулы, состоящие пепосредственно пз 
эJrементов, пазываются первпчнымп . :Корпуснулы производны, ногда 
состоят из песнолью1х различных перnичпых . Поэтому смешанное тело 
состонт 11з производных норпуснул» 11 т . д . 

Диссертация Ломоносова {<Элементы математичесн:ой химии» была 
написана на латинсном языне. Перевод 11а русский язын сделан тан, что 
по возможности сохр.аиены в точности специальные названия, ноторые 

употреблял Ломоносов. Однано, читая сейчас это пропзведенпе, нетрудно 
· узнать в слове {<элемент» совремеnныu {<атом», в слове {<Rорпускула»

современпую « юленулу», под «смешанпЬrм телом» -«химпчесное соедине

ние» и т . д. Еслп произвести эту замену слов, то можпо убедиться, что 
здесь по существу изложены осповы совремепnого нам атомно-молекуляр

ного учеnия и неноторые элементы теорпп строения химичесн:их соедине

ний. Можно лпшь удивляться гениальности велш-юго русского ученого
са.мородка, сформулировавшего эти тезисы за 100 лет до окончательного 
установления в науне атомно-моленулярного учения. 

Можnо было бы ун:азать здесь п на другпе области физичесноii химии , 
разрабатывающпеся Ломоносовым за много десятков лет до тех ученых , 
ноторых буржуазная история пауки пазывает пионерами и основателями 
этих областей. Так, Ломо11осов первый в истории науки начал разрабаты
вать теорию растворов, первый иссJrедовал явление коррозии металлов . 

Мы видим, таним образом, что основанная Ломоносовым лаборатория 
явилась источнш<ом новых передовых пдей и направлепиii в развитии 
наую1, тольно лпшь много лет спустя сделавшихся центральnыми в соот

ветствующих областях хп:мип и фпзпкп . Будучи учеnым, ясно понимав
шим, что развитие наукп возможно лпmь при теснейшем едпнеuпu теории 
и практпни, Ломоносов, наряду с важными теоретическими исследова
ниями, решил немало и практичесних задач . При этом он постояппо имел 
в впду глубоко патриотическую цель-развитие наунп и техпинп в своей 
стране, «приращепuе художестВ», т. е. развптпе и усовершеuствованпе раз

личных производств. 

Особо ·следует упомянуть о химпко-техничеених работах Ломоносова 
по стеклу п фарфору . Увленшпсь идееii воссозданпя в Росспп художествен
ных мозаичных произведеппй, r<оторые моглп бы вечно блистать нраснами 
и пе стареть прп хранении, омоносов организовал грандпозпое nсследо

ваnие по созданию рецептур цветных стенол все,- нужных для мозаичных 

:картин оттеннов цветов. Для этой цели ему прпшлось произвести 01<оло 
5 000 опытов плавни стенол с различпымп 01 рашивающпми веществами. 
В этой работе было сделано много важных изобретений, в частнQсти, был 
найден рецепт «рубинового» -нрасного стенла, онрашенного зоЛ'отом, раз
дроблеппым в тончайшие частицы. Немало энергии п труда прпшлось 
затратить Ломоносову па создание специальных приспособлепиii для шли
фовни стенол, а танже замазок и нлеев, с помощью ноторых :можно было 
снлепть разноцветные кусочки стекол прп сборке пз них картин. :Колос
сальная работоспособность и не.пренлопная воля позволили Ломоносову 
успешпо занончить начатое дело . После Ломоносова осталось неснолько 
больших мозаичных художественных произведений и среди нпх знамени
тая 1<артина огромных размеров «Полтавская баталия», хранящаяся ньше 
в Академии наук. 

Много сделал Ломоносов и для создания pyccнoii фарфоровой промыш
ленности . В своей лаборатории он разработал ряд рецептов фарфора. 

В 1756 г. М. Ломоносов, сильно занятый многочисленными и неотлож
ными работами по языну и литературе, по руссной истории, географии 
1'1 другим науr<ам, а также адмипистративными обязанностями в анадеми-

36 



чес1\ОЙ канцелярии, был вынужден прекратить систематичесние исследо
вапия в анадемичесной лабораторnи. Опыты по получению цветных стенал, 
замазан и других вспомогательных веществ, а таюне незаr{онченные иссле

дования по теоретичесним вопросам он перенес в свою домашнюю лабора
торию, устроенную им в своей повой нвартпре на Мойне. К этому времени 
он уже успел подготовить неснольнпх опытных мастеров, ноторые могли 

под его наблюдением осуществлять задумаппые им мозаичные нартиnы, 
а также выполнять и другие химино-техпичесние работы в лаборатории. 

Однано Ломоносов не отназался оноnчательно от занятий химией. 
Оп продолжал неноторые исследования и вел литературnую работу. В част
ности, после 1756 г. он написал свою известную ннигу: «Первые основания 
металлургии, или рудных деш. В связи с этой нпигой следует особо отме
тить заслуги lомоносова нан пропагандпста пауни и выдающегося педа
гога. 

С самого начала своей самостоятельной научной деятельности Ломо
носов был антлвпейшим работнином развития наун в России. Оп иеуто
мпмо занимался до самых свопх последппх дней с молодежью, пытаясь 
n трудпеiiшпх условиях того времени подготовить группу ученых из даро

витых русских людей. Оп часто nыступал на торжествеш1ых собраниях 
с горячим призывом т..; молодежи и всему руссно:му пароду учиться, овла

девать наунамп. Мпогпе выступлеюш Ломоносова по вопросам хпмии 
и хпмпчесно{1 технпни л особепво «Слово о пользе хпм1ш» явились пепре
взойдеппымп образцамп пропагапдпстсних пронзведеннii, изложенных 
прекрасным, образным язьшом н вместе с тем глубоно содержательных. 

Научuое наследпе, оставшееся после Ломоносова, весьма обшпрно 
п разпосторонне. llомнмо большого чпсла юпrг и днссертацнй, речей: и сти
хотворенлй, од п т. д., опубшшованных в разлпчпых нздапиях прп жпзuи 
и после смерти Ломоносова, в разлпчных архивах пашеii страны было 
обнаружено зпачптельпое н:оллчество неопублпноваппых рунопнсей, работ 
и заметан Ломоносова, различных донумептов, относящихся него паучпой 
п общественной деятельности. Всего учтено в настоящее время свыше 
950 рунописей Ломоносова. Часть этого огромного матерпала была впер
вые опубшшовапа лшпь в 1904 г. пот-юi'шы:м ло:моносоведом профессором 
Б. П. Меншутнпuым. В ноrще 1948 г. вышел нз печати последнпii, VIII том 
Полного собрания сочинетшй Ломоносова, ноторое начало печататься еще 
в 1892 г. 

Поисни рунописей и других :материалов, связанных с деятельностью 
Ломопосова, неутомимо продолжаются п до сих пор. Уже разыснапы 1\ШО
гпо дону:монты, ноторые счпталнсь утраченными пли же былп совершенно 
11е11звестны. Тан, педавно былп пайдепы описи имущества ло:мо.носовсной~ 
лаборатории, ноторые проливают новы![ свет па обширную и разносторон
нюю деятельность Ломоносова RaJ{ химина. 

В своих многочисленных теоретпчеснuх и энсперпментальиых работах 
Ломоносов далено опередил свое время. Большинство его совре:мениинов, 
в том числе и многие ученые, совершепно пе понимали огромного значения 

для паунп его отнрытпii. 1noгne труды Ломоносова были похоронены 
в архивах. Забвению трудов Ломоносова особенно способствовали реак
цrюнпые пностранные ученые, состоявшие на· СJ1ужбе в Петербургсной 
Анаде:мии наун в течение XIII и XIX столетий. Эти ученые всеми спосо
бами препятствовали прошшновенню руссннх в науну и всячесни умаляли 
значение трудов руссних ученых и прежде всего Ломоносова. 

Несмотря на это, научная деятельность Ломоносова оставила пеизгла
димые следы в науне. Многие его :мыслп и пдеи получили широное развитие 
уже в ближайшие десятилетия после его смерти. Преемнини Ломоносова 
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в России и за рубежом развnвали его теории, использовали введенные им 
новые методы исследования . 

Особенно большое зпаченnе для развития нау~ш в России получила 
основанная Ломоносовым химическая лаборатория . Можно сказать, что 
из этой огромной по размерам и по числу сотрудников лаборатории воз
никла русская химия и химичесная промышленность. Еще в f онце XVIII в. 
руссние академики Н. П. Соколов, Я . Д. Захаров, Т . Е. Ловиц, В. М:. Се
вергин и другие по примеру Ломоносова продолжали химичесние исследо
вания в анадемичесной лаборатории. Эти ученые продолжали также 
и пропагандистсную деятельность Ломоносова, устраивая: публичные лен
ции с демонстрациями опытов. 

Последние годы жизни велиного ученого были омрачены тяжелой 
болезнью. Но не только болезнь тяготила Ломоносова . Несмотря: на то, 
что он был уже знаменитым ученым и поэтом, отношение н нему со стороны 
влиятельных академинов-немцев, особенно преемню<а Шумахера-Тау
берта, было попрежнему недоброжелательным. Они ставили Ломоносову 
{<nални в кол"еса», мешали ему в его работе, как только могли. Ломоносову 
приходилось непрерывно выступать с разоблачениями этих самовластных 
правителей академии. В 1764 г. Ломоносов пишет «Краткую историю 
о поведении академическоil нанцеля:рии», в котороiI разоблачает истинное 
лицо Шумахера, Тауберта и пх клшш, их злоупотреблепия: и протпводеfr
ствие развитию русской наукп. Приблизительно в это же время: он соста
вляет проент реорганизации А1<адемии наук, с теи, чтобы создать в ней 
благоприятные условия: для роста отечественных ученых и развития 
наук. В то же время: Ломоносов резко выступает против академинов и, 
в частности, против академика-историка Мюллера, которого он считал 
фальсифинатором русской истории. 

Понятно, что все эти столкновения Ломоносова с академиками и ака
демичесними чиновниками крайне осложнили и без того Uiжелую болезнь . 
Ломоносов мучился сознанием, что его дело умрет вместе с ним. Перед 
смертью он говорил своему другу, анадемику Я . Я . Штелину: «Друг, я 
вижу, что я должен умереть, и спонойно и равнодушно смотрю на смерть; 
жалею тольно о том, что пе мог я совершить всего того, что предпринял 

я для пользы отечества, для приращения наун п для славы Академии, 
и теперь при нонце моей: жизни должен видеть, что все мои полезные наме

рения исчезнут вместе со мной)> . 
В марте 1765 г . Ломоносов простудился и онончательно слег. 4 апреля 

1765 г. оп снончался. Знатные покровители Ломоносова устроили ему тор
жественные и пышные похороны. Одпано они не позаботились о том, чтобы 
противодействовать врагам Ломоносова, страстно желавшим предать заб
вению его труды. То, чего опасался Ломоносов, случилось . Многие науч
ные труды Ломоносова, которые он не успел опублиновать и окончить, 
были похоронены на целых полтораста лет в архивах. 

Основанная велпним Ломоносовым русская химичесная науна полу
чила признание далено не сразу. Понадобились героические усилия мно
гих талантливых руссних хпмnков, понадобилась тяжелая и упорная 
борьба с косностью и противодействием раболепствующих перед загра
ницей чиновников от науки, реанционеров, управлявших Академией наук 
и русскими университетами, пока величайшие открытия русснпх химиков 
не были· признаны и руссная химическая науна заняла по праву принадле
жащее ей ведущее место в развитии химии. В этой тяжелой борьбе, 
начатой Ломоносовым, прпнялп участие многие поколения русских химююв. 

Ломоносов твердо верил в прогресс науки и предсназывал своей люби
мой науне-химии-большое будущее. «Химия первая предводительница 
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будет в раскрытии внутренних чертогов тел, первая проникнет во внут
ренние тайники тел, первая позволит познакомиться с частичнамю>,
писал Ломоносов в своем «Слове о пользе химию>. Эти пророче~кие слова 
полностью оправдались в дальнейшем развитии науки. 

Многие современники Ломоносова расценивали его лишь как талант
ливого поэта и не замечали, да и не понимали его величайших научных 

заслуг. Нередн:о «покровителю> Ломоносова упрекали его за увлечение 
химией. Ломоносову приходилось даже оправдываться в этом. В своем 
письме н одному пз своих «покровителей» И. И. Шувалову Ломоносов 
писал : «Полагаю, что мне позволено будет в день неснолько часов времени, 
чтобы их , вместо бильяру, употребить на физические и химические опыты, 
ноторые мне не токмо отменною материею вместо забавы, но и движением 
вместо лекарства служить имеют, и сверх того пользу и честь отечеству 

нонечно принесть могут едва меньше ли первой» . Только мы, далекие 
потомни великого ученого, можем в полной мере оценить этого гиганта 
научной мысли, самобытного русского ученого-патриота . 

Роль Ломоносова нак ученого и деятеля руссного просвещения огромна . 
Следы его деятельности навсегда запечатлелись в его наследстве . Старей
ший и крупнейший университет в нашей стране-наш Мосновсний госу
дарственный университет с честью и гордостью носит имя велиного своего 
основателя Михаила Васильевича Ломоносова. Знаменитый руссний поэт 
А . С. Пушнин писал о Ломоносове : «Ломоносов был велиний человен. . . 
Он создал первый университет, он, лучше сназать, са был первым нашим 
университетом». • 

Много школ, библиотек и других просветительных учреждений нащей 
страны носят имя Ломоносова . Его необъятный гений, замечательная тру
доспособность, горячая любовь и преданность Родине, своему народу, его 
непримиримость по отношению но всем врагам России, к раболепию перед 
буржуазной иностранной науной-являются для всех нас, советсних граж
дан и ученых, велиним и вдохновляющим примером в нашей работе на 
благо Родины. 

Наша советсная страна, весь советсний народ свято чтут память вели
ного ученого и патриота Михаила ВасильевИ'Ча Ломоносова, провозвест
ника славы отечественной науки, славы русского народа, выдвинувшего 
из своих недр величайших ~::ениев человечества. В замечательную эпоху, 
в которой мы живем и трудимся-в Сталинсную эпоху, наша страна сдела
.лась самой передовой страной м'ира. На Советский Союз смотрят с любовью 
и надеждой миллионы угнетенных людей капиталистического мира. Совет
ская наука стала знаменем подлинного прогресса человечества . Краеуголь
ный камень нашей науки, служащей народу, был заложен велиним Ломо
носовым. Вот почему имя Ломоносова так дорого и близко всем нам, участ
никам грандиозной стройки коммунистического общества. 

Постуi:Iила в редакцию 
9 .5.1950 г. 
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