
Просвещение и наука 
России во второй 
половине XIX века.



Пафнутий Львович Чебышёв
— русский математик и механик, основоположник 
петербургской математической школы, работал над 
теорией чисел, теорией вероятностей. Родился 26 
мая 1821 в Окатове, Боровского уезда, Калужской 
губернии. Умер 8 декабря 1894 в Санкт-Петербурге.                                         
Был академиком Петербургской академии наук с 1859 

года; «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, 
русский математик XIX века». Иностранный 
член Парижской академии наук (1874), член 

Лондонского королевского 
общества (1877), Берлинской академии наук

(1871), Болонской академии наук (1873), Шведской 
академии наук (1893) и других академий и научных 

обществ. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Александр Григорьевич Столетов

— русский физик.
Родился 10 августа 1839 во Владимире. Умер 27 мая 

1896 в  Москве. 
Получил кривую намагничивания железа (1872), 

систематически исследовал внешний фотоэффект 
(1888—1890), открыл первый закон фотоэффекта. 

Исследовал газовый разряд, критическое состояние и 
другие явления. Основал физическую лабораторию в 

Московском университете (1874).



Александр Степанович Попов

 — русский физик и электротехник, профессор, 
изобретатель, статский советник (1901), Почётный 
инженер-электрик (1899). Один из пионеров радио.

 Родился 16 марта 1859 в посёлке Турьинские 
Рудники Пермской губернии. Умер 13 января 1906 

в Санкт-Петербурге. 



Павел Николаевич Яблочков

 — русский электротехник, военный инженер, 
изобретатель и предприниматель. Известен 
разработкой дуговой лампы (вошедшей в 

историю под названием «свеча Яблочкова») и 
другими изобретениями в области 

электротехники. 
Родился 26 сентября 1847 в Сердобском уезде 
Саратовской губернии. Умер 31 марта 1894 

в Саратове.



Дмитрий Иванович Менделеев 

 — русский учёный-
энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог

, 
экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воз

духоплаватель, 
приборостроитель. Профессор Санкт-Петербургского 

университета; член-корреспондент по разряду 
«физический» Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук. Среди наиболее известных 
открытий —периодический закон химических 

элементов, один из фундаментальных 
законов мироздания, неотъемлемый для 

всего естествознания. 
Родился 8 февраля 1834 в Тобольске. Умер 

2 февраля 1907 в Санкт-Петербурге.



Василий Васильевич Докучаев

- русский геолог и почвовед, основатель 
национальной школы почвоведения и 
географии почв. Создал учение о почве 
как об особом природном теле, открыл 
основные закономерности генезиса и 
географического расположения почв.



Иван Михайлович Сеченов
— выдающийся русский физиолог, учёный-

энциклопедист, психолог, патолог, анатом, гистолог, 
токсиколог, культуролог, антрополог, 

естествоиспытатель, химик, физико-химик, физик, 
биохимик, эволюционист, приборостроитель, 

военный инженер, педагог, публицист, гуманист, 
просветитель, философ и мыслитель-рационалист, 
создатель физиологической школы; заслуженный 
ординарный профессор, член-корреспондент по 

биологическому разряду (1869—1904), почётный член 
(1904) Императорской Академии наук. Кавалер 

орденов Святого Станислава I степени, Святой Анны 
III степени, Святого равноапостольного Владимира III 

степени.



Иван Петрович Павлов 

— учёный, физиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятельности и 

представлений о процессах регуляции 
пищеварения; основатель крупнейшей 

российской физиологической школы; лауреат 
Нобелевской премии в области медицины и 

физиологии 1904 года «за работу по 
физиологии пищеварения».



Илья Ильич Мечников

— русский и французский биолог (зоолог, 
эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог).

Один из основоположников эволюционной 
эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и 
внутриклеточного пищеварения, создатель 
сравнительной патологии воспаления, 

фагоцитарной теории иммунитета, теории 
фагоцителлы, основатель научной геронтологии.



Николай Фёдорович Гамалея

 — русский и советский врач, микробиолог и 
эпидемиолог, Вместе с И. И. Мечниковым в 

1886 году организовал в Одессе первую в 
России бактериологическую станцию.

Н. Ф. Гамалея одним из первых определил 
эпидемиологическое значение 

дезинфекционных мероприятий в борьбе с 
холерой и дератизационных — в борьбе с 

чумой. 



Сергей Михайлович Соловьёв

— русский историк; профессор 
Московского университета (с 1848), ректор 
Московского университета (1871—1877), 
ординарный академик Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук по 
отделению русского языка и словесности 

(1872), тайный советник.



Василий Осипович Ключевский 

— русский историк, ординарный профессор 
Московского университета; ординарный 

академик Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук) по истории и 
древностям русским (1900), председатель 
Императорского Общества истории и 

древностей российских при Московском 
университете, тайный советник.



Вывод:

Научно-просветительская 
деятельность в России XIX века 
пережила крупный подъём, в 
следствие чего страна успешно 
развивалась благодаря прекрасным 
умам науки того времени!


