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⦿ Бердяев, Николай 
Александрович 
(1874-1948) - русский 
философ-идеалист. В 
первой половине 90-х 
годов примыкал к 
марксистам, затем 
перешел, по его 
собственным словам, "от 
марксистской лже-
соборности, от 
декадентско-
романтического 
индивидуализма к 
соборности мистического 
неохристианства". 
Бердяев был одним из 
участников "Проблем 
идеализма" и сборника 
"Вехи". В 1922 г. выслан из 
России. Издавал в Париже 
журнал "Путь", 
именовавший себя 
"органом русской 
религиозной мысли".



⦿ Булгаков Сергей 
Николаевич 
(1871-1944) - русский 
экономист, философ, теолог, один из 
авторов сборника "Вехи". Был 
приват-доцентом Московского 
Университета по кафедре 
политической экономии и 
профессором Московского 
Технического училища. В 90-х гг. XIX 
в. был "легальным марксистом". В 
1903 г. выпустил известную книгу 
"От марксизма к идеализму". С 1906 
г. он уже покидает почву 
философского идеализма и 
становится на точку зрения 
религиозного мистицизма, называя 
себя вначале "христианским 
социалистом". Под влиянием Bл.C. 
Соловьева обратился к религиозно-
мистической философии. С 1918 г. - 
религиозный деятель. В 1922 г. 
эмигрировал, организовал общество 
Святой Софии, был профессором 
богословского института в Париже 
(1925-1944).



⦿ Федотов Георгий 
Петрович (1886-1951), 
российский религиозный 
мыслитель, историк и 
публицист. С 1925 за 
рубежом, профессор Русского 
православного богословского 
института в Париже (до 1940), 
Свято-Владимирской духовной 
академии в Нью-Йорке. Один из 
основателей журнала «Новый 
град» (1931-39). В исследованиях 
и многочисленных эссе 
анализируется своеобразие 
русской культуры и истории, 
место России между Востоком и 
Западом, основные культурно-
исторические типы русского 
человека («Святые Древней 
Руси», «Русское религиозное 
сознание», т. 1-2, сборник статей 
«Лицо России» и др.).



⦿ Ключевский 
Василий Осипович 
(1841 - 1911) 
Российский 
историк, академик 
(1900 г.), почетный 
академик (1908 г.) 
Петербургской 
Академии Наук.

⦿ Труды: Курс 
русской истории (ч. 
1-5, 1904-1922 года), 
"Боярская дума 
Древней Руси" (1882 
г.), по истории 
крепостного права, 
сословий, финансов, 
историографии.



⦿ Семевский В.
И.1848 - 1916 —
русский историк либе
рально-
народнического 
направления, доктор 
русской истории, 
профессор, автор 
работ по социальной 
истории и истории 
передовой 
общественной мысли 
в России XVIII — 
первой половины 
XIX вв., по истории 
крестьянства, 
основатель 
и редактор журнала 
«Голос минувшего», 
общественный 
деятель. 





⦿ С.А.Венгеров (1855-1920) - 
известный русский историк 
литературы и библиограф.  
Книга «История новейшей 
русской литературы. От 
смерти Белинского до 
наших дней» (ч. 1, 1885) 
была уничтожена цензурой 
за сочувственное 
отношение к революции 
1848 года и к деятельности 
М.А.Бакунина, А.И.Герцена, 
М.В.Петрашевского. 
«Основные черты истории 
новейшей русской 
литературы» (отд. изд. 1899), 
в работах «Героический 
характер русской 
литературы» (1911), «В чем 
очарование русской 
литературы XIX века?» 
(1912). 



⦿ Плеханов Георгий 
Валентинович (1856-1918), 
политический деятель, теоретик 
марксизма. С 1875 г. народник, 
один из руководителей «Земли и 
воли», «Чёрного передела». 
создатель первой марксистской 
группы «Освобождение труда». 
Один из основателей РСДРП. 
После 2-го съезда партии – один 
из лидеров меньшевиков. В 
1905-1907 гг. выступил против 
вооружённой борьбы с 
самодержавием. В первую 
мировую войну оборонец, один 
из руководителей группы 
«Единство». В 1917 г. вернулся в 
Россию, выступал против курса 
и тактики большевиков. Осудил 
события октября 1917 г. (считал, 
что по степени социально-
экономического развития 
Россия не готова к 
социалистической революции). 
Труды по философии, 
социологии, истории 
русской общественной 
мысли.





⦿ "История России с древнейших 
времен", созданная 
знаменитым историком 
Сергеем Михайловичем 
Соловьевым (1820-1879), не 
имеет себе равных в 
отечественной науке. Этот труд 
стал невиданным событием в 
российском обществе, явлением 
истинно мирового масштаба. На 
создание этого колоссального 
произведения ученый затратил 
долгих 30 лет неустанной 
ежедневной работы. И до сил пор 
никто не смог затмить славы С.М.
Соловьева, никто не сумел 
повторить его гражданский 
подвиг: так тщательно, детально, 
подробно изучить события 
отечественной истории, а 
главное, показать их внутреннюю 
логику и связь, их причины и 
следствия, так ясно изложить 
факты, так подробно исследовать 
явления российской жизни. 





⦿ "Живописная Россия - 
Отечество наше в его 
земельном, 
историческом, 
племенном, 
экономическом и 
бытовом значении" под 
редакцией П.П. Семенова, 
вице-председателя 
Императорского Русского 
Географического 
Общества, сенатора. 
Наиболее полный и 
объемный труд, 
посвященного описанию 
Российской империи и 
народов, ее населяющих. 







⦿ БФ. И. Буслаев - один из самых 
ярких русских филологов середины 
XIX в. Он изучал широкий круг 
вопросов языкознания, 
литературоведения, 
фольклористики и 
искусствоведения, был лектором, 
ученым, профессором в 
Московском университете, а в 1860 
г. стал академиком. Написанная 
Буслаевым в 1858 г. "Историческая 
грамматика русского языка" , а со 
временем так стал называться 
университетский курс истории 
русского языка. Буслаеву 
принадлежит "Историческая 
грамматика по 
церковнославянскому и 
древнерусскому языку" (1861), 
Взгляды Буслаева оказали 
воздействие на формирование 
научного подхода к описанию 
русской грамматики, а также к ее 
преподаванию в школе. Среди 
учеников Федора Ивановича 
наиболее значительной фигурой 
был Ф. Ф. Фортунатов.



⦿ СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМ
ИР СЕРГЕЕВИЧ (1853–
1900), русский 
философ, 
поэт, публицист и 
литературный критик.







⦿ Зал заседания 
Московского 
археологического 
общества на 
первом этаже 
палат Аверкия 
Кириллова. На 
потолке видна 
плита с закладной 
надписью. С 
литографии 
начала 1870-х гг.
ГНИМА им. А.В.
Щусева. (В 
настоящее время 
этот зал разделен 
на три 
помещения)



⦿ Этот период характеризуется принципиально 
новыми открытиями в области археологии. 
Проводились археологические раскопки 
античных памятников Причерноморья, 
Закавказья, в Средней Азии был открыт Анау, 
на юге Западной Сибири и на Алтае 
проводились раскопки курганов, на Дальнем 
Востоке —раскопки так называемых 
раковинных куч. Высоким 
профессиональным уровнем отличалась 
работа Д.А. Клеменца и А.Д. Адрианова, 
которые на протяжении многих лет проводили 
систематические исследования в Южной 
Сибири. Ими были открыты и частично 
скопированы десятки петроглифов. 
Значительные по масштабам раскопки 
курганов скифской эпохи проводились на 
Татарском острове, в долинах Уйбат, Туба, у 
горы Самохвал и Оглахты на Енисее. Районом 
интенсивных исследований стало в конце XIX 
в. Забайкалье.


