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С иМЕнЕМ М.В. ЛоМоноСоВа… 

к 250-летию дня памяти М.В. Ломоносова

Чем дальше уходит от нас время Михаила 
Васильевича Ломоносова, тем он становится 
нам ближе и дороже… Размышляя над судьбой 
ученого, понимаем, что основа его характе-
ра, черты личности будущего академика были 
определены уникальной социально-культур-
ной средой нашего Архангельского Севера, 
духовными и нравственными поморскими 
корнями. Через всю жизнь он пронес любовь  
к своей малой родине, до мельчайших островов 
помнил родную речку Курополку, Куростров, 
деревню Мишанинскую. Ломоносов, живя  
в Санкт-Петербурге, помогал чем мог своим 
землякам – рыбакам, щедро угощал их питер-
скими разносолами. Иногда находятся люди, 
которые критикуют Ломоносова за то, что он 
после своего ухода с Севера никогда не приез-
жал в родные места. Да, так сложилось. К со-
жалению, не каждый из нас, сегодня живущих, 
может похвастаться тем, что не забывает роди-
тельский дом, родные пенаты, могилы предков, 
передает память о них будущим поколениям. 
Любовь Ломоносова к малой родине вернулась 
к нам через века в  разных ипостасях. Имя пер-
вого российского академика открывает нам, его 
землякам, путь к решению самых разных регио-
нальных проблем: и экономических, и куль- 
турных, и образовательных.

Мы гордимся тем, что в год 250-летия со 
дня рождения М.В. Ломоносова его имя при-
своили Архангельскому государственному пе-
дагогическому институту. Это было крупное 
политическое событие и для страны, и для 
Архангельской области. Именно оно активи-
зировало научно-исследовательскую работу 
преподавателей всех вузов области вокруг име-
ни ученого. С 1969 года в области начинают 
проводиться Ломоносовские чтения как смотр 
научного потенциала региона, как площад-
ка для обсуждения социально-экономических 

проблем региона. На них традиционно при-
нимаются реальные проекты, подписываются 
конкретные документы о развитии различных 
сфер экономики, науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения области. В 1990 году на 
Ломоносовских чтениях Т.С. Буториной была 
озвучена идея о том, что на родине первого 
российского академика должен быть создан 
университет имени Ломоносова, Ломоносов-
ский фонд и Ломоносовский исследователь-
ский институт. Идея была поддержана ректо-
ром В.Н. Булатовым, администрацией области, 
Российской академией наук в лице академика 
Н.П. Лаверова. В результате через 25 лет мы 
все это имеем на Архангельской земле. Отрад-
но, что и появлению федерального универси-
тета мы в большой степени обязаны нашему 
земляку. Иногда говорят, что Ломоносов меч-
тал об университете у себя на родине. К сожа-
лению, документального подтверждения этому 
нет. Лишь в 1911 году, в честь 200-летия со дня 
рождения ученого, на собраниях общественно-
сти Архангельска предлагалось организовать 
здесь народный университет как просветитель-
ский центр. 

Глубоко символично, что ломоносовское 
движение на Архангельском Севере активизи-
ровало развитие университетского движения.  
В XX веке высшее образование на Архангель-
ском Севере было представлено тремя про-
фильными вузами, которые сыграли  главную 
роль в развитии науки в регионе, стали кузни-
цей кадров для промышленных предприятий, 
систем образования и здравоохранения Севе-
ро-Западного региона России. Новые време-
на вызвали потребность в специалистах, под-
готовленных по образовательным стандартам 
международного уровня, в т. ч. для работы  
в Арктике, роль которой возрастает с каждым 
годом. Поэтому в начале третьего тысячелетия 
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все более уверенно зазвучала идея создания 
в Архангельске современного классического 
университета федерального значения. В июне 
2010 года, учитывая наличие современной ма-
териально-технической базы, кадрового потен-
циала и ориентацию на обеспечение безопас-
ности страны в Арктическом регионе, было 
принято решение Правительства РФ о созда-
нии на базе Архангельского государственного 
технического университета Северного (Ар-
ктического) федерального университета. Ему 
было присвоено имя нашего земляка.

Это ко многому нас обязывает. Имя Ломоно-
сова является системообразующим символом, 
способствующим активизации всех сторон де-
ятельности вуза как в области качественной 
подготовки специалистов, так и в постановке 
научно-исследовательской работы. В контексте 
стратегии развития современного университе-
та важно опираться на идеи великого земляка. 
Так, Ломоносов представлял Академию, уни-
верситет и гимназию как единое целое.

В 1764 году, незадолго до смерти, Ломоно-
сов вернулся к структуре и содержанию уни-
верситетского образования. В «Предложениях 
об устройстве и уставе Петербургской акаде-
мии» он писал: «Для сохранения людского 
здоровья и для попечения о нем нужно осно-
вать факультет медицинский. Для увеличения 
общественного благосостояния и для создания 
разных жизненных благ необходимо устроить 
факультет философский» [1, c. 123]. Основным 
принципом функционирования факультета, по 
мнению Ломоносова, должен стать принцип 
общественной потребности в кадрах, т. е. при 
установлении числа университетских кафедр 
следовало исходить не из количества имею-
щихся в данное время кандидатов, пригодных 
для замещения профессорских вакансий, а из 
потребностей страны. Это необходимо для 
того, чтобы «план университета служил во все 
будущие годы».

В работах Ломоносова раскрывается идея 
значимости общей образованности, многосто-
ронности, энциклопедизма университетского 

образования, его фундаментальности. Профес-
сиональное образование, подчеркивал он, сле-
дует получать на основе общего образования.

Центр университетского образования со-
ставляют студенты. Поэтому Ломоносов счи- 
тал, что образование должно быть тесно связа-
но с воспитанием молодых людей. Он разрабо-
тал систему поощрения и наказания студентов, 
учета их успехов в учении. Позднее, следом за 
Ломоносовым, Мечников отмечал, что обуче-
ние без воспитания – меч в руках сумасшед-
шего. Ученый рекомендовал вести индивиду-
альную работу со студентами, особо выделял 
талантливых учеников, предлагал обучать их 
за границей, «не менее десяти человек за пять 
лет». Это позволило бы подготовить способ-
ных русских ученых и отказаться от привлече-
ния иностранных специалистов.

Ломоносов отстаивал идею об «обязательной 
инавгурации» университета, под которой под-
разумевал следующее: когда создана соответ-
ствующая      материально-техническая база, 
имеется кадровый потенциал, студенты, необ-
ходимо придать университету международный 
вес, равноправность с зарубежными учрежде-
ниями. «Инавгурация» должна «воодушевить 
университет на успех» [2, c. 498].

Таким образом, мы видим, что именно Ло-
моносов заложил традиции университетского 
образования в России. Они основаны на об-
разовании классического образца, основными 
показателями которого являются светскость об- 
разования, фундаментальность, научность. В тра- 
дициях отражается особый дух уважения зна-
ния, просвещения, стремления служить Оте-
честву. Ломоносов считал, что в классических 
университетах должны трудиться не только 
рядовые преподаватели, но и академики, для 
которых главным является преданность делу, 
высокий профессионализм. Он внедрил прин-
ципиально новый подход к комплектованию 
научно-педагогических кадров высшей школы, 
основанный на принципе выборности. Это да-
вало возможность отбирать действительно до-
стойных преподавателей. 
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Важным условием успешности работы про-
фессоров в университете Ломоносов считал 
соединение преподавательской и научной дея-
тельности. Он боролся за наделение препода-
вателей особыми, «отменитыми» привилегия-
ми, за создание для них нормальных рабочих 
условий. Университет должен иметь право 
присуждать ученые степени, а университет-
ские должности следует приравнивать к чинам, 
установленным «Табелью о рангах». Ломоно-
сов высказывал мысль о выделении для акаде-
мии и университета «особой мызы» с землями, 
угодьями, где можно вести опыты, наблюдения. 
Он предлагал улучшать материальные условия 
жизни семей ученых, вдов, их детей, заботил-
ся о сохранении здоровья членов Академии. 
Вслед за Ломоносовым все выдающиеся отече-
ственные ученые XVIII, XIX, начала XX века 
преподавали в классических университетах  
и вели на их базе научную работу. Продолжая 
ломоносовские традиции, они являли собой 
пример высокой нравственности, духовности, 
культуры, уважения образованности.

Современное отечественное высшее об-
разование претерпевает значительные измене-
ния. И вновь возникают вопросы, на которые в 
середине XVIII века пытался найти ответы Ло-
моносов, наш первый русский академик. Вы-
бирая пути стратегии развития университетов, 
содержания высшего образования, мы должны 
знать, хранить, беречь собственные самобыт-
ные традиции и исходить из знаменитого пра-
вила «не навреди».

Идеи великого ученого актуальны, востре-
бованы и сегодня. Поэтому в Северном (Ар-
ктическом) федеральном университете с пер-
вых дней его существования активно работает 
единственный в России специализированный 
научно-образовательный центр «Ломоносов-
ский институт». При его создании мы исхо-
дили из того, что изучение жизненного пути, 
исследование творческой и научной деятель-
ности Михаила Ломоносова необходимо со-
средоточить именно на Архангельской земле. 
Наш северный край, который является родиной 

великого ученого, должен стать центром ломо-
носововедения.

НОЦ «Ломоносовский институт» стал пре-
емником Ломоносовского историко-культурно-
го исследовательского центра, организованно-
го 20 лет назад в Поморском государственном 
университете. На его базе был реализован 
целый ряд крупных гуманитарных проектов,  
в т. ч. создание Ломоносовского фонда, под-
готовка «Поморской энциклопедии». Именно 
тогда начали активно изучать народную педа-
гогику Архангельского Севера, зародилась пе-
дагогическая регионология. 

Поморская лаборатория – научное под-
разделение центра, созданного по инициати-
ве доктора педагогических наук, профессора 
Т.С. Буториной (1991). В работе лаборатории 
основное внимание уделялось накоплению  
и обобщению аналитических материалов по 
актуальным направлениям развития духовной 
культуры Поморья (Р.А. Ханталин, О.Н. Голов-
ченко, С.О. Шаляпин); изучению поморской 
этнопедагогики (Т.С. Буторина, Т.Н. Плешко-
ва, А.А. Сёмин, Т.Н. Соловьёва); разработке 
концепции и плана-проспекта «Поморской эн-
циклопедии» (Т.С. Буторина, Р.А. Ханталин). 
При осуществлении проекта учитывалось то, 
что в Архангельске ранее не издавались труды 
обобщающего справочно-информационного 
характера, в связи с чем необходимо было си-
стематизировать источники, аккумулирующие 
использование регионального компонента в 
учебно-воспитательной работе со студентами 
и учащимися. Предстояло начать разработку 
учебных программ по формированию куль-
туры речи учащихся в условиях поморских 
говоров, подготовку справочных изданий по 
истории, литературе, географии, политологии 
и другим предметам, изучаемым в школьных и 
вузовских гуманитарных циклах. 

Сотрудники лаборатории вели исследова-
ния на общественных началах. Появились пу-
бликации о деятельности ученых в средствах 
массовой информации. Начатые исследова-
ния заинтересовали руководителей Института  
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национальных проблем образования Ми-
нобразования РФ (ИНПО РФ, г. Москва). В 
декабре 1992 года, согласно приказу члена-
корреспондента Российской академии обра-
зования профессора М.Н. Кузьмина, возглав-
лявшего ИНПО РФ, лаборатория получила 
официальное признание. Руководство ИНПО 
одобрило планы работы лаборатории и обе-
спечило финансовую поддержку сотрудни-
ков. Была издана монография Т.С. Буториной 
«Ломоносов и педагогика» (1994). Р.А. Хан-
талин сформировал творческий коллектив, 
силами которого подготовлены два учебных 
пособия для студентов и учащихся: «Сло-
варь-справочник политолога» (1993), «Ос-
новы политологии. Курс лекций» (1996). Со-
трудники лаборатории взаимодействовали с 
областным отделом народного образования  
и областным Институтом переподготовки и 
повышения квалификации работников образо-
вания. По заказу областного отдела народного 
образования коллектив лаборатории осуще-
ствил разработку национально-регионально-
го компонента для издания соответствующих 
учебных программ и учебников. 

Такую многоплановую исследовательскую 
деятельность продолжил научно-образователь-
ный центр «Ломоносовский институт» САФУ. 
В настоящее время его миссия заключается  
в развитии ломоносововедения как фундамен-
тального научного направления; ломоносов-
ского движения как в регионе, так в России  
и за рубежом; культурно-просветительской  
и информационно-образовательной деятельно-
сти в Евро-Арктическом регионе; актуализа-
ции Ломоносовских научно-образовательных 
традиций; привлечении молодежи в сферу на-
уки, культуры и образования.

Одной из приоритетных задач институ-
та была подготовка и празднование 300-летия 
М.В. Ломоносова. В рамках реализации юби-
лейной программы создана электронная база 
исследовательских данных о жизни и деятель-
ности великого помора, сформирована научная 
Ломоносовская библиотека. В 2004 году от-

крыта Ломоносовская аудитория университета, 
в которой проводятся встречи со студентами, 
учащимися школ, конференции для работников 
образования. Еще один инновационный про-
ект института – виртуальный музей Ломоносо-
ва. Работает сайт, посвященный первому рос-
сийскому академику. В 2013 году сотрудники 
центра выпустили в свет четвертый том «По-
морской энциклопедии» – «Культура Архан-
гельского Севера». 

НОЦ стал инициатором и организатором 
установки памятного знака родителям учено-
го на его родине в с. Ломоносово. Приведена  
в порядок могила народного учителя И.П. Спе-
хина в селе Заболотье Холмогорского района. 
По инициативе В.Б. Рушайло, члена Совета  
Федерации от Архангельской области, осу-
ществлено издание Ломоносовской библио- 
теки.

Специалисты, работающие в НОЦ, зани-
маются подготовкой к изданию программ по 
курсу «Ломоносововедение» для разных ти-
пов учебных заведений, учебного пособия  
с грифом Российской академии естествозна-
ния. Выпущена монография «Теоретические 
основы системно-дидактического обеспечения 
образовательного процесса в условиях инфор-
матизации общества» (авторы – Е.В. Ширшов  
и Т.С. Буторина) [3]. Восьмым изданием в Моск- 
ве, в издательском центре «Академия» опубли-
кован учебник для студентов учреждений выс-
шего профессионального образования «Исто-
рия педагогики и образования» под редакцией  
З.И. Васильевой, авторы – З.И. Васильева,  
Н.В. Седова, Т.С. Буторина и др. В данном 
учебнике имеются главы, раскрывающие раз-
витие просвещения и педагогической мысли  
в Московском государстве XVII века; школьного 
дела в России XVIII века; просветительской 
педагогики России XVIII века в аспекте идей 
М.В. Ломоносова [4]. В январе 2014 года со-
вместно с Московской патриархией и Москов-
ским государственным университетом выпу-
щена коллективная монография «Ломоносов  
и православие» [5].
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Научная работа «Ломоносовского инсти-
тута» осуществляется в том числе в аспекте 
влияния педагогических идей М.В. Ломоносо-
ва на развитие отечественной педагогической 
науки и образовательной практики; проводится 
изучение ломоносовских идей как целостных 
педагогических феноменов; осмысление их 
позитивного потенциала в качестве концепту-
альных основ развития отечественной системы 
образования и педагогической науки. 

Ученый являлся представителем интеллек-
туальной элиты Архангельской и Российской 
земли, основателем отечественной педагогики 
как науки. Широко понимая назначение педа-
гогики, М.В. Ломоносов считал ее неотъем-
лемой частью мировой и русской культуры. 
Формирование молодого поколения россий-
ского юношества в духе общечеловеческой 
нравственности, поощрения к познанию окру-
жающего мира, научных и культурных ценно-
стей – эти основополагающие ломоносовские 
идеи остаются значимыми и сегодня. Исто-
рико-педагогические традиции, заложенные 
М.В. Ломоносовым, оказывают существенное 
влияние на современную педагогическую на-
уку и во многом определяют вектор ее разви-
тия [6]. 

Изучение толерантности региональных и на- 
циональных приоритетов, историко-педагоги-
ческих и социально-культурных особенностей 
региона, влияющих на формирование и раз-
витие личности, являются приоритетными за-
дачами научной школы педагогической регио-
нологии (основатель – Т.С. Буторина) [7]. Под 
ее руководством выполнено 43 фундаменталь-
ных и прикладных исследования. Т.С. Бутори-
ной выделен Ломоносовский период в истории 
отечественной педагогической науки; разра-
ботана оригинальная концепция националь-
но-регионального компонента в образовании, 
направленная на модернизацию содержания 
образования, учебно-воспитательного процес-
са в разных образовательных учреждениях; 
обоснована и раскрыта сущность народной по-
морской педагогики; обеспечено научно-мето-

дическое сопровождение процесса внедрения 
инновационных научных разработок, программ 
для общеобразовательных школ, учреждений 
среднего и высшего профессионального обра-
зования.

Изучение актуальных проблем современной 
образовательной теории и практики в контексте 
развития Ломоносовских традиций осущест-
влялось членами научно-образовательного цен-
тра в процессе разработки следующих научных 
тем и проектов:

– «Поморская семья как фактор безопасно-
сти личности» (грант РГНФ № 08-06-00094а, 
2008–2010 годы) [8];

– «Российской землей рожденный…» 
(грант РГНФ № 09-06-94042к/К, 2009 год);

– «Научно-методическое обеспечение не-
прерывного профессионально-педагогическо-
го образования в условиях Архангельской об-
ласти» (Аналитическая ведомственная целевая 
программа Министерства образования и науки 
РФ, 2009–2010 годы);

– «Научно-методическое обеспечение не-
прерывного профессионально-педагогичес- 
кого образования в условиях Архангельс- 
кой области» (Программа проведения науч- 
ных исследований, выполняемых подведом- 
ственными Министерству образования и на-
уки РФ высшими учебными заведениями,  
в рамках государственного задания на ока- 
зание услуг (выполнение работ), 2011 год)  
[9];

– «Концептуальные основы обеспечения 
безопасности личности в условиях образо-
вательного пространства Евро-Арктического 
региона» (Программа проведения научных 
исследований, выполняемых подведомствен-
ными Министерству образования и науки РФ 
высшими учебными заведениями, в рамках го-
сударственного задания на оказание услуг (вы-
полнение работ), 2012–2023 годы) [10].

Ломоносовская тематика была представле-
на в содержании проектов центра, участвовав-
ших в конкурсах научных работ Министерства 
образования и науки РФ:
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– «Инновационная научно-педагогическая 
деятельность как фактор закрепления молоде-
жи в науке и образовании Евро-Арктического 
региона России»;

– «Концептуальные основы создания ре-
сурсного центра подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в Евро-Арктическом регионе»;

– «Ломоносовские идеи в педагогике и об-
разовании: историко-педагогический опыт и со-
временность»;

– «Региональная среда как фактор безопас-
ности личности».

Данные исследования носят как фунда-
ментальный, так и прикладной характер и ос-
новываются на системном, аксиологическом, 
личностно-ориентированном, компетентност-
ном подходах. Результаты исследований при-
менимы при разработке государственной и ре- 
гиональной образовательной политики, учи-
тывающей позитивные возможности истори-
ко-педагогических традиций в воспитании  
и обучении. Концептуальные идеи, содержа-
щиеся в ряде научных работ, инициируют ин-
новационные процессы в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования; 
могут использоваться для обновления содер-
жания базовой (обязательной) и вариативной 
(профильной) частей учебных циклов основ-
ных образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, разработки программ повы-
шения квалификации преподавателей, т. к. спо-
собствуют формированию у педагогов и обу- 
чающихся ценностного отношения к образова-
нию и культуре.

Следует отметить, что в рамках деятель-
ности НОЦ активно поддерживаются и раз-
виваются связи с научной общественностью 
Германии. В феврале 2014 года Т.С. Буторина 
как руководитель Ломоносовского института 
вошла в состав делегации САФУ и приняла 
участие в открытии в немецком городе Фрай-
берге «Дома Ломоносова». В ходе этой поезд-
ки заключен ряд важных договоренностей по 
сотрудничеству между САФУ и Фрайбергской 
горной академией, на базе которой работает 

«Дом Ломоносова». В мае 2014 года делега-
ция из Фрайберга побывала в Архангельске  
и на родине ученого, где были возложены венки  
к памятнику Ломоносова, памятному знаку ро-
дителям ученого. 

Члены научно-образовательного центра ор-
ганизовали секцию «Молодые ломоносовове-
ды», в которой занимаются ученики и учителя 
МБОУ «Общеобразовательная гимназия № 3», 
МБОУ № 51, МБОУ № 11 и др. Для них про-
ведены круглые столы на темы: «Ломоносов  
и современность», «Личная судьба М.В. Ло- 
моносова», «Поморская семья: традиция 
и современность», «Воплощение идей М.В. Ло- 
моносова в жизнь», «Роль и значение научно-
го наследия М.В. Ломоносова в современном 
географическом образовании школьников», 
«Арктический вектор в исследованиях Ломо-
носова», «Имя Ломоносова на карте мира», 
«Северорусская школа», «Любо говорить о Ло-
моносове» и др.

Ежегодно ученики принимают участие в 
школьных Ломоносовских чтениях, лучшие 
доклады представляются на научных студенче-
ских конференциях, а результаты исследований 
публикуются в сборниках научных статей.

Наследие и дела великого академика жи-
вут в памяти народной. Свидетельством этого 
являются торжества по поводу его юбилеев, 
ежегодные Ломоносовские чтения. Его имя 
присвоено родному селу ученого, ряду гео-
графических объектов, многим учреждениям 
и организациям образования, науки и культу-
ры, в т. ч. школам, гимназиям, университетам 
(Московскому государственному и Северному 
(Арктическому) федеральному). 

В год 300-летнего юбилея ученого Т.С. Бу- 
торина высказала идею создания «Ломоносо-
вской усадьбы» в селе Ломоносово Холмо- 
горского района. Она была поддержана прези-
дентом России В.В. Путиным. Осуществление 
этого проекта является для нас, ломоносовцев, 
приоритетным направлением в деятельности.

Имя Ломоносова сегодня является стерж-
нем, оно концептуально определяет стратегию 
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развития образования, науки и университета  
в целом, накладывает особую ответственность 
на каждого из нас. Неслучайно памятник Ло-
моносову работы скульптора Мартоса стоит 

спиной к университету, лицом к Северной Дви-
не. Ломоносов как бы защищает нас от всех  
невзгод. Будем же достойны памяти и дел на-
шего великого земляка.
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