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Официально датой рождения М. В. Ломоносова, гордости русского народа, ныне счи-
тается 8 (19) ноября 1711 г., хотя оговаривается, что это условная дата, поскольку ме-
трическая книга, в  которой были отмечены эти данные, утрачена в  XVIII столетии. 
В статье утверждается, что сам российский гений никогда не называл письменно ни 
дня, ни года своего рождения. В 1911 г. Академией наук для проведения юбилейных 
торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения светила науки, согласно предпо-
ложению академика М. И. Сухомлинова (1896  г.), была избрана названная условная 
дата его рождения. Автор статьи выяснил, что ныне принятый 1711 г. рождения Ломо-
носова — итог вычислений его коллеги по Императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии наук академика Я. Штелина (1709‒1785), сделанный после кончины Ломоносова 
в 1765 г. Анализ всех ранее известных и вновь выявленных источников, а также всех 
существующих версий даты его рождения позволил выдвинуть новую версию. В статье 
показано, что Ломоносову в  определенных обстоятельствах, будь то получение сана 
священника или определение на должность профессора, оказывалось выгодно преуве-
личивать свой слишком несолидный возраст. Проведенное исследование позволило 
оспорить предположение Я. Штелина (1765 г.) о рождении в 1711 г. великого русского 
ученого-энциклопедиста, поэта-новатора Ломоносова и  на основании изучения на-
дежных документальных материалов (свидетельство метрической книги о его смерти, 
воспоминания самого профессора в передаче Я. Штелина) утверждать, что он появил-
ся на свет в  1714  г. Вероятно, это случилось днями ранее или в  самый день памяти  
cв. Михаила Малеина 12 (23) июля либо же накануне или в сам день памяти cв. архи-
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стратига Михаила Архангела 8 (19) ноября 1714 г. Обе версии сейчас следует считать 
равнозначными.
Ключевые слова: М. В. Ломоносов, Я. Штелин, Российская академия наук, Санкт-
Петербургский Академический университет, Московский университет.
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Officially, the date of birth of M. V. Lomonosov is now considered to have been November 
8 (19), 1711, although it is stipulated that this is a conditional date since the metric book where 
it was recorded was lost in the 18th century. This date of birth was chosen in 1911 by the Acade-
my of Sciences for the jubilee celebrations of the 200th anniversary of the birth of the luminary 
of science, according to the assumption of Academician M. I. Sukhomlinov (1896). The author 
of the article found out that the now accepted 1711 year of birth of Lomonosov is the result of 
calculations by his colleague at the Imperial St. Petersburg Academy of Sciences, Academician 
Ya. Shtelin (1709–1785), made after the death of Lomonosov in 1765. An analysis of all pre-
viously known and newly identified sources and all existing versions of his birth date allowed 
us to put forward a new version. The author of the article shows that Lomonosov, in certain 
circumstances, whether he was ordained a priest or appointed to the position of professor, it 
turned out to be advantageous to exaggerate his too undignified age. The conducted research 
allowed to challenge the assumption of Ya. Shtelin (1765) about the birth in 1711 of the great 
Russian scientist-encyclopedist, poet-innovator Lomonosov and based on the study of reliable 
documentary materials (the certificate of the metric book about his death, the memoirs of the 
professor himself in the transfer Ya. Shtelin) to assert that he was born in 1714. It probably 
happened days earlier or on the very day of the memory of St. Michael Malein on July 12 (23), 
or on the eve or on the very day of the memory of St. Archangel Michael on November 8 (19), 
1714. Both versions should now be considered equivalent.
Keywords: M. V. Lomonosov, Ya. Shtelin, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg Aca-
demic University, Moscow University.

300-летию Российской академии наук 
и Санкт-Петербургского государственного университета посвящается

Петербургский университет —  друг, более того —  
единокровный брат Академии наук, который составляет с нею  

едину плоть и будет заодно с ней трудиться на пользу Отечества. 
М. В. Ломоносов

Датой рождения первого русского ученого мирового уровня, первого про-
фессора среди русских ученых1, соучредителя Московского университета (1755 г.), 
ректора Санкт-Петербургского Академического университета и  Академической 
гимназии (1760‒1765) М. В. Ломоносова официально принято считать 8 (19) ноября 
1711  г. В  «Большой российской энциклопедии» год и  день его рождения именно 
так, без оговорок, приведены в качестве объективной данности2. Задолго до юби-

1 М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский были назначены профессорами 25 июля 1745 г. 
2 Карпеев Э. П., Бессуднова З. А., Коровин В. Л. Ломоносов Михаил Васильевич // Большая рос-

сийская энциклопедия: в 36 т. Т. 18. М., 2011. С. 5. 
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лея, 20 сентября 2006 г., «учитывая выдающийся вклад великого русского ученого 
М. В. Ломоносова в развитие отечественной и мировой науки и в связи с исполняю-
щимся в 2011 г. 300-летием со дня его рождения», Президент РФ В. В. Путин издал 
указ «О праздновании 300-летия со дня рождения М. В. Ломоносова»3. 

Тем не менее 8  (19) ноября 1711 г. — это условная дата. Она не подкреплена 
источниками в  той мере, какая необходима для надежности сделанного вывода. 
С конца XVIII столетия в литературе по теме сообщается, что метрическая книга 
Дмитриевской церкви на противоположном от Холмогор берегу Северной Дви-
ны, в которой крестили Михаила Ломоносова, утрачена; приходские книги церк-
ви имеются только с 1772 г.4 В основу утверждения о рождении Ломоносова 8 (19) 
ноября, в  день святого архистратига Михаила Архангела, приняты научные вы-
кладки (1896  г.) историка литературы академика М. И. Сухомлинова (1828‒1901). 
К 200-летнему юбилею Ломоносова в 1911 г. Академия наук официально приняла 
дату 8 (19) ноября в качестве дня рождения ученого5. В энциклопедическом словаре 
«Ломоносов» указывается: «Приведенный здесь день рождения вычислен прибли-
зительно и признан официальным»6. Официальное признание предположительно 
рассчитанной для «годовщин и юбилеев» даты не отменяет естественного желания 
знать, когда же гений российской учености родился на самом деле. 

В метрических книгах, которые велись в православных церковных приходах, 
в первой половине XVIII в. указывались дни рождения (не всегда), крещения, вен-
чания, смерти (не всегда7) и отпевания. Метрические книги — это самый верный, 
по существу, неоспоримый, вид исторического источника для определения дней 
рождения и крещения младенцев, но, как сказано, в случае с Ломоносовым такой 
источник оказался утрачен. Этот факт и дает основание снова возвращаться к важ-
ному для истории отечественной науки, университетского образования, культу-
ры, лучшего понимания самой личности ученого и превратностей его жизненного 
пути вопросу. 

Историк Н. Л. Коньков, обращая внимание на скудость источников о раннем 
периоде жизни Ломоносова, когда как раз и сложились основы личности велико-
го россиянина, писал: «Поэтому каждый новый документ, содержащий сведения 
о роде Ломоносовых или о молодом Михаиле Ломоносове, представляет интерес»8. 
Обнаружение автором настоящей статьи целого пласта таких источников в Цен-
тральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (записи в ис-
поведных росписях за 1744, 1746, 1750‒1756  гг.) и  предлагаемые новые подходы 
к  осмыслению имеющегося исторического материала позволяют снова поднять 

3 Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2006 № 1022 «О праздновании 300-летия 
со дня рождения М. В. Ломоносова». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/24317 (дата обращения: 
10.07.2023).

4 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова // Известия Отделения русского языка и словес-
ности Императорской Академии наук. 1896. Т. 1, кн. 4. С. 782.

5 Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. Поколенная роспись. Архангельск, 2001. С. 137. 
6 Ломоносов: краткий энциклопедический словарь / сост. Э. П. Карпеев. СПб., 2009. С. 24.
7 В случае М. В. Ломоносова в разделе метрической книги «О умирающих» день его смерти не 

указан (4.04.1765), но обозначен день отпевания (8.04.1765). См.: Метрическая книга прихода со-
борной церкви Исаакия Далматского Санкт-Петербурга за 1765 г. // Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 111. Д. 58. Л. 11 об., 12. 

8 Коньков Н. Л. Данные ревизской сказки о М. В. Ломоносове // Материалы по истории Евро-
пейского Севера СССР: Северный археографический сборник. Вып. 3. Вологда, 1973. С. 348.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/24317
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актуальный вопрос, а  также ввести в  научное обращение дополнительные сви-
детельства документов. На основании накопленной за более чем два с половиной 
столетия изучения этого вопроса богатой историографии и за счет постепенного 
наращивания доступного для осмысления документального материала открылась 
возможность по-новому решить вопрос о годе рождения Ломоносова.

М. В. Ломоносов, согласно сохранившимся и полностью изданным к нынешне-
му времени его рукописям, нигде не писал, что он родился в 1711 г. или же 8 (19) 
ноября. Тем не менее есть, пусть и не столь многочисленные, документальные сви-
детельства о его возрасте. Известные наперечет, эти указания противоречивы, тре-
буют анализа, сопоставлений, выявления степени надежности, объяснения проти-
воречий и т. д., что подталкивает к необходимости научного поиска.

Утверждение, что Ломоносов родился в 1711 г., появилось впервые только по-
сле его кончины, но в том же 1765 г.

Высокообразованный интеллектуал вельможа А. П. Шувалов (1742/1744‒1789), 
пребывавший тогда в Париже, спустя несколько месяцев после смерти Ломоносова 
в предисловии к написанной им на французском языке оде в честь почившего уче-
ного и поэта, как это следует из его же слов, не был точно осведомлен о возрасте 
усопшего и указал его примерно, на глазок: «в возрасте около 55 лет» (âgé ďenviron 
cinquante-cinq ans)9. 

Корень утверждения в исторической литературе о 1711 г. как годе рождения 
Ломоносова удалось обнаружить. Вывод сделал после кончины ученого его кол-
лега по Императорской Санкт-Петербургской Академии наук академик Я. Штелин 
(1709‒1785). Иначе говоря, Штелин — первый исследователь вопроса «Когда родил-
ся Ломоносов?» и соответственно автор официально принятой ныне версии, что 
Ломоносов появился на свет в 1711 г. Обоих ученых связывали тесные служебные 
и, как следует из источников, дружеские отношения. Именно о таком характере их 
взаимоотношений свидетельствует в том числе большое число подробностей о ран-
нем периоде жизни М. В. Ломоносова, включая временные привязки, которые от-
разились в записке-воспоминании Штелина (1783 г.). В этой записке, составленной 
по поручению Академии наук, Штелин прямо ссылается на рассказы Ломоносова 
о своем столь удивительном, полном испытаний, превратностей судьбы и «благо-
родного обмана» пути в академическую науку и университетское образование («о 
чем он сам припоминал впоследствии», как писал Штелин10). 

Подготовить посмертное похвальное слово М. В. Ломоносову члены Импера-
торской Санкт-Петербургской академии, обсудив вопрос на заседании 18 апреля 
1765  г., поручили именно конференц-секретарю академии Я. Штелину. Набросок 
тезисов этой речи был впоследствии обнаружен среди его бумаг и  опубликован 
Н. С. Тихонравовым (1853 г.)11. 

В этих наметках похвального слова утверждение о 1711 г. как годе его рожде-
ния уже содержится: «Родился в 1711 г. в Куростровской волости, острове Двины, 

9 Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в  XVIII веке. Ч. 1  /  изд. 
А. А. Куник. СПб., 1865. C. 203.

10 [Штелин Я.] Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов 
Штелиным // Москвитянин. 1850. Ч. 1. Февраль. № 4. Кн. 2. Отд. III. C. 1.

11 [Куник А. А.] Notice supplémentaire a ľedition de 1865 // Сборник материалов для истории Им-
ператорской Академии наук в XVIII веке. Ч. 1. С. 212.
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близ Холмогор» (перевод с латыни)12. По просьбе канцлера графа М. И. Воронцова 
тот же Я. Штелин сочинил и текст эпитафии Ломоносову для мраморного надгроб-
ного столпа. В 1766 г. памятник был доставлен из Ливорно в Санкт-Петербург13. 
Эпитафия содержит все тот же названный Штелиным год рождения ученого и по-
эта: «В память славному мужу МИХАЙЛУ ЛОМОНОСОВУ, родившемуся в Кол-
могорах в 1711 году…»14 В воспоминаниях о Ломоносове (1783 г.) Штелин писал 
то же самое, что и в тексте для эпитафии (1765 г.): «Ломоносов родился на остро-
ве, лежащем на Северной Двине, недалеко от Холмогор, в Куростровской волости, 
в 1711 г.»15

Вслед за текстом эпитафии (1765‒1766) тот же год рождения М. В. Ломоносова 
повторялся Н. И. Новиковым, подготовившим справочник «Опыт исторического 
словаря о российских писателях» (1772 г.)16, и в «Полном собрании сочинений Ми-
хайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавле-
нием многих его нигде еще не напечатанных творений» (1784 г.)17. Во всей последу-
ющей исторической и справочной литературе называется год рождения М. В. Ло-
моносова — 1711 г.

Предпринявший серьезную в научном отношении попытку разобраться, како-
вы в действительности год и день рождения Ломоносова, академик М. И. Сухомли-
нов ознакомился на родине ученого с рукописной памятной книгой Дмитриевской 
церкви на Курострове. В этом историческом сочинении, написанном после 1868 г., 
сделано опирающееся на одну из народно-православных традиций дачи имен мла-
денцам (но не на несохранившуюся метрическую книгу) заключение: «Михаил 
Васильевич Ломоносов, сын крестьянина Куростровского селения, Денисовской 
(ныне Ломоносовской18) волости, родился 1711 года, ноября 8 дня»19. Местные кра-
еведы, таким образом, день рождения Ломоносова связали с Михайловым днем — 
8 ноября; год же рождения Ломоносова после расчетов Я. Штелина уже был тогда 
общепризнан в  стране и  поэтому просто повторен автором записки по истории 
храма. М. И. Сухомлинов согласился с таким выводом20.

12 Тихонравов Н. С. Для биографии Ломоносова //  Москвитянин. 1853. Февраль. №  3. Кн. 1. 
Отд. IV. С. 22.

13 [Штелин Я.] Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов 
Штелиным. C. 13.

14 Михаил Ломоносов глазами современников. Документы. Письма. Записки. Статьи. Эпита-
фии и панегирики. Надписи / сост., подгот. текста и примеч. Г. Г. Мартынова. М., 2011. С. 41, 42, 335.

15 [Штелин Я.] Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов 
Штелиным. C. 1.

16 Новиков Н. И. Ломоносов Михайло Васильевич // Новиков Н. И. Опыт исторического сло-
варя о российских писателях. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и сло-
весных преданий. СПб., 1772. С. 119. 

17 [Веревкин М. И.] Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова // Полное собрание 
сочинений Михайла Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением 
многих его еще не напечатанных творений: в 6 ч. Ч. 1. СПб., 1784. С. III. 

18 Волость была переименована в Ломоносовскую указом императора Александра II от 3 ок-
тября 1868 г. (Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. С. 96), то есть памятка по истории храма была на-
писана после этой даты, когда метрическая книга Дмитриевской церкви на Курострове уже более 
столетия назад была утрачена. 

19 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 782, 783. 
20 Там же. 
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Однако уже в  конце XVIII  в. предпринятые земляками Ломоносова поиски 
документов и устные расспросы о дате рождения их знаменитого сородича были 
безуспешны. Путешественнику Н. Я. Озерецковскому, закончившему дневник его 
учителя академика И. И. Лепехина, С. Кочнев, земляк Ломоносова, в  июле 1788  г. 
передал записку со сведениями об ученом, собранными ранее местным жителем 
В. Варфоломеевым. В  записке, датированной 4  июля 1788  г., сообщалось то, что 
противоречит известным ныне надежным документам: «Михайло Васильевич Ло-
моносов родился в 1709 году…»21 По записанному свидетельству жителя Куростро-
ва Гурьева, «человека разумного и престарелого», розыск документальных данных 
о рождении Ломоносова не дал результата. По его словам, в переписной книге Ку-
ростровской волости 1786  г.: о  «тогдашнем Ломоносовом роде никакова знания 
отыскать не могут»22.

Что любопытно, из  изученных академиком М. И. Сухомлиновым материалов 
1734, 1754 и 1755 гг. следовало противоположное его выводу: Ломоносов как раз 
никак не мог родиться 8 (19) ноября 1711 г. Это убедительно показал профессор 
А. И. Андреев (1887‒1959), но только лишь через 50 лет после того, как умозаклю-
чения Сухомлинова были признаны Академией наук в качестве официального дня 
и года рождения Ломоносова23. Показание Ломоносова 4 сентября 1734 г. на допро-
се в  Славяно-греко-латинской академии, когда он заявил: «…от роду себе имеет 
23 года…»24, — данное в особых обстоятельствах, требует внимательного изучения, 
осмысления, а не просто цитирования. Тем не менее, как подметил А. И. Андреев, 
документ, использованный М. И. Сухомлиновым, указывает, что Ломоносов мог 
родиться во временной отрезок после 4 сентября 1710 г., но не позднее 4 сентября 
1711 г., то есть отнюдь не в ту дату, которую вслед за оставшимся неизвестным по 
имени краеведом предложил академик.

М. И. Сухомлинов использовал также «известие» о службе коллежского совет-
ника и профессора Ломоносова, представленное им (сохранился черновик, напи-
санный ученым) в Канцелярию Академии наук по требованию Герольдмейстерской 
конторы Сената от 25  февраля 1754  г. (подготовлено до 2  марта того года)25, где 
сказано: «От роду имеет сорок два года»26. Еще академик П. П. Пекарский, смотрев-
ший документ, заключил: «…стало быть, он родился в 1712 г.»27 Если положиться 
на приведенное документальное свидетельство, то дата появления на свет Ломоно-
сова могла приходиться на временной отрезок со 2 марта 1712 г. до 2 марта 1713 г. 
В ведомости, поданной в Герольдмейстерскую контору Сената 7 мая 1754 г., выяв-
ленной Сухомлиновым, эти сведения были повторены: «От роду ему, г-ну советни-
ку, сорок два года»; в «известии», поданном в ту же контору в июле 1755 г., к возра-
сту Ломоносова был просто прибавлен один год: «Коллежской советник Михайло 
Ломоносов сорока трех лет». Тем не менее М. И. Сухомлинов заключил на основа-

21 Лепехин И. И. Путешествия академика Ивана Лепехина: в 4 ч. Ч. 4. СПб., 1805. С. 298–300.
22 Там же. С. 302.
23 Андреев А. И. О дате рождения Ломоносова // Ломоносов. Вып. 3. М.; Л., 1951. С. 368, 369.
24 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. М.; СПб., 2012. С. 263.
25 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 783.
26 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 287. 
27 Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге: в 2 т. Т. 2. СПб., 1873. 

С. 267. 
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нии рассмотренных документов следующее: «Таким образом, наиболее достовер-
ные свидетельства приводят к заключению, что Ломоносов родился в 1711 году»28.

Последующее умозаключение М. И. Сухомлинова оставляет без внимания дру-
гое возможное предположение о днях рождения или крещения Ломоносова: «Что 
касается дня рождения, то показание Куростровской памятной книги29 представ-
ляется довольно вероятным: 8 ноября — “собор архистратига Михаила”, а издавна 
ведется обычай давать новорожденному имя святого, празднуемого в день рожде-
ния ребенка»30. Почему-то Сухомлинов не вспомнил, что наряду с православным 
праздником 8 (19) ноября — день архистратига Божия Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных по русскому православному календарю 12 (23) июля — день 
памяти «преподобного отца нашего Михаила Малеина»31. На самом деле в России 
действительно существует представление о том, что «один из наиболее благочести-
вых христианских способов выбрать имя для ребенка — это наречь его непосред-
ственно по дате рождения или по кануну этого дня», то есть сделать «имя, выпав-
шее человеку по дню рождения… крестильным»32. В этом случае родители как бы 
полагаются на волю Божию. 

Однако, как справедливо отметил А. И. Андреев, значительно большее распро-
странение имела традиция давать имя не по дню рождения младенца, но по дню 
памяти того святого, чье имя почитается в день крещения «или в ближайшие по-
сле того дни, но не слишком далеко от дня рождения или крестин»33. В таком слу-
чае сами родители, целенаправленно назначив крещение на день памяти соответ-
ствующего святого, как бы задают жизненную программу младенцу, закладывают 
в имени ребенка свой замысел на его жизненный путь. 

В пользу версии, что младенец Ломоносов появился на свет незадолго до Ми-
хайлова дня (8 ноября) или в сам праздник, казалось бы, свидетельствует то, что 
отец М. В. Ломоносова Василий Дорофеевич особым образом почитал именно свя-
того архистратига Михаила (древнееврейское по происхождению имя Михаил: 
«кто как Бог»). Известно, что он построил в 1727 г. большое «новоманерное» судно 
для морских промыслов (гукор) и назвал его «Святой архангел Михаил»34. Однако 
если младенец родился днями ранее 12 июля, то в этом случае имя Михаил порадо-
вало бы родителей в такой же степени. 

А. И. Андреев выдвинул новую точку зрения на вероятные дни рождения 
и  крещения М. В. Ломоносова. Историк предложил такой вариант сопостави-
тельного анализа введенных в  научное обращение к  дате публикации его статьи 
в 1951 г. данных источников: «Если в ревизской сказке 19 сентября 1722 г. отмечено, 
что Ломоносову исполнилось 11 лет, то, значит, он родился до 19 сентября 1711 г. 

28 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 783; Сборник материалов для истории Импе-
раторской Академии наук в XVIII веке. Ч. 2. С. 405.

29 Следует подчеркнуть, что церковная куростровская книга последней трети XIX в. — это не 
источник, а историческое исследование.

30 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 782, 783. 
31 Миниа служебная. Месяц иулий. М., 1711. Л. 170 об. // Библиотека Российской академии на-

ук. Научно-исследовательский отдел редкой книги. 3073 сп.
32 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Месяцеслов в  руках Петра Великого: Крещение детей 

А. Д. Меншикова и  традиция русской христианской двуименности //  Складчина. М., 2019. С. 179, 
181.

33 Андреев А. И. О дате рождения Ломоносова. С. 369. 
34 Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. С. 138.
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Если 4 сентября 1734 г. Ломоносов показал, что ему 23 года, значит, он родился по-
сле 4 сентября 1710 г., но не позднее 4 сентября 1711 г. Если 25‒28 февраля 1754 г. 
(к этой дате относится собственноручное показание Ломоносова 1754 г.) Ломоно-
сов писал, что ему 42 года, то, значит, он родился до 25‒28 февраля 1712 г.»35 Со-
гласуя приведенные выше исторические показания, Андреев заключил, что рож-
дение Ломоносова могло относиться ко времени с марта до 4 сентября 1711 г. По 
переписной книге 1710 г. (известие от 30 августа36) отец Михайлы был еще холост, 
а будущая мать проживала в соседнем селении. Предполагая, что венчание В. Д. Ло-
моносова и Е. А. Сивковой произошло в обычное для свадеб время по окончании 
летних работ и промыслов — осенью, до начала Филиппова поста (с 15 ноября), 
когда период венчаний прекращался до конца декабря, А. И. Андреев заключил:  
«…вполне возможно, что Ломоносов родился летом 1711 г. в июле»37. Исследова-
тель резонно предположил, что младенцу дали «имя Михаил в честь празднуемого 
церковью 12 июля Михаила Малеина». По мнению Андреева, рождение Ломоносо-
ва следует относить «именно к первым числам июля 1711 г., например, 10 июля»38.

Профессор А. И. Андреев был первым, кто обратил внимание на то, что выво-
ды Сухомлинова не следуют из проанализированных им источников и никоим об-
разом не подтверждают признанную официально на основании его исследования 
дату рождения Ломоносова 8 (19) ноября 1711 г.39 Научные заключения Андреева, 
напротив, полностью соответствуют изученным им источникам. Тем не менее, по 
мнению авторов академической «Летописи жизни и  творчества М. В. Ломоносо-
ва», попытка А. И. Андреева «уточнить» предложенную М. И. Сухомлиновым дату 
«окончательного решения этого вопроса не дала»40. В рассуждениях А. И. Андре-
ева действительно усматривается очевидная слабость: вне «схемы» его анализа 
осталось немало других источников; также не указан мотив, согласно которому 
Ломоносову было бы выгодно голословно преувеличить свой возраст на допросе 
4 сентября 1734 г. — ранее его рассказы о своем прошлом и происхождении при-
нимались на веру. 

Итак, историографическая ситуация отмечена тремя «мозговыми штурмами» 
по вопросу «Когда родился Ломоносов?», каждый из которых имел конкретные вы-
воды, которые затем на протяжении столетий или десятилетий повторялись или, 
по крайней мере, не были опровергнуты исследователями (последнее  — случай 
А. И. Андреева): 1765 г. (академик Я. Штелин), 1896 г. (академик М. И. Сухомлинов), 
1951 г. (профессор А. И. Андреев). К настоящему времени сложились условия для 
нового осмысления накопленных и вновь обнаруженных материалов о дате рож-
дения ученого. 

Так в каком же году на самом деле родился Ломоносов?
В 1805  г. была напечатана книга академика И. И. Лепехина (1740‒1802), в  ко-

торой обнародованы собранные им в 1772 г. разного рода сведения о Ломоносове, 
в том числе и важная для рассматриваемого вопроса выписка из ревизской сказки 

35 Андреев А. И. О дате рождения Ломоносова. С. 368. 
36 Белов М. И. О родине Ломоносова по новым материалам (К биографии М. В. Ломоносова) 

// Ломоносов. Вып. 3. С. 241. 
37 Андреев А. И. О дате рождения Ломоносова. С. 369.
38 Там же. 
39 Там же. С. 368‒369. 
40 Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. М.; Л., 1961. С. 17. 
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1719 г. (первая ревизия), в которой говорилось, что в д. Мишанинской жительству-
ет Василий Дорофеев сын Ломоносов, 38 лет: «У него сын Михайло, 7 лет»41. В ре-
визской сказке д. Мишанинской 1745 г. (II ревизия) сведения I ревизии о В. Д. Ломо-
носове и его 7-летнем сыне Михайле в 1719 г. повторены42. 

Значение известия ревизской сказки 1719 г. о возрасте Ломоносова не следует 
ни преуменьшать, ни преувеличивать. В документе ни его год, ни день рождения 
не указаны. Неизвестен день подачи сведений. Нет данных, кто назвал переписчи-
кам возраст Михайлы: старший в роду Л. Л. Ломоносов (около 1646 — 30.03.1727), 
В. Д. Ломоносов, приходившийся Л. Л. Ломоносову племянником, или кто-то дру-
гой. Может быть, отец М. Ломоносова во время сбора ревизских сведений нахо-
дился на промысле в  море? Получаемый простым вычитанием в  качестве года 
рождения М. В. Ломоносова 1712  г.  — дата весьма условная и  приблизительная, 
требующая перепроверки всей совокупностью известных источников. Отец М. Ло-
моносова, по ревизской сказке 1719 г., 38-летний, по «генеральному свидетельству» 
1722 г., 42-летний; Михайло Ломоносов, по ревизии 1719 г., 7-летний, по переписи 
1722 г., 11-летний43. 

Некую временную грань для выяснения года рождения М. В. Ломоносова мо-
жет дать отсутствие сведений о венчании его родителей. В переписной книге 1710 г. 
(данные помечены 30 августа) отец М. Ломоносова значится холостым («Василей 
Дорофеев сын Ломоносов тритцати лет, холост»44). А. И. Андреев, предполагая, что 
венчание В. Д. Ломоносова и Е. И. Сивковой произошло в октябре — первой поло-
вине ноября 1710 г., кажется, стремился подвести к общему утвердившемуся мне-
нию, что великий помор родился в 1711 г. Однако, строго следуя имеющимся источ-
никам, венчание могло состояться и в 1711, и в 1712, и в 1713 г. Названное же пред-
положение в современной научно-справочной литературе превратилось в «факт»: 
Е. И. Сивкова «в замужестве с 1710 г. [с ноября]»45; «1710 г. — свадьба Василия До-
рофеевича Ломоносова с дочерью умершего до 1708 г. дьякона Николаевского Ма-
тигорского прихода Ивана Сивкова и его жены вдовы просфирницы Маремьяны 
Еленой Ивановной Сивковой»46.

Таким же образом «подтягивается» в исторической литературе под рождение 
Ломоносова в 1711 г. (и тоже без опоры на документы) жизненный путь его матери. 
В переписной книге 1710 г. сказано, что на погосте Николаевских Матигор, вблизи 
Холмогор, у пономаря И. Гаврилова проживала: «У него ж, пономаря, во дворе про-
свирница Маремьяна пятидесяти лет, у ней дочь Елена двенадцати лет»47. Подсчет, 
следуя документу, говорит, что мать М. В. Ломоносова родилась в 1697 или 1698 г. 
Отец Михаила Васильевича, если бы он действительно венчался в 1710 г., будучи 
в то время 30-ти лет, получается, сочетался браком с 12-летней девушкой. Н. А. Шу-
милов предположил, что в документе допущена ошибка и следовало написать, что 

41 Лепехин И. И. Путешествия академика Ивана Лепехина. Ч. 4. С. 301.
42 Коньков Н. Л. Данные ревизской сказки о М. В. Ломоносове. С. 349‒350. 
43 Белов М. И. О родине Ломоносова по новым материалам. С. 239. 
44 Там же. С. 238, 241. 
45 Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 17. 
46 Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. С. 137.
47 Белов М. И. О родине Ломоносова по новым материалам. С. 242; Морозов А. А. М. В. Ломоно-

сов. Путь к зрелости. М.; Л., 1962. С. 50.
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ей в 1710 г. было 20 лет48. Однако, скорее, надо сомневаться, что 12-летняя девуш-
ка, пусть и не позднее чем с 1708 г. сирота по отцу, вышла замуж осенью 1710 г. 
Это могло произойти и в последующие годы. Браки малолетних у крестьян XVIII в. 
вызывались всякий раз особыми обстоятельствами (например, как раз необходи-
мостью выдать пораньше замуж «сиротствующую крестьянскую дочь девку»)49. 
С одной стороны, 50-я глава Кормчей книги наставляла, что «всякому родителю 
подобает» выдавать дочь замуж по достижении возраста 12 лет. С другой сторо-
ны, уже Соборное уложение 1649 г. отразило смягчение этой нормы-рекомендации: 
опекунам следовало выдавать замуж до 15 лет только лишь девушек-сирот50. Выход 
же замуж девицы-сироты в 20 лет слишком противоречит традициям и реалиям 
жизни начала XVIII столетия.

Начать выяснение действительного года рождения Ломоносова лучше с груп-
пы документов, которые восходят к особым обстоятельствам в жизни ученого. 

Для решения насущной геополитической задачи страны  — укрепления гра-
ницы со Средней Азией в Заволжье и Приуралье, а  также для построения горо-
да Оренбурга императрица Анна Иоанновна указала подготовить так называемую 
Оренбургскую экспедицию (1734‒1744 гг.). Ученый-географ, статистик И. К. Кири-
лов, согласно указу, набирал для нее сотрудников, в том числе искал высокообразо-
ванного священника, способного действовать в сложных условиях подавляющего 
преобладания там среди русского населения старообрядцев и наличия многочис-
ленных мусульман. Ученик (школьник) академии Ломоносов выразил амбициоз-
ное желание принять участие в экспедиции в качестве священника, хотя даже не 
дошел до обучения в высших классах (школах философии и богословия). Окончил 
М. Ломоносов к тому времени только низшие классы и первый средний класс (пи-
итику). 15 июля 1733 г. после сдачи экзаменов он перешел во второй средний класс 
академии — класс риторики51. Курс риторики предполагал обучение в течение двух 
лет (Михайло успел отучиться только год), философии — тоже двух лет, богосло-
вия — четырех лет. Возраст у молодого Ломоносова тоже был слишком уж не со-
лидный для получения сана священника. Не окончивших курса академии учеников 
в случае особых обстоятельств ставили приходскими священниками, но с услови-
ем продолжения обучения и обязательством его окончить. Если же священник с не-
полным курсом обучения в академии прекращал учиться, то его отзывали52. 2 сен-
тября 1734 г. И. К. Кирилов, познакомившись в Московской синодального правле-
ния канцелярии с Ломоносовым, заявил, что «тем школьником по произведении 
его во священство будет он доволен»53. 

Однако это событие запустило жесткую проверку законности принятия Ло-
моносова в академию. В 1728 г. принцип всесословного приема в это учебное за-

48 Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. С. 32, 97.
49 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII — первой половины 

XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 182‒187. 
50 Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России (первая половина XVIII в.). 

Л., 1982. С. 18. 
51 Смирнов С. К. История московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855. С. 181‒182; 

Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 24‒26.
52 Смирнов С. К. История московской Славяно-греко-латинской академии. С. 177‒178.
53 Белокуров С. А. О намерении Ломоносова принять священство и отправиться с И. К. Кири-

ловым в Оренбургскую экспедицию 1734 г. // Ломоносовский сборник. СПб., 1911. С. 70.
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ведение был разрушен. Указом Св. Синода от 7 июня определялось: «…помещиков 
людей и крестьянских детей… от помянутой школы отрешить и впредь таковых 
не принимать»54. В связи с этим в январе 1731 г. М. Ломоносов обратился к ректору 
Славяно-греко-латинской академии Герману (Копцевичу), архимандриту Заиконо-
спасского монастыря с просьбой о зачислении, ложно указав, что «он, Ломоносов, 
города Холмогор дворянский сын»55.

4 сентября 1734 г. «школы риторики ученик» М. Ломоносов был вызван на до-
прос в Ставленнический стол56 академии. Поскольку в академии обучались для по-
лучения сана священника главным образом дети духовенства, Ломоносов, логично 
полагать, посчитал выгодным для себя теперь заявить с  целью получения места 
священника в Оренбургской экспедиции о своем сословном происхождении следу-
ющее: «…отец у него города Холмогор57 церкви Введения Пресвятыя Богородицы 
поп Василей Дорофеев, а он, Михайла, жил при отце своем… от переписчиков на-
писан действительного отца сын и в оклад не положен»58. Для увеличения шансов 
на успех, для показа бóльшей степени зрелости Михайло, по мнению автора, мог 
решиться прибавить себе возраст (мотив его действий), показав: «…от роду себе 
имеет 23 года, и чтоб ему быть в попах в порученной по именному Е. И. В. указу из-
вестной экспедиции статского советника Ивана Кирилова, он, Михайла, желает»59. 
Показание Ломоносова о возрасте указывало на его рождение в период с 4 сентя-
бря 1710 г. до 4 сентября 1711 г. В конце допроса слишком молодой, несмотря на 
вероятную «прибавку» себе возраста, прошедший едва половину обучения, соис-
катель сана повторил положенную формулировку заверки показаний: «А буде он 
в сем допросе сказал, что ложно, и за то священного чина будет лишен, и постри-
жен, и сослан в жестокое подначальство в дальный монастырь»60. 

Финансово-налоговому ведомству, хорошо знакомому с  ценой таких словес-
ных уверений, показаний М. Ломоносова показалось недостаточно. Ломоносов 
в допросе 4 сентября 1734 г. ложно сообщил, что не был положен в подушный оклад, 
но в волостной книжке, в которой записывались поручители в платежах податей 
за ушедших из волости, сказано: «1730 года, декабря 7-го дня, отпущен Михайло 
Васильев сын Ломоносов к  Москве и к  морю до сентября месяца предбудущаго 
1731 года»61. Михайло не вернулся в срок, поэтому с осени 1731 г. числился в бегах 
и  подушную подать за него вносил отец62. В  Московскую Синодального правле-
ния канцелярию был направлен запрос: «…города Холмогор церкви Введения Пре-
святыя Богородицы поп Василей Дорофеев и при нем, попе, сын ево Михайло во 
время переписи мужеска полу душ при той церкви действительными ль написаны 
и коликих он, Михайло, лет?»63

54 Смирнов С. К. История московской Славяно-греко-латинской академии. С. 179‒180. 
55 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 263.
56 Ставленнический стол  — канцелярия духовного ведомства, ведавшая делами ставленни-

ков — лиц, претендовавших на священнический сан.
57 В тексте описка: «Холмогорах». 
58 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 263. 
59 Там же. 
60 Там же. 
61 Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 22. 
62 Лепехин И. И. Путешествия академика Ивана Лепехина. Ч. 4. С. 302.
63 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 264. 
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Ломоносов, зашедший слишком далеко в своих многолетних обманах с благо-
родными целями, пребывал на пороге разоблачения. Ответ от церковных властей 
из Холмогор восстановил бы правду, стали бы достоверно известны его истинный 
возраст, год рождения, день крещения и, возможно, рождения, но Россия не полу-
чила бы свою гордость — светило науки и поэзии по имени Михайло Ломоносов.

Вскоре после 4 сентября 1734 г. состоялся новый допрос. Михайло вынужден 
был дать признательные показания: «Рождением-де он, Михайло, Архангелогород-
ской губернии Двинского уезда дворцовой Куростровской деревни крестьянина 
Василья Дорофеева сын, и тот-де его отец и поныне в той деревне обретается с про-
чими крестьяны и положен в подушный оклад»64. Раскрыв свое настоящее место 
рождения, верно назвав отца, свое сословное происхождение, Ломоносов, тем не 
менее, умолчал, что был положен в подушный оклад, и, невзирая на прямо про-
звучавший вопрос о его возрасте («и коликих он, Михайло, лет?») во время судь-
боносного для его дальнейшего жизненного пути события, все-таки уклонился от 
объявления своего истинного возраста! М. Ломоносов заверил записанный текст 
своих показаний распиской: «И в сем допросе сказал он сущую правду без всякия 
лжи и утайки…»65 Таким образом, отказавшись на допросе от своих прежних лжес-
видетельств, М. Ломоносов не подтвердил свое предыдущее показание о возрасте, 
тем самым он как бы отказывался от него.

Стоявшего на грани отчисления из  Славяно-греко-латинской академии Ло-
моносова спасло высказанное им тогда желание: «А ныне он желает по-прежнему 
учиться во оной же Академии»66. Такой вариант устроил и финансово-налоговое, 
и духовное ведомства. 

Будучи уже студентом Санкт-Петербургского Академического университета, 
М. Ломоносов назвал себе более поздний, чем 1711, год рождения. В докладе пре-
зидента Императорской Академии наук барона И. А. Корфа, поданном в Кабинет 
Ея Величества 5 марта 1736 г., в числе избранных для отправления за границу сту-
дентов университета назван (перевод с  немецкого языка): «Михайло Ломоносов, 
крестьянский сын, из  Архангелогородской губернии Двинского уезда Курост[р]
овской волости 22 лет»67. Академик Сухомлинов сделал, исходя из этого источни-
ка, предположение: «Следовательно, родился в 1714 году?»68 Если быть точным, то 
следовало бы рассматривать в этом случае временной промежуток между 5 марта 
1713 г. и 5 марта 1714 г.

В научное обращение не введены еще записи о возрасте Ломоносова в исповед-
ных росписях церквей Санкт-Петербурга. Исповедоваться по православной тради-
ции было принято во время Великого поста (Четыредесятница). Пост начинался за 

64 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 264; Лепехин И. И. Путешествия акаде-
мика Ивана Лепехина. Ч. 4. С. 302. 

65 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 264, 265.
66 Там же. С. 265. 
67 Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII веке. Ч. 1. С. 92. — 

Ломоносов сообщал о себе сведения в ответственный момент подачи в высшее правительственное 
учреждение, но, очевидно, на немецком языке, который он только начал осваивать, или же на латы-
ни. Есть серьезные основания полагать, что он не знал, как сказать, что ему идет 22-й год, сообщив 
возраст 22 года. Если предположение верно, то дата его рождения выпадала на период с 5 марта 
1714 г. до 5 марта 1715 г.

68 Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 782. 
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семь недель до Пасхи (Пятидесятница). Записи об исповедовавшихся делались в то 
время в столичном городе по домам или же дворам проживания прихожан. Возраст 
исповедовавшихся священник фиксировал со слов прихожанина (следовательно, 
можно было назвать тот, какой хотелось). Жители прихода называли возраст в го-
дах, без уточнения года, месяца и дня рождения. Сдерживающим обстоятельством 
для того, чтобы назвать при исповеди неверный возраст, являлось то, что в благо-
чиниях (церковные округа, включавшие несколько расположенных рядом прихо-
дов), куда сдавались в январе каждого года исповедные росписи, могли обратить 
внимание на несоответствия указываемого год от года возраста прихожанина. По 
наблюдениям автора, такая работа не вызывала интереса у священников-благочин-
ных, и понимающие это прихожане могли «манипулировать» возрастом.

М. В. Ломоносов возвратился в Санкт-Петербург 8 июня 1741 г. Записи в испо-
ведных росписях о нем удалось выявить за 1744, 1746 и 1750‒1756 гг.; они сбивчивы, 
противоречивы, но, несомненно, отражают запутанные реалии прошлого и остав-
лять их без привлечения к исследованию нельзя. 

«Роспись церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, что на Васильевском 
острову… обретающимся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людем 
со изъявлением против коегождо имени о быти[и] их во Святую Четыредесятницу 
у исповеди и святых таин причастия…» за 1744 г. содержит упоминание об «Ака-
демическом» дворе, в котором проживал в том числе и «Академии наук ад[ъ]юнкт 
Михайло Васильев сын Ломоносов». В графе «Лета от рождения» поставлено число: 
3369. Во время Великого поста, с  6  февраля по 24  марта 1744  г., когда люди при-
ходили на исповедь, М. В. Ломоносову было 33 года, то есть, согласно источнику, 
родиться он мог с 24 марта 1710 г. до 24 марта 1711 г. 

В «Реэстре церкви Святаго апостола Андреа Первозванного, что на Васильев-
ском острову… о приходцких тоя церкви людех, которыя в прошлом 1746-м году 
во Святую Четыредесятницу исповедывались и  святых таин приобщались…» 
сказано, что в 56-м дворе придворного советника Я. Л. Оленина «живет по найму 
Академи[и] наук профессор Михайло Васильев сын Ломоносов», 34 лет70. Учиты-
вая время Великого поста с 10 февраля по 29 марта 1746 г., можно заключить, что 
Ломоносов мог родиться после 29 марта 1711 г. до 29 марта 1712 г.

Следующие обнаруженные записи о посещениях Ломоносовым исповеди были 
сделаны в  росписях приходской церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, 
«что на Васильевском острове» Санкт-Петербурга. В исповедной росписи 1750  г. 
в 12-м по номеру доме, «что ныне Десианс академиа», сказано: «В нем живет про-
фессор Михайло Васильев сын Ломоносов, 36» лет71. Великий пост в 1750 г. длился 
с 26 февраля до 14 апреля, то есть на основании источника логично полагать, что 
дата рождения Ломоносова падает на временной отрезок: с  14  апреля 1713  г. до 
14 апреля 1714 г. 

Запись о бывших на исповеди в 1751 г. в названном доме Академии наук такова: 
«Десианс академии. В нем живет профессор Михайло Васильев сын Ломаносов, 35» 

69 Исповедная роспись прихода церкви Благовещения Васильевского острова Санкт-
Петербурга за 1744 г. // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 55. Л. 286. 

70 Исповедная роспись прихода церкви Св. Апостола Андрея Первозванного Васильевского 
острова Санкт-Петербурга за 1746 г. // Там же. Д. 65. Л. 355, 369 об. 

71 Исповедная роспись прихода церкви Благовещения Васильевского острова Санкт-
Петербурга за 1750 г. // Там же. Д. 90. Л. 668. 
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лет (!)72. С учетом дня праздника Воскресения Христова в том году дата рождения 
Ломоносова, следуя указанию источника, может относиться к периоду с 16 апреля 
1715 г. до 16 апреля 1716 г.

В исповедных росписях за 1752‒1756 гг. указывавшийся Ломоносовым возраст 
не сбивчив: последовательно, год за годом, показание возрастает на единицу — со-
ответственно в 1752 г. 41 год, в 1753 г. — 42 года в 1754 г. — 43 г., в 1755 г. — 44 года, 
в 1756 г. — 45 лет73. Если обобщить эти свидетельства, они указывают на появление 
Ломоносова на свет в период с 28 марта 1710 г. по 22 апреля 1711 г. В приходе со-
борной церкви Св. Исаакия Далматского, в котором проживали в том числе клю-
чевые представители высшего слоя Российской империи и куда в собственный дом 
Ломоносов переехал в сентябре 1757 г.74, Михаил Васильевич, возможно, взяв при-
мер с других представителей государственной элиты, не посещал уже ежегодные 
исповеди (по крайней мере, в общегородских приходских храмах), хотя появление 
на исповеди его 12-летней дочери Елены в 1761 г. зафиксировано75.

Изучение всех выявленных в архиве известий исповедных росписей указало 
на такие возможные периоды рождения Ломоносова: 24 марта 1710 г. — 29 марта 
1712 г., 14 апреля 1713 г. — 14 апреля 1714 г., 16 апреля 1715 г. — 16 апреля 1716 г. 
Как видно, едва ли эти указания проясняют вопрос о действительном времени его 
рождения, но личность ученого характеризуют, демонстрируя продолжение им со-
знательных манипуляций с годом рождения. 

Откровенный характер носит признание Ломоносова в письме И. И. Шувало-
ву от 10 мая 1753 г. об отношении к нему части обучавшихся в Славяно-греко-ла-
тинской академии: «…школьники, малые ребята, кричат и  перстами указывают: 
смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться»76. Латыни Ломоно-
сов обучался в академии в 1731‒1734 гг.77 Однако такой возраст приписывали Ло-
моносову, а не он сам называл его; возможно, он также намеренно преувеличивал 
свой возраст в письме Шувалову. Это воспоминание ученого не сильно помогает 
решению спорного вопроса, как и отзыв драматурга, поэта и литературного кри-
тика А. П. Сумарокова (25.11.1717–1777): «Г. Ломоносов меня несколькими летами 
был старее»78.

И все же исследовательская ситуация не безнадежна. Ключ к ответу на вопрос 
«Когда родился Ломоносов?» — в выявлении наиболее надежных источников и их 
изучении. 

В метрической книге Исаакиевского собора Санкт-Петербурга за 1765 г., ис-
точнике по определению очень важном, в графе об умерших с пометкой 8 апреля 
(дата отпевания) сказано: «Штатцкой советник Михайло Васильевич Ломоносов, 

72 Исповедная роспись прихода церкви Благовещения Васильевского острова Санкт-
Петербурга за 1751 г. // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 94. Л. 681.

73 Исповедные росписи прихода церкви Благовещения Васильевского острова Санкт-
Петербурга за 1752‒1756  гг. //  Там же. Д. 102. Л. 265; Д. 108. Л. 455  об.; Д. 116. Л. 713; Д. 121. Л. 227; 
Д. 130. Л. 329. 

74 Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 258, 276.
75 Исповедная роспись прихода церкви Св. Исаакия Далматского Санкт-Петербурга за 1761 г. 

// ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 160. Л. 91 об.
76 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 399. 
77 Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 24‒28. 
78 Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе: в 10 ч. Ч. 9. М., 1787. 

С. 220. 
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пятидесяти лет, от чехотки»79, что указывает на его рождение с 5 апреля 1714 г. до 
4/8 апреля 1715 г. На отпевании усопшего, конечно, присутствовали его вдова Ели-
завета Андреевна и 16-летняя дочь Елена (21.02.1749–21.05.177280), то есть такой 
возраст почившего назвали самые ближайшие родственники в обстановке, пред-
полагавшей строго ответственные действия. 

Сравнительный анализ других надежных источников также позволяет оспо-
рить введенный во всеобщее употребление с  1765/1766  г. год рождения М. В. Ло-
моносова (1711 г.). Одно из таких оснований для пересмотра года рождения Ломо-
носова, по нашему мнению, содержится в написанном со слов ученого («с его соб-
ственных слов») Я. Штелиным свидетельстве (1783 г.): «На 17 году, зимою, в ночь, 
ушел он тайно из отцовскаго дома вслед за обозом с рыбою, который отправлялся 
в Москву»81. Число 17 прочно закрепилось в памяти Штелина. В наметках на латин-
ском языке посмертной похвалы ученому (1765 г.) он, опираясь на рассчитанный 
им год рождения Ломоносова (1711 г.), написал: «…и прибыл в Москву (в 1728 году, 
17 лет)»82. Получилось, правда, весьма нескладно. Из приведенного отрывка видно: 
Штелин не знал, что уход Ломоносова в старую столицу состоялся в декабре 1730 г. 
и что его прибытие туда примерно через три недели надежно засвидетельствовано. 
Впоследствии Штелин, как сказано, уточнил на родном ему немецком языке воз-
раст юноши Ломоносова при уходе из отчего дома в Москву: «На 17 году, зимою…» 
Возможно, Штелин не знал в 1765 г., как ему передать на латыни: «На 17-м году», — 
указав возраст Ломоносова в 17 лет. Таким образом, Штелин хорошо запомнил со 
слов многолетнего коллеги и  друга, что юноша Ломоносов отправился в  Москву 
именно на 17-м году жизни.

В зрелом возрасте, будучи ученым с мировым именем, Михайло Васильевич, 
когда заходила речь о  его трудном пути в  науку, в  общении с  близкими по духу 
или родству людьми (академик Я. Штелин, его покровитель вельможа-интеллекту-
ал И. И. Шувалов, жена Елизавета Андреевна и дочь Елена) откровенно вспоминал 
свое раннее прошлое (которое прежде ему приходилось обычно скрывать, давать 
о себе неверные показания). В письмах И. И. Шувалову от 10 и 31 мая 1753 г. он, 
к примеру, в подробностях описал свои детские и юношеские годы83. Подобного 
рода откровенные признания, вынесенные из бесед с коллегой, Штелин изложил 
в своих воспоминаниях. О том, что Ломоносов знал и помнил свой год рождения, 
свидетельствуют отсылки ко времени происходившего (в  изложении Штелина): 
«На 10 году в зимнее время учился он читать и писать у священника своего села…» 
и др.84 Думается, что Ломоносов в своих воспоминаниях, которыми он делился со 
Штелиным, происходившие события относил к годам своей жизни правильно, уже 
без опасений навредить себе — его славное имя было тогда известно и правителям 
страны, и множеству людей на родине и за рубежом. 

79 Метрическая книга прихода соборной церкви Исаакия Далматского Санкт-Петербурга за 
1765 г. // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 58. Л. 12; Сухомлинов М. И. К биографии Ломоносова. С. 782. 

80 Шумилов Н. А. Род Ломоносовых. С. 35, 91, 147. 
81 [Штелин Я.] Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов 

Штелиным. С. 2. 
82 Тихонравов Н. С. Для биографии Ломоносова. С. 23. 
83 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 399, 400.
84 Там же. С. 400.
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Сопоставим источники, что, как думается, позволит сделать вывод о годе рож-
дения великого русского ученого и поэта. 

В ходе допроса в 1734 г., проведенного вскоре после 4 сентября, Ломоносов за-
свидетельствовал: «А в прошлом 730-м году декабря в 9-м числе с позволения… 
отца его отбыл он, Ломоносов, в Москву…»85 По доверительным рассказам Штели-
ну, как сказано, в декабре 1730 г. Ломоносову шел 17-й год. Можно утверждать поэ-
тому, что Ломоносов родился во временной отрезок с 8 декабря 1713 г. до 9 декабря 
1714 г. Используя как хронологический ограничитель запись в метрической книге 
об отпевании Ломоносова, период его вероятного рождения может быть сокращен 
до промежутка с 5 апреля до 9 декабря 1714 г.

Учитывая остроту вопроса, надо отметить, что магия числа 1711 г., итога при-
кидок академика Я. Штелина, увековеченная на эпитафии, настолько велика, что 
историки в своих исследованиях часто идут не от свидетельств источников к выво-
ду, но исходят из его умозаключения 1765 г., содержащего внутренние противоре-
чия86. Для примера, Г. Е. Павлова и А. С. Федоров писали, что уход будущего ученого 
в Москву произошел «в конце 1730 г., когда ему исполнилось девятнадцать лет»87. То 
 же в книге В. В. Окрепилова: «В декабре 1730 года в возрасте 19 лет Ломоносов ушел 
из родной деревни…»88. Но в источнике-то говорится не о 19-ти годах, а о 17-м!

Проведенное исследование позволило оспорить предположение академика 
Я. Штелина (1765 г.) о рождении в 1711 г. великого русского ученого-энциклопеди-
ста, поэта-новатора Ломоносова и на основании изучения надежных документаль-
ных материалов (свидетельство метрической книги о  его смерти, воспоминания 
самого профессора в  передаче Я. Штелина) утверждать, что М. В. Ломоносов по-
явился на свет в 1714 г. Насколько крестьяне Русского Севера зависели от Святцев 
при наречении новорожденных в  начале XVIII  в.  — вопрос неизученный. Веро-
ятно, это случилось днями ранее или в самый день памяти св. Михаила Малеина 
12 (23) июля либо же накануне или в сам день памяти св. архистратига Михаила 
Архангела 8 (19) ноября 1714 г. Обе версии сейчас следует считать равнозначными. 
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