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В статье рассматривается вклад М.В. Ломоносова в развитие оригинальной теории познания. Он разработал и 

внедрял оригинальные идеи по воспитанию и обучению молодежи на подлинно научных основах своего времени, 

которые имеют ценность и для развития современного российского общества. 

 

 

М.В. Ломоносов придавал большое значение есте-

ственному образованию молодежи, хотя естественные 

науки в тот период были развиты довольно слабо. Они 

включались в философию, которая состояла из элемен-

тов географии, химии, педагогики, физики, психоло-

гии, математики и других наук. 

За методологическую основу у Ломоносова при 

разработке российской педагогической теории было 

взято материалистическое мировоззрение. 

Предложенная ученым программа развития средне-

го и высшего образования построена была на основе 

принципов демократизма, гуманизма и народности. 

По мнению Ломоносова, учебные планы должны 

создаваться при учете некоторых психолого-педагоги- 

ческих условий, таких как обучение на родном языке; 

последовательность изучения наук, их постепенное 

усложнение; светскость образования, единство и пре-

емственность средней и высшей школы России. 

Он был сторонником использования в тесном един-

стве теоретических и практических методов обучения, 

особенно высоко ценил самостоятельный научный 

поиск, самостоятельное изучение первоисточников 

учащимися и студентами, что предполагало активиза-

цию мышления и переходу их из объекта в субъект, из 

процесса обучения в процесс учения. Он считал, что в 

рамках урока можно более эффективно использовать 

воспитательную функцию обучения. По мнению Ломо-

носова, обучение должно быть построено по опреде-

ленной схеме, с учетом особенностей процесса воспри-

ятия детей:  

1) проверка выполнения «домашних экзерциций» 

(домашних упражнений); 

2) сообщение новых знаний, выполнение «днев-

ных заданий» на уроке. 

Много внимания он уделял практике, постановке 

опытов, практической значимости знаний. Эти поло-

жения тесно связаны с идеями великого чешского ди-

дакта Я.А. Коменского. 

Ломоносов полагал, что умственное развитие мо-

жет быть результативным тогда, когда в процессе обу-

чения педагог будет использовать определенные ди-

дактические правила и принципы. Он добивался учета 

принципа доступности обучения, рекомендовал обяза-

тельно учитывать особенности детского познания, со-

ветовал идти в обучении от простого к сложному, «За-

блуждались бы математики, если бы, отбросив самые 

простые понятия, стали исследовать трудные». Реко-

мендовал, опираясь на психолого-возрастные особен-

ности детей, развивать их познавательную активность и 

самостоятельность. Он ратовал за проведение совмест-

ных занятий учащихся, на которых они могли оказы-

вать друг другу взаимопомощь и поддержку, выступал 

за избегание перегрузки (умственной и физической) 

детей. 

Он выступил сторонником синтеза классического, 

естественнонаучного и реального образования. Ученый 

поставил задачу приобщения детей к духовным ценно-

стям прошлых веков, развития их любознательности, 

творчества. Включение молодежи в непосредственный 

производственный процесс, совместный научный по-

иск, обучение будущих ученых методике исследования 

были характерными для самого Ломоносова как педа-

гога.  

Ломоносов понимал значение влияния социальной 

среды на личность и высоко ценил «дружбу и едине-

ние» в педагогическом коллективе, которые способст-

вовали получению позитивных результатов в процессе 

обучения и воспитания детей. 

Он первым из российских ученых обратил внима-

ние на правильное использование терминологии в нау-

ке и создал своеобразный стиль научного изложения, 

который отличался точностью, обобщенностью, логич-

ностью. Ломоносов ввел в научное употребление такие 

психолого-педагогические понятия и термины, как 

воспитание (воспитатель, воспитывающиеся), гимназия 

(гимназисты, гимназический дом), занятия, знания, 

класс, каждый учебный год, лекции, обучать (обучаю-

щиеся, обучение), познание, учение, урок и др. 

Ломоносов разработал оригинальную теорию по-

знания, отличающуюся заботой о каждом человеке, 

опорой на национальные традиции. Он разработал и 

внедрял оригинальные идеи по воспитанию и обуче-

нию молодежи на подлинно научных основах своего 

времени, которые значимы в наше время  и будут иметь 

ценности в перспективе развития российского общества. 

Ломоносов большую роль отводил наряду с обуче-

нием воспитанию и был уверен в том, что процесс вос-

питания является вполне управляемым, если подходить 
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к его осуществлению с подлинно научных позиций. 

Цель воспитания он видел в формировании человека-

патриота, главными качествами личности которого 

должны быть: высокая нравственность, любовь к науке, 

знаниям, трудолюбие, бескорыстное служение Родине.  

Он исходил в воспитании из принципов гуманизма 

и народности, основанных на многовековых россий-

ских традициях. Идеал воспитания он видел во всесто-

роннем развитии, высокообразованном и культурном 

человеке. 

Личностными качествами нравственно воспитанно-

го человека, по его мнению, являются: патриотизм, 

милосердие, трудолюбие (на формирование последне-

го, к сожалению, у детей сейчас мало обращают вни-

мания в образовательных учреждениях). 

К порокам нравственности Ломоносов относил: ле-

ность, скупость, малодушие, лукавство, злоба, лицеме-

рие, упрямство, самохвальство и др.  

Ученый видел органическую связь обучения, вос-

питания и развития, ратовал за взаимосвязь физическо-

го, интеллектуального, нравственного, духовного, ум-

ственного развития личности, т. е. за осуществление 

антропологического подхода в эти сложные психоло-

гические  процессы. 

В тоже время им предлагается оптимально исполь-

зовать разнообразные психологические средства поощ-

рения и наказания в обучении и воспитании [1]. Особо 

отличившихся учащихся, по его совету,  награждали 

золотыми и серебряными медалями, книгами, матема-

тическими приборами в присутствии всей гимназии. В 

качестве же наказания Ломоносов рекомендовал при-

менять выговоры, угрозы. За «постыдные шалости» 

наказание осуществлялось на глазах всех учащихся. 

Распространенные в школах телесные наказания, по 

сложившейся в России традиции, применялись, по ре-

комендации Ломоносова, в исключительных случаях, 

не причиняя при этом вреда физическому, психическо-

му и психологическому здоровью детей. 

Психолого-педагогическим условием формирова-

ния личностных качеств он считал соблюдение детьми 

порядка и дисциплины, следил за выполнением учащи-

мися распорядка дня, чистоты в учебных помещениях и 

общежитиях, выполнение правил поведения, по его 

мнению, все это способствует воспитанию «нравов». 

В воспитании и образовании детей ученый считал 

важными психологическими средствами убеждение и 

личный пример, по современной психологической тер-

минологии он рекомендовал учитывать психологиче-

ский механизм «подражание» [2]. «Добрые» и «при-

личные» поступки взрослых (ректора, инспекторов, 

учителей) являются, по его мнению, необходимым в 

духовно-нравственном развитии личности учащихся и 

студентов. 

Ломоносов разработал требования к личности, пе-

дагогической деятельности и психологии учителя, за-

ложив основы психолого-педагогической этики. Важ-

нейшими личностными качествами педагога, прежде 

всего, он считал: чувство патриотизма и любви к Роди-

не, быть образцом нравственности для учащихся. 

«Учители, – писал он, – с учениками не должны посту-

пать ни гордо, ни фамильярно. Первое производит не-

нависть, второе – презрение. Умеренность не дает мес-

та ни тому, ни другому, и, словом, учитель должен не 

токмо словами учения, но и поступками добрый при-

мер показывать учащихся». 

Ученый считал главнейшими составными компо-

нентами сознания: чувственное восприятие, теоретиче-

ские обобщения и опытную проверку полученных ре-

зультатов. «Идеями называются, по его мнению, пред-

ставления вещей или действий в уме нашем…». Кроме 

этого, он считал, что «из наблюдений надо установлять 

теорию, через теорию исправлять наблюдения – есть 

лучший всех способ к изысканию правды». И что осо-

бенно важно, что природу человека ученый рассматри-

вал иерархически по двум следующим уровням: первый – 

«низший», чувственный, эгоистический и второй – «выс-

ший», духовный, патриотический. Он отстаивал идею 

светскости образования и получения молодыми поко-

лениями основ научных знаний. Связывал, как и со-

временные психология и педагогика, формирование 

личности человека с конкретными социально-истори- 

ческими условиями его жизни, с уровнем развития 

общества в целом, – с одной стороны, и, в то же время – он 

был ярым сторонником принципа природосообразно-

сти, – с другой стороны, подчеркивая, что воспитатель 

должен руководствоваться факторами естественного 

природного развития ребенка. «Чаще природное даро-

вание без науки, нежели наука без природного дарова-

ния к похвале и добродетели способствовали», – считал 

он. Природные особенности детей считал, исходя из 

принципов гуманизма и народности. Ломоносов высо-

ко ценил общечеловеческую нравственность. Он счи-

тал необходимым воспитывать в молодых людях такие 

«добродетели», как «мудрость, благочестие, воздержа-

ние, чистота, милость, благодарность, великодушие, 

терпение, незлобие, простосердечие, постоянство, тру-

долюбие, дружелюбие, послушание, скромность». Уче-

ный предостерегал молодежь о сложностях человече-

ской жизни: «Жизнь человеческая подобна непостоян-

ному морю, следовательно, она от нападения против-

ных случаев колеблется, подобно как море от нападе-

ния бурных ветров». Говоря о ценностях и значимости 

человеческого бытия, которые и определяют, как, ка-

ким образом используются различные индивидуально-

психологические особенности в процессе жизнедея-

тельности, ведут ли они к развитию, стагнации или 

регрессу существования человека, Ломоносов призы-

вал совершать добрые поступки, потому что через них 

«заслужить можно честь, получить богатство и бес-

смертие по себе оставить» – это ведь основа духовно-

сти, как считает современная психология. 

Ломоносов очень ценил такое качество в человеке, 

как милосердие. Он призывал помнить христианскую 

заповедь: «Буде же ты человек, то помни, что ты такое» – 

и считал, что «кто милосерд, следовательно, тот бесче-

ловечно не поступает», «где добродетели господству-

ют, тут порокам нет места». 

Ученый учитывал также и  то, в каких условиях бу-

дет проходить трудовая деятельность, т. е. он поднимал 

вопросы психологии труда. К ним относил предвари-

тельную подготовку к выполнению того или иного 

дела, обоснование цели работы, планирование ее хода, 

подбор необходимых  инструментов, анализ результа-

тов. Трудовые операции должны быть, по его мнению, 

тщательно продуманы и расположены в определенной 

последовательности, т. е. должен быть выработан чет- 
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кий алгоритм деятельности. При этом он рекомендовал 

опираться на имеющийся передовой опыт и научные 

достижения того времени. 

Следуя традициям гуманизма, Ломоносов считал, 

что человек должен быть счастливым, в это понятие он 

вкладывал не столько удовлетворенность своей жиз-

нью, сколько возможность служить на благо общества. 

По мнению ученого, интенсивное нравственное 

воспитание детей осуществляется в семье и школе. 

Однако не во всех семьях оказывается положительное 

влияние, и поэтому он считал, что осуществлять обра-

зовательный  и воспитательный процесс лучше в сред-

них и высших учебных заведениях. 

Он утверждал, что в образовательном процессе 

следует учитывать наследственные (природные), соци-

альные и индивидуальные способности каждого ребенка. 

Ломоносов предложил типологию всех студентов 

по трем классам: «…первого класса студенты ходят на 

все лекции, для того чтобы иметь понятие обо всех 

науках и чтобы всяк мог видеть, к какой кто науке 

больше способен и охоту имеет; второго класса студен-

ты должны ходить на лекции только того класса, в ко-

тором их наука, третьего класса студенты те, которые 

определены уже к одному профессору и упражняются в 

одной науке» [3]. 

Таким образом, можно отметить, что М.В. Ломо- 

носов разработал и успешно применял подлинно пси-

хологические стратегии в своей педагогической и на-

учной деятельности в области научного познания. 
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