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Служить Отечеству 
спомоществованием 

в науках...»
М. В. Ломоносов

Российская академия наук учре-
ждена по распоряжению императора 
Петра  I Указом правительствующе-
го Сената от 28  января (8  февраля) 
1724 года. Она воссоздана Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
21  ноября 1991  года как высшее науч-
ное учреждение России. 

Основной целью деятельности 
Российской академии наук является 
проведение и развитие фундамен-
тальных исследований, направленных 
на получение новых знаний о законах 
развития природы, общества, чело-
века и способствующих технологиче-
скому, экономическому, социальному 
и духовному развитию России.

ПЕРВЫЕ 
В АКАДЕМИИ

 1-й действительный член, 1-й про-
фессор (академик) Российской 
академии наук (1725) – Яков Гер-
ман (1678–1733), родился в г. Базеле 
(Швейцария), профессор высшей ма-
тематики 

 8-й действительный член, 1-й адъ-
юнкт Российской академии наук 
(1725) – Христофор-Фридрих Гросс 
(ум. 1742), родился в герцогстве Вю-
ртембергском (Германия), с 1725 про-
фессор нравоучительной философии

 28-й действительный член, 1-й рус-
ский действительный член, 1-й рус-
ский адъюнкт Российской академии 
наук (1733) – Василий Евдокимович 
Ададуров (1709–1780), родился в 
г. Санкт-Петербурге, адъюнкт высшей 
математики

 46-й действительный член, 3-й рус-
ский действительный член (1742), 
1-й русский профессор (академик) 
Российской академии наук (1745), 
1-й действительный член и акаде-
мик – уроженец Архангельского 
Севера – Михаил Васильевич Ломо-
носов (1711–1765), родился в дер. 
Мишанинской Куроостровской во-
лости Холмогорского уезда Архан-
гелогородской губернии, профессор 
химии

 1-й член-корреспондент, 1-й рус-
ский член-корреспондент Россий-
ской академии наук (1759) – Пётр Ива-
нович Рычков (1712–1777), родился в 
г. Вологде Архангелогородской гу-
бернии, историк, географ, краевед 

 10-й член-корреспондент, 5-й рус-
ский член-корреспондент Рос-
сийской академии наук (1786), 
1-й член-корреспондент-уроженец 
Архангельского Севера и живший 
в г. Архангельске – Василий Василье-
вич Крестинин (1729–1795), родился 
в г. Архангельске, историк, основа-
тель первого в России исторического 
общества

«К приумножению пользы и славы целого государства...
и к приращению благополучия всего человеческого рода»:

М.В. Ломоносов об Академии наук

Именно как «государственное и по-
лезное учреждение» рассматривал 

М.В. Ломоносов Академию наук, которая 
не «токмо сама себя учеными людьми мог-
ла довольствовать, но размножать оных 
и распространять по всему государству». 
Высокая гражданская позиция не позво-
ляла Ломоносову спокойно сидеть в лабо-
ратории и готовить длинные ряды цифр. 
Он бросался туда, где видел ущемление 
государственных интересов России, пре-
небрежительное отношение к ее истории, 
к ее будущему, стремление принизить 
образ России в общественном мнении. 
Даже в официальных записках Ломоносо-
ва слышен искренний голос человека, для 
которого всегда на первом плане польза 
Отечества, – сюда направлены его жела-
ние достичь успехов в науках, просвети-
тельские устремления, страсть, характер 
борца, не склонявшегося ни перед какими 
трудностями и унижениями. 

Ломоносов – труженик именно на 
государственной ниве, но там, куда его 
привела судьба, – в науке. Организация, 
развитие российской науки и ее распро-
странение через Академию наук – вот то, 
ради чего ученый оставляет лабораторию, 
борется с чиновниками, составляет проек-
ты преобразования Академии, подвергает 
себя унижениям вечного просителя перед 
сильными мира сего.

М.В. Ломоносов, как известно, прибыл 
в Петербургскую Академию наук из Сла-
вяно-греко-латинской академии в самом 
начале 1736 г. В ноябре 1736 г. он вместе с 
Г.У. Райзером и Д.И. Виноградовым был уже 
в Марбурге у Хр. Вольфа. В июне 1741 г. Ло-
моносов вернулся в Петербург и числился 
в штате студентом. Только в 1742 г. Ака-
демия определила, что «быть ему, Ломо-
носову, адъюнктом физического класса». 
С 1 сентября 1742 г. адъюнкт физического 
класса Ломоносов начал читать лекции 
для академических студентов и всех жела-
ющих. В программе лекций было записано, 
что Михайло Ломоносов «руководство к 
географии физической, чрез господина 
Крафта сочиненное, публично толковать 
будет, а приватно охотникам наставление 
давать намерен в химии и истории нату-

ральной о минералах; також обучать в сти-
хотворстве и штиле российского языка 
после полудни с 3 до 4 часов». Звание про-
фессора по кафедре химии было присвое-
но Ломоносову только в июне 1745 г.

К этому времени Ломоносов уже впол-
не уяснил механизм бюрократических 
действий в Академии наук. Академиче-
ские дела быстро не рассматриваются, 
поскольку советник Канцелярии занят 
«многими и более важными делами». При-
своение профессорского звания связано 
не с научными заслугами. Видел Ломо-
носов и общую обстановку в Академии, 
где происходили распри между академи-
ками, подстрекаемые Шумахером и его 
приспешниками, между Конференцией и 
Канцелярией. В декабре 1745 г. профессор 
химии набрасывает «список наук в Акаде-
мии с распределением на три класса». Это 
первый из документов, свидетельствую-
щих о том, что организация деятельности 
Академии наук занимала Ломоносова.

В январе-феврале 1755 г. он пишет 
«Всенижайшее мнение о исправлении 
Санкт-Петербургской императорской 
Академии наук», где излагает недостат-
ки академического регламента 1747 г., но 
прежде этого сообщает, в каком состоя-
нии находится Академия наук. Неизвест-
но, подавал ли это «мнение» Ломоносов 
по назначению: черновая рукопись его 
постоянно дополнялась и имеет вставки 
более поздние по времени.

К сентябрю 1755 г. появился «указ Пра-
вительствующего Сената относительно 
исправления академического устава по 
всемилостивейшему повелению е. и. в.», 
который в Академии не исполнялся, то 
есть работа по исправлению регламента 
официально не велась. Свое мнение по 
этому вопросу Ломоносов записал в про-
токол Конференции через архивариуса 
И.Л. Стафенгагена. 7 января 1758 г. ученый 
представил президенту Академии запи-
ску об «Излишествах, замешательствах и 
недостатках в Академии наук и о мерах 
к улучшению ее положения». После этой 
записки в ведение М.В. Ломоносова по-
ступают Академическое, Историческое 
собрания, Географический департамент, 
Университет и Гимназия. В 1758–1759 гг. 
им составляется еще одна записка о не-
обходимости преобразований в Акаде-
мии наук. В период с 19 января по 31 мая 
1761 г. Ломоносов пишет записку о мерах 
«к приведению Академии наук в доброе 
состояние».

В 1762–1764 гг. он работает над про-
ектом нового регламента Академии наук, 
в 1764 г. с мая по сентябрь готовит пред-
ложения об устройстве и уставе Петер-
бургской Академии. И, наконец, М.В.  Ло-
моносов подготовил свой регламент 
Санкт-Петербургской Императорской Ака-
демии наук, который дошел до нас в неза-
конченном виде: мы имеем возможность 
познакомиться только с первой его ча-
стью – «О собрании Академии наук». Успел 
ли Ломоносов до своей смерти в марте 
1765 г. написать другие части, остается не-
известным.

Большой интерес представляет и 
«Краткая история о поведении Академи-
ческой Канцелярии в рассуждении уче-
ных людей и дел с начала сего корпуса до 
нынешнего времени», составленная Ло-
моносовым не позднее 26 августа 1764  г. 

К этому необходимо добавить и много-
численные записки, «репорты» ученого 
об Университете, Гимназии, Библиотеке, 
Кунсткамере, Физическом кабинете, Об-
серватории, Ботаническом саде, то есть 
обо всех учреждениях, входивших в Ака-
демию наук.

О состоянии, в котором находилась 
Академия наук, М.В. Ломоносов писал не-
однократно и в «репортах», и в записках, 
и в письмах. «Худое» состояние академи-
ческого корпуса ученый видел в отступле-
нии от основных принципов, заложенных 
еще Петром I, а также в самовластии Кан-
целярии над учеными. Отсюда шли все 
академические беды. При этом власто-
любие и интриги советника Канцелярии 
И.Д. Шумахера, его нежелание считаться 
с Академическим собранием были, по 
мнению Ломоносова, пожалуй, основным 
препятствием для нормального существо-
вания Академии и распространения ею 
просвещения в России. Нередкие в нашей 
литературе объяснения этому неприяти-
ем Ломоносовым иностранных ученых, 
как и иностранцев вообще, не выдержива-
ет критики. Ломоносов как продолжатель 
петровского дела не был против привле-
чения иностранцев в Россию. В его «Слове 
похвальном ... Петру Великому» есть зна-
менательные слова: «К великим Своим на-
мерениям премудрый Монарх предусмо-
трел за необходимо нужное дело, что бы 
всяка города знания распространить в 
отечестве и людей, искусных в высоких на-
уках, также художников и ремесленников 
размножить... Тогда отворились широкия 
врата великия России, тогда через грани-
цы и пристани, на подобие прилива и от-
лива, в пространном Океане бывающаго, 
то выежжающие для приобретения зна-
ний в разных науках и художествах сыны 
Российские, то приходящие с разными 
искусствами, с книгами, с инструментами 
иностранные безпрестанным текли дви-
жением».

Не столько «национальная гордость» 
Ломоносова, сколько противодействие 
воле Петра Великого со стороны тех, кто 

М.В. Ломоносов. 
Художник А. Лисенкова-Ханемайер

Диплом, выданный М.В. Ломоносову 
Академией наук на звание профессора химии. 
Подпись-автограф К.Г. Разумовского.
Пергамен, тушь, перо; печать Академии наук, 
Серебряный вызолоченный ковчег 
с аллегорическими рельефными 
изображениями. Подлинник. 1751, март. 
СПФ АРАН. Ф. 20. Оп. 2. Д. 6 Начало. Продолжение на стр. 3
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в  Академии наук заправлял всеми делами, заставляло 
ученого бросаться в бой, порой, в буквальном смысле 
слова. В «Краткой истории о поведении академической 
Канцелярии» он с горечью пишет об отъезде из России 
первых петербургских академиков «Германа, Бернулиев и 
других, во всей Европе славных, кои только великим име-
нем Петровым подвиглись выехать в Россию для просве-
щения его народа, но, Шумахером вытеснены, отъехали, 
утирая слезы». С  болью воспринимал Ломоносов утрату 
престижа Петербургской Академии в Европе.

Отметим, что все предложения к реформированию 
Академии наук были Михаилом Васильевичем Ломоно-
совым выстраданы. Наблюдая разрушение самих основ 
Академии, заложенных Петром I, он боролся за восстанов-
ление славного имени Академии всеми доступными ему 
средствами. После смерти Елизаветы Петровны и вступле-
ния на престол Екатерины, оскорбленный постоянными 
унижениями, тем, что он обойден повышением по службе, 
24 июля 1762 г. Ломоносов подает прошение об отставке.

В этот же день он пишет письмо М.И. Воронцову 
с  просьбой поддержать его прошение об отставке и на-
значении ему пенсии: «Все мои будущие и бывшие ра-
чения тщетны. Бороться больше не могу; будет с меня и 
одного неприятеля, то есть недужливой старости. Больше 

ничего не желаю, ни власти, ни правления, но вовсе от-
ставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке по-
дал я челобитную его сиятельству Академии Наук г. пре-
зиденту и о награждении пенсиею для прокормления до 
смерти и с повышением ранга против тех, коими обой-
ден». Прошение Ломоносова было принято 2 мая 1763 г., 
но почти сразу же, 13 мая, и отменено. Ломоносову дали 
чин статского советника, повысили годовое жалованье. 
Но в Академии ничего не изменилось. Тяжело больной, 
в феврале–марте 1765 г. он набрасывает план беседы с 
Екатериной II, где пишет: «Многое принял молча, многое 
снес, во многом уступил». «За то терплю, – пишет здесь же 
Ломоносов, – что стараюсь защитить труды Петра Велико-
го, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое до-
стоинство». На том же листе рядом начертил Ломоносов 
план дельты Северной Двины с ее притоками и острова-
ми. О чем он думал, зарисовывая контуры родной реки, 
записывая: «Нет нигде места и в чужих краях»? Но остава-
лась вера в будущее: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел 
и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют».

Главную причину тяжелого положения Ломоносов ви-
дел в непрофессиональном управлении – Академией наук 
должны управлять ученые, но застарелая болезнь – «шу-
махерщина» – осталась в Академии и после смерти совет-
ника Канцелярии. Академия не должна быть отягощена 
заботами и работой, направленной на получение «бары-

шей», отвлекающих академиков от их истинных задач, по-
тому что она должна содержаться на казенный счет.

Для развития науки в России и для просвещения Оте-
чества необходимо воспитание собственных ученых, 
своих специалистов, своих образованных людей. Это – 
главный смысл заведения Академии наук. И тогда, мечтал 
Ломоносов: «расширенная и оснащенная Академия наук 
будет таковою не только по названию, но и по знамени-
тым делам своим и по истинной пользе, приносимой госу-
дарству, и приобретет заслуженную известность во всем 
мире во славу Российской империи».

Н.П. КОПАНЕВА, главный хранитель фондов 
МАЭ РАН (Кунсткамера), кандидат филологических наук.

Из книги «Ломоносов и Академия наук. К 300-летию 
М.В. Ломоносова (1711–1765)», с. 86

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
С 1998 года Правительство Архангельской области, администрация г. Ар-

хангельска и Ломоносовский фонд проводят конкурсы на соискание премии 
имени М.В. Ломоносова. Звание лауреата ежегодно присуждается отдельным 
лицам, коллективам, организациям, которые внесли вклад в развитие науки, 
техники, культуры, способствовали практическому решению проблем Архан-
гельской области и северных регионов Российской Федерации.

По решению конкурсной комиссии 
лауреатами премии имени 

М.В. Ломоносова в 2023 году 
признаны:

Кислов Владимир Александрович, 
заведующий хирургической службой Се-
верного медицинского клинического цен-
тра имени Н.А. Семашко, доцент кафедры 
хирургии Северного государственного 
ме ди цинского университета за освоение 
и внедрение в клиническую практику 
в Архангельской области высокотехно-
логичных малоинвазивных оператив-
ных вмешательств в хирургии брюшной 
полости и забрюшинного пространства.

Авторский коллектив – Попов Влади-
мир Викторович, директор Института 
семейной медицины Северного государ-
ственного медицинского университета; 
Новикова Ирина Альбертовна, заме-
ститель директора по научной работе Ин-
ститута семейной медицины Северного 
государственного медицинского универ-
ситета, профессор кафедры психологии 

Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В.  Ломоносова; 
Гречаный Александр Николаевич, за-
меститель генерального директора по 
работе с органами власти ООО «Управ-
ляющая компания «Агрохолдинг Бе-
лозорие», член управляющего Совета 
НОЦ  «Российская Арктика»; Острякова 
Алла Германовна, директор по качеству 
АО «Молоко»; Саввина Ольга Ивановна, 
административный директор АО «Архан-
гельский целлюлозно-бумажный  комби-
нат» за разработку инновационного 
кисломолочного продукта «Ламиноба-
ланс» на основе биоресурсов Арктики, 
способствующего сохранению здоро-
вья жителей Арктического региона.

Авторский коллектив АО «Производ-
ственное объединение «Северное маши-
ностроительное предприятие» –  Петрова 
Надежда Александровна, заместитель 
генерального директора по администра-
тивным вопросам и связям с обществен-
ностью; Пиликина Екатерина Алексан-
дровна, начальник службы информации; 

Сватковский Дмитрий Станиславович, 
телеоператор; Иващенко Светлана Ва-
лерьевна, начальник информационно-
проф ориентационного центра «Погру-
жение»; Воронцова Елена Николаевна, 
специалист пресс-службы за создание ху-
дожественно-документального филь-
ма «Беломорский богатырь».

Звягин Сергей Александрович, стар-
ший научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра комплексно-
го изучения Арктики имени академика 
Н.П. Лавёрова Уральского отделения Рос-
сийской академии наук за сохранение 
Ломоносовских и морских традиций 
в культуре и науке Архангельского Се-
вера.

В номинации 
«Молодые ученые» лауреатом 

премии имени М.В. Ломоносова 
Правительства Архангельской области 

и Ломоносовского фонда признана:

Пастухова Надежда Олеговна, до-
цент кафедры водных биоресурсов и 
аквакультуры Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени 
М.В.  Ломоносова за разработку и опти-
мизацию состава кормов для аквакуль-
туры, в том числе с использованием 
альтернативного экопротеина.

В номинации 
«Молодые ученые» лауреатами 
премии имени М.В. Ломоносова 

администрации города Архангельска 
и Ломоносовского фонда признаны:

Галиева Александра Сергеевна, ас-
систент кафедры терапевтической сто-
матологии Северного государственного 
медицинского университета за способ 
диагностики и лечения хронического 
пародонтита у лиц, проживающих в Ар-
ктической зоне Российской Федерации.

Авторский коллектив Северного (Арк-
тического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова – Гулиев Рамиль 
Зафарович, старший преподаватель ка-
федры бурения скважин, разработки неф-
тяных и газовых месторождений; Вяткин 
Дмитрий Андреевич, старший препода-
ватель кафедры автоматики, робототехни-
ки и управления техническими системами; 
Хакимов Алишер Гафуржон угли, асси-
стент кафедры транспорта, хранения неф-
ти, газа и нефтегазопромыслового обору-
дования; Фрейман Олег Александрович, 
ассистент кафедры бурения скважин, раз-
работки нефтяных и газовых месторожде-
ний за научно-исследовательские ра-
боты по совершенствованию системы 
оперативного контроля за ледовой об-
становкой при ведении хозяйственной 
деятельности в арктических морях.

«К приумножению пользы и славы целого государства...
и к приращению благополучия всего человеческого рода»:

М.В. Ломоносов об Академии наук

Окончание. Начало на стр. 1

Проспект вниз по Неве-реке между Зимним дворцом
и Академией наук. Гравюра Г.А. Качалова и Е.Г. Виноградова

по рисунку М.И. Махаева. 1753 г.

Лауреаты премии имени М.В. Ломоносова 2022 г.ОТ М.В. ЛОМОНОСОВА ДО Н.П. ЛАВЁРОВА:
история академической науки на Архангельском Севере

90 лет назад на малой родине Ми-
хайло Ломоносова появилось 

первое подразделение Академии наук, 
но для этого потребовалось больше по-
лутора века, когда стало сбываться пред-
видение Ломоносова о роли и значении 
Севера.

Впрочем, Императорская Санкт-Пе-
тербургская Академия не забывала ро-
дину М.В. Ломоносова. 
Архангельск, начиная с ло-
моносовской полярной экс-
педиции В.Я. Чичагова, на 
столетия стал «воротами 
Арктики и Севера», местом, 
откуда уходили географиче-
ские, научно-промысловые 
и этнографические экспеди-
ции. Несколько архангелого-
родцев в «доакадемический 
период» были удостоены 
членства в Академии наук и 
первым историк Василий Ва-
сильевич Крестинин (1729–
1795), член-корреспондент 
(1786) и почетный член Ака-
демии. 

В начале 1920 г., когда еще 
на подступах к Архангельску 
шли бои, Реввоенсовет 6-й армии послал 
председателю советского правительства 
В.И. Ленину телеграмму, в которой назвал 
создание «Северного научно-промысло-
вого комитета государственного значения 
задачей самого ближайшего времени».

4 марта 1920 г. была учреждена Се-
верная научно-промысловая экспеди-
ция  – специальное научное учреждение 
по изучению Арктики. Первым ее дирек-
тором стал инженер-геолог, профессор 
Р.Л. Самойлович (1881–1939), а председа-
телем ученого совета – выдающийся уче-
ный, первый президент АН СССР академик 
А.П. Карпинский (1846–1936), который 
возглавлял Академию еще с 1916 г. Цен-
тральное управление расположилось в 
Архангельске, а отделения в Петрограде, 
Москве и Вологде.

Севэкспедиция буквально сразу при-
ступила к работе. Так, уже в 1921 г. на Евро-
пейском Севере от Кольского полуостро-
ва до Новой Земли работало 23 отряда с 
общим числом участников 400 человек. 
В истории Архангельского Севера не было 
случая, чтобы в одной научной организа-
ции работало столько исследователей! 
Кстати, один из отрядов возглавлял акаде-
мик А.Е. Ферсман (1883–1945), научно-про-
мысловые исследования в Баренцевом 
море организовывал член ученого совета 
Севэкспедиции член-корреспондент Ака-
демии Н.М. Книпович (1862–1939).

Успехи стали мотивом для создания 
подразделения Академии наук в Архан-
гельске. 8 июня 1933 г. бригада Академии 
наук СССР во главе с президентом А.П. Кар-
пинским высадилась на архангельской 
Красной пристани. В ее составе были ака-
демики и профессора: геолог А.Е. Ферсман, 
геолог Р.Л. Самойлович, геолог А.А. Чернов, 
ботаник А.И. Толмачёв, геолог Н.А.  Кулик, 
зоолог-оленевод С.В. Керцелли и др. В Ар-

хангельском драматическом театре состоя-
лось торжественное заседание, посвящен-
ное началу интенсивных работ Академии 
наук по освоению природных богатств 
Севера. Выступали ученые, руководители 
Северного края, общественные деятели.

Самым важным результатом приезда 
делегации АН СССР во главе с президен-
том стала организация при поддержке 

руководства Северного края 
15 декабря 1933 г. Бюро По-
лярной комиссии Академии 
наук СССР в Северном крае. 
Именно эта дата может счи-
таться временем учреждения 
академической науки на Ар-
хангельском Севере.

Председателем Бюро стал 
известный ученый А.И. Тол-
мачёв (1903–1979) – крупный 
полярный исследователь, бо-
таник, географ, доктор био-
логических наук, лауреат Го-
сударственной премии СССР. 
С  1  января 1936 года после 
реорганизации Бюро в Се-
верную базу АН СССР он стал 
заместителем директора по 
науке, а в 1939–1941 гг. вновь 

директором, сменив Н.М.  Книповича. 
Одновременно он работал на естествен-
но-географическом факультете Архан-
гельского государственного педагогиче-
ского института.

В годы Великой Отечественной войны 
Северная база АН СССР была эвакуиро-
вана из Архангельска в Сык-
тывкар, где в 1944 году была 
организована База Академии 
в Коми АССР (ныне Коми НЦ 
УрО РАН). Однако в Архан-
гельске до конца 1950-х  гг. 
работал Северный стаци-
онар Академии наук, штат 
которого состоял из сотруд-
ников лесохозяйственной, 
геологических групп и груп-
пы тундрового хозяйства.

С конца 1950-х стационар 
был преобразован в Север-
ное отделение Института леса 
Академии, а с 1958 г. стал са-
мостоятельным Институтом 
леса и лесохимии Академии наук СССР. Ин-
ститут имел научный стационар в Мурман-
ской области и Северную лесную опытную 
станцию. Возглавлял институт видный уче-
ный-лесовод, академик ВАСХНИЛ И.С.  Ме-
лехов.

С 1933 г. академическая наука на Ар-
хангельском Севере занималась иссле-
дованиями в области геологии, природо-
пользования, леса и лесохимии, водных 
ресурсов. Небольшие группы изучали 
историю и этнографию Севера. Но в пе-
риод «хрущевских реформ» постепенно 
коллективы переходили в отраслевые 
НИИ, а в 1961 г. и Институт леса и лесохи-
мии был выведен из структуры Академии 
наук СССР. Таким образом, Архангельск 
на 20 лет остался без собственного акаде-
мического учреждения, и это во многом 
поспособствовало кризисным явлени-
ям в развитии науки, когда в 1990-е годы 
многие отраслевые научные учреждения 
были ликвидированы.

Именно в это время огромную роль 
в сохранении научного потенциала Ар-
хангельского Севера сыграли ректор 
Поморского государственного универ-
ситета, член-корреспондент РАО В.Н. Бу-
латов (1946–2007) и вице-президент АН 
СССР (а затем Российской академии наук) 
академик Н.П. Лавёров (1930–2016), при 
активной поддержке администрации 
Архангельской области (А.А. Ефремов, 
Т.Д.  Румянцева, Е.В. Кудряшова и др.) и 
Ломоносовского фонда (В.М.  Третьяков, 

Г.П. Добрунова, В.С. Фортыгин и др.). В Ар-
хангельске был создан университет, став-
ший не только кузницей кадров, но той 
базой, где стали трудится многие ученые, 
выходцы из академических институтов 
бывших республик СССР, положившие на-
чало новым научным школам и направ-
лениям (сейсмолог Ф.Н.  Юдахин, геолог 
Ю.Г. Шварцман, физик В.И. Матвеев, ради-
олог Г.П.  Киселёв, филолог Э.Я. Фесенко 
и др.). С помощью Поморского государ-
ственного университета имени М.В. Ломо-
носова начались преобразования и в ака-
демическом секторе науки.

Еще в начале 1980-х годов в Архангель-
ске под руководством видного ученого, 
доктора медицинских наук А.В.  Ткачёва 
был создан филиал Института 
физиологии Коми научного 
центра Уральского отделе-
ния АН СССР. В 1990 году он 
преобразуется в Институт 
физиологии природных адап-
таций. В 1988 году создан от-
дел системных исследований 
Института экономических и 
социальных проблем Севера, 
на его базе через два года от-
крыт Институт экологических 
проб лем Севера УрО РАН. 
В  этом же году на базе лабо-
ратории региональной эко-
номики ИЭПС УрО РАН был 
основан Архангельский филиал Института 
экономики УрО РАН.

Эти преобразования и успехи в разви-
тии научных исследований 
обусловили постановление 
Президиума РАН от 30 октя-
бря 2001 г. о создании Архан-
гельского научного центра 
УрО РАН. Первым директором 
АНЦ стал член-корреспон-
дент РАН Ф.Н. Юдахин (1934–
2011). Началась кропотливая 
работа по выстраиванию на-
учной работы, организации 
экспедиционных исследова-
ний, укреплению кадрового 
потенциала. Огромное значе-
ние имела поддержка акаде-
мика Н.П. Лавёрова.

В ходе дискуссий, прохо-
дивших в Архангельской области и Москве 
в начале XXI века о перспективах изучения 
Арктики, неоднократно высказывалась 
мысль о  необходимости создания в  Ар-
хангельске крупного научного центра, 

комплексно занимающегося арктически-
ми исследованиями. На международном 
форуме «Арктика – территория диалога» 
в  2011 году президент Ломоносовско-
го фонда, академик Н.П.  Лавёров заявил: 
«Сама мысль о создании такого центра – 
она исключительно интересная, и полагаю, 
что Архангельску действительно пристало 
бы быть таким арктическим центром».

Наверное, ключевую роль в развитии 
академической науки на родине М.В. Ло-
моносова сыграл визит В.В. Путина в Ар-
хангельск в дни празднования 300-летия 
со дня рождения М.В. Ломоносова. Имен-
но тогда на встрече с членами правления 
Ломоносовского фонда он поддержал 
молодого ученого И.Н. Болотова (в на-

стоящий момент  – член-кор-
респондент РАН, директор 
ФИЦКИА УрО РАН), который 
озвучил инициативу строи-
тельства первого в истории 
Архангельска специализиро-
ванного лабораторного зда-
ния.

В 2016 г. Федеральный 
исследовательский центр 
комплексного изучения Арк-
тики был создан. Сегодня это 
крупнейший академический 
научный центр в Европей-
ском секторе Арктики. Сотни 
ученых занимаются научны-

ми исследованиями, проводятся десятки 
экспедиционных и полевых работ. Пла-
нируется создание Института истории, 
этнологии и археологии Арктики. Центр – 
участник кампуса «Арктическая звезда», 
создаваемого в рамках нацпроекта «Нау-
ка и университеты». Работы ведутся в об-
ласти биологических и химических наук, 
наук о Земле, сельского и рыбного хозяй-
ства, медицины, а также гуманитарных и 
технических наук. Центр имеет сейсмиче-
скую сеть в Западной Арктике, опытную 
станцию в Нарьян-Маре, стационар на юге 
области, а также музей биоразнообразия.

Накануне 300-летия Российской ака-
демии наук на родине М.В. Ломоносова 
Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики УрО РАН 
вместе с научным сообществом Архан-
гельска, партнерскими организациями 
отметит 90-летие академической науки на 
Архангельском Севере, следуя завету ве-
ликого земляка: «Служить Отечеству спо-
моществованием в науках...»

П.С. ЖУРАВЛЁВ

В.В. Крестинин – 
первый 
член-корреспондент 
Академии наук 
в Архангельске

Первый руководитель Бюро Полярной 
комиссии Академии наук СССР в Северном крае 
А.И. Толмачёв

Архангельский академик 
ВАСХНИЛ И.С. Мелехов 
(1905–1994)

А.В. Ткачёв (1936–2005)

Открытие нового лабораторного корпуса ФИЦКИА УрО РАН в Архангельске
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С основанием Московского уни-

верситета в 1755 году Славяно-гре-
ко-латинская академия превратилась 
в школу, воспитывающую юношество 
духовного сословия для церковного 
служения. Во время нашествия На-
полеона в 1812 году Заиконоспас-
ский монастырь сильно пострадал, 
и оставаться академии в ветхих зда-
ниях монастыря было невозможно. 
В 1814 го ду Славяно-греко-латинская 
академия решением Святейшего Си-
нода была преобразована в Москов-
скую Духовную академию и переве-
дена из Москвы в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру. 

В 1917 году Заиконоспасский мо-
настырь был упразднён, но не снесен. 
Собор Спаса Нерукотворного был 
возвращен Церкви в 1992 году и по-
лучил статус Патриаршего по дворья. 
На заседании Священного синода 
5 марта 2010 года было принято ре-
шение: «Благословить открытие За-
иконоспасского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы, вы-
делив его из Патриаршего подворья 
бывших Заиконоспасского и Николь-
ского монастырей в Китай-городе 
г. Москвы».

И вот 7 июля 2023 года мне пред-
ставилась возможность соприкос-
нуться с историей, посетить Заико-
носпасский монастырь. Находится 
монастырь на улице Никольская, 
д.  7–9, строение 3, рядом с Красной 
площадью Москвы. Встретил нас ие-
ромонах Иоасаф. Он показал нам свя-
тые достопримечательности Спасско-
го собора, уцелевшего до настоящего 
времени. Именно в этом храме мо-
лился Ломоносов. Посетили нижний 
храм (с трапезной 1701 года), освя-
щённый в честь Спаса Нерукотворно-
го, и верхний храм «Всех скорбящих 
радость» собора. Поиски историков 
и краеведов-энтузиастов доказали, 
что сохранились торговые ряды, до-
ходный дом с колокольней, братский 
(учительский) корпус и здание Кол-
легиума Славяно-греко-латинской 
академии, учебные и жилые корпуса 
первого высшего учебного заведения 
Руси в перестроенном виде. 

Затем в трапезной состоялся до-
верительный разговор о том, чем 
сегодня живёт монастырь. Я расска-
зала, как на родине великого помо-
ра сохраняется память о нём, что 
делается для увековечивания имени 

М.В. Ломоносова. О ежегодных Ломо-
носовских чтениях, Ломоносовском 
фонде, о Ломоносовских премиях, 
о развитии ломоносововеднения, 
о  вкладе в науку Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова. К разговору 
присоединился наместник монасты-
ря иеромонах Даниил. Прощаясь, по-
дарила том «Михаил Ломоносов» По-
морской энциклопедии, пригласила 
посетить родину выдающегося учё-
ного-энциклопедиста. Мне вручили 
книгу «Знатным украшением Отече-
ству послуживший...» с дарственной 
надписью «...на добрую память о по-
сещении Заиконоспасского монасты-

ря г. Москвы с пожеланием продол-
жения сотрудничества на долгие и 
благие лета».

Возвращаясь из монастыря, 
идём по Богоявленскому переул-
ку, останавливаемся у памятника 
братьям Иоанникию и Софронию 
Лихудам, первым преподавателям 
Славяно-греко-латинской академии, 
установленного перед алтарём со-
бора бывшего Богоявленского мона-
стыря 31 мая 2007 года в дар прави-
тельства Греции городу Москве. 

В.П. БАЗАРКИНА, 
главный редактор редакции 

Поморской энциклопедии САФУ

По благословению и. о. наместника 
Заиконоспасского ставропигиаль-

ного мужского монастыря г. Москвы ие-
ромонаха Даниила (Константинов Сергей 
Анатольевич) мне посчастливилось в этом 
году посетить обитель. И это неслучайно. 
В 2012 году по просьбе наместника мона-
стыря игумена Петра (Афанасьев) в оби-
тель были посланы книги, изданные в из-
дательстве Поморского государственного 
университета к 300-летию со дня рожде-
ния великого русского учёного – Михаи-
ла Васильевича Ломоносова, чьё имя но-
сил университет. Среди них монографии 
В.И. Осипова «Философия М.В. Ломоносо-
ва» и «М.В. Ломоносов и проблемы разви-
тия современного российского общества» 
(науч. ред. Н.П. Залывский), учебные посо-
бия «Уроки с Ломоносовым» (О.Ю. Образ-
цова, Е.Н. Старостина и др.) и С.Г. Новго-
родцевой «М.В. Ломоносов и современное 
школьное обществоведение», сборники 
научных трудов «М.В. Ломоносов: лич-
ность и научно-образовательная дея-
тельность» (сост. В.И. Голдин) и «Ломоно-
совский образовательный проект» (сост. 
П.С. Журавлёв). В ответ пришло письмо от 
игумена Петра со словами благодарности 
и признательности за книги, подаренные в 
библиотеку обители. Эти письма бережно 
хранятся в моём архиве. 

Во время своего отпуска в Москве, 
мне предстояло выполнить поручение 
Ломоносовского фонда и подарить За-
иконоспасскому монастырю только что 
изданный том Поморской энциклопедии – 
«Михаил Ломоносов». Монастырь вошёл 
в историю как «учительский» вследствие 
создания в его стенах просветительской 
школы. Здесь, в стенах монастыря, по ини-

циативе Симеона Полоцкого, педагога, по-
эта, выпускника Киево-Могилянской ака-
демии, была открыта Славяно-латинская 
(впоследствии Славяно-греко-латинская) 
академия. 12 декабря 1685 года состоя-
лось официальное открытие академии, 
для которой к октябрю 1687 года были по-
строены новые здания в центре Москвы, 
на Никольской улице, в Заиконоспасском 
монастыре. Это было первое высшее учеб-
ное заведение в стране, целью создания 
которого была подготовка образован-
ных людей для нужд России. В 1701 году 
Петр I придал школе статус государствен-
ной академии. Именно здесь с 15 января 
1731 года по 23 декабря 1735 года учился 
наш земляк Михайло Ломоносов. Отсюда 
начался его путь в науку! 

Славяно-греко-латинская академия 
создавалась на базе Богоявленской и Ти-
пографской школ. Первыми преподава-
телями стали греческие учёные-иеромо-
нахи братья Софроний и Иоаким Лихуды, 
прибывшие в Россию в марте 1685 года 
по приглашению Российского патриарха 
Иоакима. Они имели докторские степени, 
обладали энциклопедическими знаниями. Это первое в Великороссии высшее учеб-

ное заведение было устроено по образцу 
Киево-Могилянской академии.

Указом Синода от 7 июня 1728 года 
предписывалось «помещиковых и кре-
стьянских детей... не принимать» на учё-
бу в академию. Учиться в них могли или 
дворяне, или сыновья священников. При 
поступлении в данное учебное заведение 
Ломоносов выдал себя за сына холмогор-
ского дворянина, скрыв своё крестьян-
ское происхождение и показав блестящие 
знания в грамоте и арифметике. Доку-
ментов о дворянском происхождении у 
Михаила Ломоносова не потребовали. 
Ректором академии в то время был Гер-
ман (Копцевич), назначенный в 1731 году 
архиепископом Холмогорским и Важским. 
В академию зачислялись подростки 12–
13  лет, но были и великовозрастные уче-
ники, среди них и Михаил Ломоносов. Ему 
шёл двадцатый год. В письмах к И.И. Шува-
лову Ломоносов вспоминал: «Школьники, 
малые ребята, кричат и перстами указыва-
ют: смотрите-де, какой болван лет в двад-
цать пришёл латыни учиться». Так как он 
не знал латыни, то пришлось начать обу-
чение в младшем классе. Срок обучения в 
академии к тому времени составлял 8 лет. 
Учился Ломоносов прилежно и показал 
успехи, особенно в латыни и греческом 
языке. В течение 1730 года Михаил сдал 
экзамены за три низших класса («фара», 
«инфима», «грамматика») и в декабре был 
переведён в четвёртый низший класс 
«синтаксиму», который окончил в первой 
половине 1732 года. За этот период Ломо-
носов изучил латинский язык, славянскую 
грамматику, географию, историю, ариф-
метику и катехизис. В 1732–1734 годах он 
учился в двух средних классах – «пиити-
ка», «риторика». В Заиконоспасском мо-
настыре была самая большая и обширная 
в России библиотека. Ломоносов был её 
постоянным посетителем. Он читал лето-
писи, патристику и другие богословские 
книги, – издания светского содержания и 
философские, и даже – физические и мате-
матические сочинения. 

Возможно, в 1733 году, после июля, 
во время вакаций (каникул), Михаил от-
правился в Украину учиться философии, 
физике и математике в Киево-Могилян-
ской академии. В бытность Ломоносова, 
все ректора, префекты и наставники были 
из киевской академии. Видимо, это и по-
влияло на решение Михаила продолжить 
здесь учёбу. Точных дат пребывания юно-
ши в академии не обнаружено. Его имени 
нет и в списках бурсаков. Литературоведу 
Г.Н. Моисеевой удалось убедительно до-
казать сам факт пребывания Ломоносова 
в Киеве на основе анализа рукописных 
помет на библиотечных книгах академии. 
Присмотревшись к порядку в академии, 

его не удовлетворил уровень обучения, и 
в конце лета 1734 года Ломоносов вернул-
ся в Москву. В этом же году снаряжалась 
экспедиция на реку Орь с целью основать 
новый город. Для экспедиции требовал-
ся священник. Решили выбрать кого-то 
из учеников старших классов академии и 
положить во священники. Ломоносов вы-
звался ехать. Во время «допроса» 4 сентя-
бря 1734 года открылось его крестьянское 
происхождение. Вопрос о том, чтобы стать 
священником, был закрыт навсегда. Миха-
илу грозило отчисление, но его успехи в 
учёбе были столь очевидны, что допрос 
остался без опасных последствий. 

В июле 1735 года Ломоносов перешёл 
в высший класс – «философия», где изучал 
логику, физику и метафизику. Известно 
также, что, учась в академии, он познако-
мился с лучшими образцами древнерус-
ской литературы, с латинской поэзией, с 
ораторским искусством, а также с есте-
ственными науками, которые препода-
вали по Аристотелю и Птолемею. Неуто-
мимая жажда знаний позволила юноше 
выдержать суровые условия жизни, не-
сказанную бедность. Он вспоминал об од-
ном алтыне стипендии в день, из которого 
можно брать по одной денежке на хлеб 
и квас, а остальное на бумагу, обувь и др. 
нужды. Академия находилась недалеко от 
Китай-города, торгового центра Москвы. 
Студенты могли подрабатывать: заверять 
купчии, составлять письма для прибываю-
щих на торг крестьян, разгружать товары. 
«Таким образом жил я пять лет и наук не 
оставил». 

В ноябре 1735 года ректор Славя-
но-греко-латинской академии получил 
от Синода распоряжение послать в Пе-
тербург для дальнейшего обучения при 
Академии наук 20 наиболее способных 
учеников. После проверки знаний были 
отобраны 12, среди которых был и Ломо-
носов. Впереди учёба в академической 
гимназии Петербурга, в Германии – Мар-
бургском университете у профессора 
Х. Вольфа, во Фрайберге у горного совет-
ника И.Ф. Генкеля. 

Из стен академии вышли выдающиеся 
деятели науки, государства, дипломатии, 
церкви, искусства и культуры. Среди них 
Д.И. Виноградов, основоположник рус-
ского фарфора, однокурсник Ломоносова; 
В.К. Тредиаковский, учёный и поэт; В.Н. Та-
тищев, известный российский историк; 
Л.Ф. Магницкий, автор первого русского 
учебника математики; Ф.Г. Волков, основа-
тель русского театра; С.П. Крашенинников, 
путешественник, исследователь Севера и 
Востока России. Одним из самых знаме-
нитых воспитанников академии был пер-
вый русский учёный-естествоиспытатель 
мирового значения – Михаил Васильевич 
Ломоносов. 

У Спасского собора Заиконоспасского монастыря. 
Иеромонах Иоасаф с томом «Михаил Ломоносов» Поморской энциклопедии и В.П. Базаркина. 
Москва. 7 июля 2023 г. Фото Л.Е. Синьковой

Спасский собор Заиконоспасского монастыря. Крыльцо в  верхний храм. 
Фото в свободном доступе

«...ВРАТА УЧЁНОСТИ» 

Верхний храм Спасского собора Заиконоспасского монастыря.
Фото Л.Е. Синьковой

Первое здание 
МГУ

Здание Главной аптеки у Воскресенских ворот 
было возведено в самом конце XVII века. Вну-

треннее пространство здания имело средневековый 
характер и было разобщено на множество «клетей». 
Именно это строение решили приспособить под 
размещение университета, пока для него не будет 
возведено специальное здание. В 1755 г. помещения 
Главной аптеки перестроил известный московский 
зодчий елизаветинского времени Д. Ухтомский. Имен-
но здесь 7 мая 1755 г. состоялась церемония торже-
ственного открытия Московского университета.

Здание Главной аптеки с самого начала с большим 
трудом удовлетворяло всем потребностям универси-
тета: здесь, помимо лекционных аудиторий, разме-
щались учебные классы университетской гимназии, 
биб лиотека и минералогический кабинет, химиче-
ская лаборатория, типография с книжной лавкой. По-
этому уже с 1760-х гг. часть учебных помещений пе-
реводят во вновь приобретаемые дома на Моховой 
улице. Окончательный же переезд университета на 
Моховую состоялся в конце XVIII века.

Первое университетское здание, лишившись сво-
их обитателей, постепенно ветшало, и было разоб-
рано в связи с возведением Исторического музея. 
Памятная доска в его стене свидетельствует сейчас 
об открывшемся некогда на этом месте Московском 
университете.

Большая золотая медаль 
имени М. В. Ломоносова — 

высшая награда Российской 
академии наук
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НАША ФИЛЬМОГРАФИЯ
Ломоносовский фонд расширяет свой просветительский формат и запускает серию до-

кументальных телевизионных фильмов «Родина Ломоносова в истории России». Первый 
фильм цикла – «Совершенный мир Михайло Ломоносова» (о нём ниже) вышел в свет осенью 
прошлого года. На очереди рассказ об уникальной северной породе лошадей – мезенке. 
В минувшем феврале команда фильма отправилась в экспедицию в Мезенский округ вме-
сте с экспертами Архангельского НИИ сельского хозяйства. Кроме того, журналисты готовят 
ещё один фильм цикла: об успехах развития сельского хозяйства в арктических широтах. 
Но всё это дело будущего, а пока о том, что зритель уже может увидеть.

СОВЕРШЕННЫЙ МИР 
 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВА 
(реж. Е. Матвеева, опер. И. Труфанов, 2022)

Телевизионный фильм «Совершенный мир 
Михайло Ломоносова» открывает большой про-
светительский цикл «Родина Ломоносова в исто-
рии России». 

Авторы задаются вопросами: как, откуда, от 
чего в простом поморском отроке Михайло Ло-
моносове появилась неодолимая тяга к знаниям? 
Кажется, сама холмогорская земля дала ему вдох-
новение открывать и исследовать. А точкой опо-
ры в этом порыве была вера. 

Особое впечатление детства – посещение Ло-
моносовым Спасо-Преображенского собора Хол-
могор. История этой святыни переплетена с ве-
ликими именами: владыка Афанасий, изгнанное 
Брауншвейгское семейство и малолетний сверг-
нутый император Иван Антонович, Пётр Первый, 
Михаил Ломоносов. Как связаны разные времена 
и судьбы между собой? Об этом в фильме.

Съёмки прошли в Холмогорском районе, Ар-
хангельске и Санкт-Петербурге – в легендарной 
Кунсткамере. Специально для съёмочной груп-
пы на время был закрыт для посетителей музей 
М.В. Ломоносова. 

Премьера фильма состоялась 18 ноября 
2022 года. В этот день «Совершенный мир Михай-
ло Ломоносова» был показан участникам Ломо-
носовских чтений в Холмогорах. И одновременно 
с  этим лента была представлена в Екатеринбур-
ге – в рамках Конгресса общественных палат Пе-
тровских городов «Петровские города. Истори-
ческое наследие и современность». Также фильм 
был показан в эфире телеканала «Регион 29».

У фильма насыщенная конкурсная и фести-
вальная жизнь. В январе 2023 года «Совершен-
ный мир Михайло Ломоносова» стал победите-
лем Архангельского областного конкурса СМИ 
в номинации «Наша культурная родословная». 
В августе этого года фильм взял диплом лауреата 
I степени международного молодёжного кино-
фестиваля «Свет миру» в номинации «Телепро-
грамма, сюжет». Фильм стал финалистом меж-
дународного кинофорума «Золотой Витязь» и IX 
Международного фестиваля кино и телефильмов 
духовно-нравственного содержания «Святой Вла-
димир-2023». Также работа вошла в шорт-лист 
Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и 
программ «Берега». В  октябре 2023 года фильм 
стал участником программы III Международного 
кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория 
народного единства».

НА ПЛЕЧАХ АТЛАНТА. 
К 30-летию Ломоносовского фонда
(реж. Е. Матвеева, опер. И. Труфанов, 2022)

2022 год стал юбилейным для уникальной, не 
имеющей аналогов в России общественной ор-
ганизации  – Межрегионального общественного 
Ломоносовского фонда. Уже 30 лет под его фла-
гом становятся те, кто не мыслит себя без науки и 
открытий. Ломоносовский фонд в каком-то смыс-
ле тоже знак бессмертия Михайло Васильевича: 

«что бурный аквилон сотреть не может, ни мно-
жество веков, ни едка древность».

Вместе со зрителем авторы изучают страницы 
биографии фонда: от первой скромной газетной 
заметки о его учреждении до масштабных просве-
тительских проектов. Об истории и становлении 
фонда рассказывают Г.П.  Добрунова, В.С.  Форты-
гин, Е.В.  Прокопьева, П.С. Журавлёв, С.А. Коваль, 
Е.В.  Кудряшова, В.П. Базаркина, О.Б. Теребихина, 
Л.В. Анисимова, П.Н. Балакшин, С.Н. Сюхин и дру-

гие. Своё последнее интервью съёмочной группе 
также дал Николай Калистратов. 

Фильм стал своеобразным альманахом: пё-
стрый калейдоскоп из воспоминаний, интерес-
ных фактов, знаковых событий и имён. Осенью 
2023 года лента была показана в эфире телекана-
ла «Регион 29».

ЗОЛОТОЙ ФОНД ГАЛИНЫ 
(реж. Е. Матвеева, опер. И. Труфанов, 2021)

Фильм «Золотой фонд Галины» снят ко дню 
рождения легендарного генерального директора 
Ломоносовского фонда Галины Павловны Добру-
новой. 

Главное сокровище ленты – искренний и от-
кровенный монолог главной героини. Галина 
Добрунова почти никогда не даёт личных, при-
открывающих завесу не публичного, интервью. 
Нам  – повезло. Галина Павловна вспоминает 
о  детстве, годах учёбы, о людях, повлиявших на 
её становление. Уникальные архивные фотогра-
фии и кадры кинохроники дополняют рассказ. 
Удивительные рассказы героини – о годах рабо-
ты с Виктором Третьяковым и Борисом Поповым, 
о  государственной и партийной работе. Галина 
Добрунова была единственной женщиной пер-
вым секретарем Октябрьского районного коми-
тета КПСС. 

Один из ярких эпизодов переносит в ноябрь 
2011 года: тогда именно благодаря гендиректо-
ру фонда Галине Павловне Добруновой в Ломо-
носовском доме прошло знаменитое чаепитие 
с Владимиром Путиным. Не менее ценны диалоги 
с людьми, которые могут назвать знакомство с Га-
линой Павловной судьбоносным. Екатерина Про-
копьева, Павел Журавлёв, Валентина Базаркина, 
Елена Шатковская и другие рассказывают о своей 
Галине Павловне. А в конце зрителя ждёт откро-
венное признание президента Ломоносовского 
фонда Константина Лобанова.

НАШИ ИЗДАНИЯ
Родина Михаила Ломоносова в истории России: Архангельский 

Север с древнейших времён до наших дней / А.Н. Зашихин, П.С. Жу-
равлёв, Д.Б. Петруханов и др.; под ред. Р.Ю. Болдырева и А.В. Репнев-
ского; Правительство Архангельской области, Науч.-образоват. центр 
«Ломоносовский дом». – Архангельск, 2023. – 600 с.

В книге освещаются ключевые вопросы и основные события исто-
рии Архангельского Севера с древнейших времён до начала XXI века. 
Авторы дают широкую панораму исторических событий, знакомят чи-
тателей с ключевыми личностями, внесшими весомый вклад в соци-
ально-экономическое, политическое и культурное развитие Севера, 
определяют место и роль данного региона в истории России. В при-
ложениях размещены исторические карты, перечень основных дат, 
словари основных понятий и персоналий, а также список источников 
и научной литературы, позволяющие читателю лучше разобраться в 
истории края. Издание предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей Русского Севера.

В.Д. Доценко, В.В. Окрепилов, Г.Ф. Пивень. Академик Ломоно-
сов / Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 
фонд «Морская слава Отечества», 2023 г.

Рассказывается о жизни и деятельности академика М.В. Ломоно-
сова. Отражены все этапы его биографии – детство, обучение, работа 
в Академии наук и художеств, описан путь от студента до академика. 
Рассказано о деятельности М.В. Ломоносова по становлению отече-
ственной науки и превращению Академии наук и художеств в центр 
отечественной науки и образования. Показана роль ученого в раз-
витии физики, химии, экономики, географии, словесности, приборо-
строения и др. Предназначена как для специалистов, так и для широ-
кого круга читателей.

Фесенко, Эмилия Яковлевна. Мой Ломоносов / Э. Я. Фесенко. – 
Архангельск, 2023. – 310 с.

Эта книга о личности огромного масштаба – М. В. Ломоносове, за-
нимающем одно из главнейших мест в истории России, – учёного, фи-
лософа, поэта, начавшего «новый период интеллектуальной русской 
жизни», гражданина, патриота, служившего Отечеству. Его творчество 
во всех областях не может не тревожить наше нравственное чувство. 
«Человек с тысячью лиц», он стал героем и мифов, и реальной рос-
сийской жизни. Сын своего времени, он «создал общерусское дело». 
Энциклопедист, он радел не только о различных науках, но и о здоро-
вье россиян, и о величии русского языка, и о воспитании гимназистов.

Автор книги утверждает правоту А.С. Пушкина, сказавшего, что 
«следовать за мыслями великого человека есть наука самая занима-
тельная» и что надо понимать: в прошлом хранится «вечное».

«Для пользы общества коль радостно трудиться...» : лауреа-
там премии имени М. В. Ломоносова в медицине посвящается : [16+] / 
М-во образования Арханг. обл., Межрегион. обществ. Ломоносов. 
фонд., Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Лоция, 2023. – 328 с. 

В издании представлены биобиблиографические сведения об уче-
ных, преподавателях, молодых ученых и студентах АГМИ–АГМА–СГМУ, 
врачах и медицинских сестрах Архангельской области — лауреатах 
премии имени М.В. Ломоносова Архангельского областного комитета 
ВЛКСМ и Межрегионального общественного Ломоносовского фонда 
(г. Архангельск) в период с 1968 по 2022 год. Использованы печатные, 
архивные и фотографические материалы из отдела истории медици-
ны, научной библиотеки, архива и пресс-службы СГМУ; Ломоносов-
ского фонда, личных архивов лауреатов, интернет-ресурсов СМИ и 
медицинских организаций г. Архангельска, г. Северодвинска и Архан-
гельской области.


