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Аннотация: Данная рукопись16 психолога Владимира Евгеньевича Смирнова17 (1887-1967), 
хранящаяся в Научном архиве Российской академии образования, представляет собой часть 
конспекта лекционного курса по развитию российской психологии XVIII-XIX вв. Машинописная 
рукопись имеет вид рабочих набросков: не проставлены ссылки на литературу в обозначенных 
местах, пропущены некоторые части речи, что свойственно, скорее, устной речи, есть зачеркивания и 
исправления. Примерную дату рукописи выяснить не удалось. В.Е. Смирнов начал изложение 
упоминанием ключевых фигур XV в. – Нила Сорского, Зиновия Отенского, Максима Грека, чьи 
имена и учения были важны для русской культуры. Далее автор конспекта четко вел 
материалистическую линию развития российской психологии. Собственно начало психологии в 
России в XVIII в. он обозначил именем М.В. Ломоносова, а также именами ученых Петербургской 
Академии наук (Д. Бернулли, Ш. Бонне, И. Вейтбрехт, К. Вольф, А.А. Каверзнев, П. Паласс, Л. 
Эйлер). Творчество А.Н. Радищева было выделено в отдельный этап российской психологии. 
Завершали XVIII в. медики, физиологи Ф.Ф. Керестури и М.И. Скиадан. Начало XIX в. было 
ознаменовано подавлением декабристского восстания и реакционными выступлениями 
правительства, разгромившего Харьковский, Казанский, Петербургский университеты, 
упразднившего кафедру физиологии в Московском университете. Однако и в таких условиях 
прогрессивная мысль находила возможность высказывания – это были московские профессора 
И.Е. Дядьковский, Лебедев, М.А. Максимович, Е.О. Мухин, Г.И. Сокольский, А.М. Филомафицкий. 
Вторая половина XIX в. у него связана с работами И.М. Сеченова, Н.Г. Чернышевского (повлиявшего 
на Н.Я. Грота, К.Д. Ушинского), Н.Н. Ланге. И.П. Павлов замыкал эту последовательность имен и 
работ, как ученый, давший экспериментально объективное, материалистическое обоснование 
психологии. 

Ключевые слова: история психологии, российская психология, рукопись, материалистическая 
психология, Московская академия наук, Петербургская Академия наук. 

 
* Рукопись хранится в Научном архиве Российской академии образования (НА РАО). Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 40. 11 Л. 
16 Подготовка рукописи В.Е. Смирнова к публикации и составление аннотации и ключевых 
слов к ней осуществлено Н.Ю. Стоюхиной. 
17 Фотография В.Е. Смирнова хранится в Научном архиве Российской академии образования. 
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Высокая культура Киевской Руси, 

нарушенная нашествием татар. В 

послемонгольский период (1400 г.) и к 

концу ХV в. и началу XVI в. закончилось 

образование московского 

централизованного государства на основе 

экономического развития. Фактическое 

слияние большинства земель и княжеств 

происходило с XVII в. В ХV в. известен 

Нил Сорский – отечественный психолог 

ХV в. (страсти, личность, 

рационалистические элементы), Зиновий 

Отенский (рационалистические элементы), Максим Грек. 

В конце ХVII в. господствовала философия Аристотеля. В ХVIII в. а 

академии в Киеве, потом в Москве, Петербурге, Московском университете, и 

начале ХIX в. широкое распространение имела Лейбнице-Вольфовская система, 

а затем Шеллингианская (связь человека с природой), например, у Галича и 

других. Кратковременным было влияние Канта. Психологическая наука 

назвалась опытной физиологической, а в действительности умозрительной, 

направленной против английской психологии. 

В России в начале нового времени стоит М.В. Ломоносов (1711-1765), 

давший начало русской материалистической традиции и русской науке. Дойдя 

до философского понятия о материи, Ломоносов стремился все научные 

вопросы решать также материалистически, исходя из атомистически-

молекулярной механической теории. Идея целостности, единства, движущейся 

материальной природы, ее изменения и развития, в целом, отличает мышление 
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Ломоносова. В противоположность Декарту, Спинозе, Ньютону, Ломоносов 

рассматривал движение материи не как случайные явления, а как постоянно 

существенный признак материи. Соответственно, человек рассматривался не 

изолированно, а как член природы. Психические явления рассматривались 

также в связи. Научное познание рассматривалось не раздроблено, как 

деятельность чувств и разума, как у Вольфа, а в единстве чувственного 

восприятия, опыта, эксперимента и разума, гипотез теории мышления, 

практики. Психика – не замкнутый субъективный мир, а явление природы. 

Объяснение Ломоносовым цветного зрения было вполне научно. В 

противоположность Гельмгольцу, ощущения рассматривались не как символы, 

а как отражения природы. В противоположность Вольфу, Локку, разделявшим 

ощущения на первичные механические объективные и на вторичные 

субъективные, Ломоносов разделял их на общие и частные, одинаково 

объективные. Ломоносов отвергал мистическое учение о монадах. В то же 

время Ломоносов высоко ценил Галилея, Локка, особенно Декарта, за критику 

схоластики. Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения вещества и 

энергии. 

Общее направление развития. В Петербургской Академии членами были 

крупные ученые: Эйлер (математика), Бернулий (механика). Из других ученых 

известны Каспар Вольф (1752 г.). За эволюцию животных высказался Паласс, 

говоривший о роли внешней среды против Шарля Бонне (лестница существ, 

преформизм), Каверзнев (1778 г.) развивал учение о развитии животных, 

Д. Бернулий написал сочинение о работе мышц в 1728 г., Вейтбрехт издал 

синдесмологию в 1742 г. 

Радищев (1749-1802). Во второй половине ХVIII в. широкое 

распространение получили сатирические издания художественной литературы, 

известные философские сочинения Козельского. Общее направление против 
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крепостничества. Наиболее глубокое высказывание сделал Радищев. С 

Ломоносова и Радищева образовалась солидная материалистическая традиция 

(Ленин). Радищев дал высшее развитие социальных идей. Психологические 

взгляды высказали в различных сочинениях. Радищеву пришлось бороться 

против спиритуализма, Лейбнице-Вольфианской философии, против 

вульгарного материализма, сенсуализма, как единственного источника званий, 

против преформизма (Бонне), против масонской мистики. У Радищева мы 

находим критические замечания на работы французских материалистов 

Гельвеция, Ламетри (человек-машина), на то, что все люди равны при 

рождении, на отсутствие качественных различий между ощущениями и 

мышлениями (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии). Современником Радищева был Кант, отрицавший объективность 

мира. Радищев преодолел рационализм Декарта, сенсуализм Локка. Радищев 

утверждал связь чувства и мышления, им высказана идея развития активности 

человека в противоположность фейербаховскому материализму. 

Из физиологов ХVIII в. известны Керестури (1735-1811), 

присоединившийся к Лукрецию, давший материалистическое объяснение 

ощущений. По Керестури, жизненные духи – свойства органической материи, в 

1776 г. Керестури различил сенсорные и моторные нервы. Высокое развитие 

русской психофизиологии во второй половине ХVIII в. показал также Скиадан, 

который высказался: кантовская философия – подогретые щи. Скиадан 

утверждал связь теории с практикой. Душевные процессы зависят от телесных, 

от коры головного мозга. Впервые роль коры мозга отмечена в 1794 г. Скиадан 

высказался против локализации душевных способностей по образцу Галля. 

XIX в. – время Николая І – начался подавлением восстания декабристов и 

последующей реакцией. Из декабристов многие были материалистами и 

атеистами. Например, Баратынский, Борисов, Крюков, Якушкин проповедовали 
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антропологический материализм, примыкая к Радищеву. Мышление зависит от 

головного мозга. Реакция проявилась, между прочим, в разгроме трех 

университетов: Харьковского, Казанского, Петербургского. В 1850 г. была 

упразднена кафедра физиологии в (Московском) университете. Тем не менее 

высказывались прогрессивные мысли (1835 г.), утверждали, что Кант занимался 

пустыми и бесплодными умствованиями. Немецкая философия (пронизана) 

духом произвольности и анархии ума. Из московских профессоров известны 

Иовский (1796-1857 гг.), высказывавшийся против немецкой философии, 

против жизненной силы. 

Максимович (1804-1873 гг.) (выступал) против витализма, субъективизма 

И. Мюллера, известны также профессора-врачи: Лебедев, высказывавшийся 

против спиритизма, Сокольский. 

Замечательное явление представляют три профессора Московского 

университета: Мухин, Дядьковский, Филомафицкий. Их мировоззрение 

проникнуто материалистическими идеями. Их воодушевляло стремление 

изучать природу естественно-научным методом, вера в познаваемость 

внешнего мира, их научные взгляды отличались самостоятельностью, 

независимостью, оригинальностью и соединялись с ревностной защитой 

приоритета русской науки. Их метод включал опыт наблюдения и эксперимент, 

а также критический анализ. Природа понималась как материальное единство, 

развивающееся в целом, отражающееся в создании человека. Эти взгляды дали 

им возможность вести решительную борьбу с идеализмом, витализмом, 

натурой философии Шеллинга и другими немецкими идеалистическими 

направлениями. С абстрактным рационализмом Лейбница-Вольфа с их плоской 

генеалогией (Энгельс), с месмеризмом, их материализм не всегда был 

последовательным. Однако в конкретных научных вопросах они твердо 

держались материализма. Человек рассматривался как часть природы, 
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подверженный воздействию среды и в то же время действующий активно. 

Жизненная сила понималась как свойство органических процессов. Основой 

психических явлений рассматривалась нервная система, головной мозг, 

единственный орган высших психических процессов. У них была ясно 

выражена идея нервизма. Они дали материалистические объяснения ощущений, 

как отражений реального мира в связи с мышлением. Они отвергли 

субъективизм И. Мюллера. Ассоциация понималась ими не субъективно, не 

зависимо от реального мира, а в связи. Они возражали против анатомической, 

механической теории Галля, против френологии. 

Экономическое развитие, объединение всех земель в русское государство 

с XVII в. привели к развитию науки, культуры, техники, литературы, к 

обострению классовой борьбы и крестьянским восстаниям (Пугачев). 

Развитие психологической мысли в России отправлялось от греческого 

наследства. 

В курсах философии и психологии, читавшихся в XVII в. в Киево-

Могилянской коллегии (позднее Академии) до Гоббса и Локка, утверждалось, 

что всё (происходит) из ощущений. 

В XVIII в. и первой половине XIX в. «душевное» находилось все еще в 

начале развития. 

В дальнейшем сказалось влияние английских и французских мыслителей, 

но оно не помешало проявлению самобытности русских ученых. 

В половине XVIII в. возвысилась гигантская фигура М.В. Ломоносова, 

великого ученого, поражавшего своей разносторонностью. Ломоносов положил 

начало материалистической традиции в русской науке и философии. Если в 

господствовавшей в то время в Германии схоластике Вольфа излагалось учение 

об абстрактных и психических функциях, то Ломоносов считал 
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господствующими силами действия, страсти, подчеркнул связь речи со 

страстями и мыслью. 

Материалистическая тенденция имеется у Козельского, который, будучи 

последователем французских материалистов, сумел сохранить свою 

самостоятельность и оригинальность (критика Руссо). 

В первой книге по психологии «Науке о душе» 1769 г. Кандорский 

следовал английскому эмпиризму (Локк); мысли, по его учению, – ассоциации 

представлений. 

Особое выдающееся место занимает Радищев, видный представитель 

домарксовского материализма, изучавший Гельвеция, критиковавший 

Лейбница, оказавший влияние на декабристов. 

С Радищева начинается глубокое изучение Вольтера и французских 

материалистов. 

Любовский впервые в русской психологии подчеркнул закон ассоциации 

(«содружество понятий») не только для механической, но и для логической 

памяти; материалистическая тенденция имеется и у него, он ссылается на 

Дидро. 

За Локком следовал Галич, говоривший о чувстве «связи представлений в 

воображениях и мечтах». Не будучи материалистом, он не был и мистиком. 

XIX в. характеризуется еще большей самостоятельностью по отношению 

к зарубежным писателям, более свободной их критикой, развитием 

материалистического мировоззрения. 

Так, Герцен критиковал Локка и Кондильяка за отрыв мышления от 

бытия, критиковал физиогностику и френологию. 

Белинский требовал, чтобы психология опиралась на физиологию, а 

Добролюбов считал, что материалом мысли должно бить познание внешних 

предметов. 
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Чернышевский, давший «цельный философский материализм» (Ленин), 

признавал возможность психологии. Единство ощущений с мышлением, 

действием и потребностями имеет основу в жизни; психология не вгоняется 

вглубь субъекта, а сохраняет связь с деятельностью, с внешним миром. 

С Ломоносова через Радищева, декабристов, Герцена, Белинского, к 

Чернышевскому идет прямая и непрерывная линия развития русского 

материализма. Вместе с тем идет линия развития мысли о роли потребностей, 

желаний, побуждений. 

На вторую половину XIX в. приходится деятельность И.М. Сеченова 

(1829-1905), отца русской физиологии, друга и единомышленника 

Чернышевского, оказавшего непосредственное влияние на Ушинского, Грота и 

других русских психологов. 

Русская психология достигла высокого научного уровня и оказала 

влияние на зарубежных ученых. Так, например, Грот оказал влияние на Рибо, 

Ланге – на структурную психологию. 

И.П. Павлов произвел полный переворот, дав экспериментально 

объективное, материалистическое обоснование психологии. 

Особенности русской психологии сводятся к следующему: 

1. Материалистическая основа психических явлений, которая развилась и 

утверждена в борьбе с идеализмом, особенно со второй половины XVIII в. 

2. Объективный подход к изучению психики. 

3. Единство сознания и деятельности, теории и практики (труда). 

4. Социальная обусловленность психики, исторический подход (значение 

языка), демократический (гуманистический) .... 

(Рукопись обрывается.) 
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NOTES ON THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY IN RUSSIA (manuscript)** 

V.E. Smirnov* 

*Russian and soviet psychologist and pedologist (24 May 1887 – 26 January 1967) 

Summary. This manuscript by psychologist Vladimir Evgenievich Smirnov (1887-1967), stored in the 
Scientific Archive of the Russian Academy of Education, is part of a lecture course on the development of 
Russian psychology in the 18th-19th centuries. The typewritten manuscript has the appearance of working 
drafts: references to literature are not included in the designated places, some parts of speech are omitted, 
which is more typical of oral speech, there are strikeouts and corrections. It was not possible to find out the 
approximate date of the manuscript. V.E. Smirnov began his presentation by mentioning key figures of the 
15th century – Nil Sorsky, Zinovy Otensky, Maximus the Greek, whose names and teachings were important 
for Russian culture. Further, the author of the summary clearly followed the materialist line of development 
of Russian psychology. Actually, the beginning of psychology in Russia in the 18th century he designated by 
the name of M.V. Lomonosov, as well as the names of scientists of the St. Petersburg Academy of Sciences 
(D. Bernoulli, C. Bonnet, J. Weitbrecht, K. Wolff, A.A. Kaverznev, P. Pallas, L. Euler). The creativity of 
A.N. Radishchev was identified as a separate stage of Russian psychology. The end of the 18th century was 
connected with physicians, physiologists F.F. Keresturi and M.I. Skiadan. Beginning of the 19th century was 
marked by the suppression of the Decembrist uprising and reactionary actions of the government, which 
destroyed Kharkov, Kazan, and St. Petersburg universities, and abolished the Department of Physiology at 
Moscow University. However, even in such conditions, progressive thought found the opportunity to express 
itself – these were Moscow professors I.E. Dyadkovsky, Lebedev, M.A. Maksimovich, E.O. Mukhin, G.I. 
Sokolsky, A.M. Philomafitsky. The second half of the 19th century he connected with the works of 
I.M. Sechenov, N.G. Chernyshevsky (who influenced N.Ya. Grot, K.D. Ushinsky), N.N. Lange. I.P. Pavlov 
closed this sequence of names and works, as a scientist who gave an experimentally objective, materialistic 
justification for psychology. 

Keywords: history of psychology, Russian psychology, manuscript, materialistic psychology, Moscow 
Academy of Sciences, St. Petersburg Academy of Sciences. 

 
** The manuscript is holding in the Science archive of Russian Academy of Education. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К РУКОПИСИ В.Е. СМИРНОВА «ЗАМЕТКИ О РАЗВИТИИ 
ПСИХОЛОГИИ НА РУСИ»18 

 
Аристотель (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ, заложил основы 

современных естественных, общественных и гуманитарных наук, 
разработал систему наук, создал философский понятийный аппарат, 
предложил учение о причинах и началах всего сущего (материи, формы, 
действующее причины, цели), занимался вопросами философии, 
социологии, логики, физики, политики, психологии. 

Баратынский Евгений Абрамович (1800-1844) – российский поэт, писатель, 
переводчик. 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – российский писатель, 
литературный критик, публицист, философ; занимался критикой 
литературных произведений российских писателей XIX в., в 
публицистических статьях освещал проблемы общества, политики, 
религии, развивал идеи немецкой философии Ф. Шеллинга, И. Фихте, 
Г. Гегеля. 

Бернулли Даниил (1700-1782) – швейцарский физик, механик, математик, 
основатель теории гидродинамики, газов, математической физики. 
Академик и иностранный почётный член Петербургской академии наук, а 
также член Болонской, Берлинской, Парижской Академий и Лондонского 
королевского общества.  

Бонне Шарль (1720-1793) – швейцарский философ и натуралист, специалист в 
области физиологии микроорганизмов, насекомых, растений, изучал 
вопросы психологии умственной деятельности, описал некоторые 
сложные визуальные галлюцинации у людей со зрительными 
расстройствами (синдром Шарля Бонне), в философии занимался 
проблемами метафизики, онтологии, познания. 

Борисов Петр Иванович (1800-1854) – декабрист, член «Общества соединенных 
славян» с 1823 г. После лишения чинов и дворянства был на каторге в 
Сибири, с 1839 г. на поселении в Иркутской губернии. Философские 
взгляды его формировались под влиянием сочинений Вольтера, 

 
18 Именной указатель к рукописи В.Е. Смирнова составлен Н.Ю. Стоюхиной. 
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Гельвеция, Гольбаха. В Сибири, используя данные А. А. Дейхмана, Г.В. 
Ольберса и др. естествоиспытателей, создал оригинальную работу 
(позднее названную «О возникновении планет», начало 1840-х гг.), в 
которой изложил материалистическое понимание Вселенной. 

Вейтбрехт Иосия (1702-1747) – немецкий и российский естествоиспытатель и 
физиолог. Окончил Тюбингенский университет, ученик Бернулли. В 
России изучал медицину, физиологию и анатомию, преподавал в 
академической гимназии и стал адъюнктом Российской Академии наук. 
Профессор физиологии. Изучал кровоснабжения костей и мышц, написал 
первое в мире руководство по синдесмологии. Ему также принадлежит 
трактат «О нефти». 

Вольтер Аруэ Франсуа-Мари (1694−1778) – французский философ, писатель, 
поэт, историк и публицист, представитель эмпиризма и сенсуализма; 
занимался вопросами философии религии, социальной философии, 
развивал идеи естественного права, боролся против социального 
неравенства. 

Вольф Каспар Фридрих (1734-1794) – немецкий, российский анатом, физиолог, 
академик Петербургской Академии наук. Научно обосновал учение об 
эпигенезисе, постепенном развитии зародыша из прочного зачатка. Идеи 
Вольфа способствовали зарождению науки морфологии растений. По 
рекомендации Л. Эйлера и приглашению Екатерины II, стал членом 
Петербургской Академии наук. 

Вольф Христиан фон (1679-1754) – немецкий учёный-энциклопедист, 
математик, юрист, крупный философ, основоположник языка немецкой 
философии. Учитель М.В. Ломоносова. 

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский физик, механик, астроном, 
философ, математик; первым использовал телескоп для наблюдения 
небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий, был 
сторонником гелиоцентрической системы мира, разрабатывал основы 
теоретической и экспериментальной физики. 

Галич Александр Иванович (1783-1848) – российский философ, преподаватель 
латыни и российской словесности; учитель А.С. Пушкина, литератор, 
последователь немецкого философа Ф.Й. Шеллинга в России. В 1818-
1819 гг. Галич издал в двух томах «Историю философских систем», 
составленную на основании немецких философов, в т.ч. Шеллинга. В 
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1821 г. был отстранён от преподавания в числе профессоров, обвинённых 
в «безбожии». 

Галль Франц Йозеф (1758-1828) – австрийский врач и анатом, основатель 
френологии. Придумал теорию о том, что все психические способности 
человека можно разбить на 2 класса: познавательные (16 психических 
способов); аффективные (21 аффективный способ). Сделал карту мозга. 
Выяснил, что лобная доля отвечает за интеллект. 

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд фон (1821–1894) – немецкий физик, 
врач, физиолог, психолог, разрабатывал основы закона сохранения 
энергии, изучал физиологию нервной и мышечной систем, физиологию и 
психологию ощущений и восприятия, изобрел офтальмоскоп, описал 
механизмы восприятия пространства, предложил теорию восприятия 
(теория иероглифов) и теорию акустического резонанса. 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) – российский публицист, 
революционер, писатель, педагог, философ. Критиковал монархическое 
устройство России, выступал за социалистические преобразования. 
Издатель революционного еженедельника «Колокол» и альманаха 
«Полярная звезда». Будучи в эмиграции, открыто поддержал польское 
восстание 1863 г.  

Гоббс Томас (1588–1679) – английский философ, специалист в области 
социальной и политической философии, представитель механистического 
материализма; разрабатывал вопросы философии и психологии познания, 
нравственности, сводил все психические явления к ощущению, был 
предшественником ассоциативной психологии и философии. 

Грот Николай Яковлевич (1852-1899) – российский психолог и философ, один 
из основателей экспериментальной психологии в России, специалист в 
области философии и психологии познания, психологии чувств и воли, 
теории и методологии психологии, заложил принципы построения 
психологии на естественно-научной основе, предложил теорию 
эмоционально-нравственного развития человека. 

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, механик, физик 
и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной 
алгебраической символики, автор метода радикального сомнения, 
предтеча рефлексологии; занимался вопросами соотношения души и тела 
(мыслящей и протяженной субстанции), развивал идеи дуализма в 
философии, механицизма в физике, заложил основы рационализма в 
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науке и философии, в процессе познания отводил важнейшее место 
дедукции, создал механистическую картину природного мира, 
исключавшую понятие цели. 

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) – российский литературный 
критик 1850-1860-х гг., поэт, публицист, революционный демократ. В 
центре его взглядов – человек как последняя ступень эволюции 
материального мира и гармонически связанный с природой. Он считал 
равенство людей «естественным состоянием» человеческой природы, 
выступал за постижение материальных начал мира и распространение 
научных знаний. 

Дядьковский Иустин Евдокимович (1784-1841) – российский врач-терапевт, 
ординарный профессор Московского университета. Убежденный 
сторонник эволюционных идей, рационалистического подхода к теории и 
практике, пропагандировал необходимость практической проверки 
теоретических положений и самостоятельности мышления. 

Зиновий Отенский (?-1568) – богослов XVI в. Противник нового учения, 
защищал церковные обряды, особенно почитание икон, крестов, мощей, 
монашество. Ученик Максима Грека. Осуждал еретиков, называл их 
«врагами Христовой веры», «безбожными», «лживыми», рекомендовал 
православным удаляться от них, но призывал к их смертной казни. В 
своих сочинениях прибегал к отвлечённым и естественнонаучным 
рассуждениям. 

Иовский Александр Алексеевич (1796-1859) – российский химик, фармацевт и 
фармаколог, ординарный профессор кафедры врачебного веществословия 
медицинского факультета Московского университета, одним из первых 
использовал химические формулы. Издавал «Вестник естественных наук 
и медицины», публиковался в «Ученых Записках Московского 
Университета». 

Каверзнев Афанасий Аввакумович (1748-?) – российский учёный-
эволюционист. Выступал с прогрессивными взглядами на изменчивость 
организмов, разрабатывая проблему развития животных. Имел 
экологическую точку зрения на вопрос об изменении животных, 
высказывая взгляды очень близкие к признанию эволюции живого. 
Считал, что единственным источником изменчивости животных является 
прямое влияние на них условий внешней среды, организмы всегда 
связаны с особенностями земной поверхности. 
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Кандорский Иоанн Михайлович (?-1826) – московский протоиерей. Занимался 
как написанием, так и переводом книг духовно-нравственного 
содержания. 

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой 
классической философии, занимался вопросами гносеологии, 
метафизическими (общефилософскими) проблемами бытия, 
нравственности, государства и права, эстетики, развивал основы 
критической философии. 

Керестури Франц Францевич (1735-1811) – российский медик венгерского 
происхождения, ординарный профессор анатомии и хирургии 
Московского университета, доктор медицины. Первым в России 
определил принципы гигиенического обслуживания, призывал увеличить 
число лекарей, хирургов, госпиталей и аптек, а также к удалению из 
городов кладбищ, больниц и других источников эпидемий, считал 
важным правильность условий хранения продуктов питания, 
недопустимость использования медной и свинцовой посуды. 

Козельский Яков Павлович (1729-1793) – российский философ, переводчик, 
писатель, педагог, политический деятель. Один из авторов Нового 
уложения законов Российской империи, сторонник абсолютизма. Автор 
систематического труда «Философические предложения», посвящённого 
императрице Екатерине Великой, ему же принадлежат сочинения по 
математике, механике, артиллерийскому делу и др. 

Кондильяк Этьенн Бонно де (1715–1780) – французский философ, аббат, 
представитель сенсуализма в философии и психологии; занимался 
вопросами теории познания, изучения особенностей функционирования 
ощущения, сводил все психические явления к ощущениям, разрабатывал 
проблемы логики. 

Крюков Николай Александрович (1800-1854) – декабрист, поручик. Осужден и 
приговорен к каторжным работам на 20 лет, срок каторги был сокращен 
до 15 лет. Наказание отбывал в Читинском остроге и на Петровском 
заводе, где участвовал в организации музыкальных вечеров и спектаклей. 
Увлекался философией, написал трактат «Рассуждение о религии». После 
10 лет каторги был отправлен на поселение в Енисейскую губернию. Жил 
в Минусинске, где содержал в богадельню. 

Ланге Николай Николаевич (1858–1921) – российский психолог, специалист в 
области общей и экспериментальной психологии, в 1896 г. открыл одну 
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из первых психологических лабораторий в России; изучал вопросы 
психологии восприятия, внимания, памяти, мышления, сформулировал 
закон перцепции, предложил моторную теорию внимания. 

Лебедев (?-?) 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – главный организатор и 
руководитель Октябрьской революции 1917 г. в России, первый 
председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, 
создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

Локк Джон (1632–1704) – английский педагог и философ, представитель 
эмпиризма и либерализма; отрицал врожденность идей сознания, 
предложил концепцию «чистой доски», разрабатывал основы опытного и 
чувственного познания в философии и психологии. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – первый крупный русский ученый 
естественных наук, энциклопедист, физик, химик, основоположник 
научного мореплавания и физической химии, заложил основы науки о 
стекле, астроном, геолог, металлург и т.д. 

Лукреций Кар (ок. 99 г. до н.э. – сер. 50-х гг. до н.э.) – римский поэт и философ. 
Один из ярчайших приверженцев атомистического материализма, 
последователь учения Эпикура. 

Любовский Петр Михайлович (?-?) – российский философ, психолог, логик. 
Педагог первой четверти XIX в. Автор первого русского учебника по 
психологии. Разрабатывая вопросы теории познания и логики, 
обосновывал принципы материалистического сенсуализма. Отстаивал 
свободу человеческой воли. Пропагандировал патриотические идеи 
любви к отчизне, её культуре. 

Ламетри Жюльен Офре де (1709-1751) – французский врач и философ-
материалист, изучал медицину в Париже и в Лейдене. Первым во 
Франции дал последовательное изложение системы механистического 
материализма. Человеческий организм Ламетри рассматривал как 
самостоятельно заводящуюся машину, подобную часовому механизму. 
Выдвинул предположение о существовании зоофитов – растений-
животных, впоследствии подтверждённое наукой. 

Максим Грек (1470-1556) – писатель, богослов, переводчик, филолог. 
Этнический грек. Канонизирован Русской церковью в лике преподобных. 
Оставил после себя многочисленные сочинения разнообразного 
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характера: богословские, апологетические, духовно-нравственные; 
сохранились послания и письма к частным лицам. С середины XVI в. его 
труды распространялись в многочисленных рукописных списках. 

Максимович Михаил Александрович (1804-1873) – украинский и русский 
филолог, фольклорист, переводчик, историк, поэт, ботаник, член-
корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, декан историко-
филологического факультета и первый ректор Императорского Киевского 
университета. Напечатал целый ряд работ по естественным наукам, в 
которых стремился к систематизации в духе тогдашней натурфилософии. 
Содействовал замене иностранной научной терминологии русской.  

Мухин Ефрем Осипович (1766-1850) –врач, хирург, анатом, физиолог, 
основоположник российской травматологии. Заслуженный профессор и 
декан медицинского факультета Императорского Московского 
университета. Один из основоположников анатомо-физиологического 
направления в медицине и учения о важнейшей роли головного мозга во 
всех процессах здорового и больного организма, создатель учения о 
закономерностях индивидуального восприятия внешних и внутренних 
возбудителей, действующих на человеческий организм; пропагандист и 
организатор вакцинации в России. 

Мюллер Иоганн Петер (1801-1858) – немецкий естествоиспытатель XIX в., 
биолог, анатом, физиолог. Член-корреспондент Петербургской Академии 
наук, Член иностранных академий наук. Среди множества его работ 
большое значение имело его «Руководство по физиологии человека», в 
котором получило развитие учение о рефлекторном акте и о 
рефлекторной природе работы спинного мозга. 

Николай I Павлович (1796-1855) – император Всероссийский, царь Польский и 
великий князь Финляндский. 

Нил Сорский (1433-1508) – православный святой, преподобный, крупный 
деятель Русской церкви, основатель скитского жительства на Руси, 
известный своими нестяжательскими взглядами и представлениями о 
человеческих страстях. 

Ньютон Исаак (1642–1727) – английский физик, математик, механик и 
астроном, один из создателей классической физики, сформулировал закон 
всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой 
классической механики, разработал дифференциальное и интегральное 
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исчисления, теорию цвета, заложил основы современной физической 
оптики. 

Павлов Иван Петрович (1849–1936) – российский и советский физиолог, 
специалист в области физиологии пищеварительной и нервной систем, 
системы кровообращения, высшей нервной деятельности; предложил 
классификацию физиологических рефлексов (условные и безусловные), 
разработал учение о темпераментах и типах высшей нервной 
деятельности, ввел понятие второй сигнальной системы. 

Паллас Петр Симон (1741-1811) – немецкий и российский учёный-
энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской 
службе. Известен научными экспедициями по Сибири и Южной России, 
внес существенный вклад в становление и развитие биологии, географии, 
этнографии, геологии и филологии, один из основателей биогеографии и 
экологии.  

Пугачев Емельян Иванович (1742-1775) – донской казак, предводитель 
Крестьянской войны 1773-1775 гг. в России. Один из нескольких десятков 
самозванцев, выдававших себя за Петра, и самый известный из них. 

Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – российский прозаик, поэт, 
философ, руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по 
составлению законов при Александре I. Автор «Путешествия из 
Петербурга в Москву». Как философ, наряду с Локком, поставил вопрос о 
логическом анализе отношений, которого нет ни в аристотелевской, ни в 
схоластической системах логики. Среди законов логики на первое место 
ставил закон тождества. 

Рибо Теодюль (1839–1916) – французский психолог, педагог, основоположник 
(совместно с И. Тэном) концепции «природного эксперимента» 
(опытного направления) во французской психологии, специалист в 
области общей психологии, психологии и патологии познавательных 
процессов, психологии памяти, психологии эмоций, описал ретроградную 
амнезию (закон Рибо).  

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – российский физиолог и психолог, 
специалист в области физиологии дыхательной системы, 
психофизиологии, основоположник естественно-научного 
материалистического направления в психологии; предложил 
рефлекторную теорию психического, описал феномен центрального 
торможения. 
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Скиадан Михаил Иванович (1740-е – 1802) — профессор медицинского 
факультета Московского университета. В своих научных сочинениях, 
опубликованных на латинском языке в Лейдене и Москве, а затем 
переведенных на русский язык, была затронута проблема соотношения 
души и тела. Он был известен вульгарной критикой философии Канта. 

Сокольский Григорий Иванович (1807-1886) – российский врач-терапевт, 
ординарный профессор Московского университета. Слушал лекции 
М.Я. Мудрова, Е.О. Мухина, И.Е. Дядьковского. Товарищ Н.И. Пирогова, 
занимал кафедру клиники (частной патологии и терапии внутренних 
болезней, а также болезней сердца и сосудистых заболеваний), 
преподавал психиатрию. 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) – нидерландский философ, 
представитель рационализма и монизма; занимался вопросами этики, 
метафизики, теории познания, предложил учение о единой субстанции, 
изучал психологию аффектов. 

Ушинский Константин Дмитриевич (1823-1871) – педагог, писатель, один из 
основоположников научной педагогики в России. Основа его 
педагогической системы — требование демократизации народного 
образования и идея народности воспитания. 

Фейербах Людвиг Андреас фон (1804–1872) – немецкий философ; развивал 
идеи материализма и сенсуализма, занимался вопросами теории 
познания, религии и этики, источником религии считал внутренний мир 
чувств и переживаний человека, придерживался эвдемонизма в этике, 
обосновал раскрытие сущности человека в общении и предложил учение 
о «диалоге между Я и Ты». 

Филомафицкий Алексей Матвеевич (1807-1849) – российский физиолог, доктор 
медицины, ординарный профессор и декан медицинского факультета 
Московского университета. Известен как один из основоположников 
экспериментальной физиологии в России, как автор учебника 
«Физиология» и сочинений по переливанию крови и наркозу. 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) – российский литературный 
критик, философ-материалист, революционер-демократ, писатель и 
публицист. Являлся последователем русской революционно-
демократической мысли и прогрессивной западноевропейской 
философии. 
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Эйлер Леонард (1707-1783) – швейцарский, прусский и российский математик, 
механик; внес фундаментальный вклад в развитие этих наук и физики, 
астрономии и др. Один из величайших математиков в истории. Академик 
Петербургской и ряда иностранных Академий наук. Внес существенный 
вклад в становление российской науки. Первые русские академики-
математики и астрономы были учениками Эйлера. 

Энгельс Фридрих (1820–1895) – немецкий политический деятель, философ, 
историк и предприниматель, один из основоположников марксизма; 
разрабатывал основы материалистического понимания истории и 
научного коммунизма, описал специфические закономерности 
первобытнообщинного строя, античного и феодального обществ, 
возникновения в них частной собственности и классов, формирования 
государства. 

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) – немецкий философ, один из 
главных представителей немецкого идеализма. Пользовался огромным 
авторитетом у русских мыслителей и литераторов второй четверти XIX 
века. Его система представляла интеграцию трёх сравнительно чуждых 
друг другу воззрений: субъективного идеализма, объективного 
натурализма и религиозной мистики. 

Якушкин Иван Дмитриевич (1793-1857) – декабрист, автор автобиографических 
записок. Был сослан на каторгу, после 11 лет освобожден и отправлен на 
вечное поселение в Ялотуровск (Тобольская губерния), где участвовал в 
открытии первой мужской школы. Преподавал многие предметы и 
мастерил наглядные пособия. После смерти жены и в память о ней 
открыл женскую школу. Также занимался метеорологией. 


