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Дорогие гости, уважаемые коллеги, 
товарищи, друзья!

От всей души хочу поздравить Вас 
с нашим общим большим праздником!

Датой основания Российской Академии 
наук принято считать 8 февраля (по ново
му стилю) 1724 г., когда Сенатом был одо
брен проект Петра I (ил. 1) об учреждении 
в Санкт Петербурге Академии наук и ху
дожеств. Учреждая академию, Пётр I по
нимал, что «...того ради невозможно, чтоб 
здесь следовать в протчих государствах 
принятому образцу», и далее: «...надлежит 
такое здание учинить, через которое бы 
не токмо слава сего для государства для 

размножения наук нынешним време
нем распространилась, но и чрез обуче
ние и расположение оных польза в наро
де впредь была». И эти цели Петра были 
достигнуты. На протяжении всей своей 
275летней истории учёные Академии слу
жили Отечеству, народу.

Академия была и остаётся высшим на
учным учреждением страны, мировым 
центром исследований в области мате
матики, естественных, технических, гума
нитарных и общественных наук.

В трудные, переломные моменты жиз
ни наш народ всегда обращался к живым 
корням своей истории и черпал в них 

ИЗ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК
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силу. Вот почему сегодня мы перелисты
ваем некоторые страницы истории Рос
сийской академии наук.

*  *  *
Создание Академии наук прямо связано 

с реформаторской деятельностью Петра I, 
направленной на укрепление государства, 
его экономической и политической незави
симости. Пётр понимал значение научной 
мысли, образования и культуры народа 
для процветания страны. И он начал дей
ствовать «сверху».

По его проекту Академия существенно 
отличалась от всех родственных ей зару
бежных организаций. Она была государ
ственным учреждением; её члены, получая 
жалование, должны были обес печивать 
научно  техническое обслуживание госу
дарства. Академия соединила функции 
научного исследования и обучения, имея 
в своём составе университет и гимназию.

27 декабря 1725 г. Академия отпраздно
вала своё создание большим публичным 

собранием. Это был торжественный акт 
появления нового атрибута российской 
государственной жизни.

Академическая Конференция стала орга
ном коллективного обсуждения и оценки 
результатов исследований. Учёные не были 
связаны   какой  нибудь господствующей 
догмой, пользовались свободой научно
го творчества, активно участвуя в проти
воборстве картезианцев и ньютонианцев. 
Практически неограниченными были воз
можности публиковать научные труды.

Первым президентом Академии был 
назначен медик Лаврентий Блюмен
трост (ил. 2). Заботясь о соответствии дея
тельности Академии мировому уровню, 
Пётр I пригласил в неё ведущих иностран
ных учёных. В числе первых были мате
матики Николай и Даниил Бернулли, Хри
стиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, 
астроном и географ Жозеф Делиль, исто
рик Г.Ф. Миллер. В 1727 г. членом Акаде
мии стал Леонард Эйлер.

Научная работа Академии в первые деся
тилетия велась по трём основным направ
лениям (или «классам»): математическому, 
физическому (естественному) и гуманитар
ному. Фактически Академия сразу включи
лась в умножение научного и культурного 
богатства страны. В своё распоряжение она 
получила богатейшие коллекции Кунстка
меры. Были созданы Анатомический театр, 
Географический департамент, Астрономи
ческая обсерватория, Физический и Мине
ралогический кабинеты. Академия имела 
Ботанический сад и инструментальные мас
терские. Благодаря исследованиям академи
ческих учёных закладывались основы для 
развития горного дела, металлургии и дру
гих отраслей промышленности России. Ве
лись работы по геодезии и картографии. 
В 1745 г. была создана первая генеральная 
карта страны — «Атлас Российский».

Деятельность Академии с самого начала 
позволила ей занять почётное место среди 
крупнейших научных учреждений Европы. 
Этому способствовала широкая извест
ность таких корифеев науки, как Л. Эйлер 
и М.В. Ломоносов.

Ил. 1. Пётр Первый
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Плодотворная, поистине титаническая 
научная деятельность великого учёного 
Леонарда Эйлера началась в Петербургской 
академии наук. Математические исследова
ния Л. Эйлера знаменовали важнейший, по
сле Ньютона и Лейбница, этап в развитии 
математического анализа и его приложе
ний. Л. Эйлер получил глубокие результа
ты в теории чисел, заложил основы ком
плексного анализа, вариационного исчис
ления, аналитической механики и, вместе 
с Даниилом Бернулли, гидродинамики. Его 
математические исследования были тесно 
связаны с практическими проблемами ме
ханики, баллистики, картографии, кораб
лестроения, навигации. Эйлер воспитал 
первых российских математиков, ставших 
членами Академии.

Целую эпоху в истории Академии и рос
сийской науки составила научная, просве
тительская и организаторская деятельность 
великого учёного  энциклопедиста Миха
ила Васильевича Ломоносова (ил. 3). Он 
обогатил её фундаментальными открыти
ями в химии, физике, астрономии, геоло
гии, географии; внёс большой вклад в раз
работку истории, языкознания и поэтики; 
организовал в 1748 г. первую химическую 
лабораторию; активно участвовал в 1755 г. 
в основании Московского университета, 
ныне по праву носящего его имя.

По инициативе Академии и при её уча
стии были осуществлены комплексные 
экспедиционные исследования, внесшие 
огромный вклад в раскрытие природных 
ресурсов России, и этнографические ис
следования территорий страны от Бе
лого до Каспийского моря, от западных 
облас тей до Камчатки. Великая Северная 
(1733–1742) и академические экспедиции 
1760–1770 гг., капитальные труды участни
ков экспедиций И.Г. Гмелина, С.Г. Гмели
на, А.П. Горланова, С.П. Крашенинникова, 
С.П. Палласа и других сыграли выдающу
юся роль в развитии географии, биологии, 
этнографии, истории и культуры народов 
России и были высоко оценены в Европе, 
открыв европейским исследователям ма
лоизвестные территории. Они решили во

прос о проливе между Азией и Америкой 
и северо  восточных рубежах России. Были 
составлены карты обследованных районов, 
изучен их животный и растительный мир, 
выявлены полезные ископаемые, описаны 
история, этнография, хозяйственная дея
тельность живущих там народов, и начато 
изучение их языков. Плававший вместе 
с В. Берингом Г.В. Стеллер стал пионером 
в изучении природы и быта народов Аля
ски и Алеутских островов.

Академия начала публикацию источни
ков по русской истории, а участники её 
экспедиций коллекционировали предметы 
культуры многочисленных народностей, 
населявших окраины империи. Трудами 
В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Мил
лера, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, изда
нием «Древнейшей российской Вивлиофи
ки», организацией архивов и отделов ру
кописей в музеях в России осуществилось 
становление истории как науки. В нача
ле 40х годов были опубликованы несколь
ко томов каталога коллекций Кунсткамеры. 

Ил. 2. Л.Л. Блюментрост, 
первый президент Академии наук
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Академия становится хранительницей па
мятников отечественной и мировой науки. 
В 1773 г. были приобретены 18 томов руко
писей Кеплера, которые и сейчас составля
ют гордость академического Архива и ис
пользуются Баварской академией наук при 
издании Полного собрания его сочинений. 
Создавалось богатейшее собрание науч
ной корреспонденции XVIII в., ценнейшего 
памятника не только русской, но и обще
европейской культуры. Академия поддер
живала постоянную связь с европейскими 
научными журналами, публиковавшими 
рефераты её изданий.

С 1728 г. стал издаваться журнал, или, 
точнее, ежегодный сборник трудов «Ком
ментарии Петербургской академии наук» 
(на латинском языке), который приобрёл 
в учёном мире популярность и авторитет 
одного из ведущих научных изданий Европы.

Была создана собственная типография, 
которая быстро завоевала прекрасную ре
путацию, и ей было поручено издание всей 
литературы в стране, кроме церковной. Это 
сразу обозначило ведущую роль Академии 

в общем развитии российской культуры.
Уже в 1736 г. известный французский 

физик Дорту де Меран писал: «Петербург
ская академия со времени своего рожде
ния поднялась на выдающуюся высоту 
науки, до которой академии Парижская 
и Лондонская добрались только за 60 лет 
упорного труда».

В 1748 г. состоялось назначение пер
вого русского президента Академии, им 
стал граф К.Г. Разумовский (ил. 4). В Ака
демию начали избираться отечественные 
учёные. Первыми русскими академиками 
стали С.П. Крашенинников — автор первой 
естественно  научной книги («Описание Зем
ли Камчатки»), написанной на русском язы
ке, М.В. Ломоносов, поэт В.К. Тредиаковский, 
а позже – астрономы Н.И. Попов, С.Я. Румов
ский, П.Б. Иноходцев, натуралисты И.И. Ле
пёхин, Н.Я. Озерецковский, В.Ф. Зуев и др.

Распространению научных знаний ак
тивно содействовали издания Академии. 
В «Примечаниях на Ведомости» печатались 
статьи о природных явлениях, минералах, 
машинах и приборах, о путешествиях, 
о дальних странах и народах, о болезнях 
и их лечении, о поэтическом и драматиче
ском искусстве, об опере и многом другом. 
Большая аудитория была у издававшихся 
Академией на двух языках «Календарей», 
или «Месяцесловов», в которых также 
регулярно выходили статьи на историче
ские и естественно  научные темы. И хотя 
к концу века набирали силу частное кни
гоиздательство и журналистика, в пропа
ганде науки сохранили лидерство имен
но академические издания. Разнообразна 
была тематика издававшегося Академией 
в 1755–1764 гг. на русском языке журнала 
«Ежемесячные сочинения, к пользе и уве
селению служащие». Позднее появились 
«Академические известия» и другие по
пулярные издания, помещавшие статьи 
академиков и переводы иностранной на
учнопопулярной литературы.

Ярким элементом культурной жизни Пе
тербурга были публичные лекции, которые 
читались в 1785–1802 гг. для всех любите
лей наук. С лекциями по математике, физике, 

Ил. 3. М.В. Ломоносов
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химии, минералогии, естественной исто
рии выступали почти все русские академики 
и адъюнкты. Эти чтения собирали большую 
аудиторию. Они читались порусски.

Университет был неотъемлемой частью 
академии. Он должен был готовить науч
ные кадры. Относительно регулярной 
работа университета была в 50е и на
чале 60х годов, когда его деятельно опе
кал М.В. Ломоносов. После его смерти 
Академический университет стал угасать 
и в 1767 г. был упразднён, сыграв важную 
роль в воспитании первых отечественных 
академиков. Академия оказала помощь 
в создании в 1755 г. Московского уни
верситета, «доучивала» в своей Обсерва
тории геодезистов из Морской академии, 
участвовала в делах Кадетского корпуса, 
обучала физиологии лекарей Сухопутного 
и Морского госпиталей. Словом, её роль 
в подъёме образовательного уровня пер
вого отряда отечественных специалистов 
была бесспорно велика.

*  *  *
Академия сыграла огромную роль в под

готовке и проведении школьной реформы 
в 80–90х годах XVIII в. Члены академии раз
работали основные положения реформы, 
участвовали в подготовке первых профес
сиональных педагогических кадров, состави
ли и издали около 30 учебников и пособий. 
По определению С.И. Вавилова, «в XVIII в. 
и в начале XIX в. русская Академия была 
вообще синонимом русской науки».

В XVIII в. почётными членами и члена
ми  корреспондентами стали более 160 ино
странных учёных (Ф. Вольтер, Д. Дидро, 
Ж. Даламбер, К. Линней, Б. Франклин и дру
гие) (ил. 5). В свою очередь, почётными чле
нами зарубежных академий стали Л. Эйлер, 
М.В. Ломоносов, И.И. Лепёхин, С.Я. Румов
ский, П.С. Паллас.

В 1783 г. параллельно с Петербургской 
академией наук начала работать Россий
ская академия, основной задачей которой 
являлось составление словаря русского 
языка. Её членами были знаменитые рус
ские писатели и поэты Д.И. Фонвизин, 

Г.Р. Державин, с 1833 г. — гений русской 
поэзии А.С. Пушкин. Одним из инициа
торов создания и первым председателем 
этой Академии была княгиня Е.Р. Дашко
ва (ил. 6). В 1841 г. Российская академия 
была упразднена, а часть её членов влилась 
в Академию наук, составив Отделение рус
ского языка и словесности.

*  *  *
В 20х годах XIX в. для Академии 

в Санкт Петербурге было выстроено 
специальное здание. В 30х годах на базе 
коллекций Кунсткамеры были организо
ваны Ботанический, Зоологический, Эт
нографический, Минералогический, Ази
атский, Египетский и Нумизматический 
музеи. Впоследствии некоторые из них ста
ли соответствующими отделами Эрмита
жа и других всемирно известных музеев. 
1 января 1839 г. состоялось открытие Пул
ковской астрономической обсерватории, 
которая сразу же заняла ведущее место 
в мировой астрономической науке. 

Ил. 4. К.Г. Разумовский, 
первый русский президент Академии
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В 1804 г. Академия наук начала издание 
нового печатного органа — «Технологиче
ского журнала, или Собрания сочинений 
и известий, относящихся до технологии, 
и приложения учинённых в науках откры
тий к практическому употреблению». Вы
ход журнала отражал стремление укреплять 
связи науки с практикой. На русском языке 
стали выходить и периодические научные 
издания «Умозрительные исследования», 
«Труды Академии наук». Увеличилось чис
ло членов  корреспондентов и почётных 
членов Академии, среди которых были 
Н.И. Гнедич, В.М. Головнин, Н.И. Греч, 
В.И. Даль, Н.М. Карамзин, А.С. Шишков 
и многие другие выдающиеся деятели оте
чественной культуры, знаменитые путеше
ственники и естествоиспытатели. О высо

ком авторитете Академии свидетельствует 
и тот факт, что среди её иностранных чле
нов мы видим имена блистательных писате
лей и учёных XIX в., например, А.М. Ампера, 
Ж.Л. Гей  Люссака, Т.Г. Гекели, У. Гершеля, 
И.В. Гёте, А. фон Гумбольдта, Ч.Р. Дарвина, 
Ж. Кювье, Ч. Лайеля, И.Ю. Либиха, Т.Р. Маль
туса, О.Л. Коши, Ж.Б.Ж. Фурье.

Начало XIX в. стало новым ярким эта
пом в истории русских географических ис
следований. В 1803–1806 гг. было осущест
влено первое кругосветное путешествие 
под руководством И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского, в котором участвовали 
члены Академии В. Тилезиус фон Тиленау 
и Г.И. Лангсдорф. В первой половине XIX в. 
русское правительство организовало около 
50 крупных морских путешествий, в ко

Ил. 5. Зарубежные члены Академии

Ф. Вольтер Д. Дидро Ж. Даламбер

К. Линней Б. Франклин Ч. Дарвин
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торых, как правило, участвовали натура
листы Академии. Выдающимся событием 
в развитии географических исследований 
стало открытие Антарктиды экспедицией 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1820). 
Эти экспедиции принесли славу России 
и превратили Петербург в один из центров 
мировой географии. Ценность зоологиче
ских коллекций и ботанических гербариев 
тех лет в наши дни возросла стократно. 
Только по ним мы можем судить о видах, 
исчезнувших за последние два столетия.

Проблемы анализа, математической фи
зики, механики получили развитие в ис
следованиях выдающихся математиков 
М.В. Остроградского и В.Я. Буняковского. 
Показателем успехов университетской нау
ки в эти годы может служить опередившее 
своё время открытие неевклидовой гео
метрии гениальным русским математиком 
Н.И. Лобачевским.

К числу крупнейших математиков 
XIX в. принадлежит Пафнутий Львович 
Чебышев (ил. 7). Величайшей заслугой 
П.Л. Чебышева является также создание 
знаменитой Петербургской математиче
ской школы. А.Н. Коркин, Е.И. Золотарев, 
А.А. Марков, А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов — 
это далеко не полный список блестящих 
представителей его школы. 

С тех пор и до сегодняшнего дня Россия — 
один из лидеров в области математики.

Огромное значение для разработки фун
даментальных проблем аэродинамики име
ли труды Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплы
гина (ил. 8). В историю науки вошли от
крытие электрической дуги В.В. Петровым, 
исследования тока Э.Х. Ленца; Б.С. Якоби 
изобрёл гальванопластику и судовой элек
тродвигатель. А.Г. Столетов и П.Н. Лебедев 
осуществили фундаментальные исследова
ния электромагнитных процессов. Выдаю
щимся достижением явилось изобретение 
радио А.С. Поповым в 1895 г.

Вторая половина XIX в. характеризу
ется расцветом химической науки в Рос
сии. Неоценим вклад в неё Д.И. Менделе
ева (ил. 9) — творца периодической сис
темы химических элементов, Н.Н. Зини

Ил. 6. Е.Р. Дашкова, один из инициаторов создания 
и первый председатель Российской академии

Ил. 7. П.Л. Чебышев, один из крупнейших 
математиков XIX в.
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на — основателя школы химиков  органиков 
и А.М. Бутлерова — создателя теории хи
мического строения.

На рубеже XIX–XX вв. Россия дала миру 
такие имена, как Д.И. Ивановский — пер
вооткрыватель вирусов, И.И. Мечников — 
один из первых Нобелевских лауреатов, 
раскрывший клеточные механизмы имму
нитета, И.П. Павлов — Нобелевский лауреат, 
открывший условные рефлексы — основу 
сознания (ил. 10).

Гениальными трудами В.И. Вернад
ского (ил. 11) заложены основы новых 
наук — геохимии, а позднее – радиохимии 
и радиогеологии. Его учение о биосфере 
и ноосфере играет сегодня выдающуюся 
роль в решении экологических проблем. 
Крупнейшим открытием, относящимся 
к истории Земли, стало установление но
вой системы палеозоя, названной Перм
ской. В этот период были открыты первые 
значительные месторождения платины 
на Урале, урана — в Фергане, нефти — в рай
оне Баку, золота и углей — в Сибири.

Важнейшей задачей Академии наук 
было совершенствование русского язы

ка. В Отделении русского языка и словес
ности наряду с крупными лингвистами 
состояли блестящие русские писатели 
П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, И.А. Кры
лов, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, 
А.Н. Майков, И.С. Тургенев, А.Н. Остров
ский, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 
А.С. Хомяков и другие.

Академик Я.К. Грот установил нормы 
русского правописания, которые сохра
нялись до реформы 1918 г., а также со
ставил словарь, не утративший значения 
до сих пор. Академик А.Х. Востоков — ис
следователь памятников древнеславянской 
письменности — издал «Остромирово Еван
гелие» (1843). В XIX в. учёные  историки 
привлекли внимание общества к богат
ству отечественной истории. В 1818 г. на
чала публиковаться «История Государства 
Российского» Н.М. Карамзина, избранного 
в том же году почётным членом Академии. 
По образному выражению А.С. Пушкина, 
«история России была найдена Карамзи
ным, как Америка Колумбом». Свою непро
стую историю Россия познавала и старани
ями академиков  историков С.М. Соловьёва, 

Ил. 8. Н.Е. Жуковский и С.А. Чаплыгин, основоположники гидро- и аэродинамики
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В.О. Ключевского (ил. 12), Т.Н. Грановского 
и других.

В первой четверти XIX в. государствен
ному деятелю Н.П. Румянцеву удалось объ
единить учёных, сделавших своей профес
сией собирание, изучение и издание доку
ментов российской истории, — К.Ф. Калай
довича, И.И. Григоровича, А.Х. Востокова, 
П.М. Строева и других. Была осуществлена 
археографическая экспедиция Академии 
(1828–1834). Стали доступными Лаврен
тьевская, Троицкая, Ипатьевская летопи
си, Судебник 1497 г. Н.П. Румянцев собрал 
коллекцию рукописей и книг, ставших ос
новой Румянцевского музея. Широкую из
вестность получили фундаментальные ис
следования филологов Н.И. Срезневского, 
В.И. Даля, А.А. Шахматова. Трудами В.Р. Ро
зена, А.В. Радлова, В.В. Бартольда, Ф.И. Щер
батского, С.Ф. Ольденбурга и других были 
заложены основы теперь всемирно извест
ных востоковедческих школ.

Высокий научный и общественный ста
тус членов Академии в значительной сте
пени определялся и тем, что многие из них 
являлись профессорами высших учебных 
заведений. Именно Академия присуждала 
наиболее престижные премии в области 
науки.

Активно работали фонды Демидовской, 
Уваровской и Пушкинской премий. Были 
учреждены премии имени Ф.Ф. Брандта, 
В.Я. Буняковского, К.М. Бэра, Г.П. Гельмерсе
на, Митрополита Макария, графа Д.А. Тол
стого. В 1865 г. столетие со дня смерти 
М.В. Ломоносова было отмечено новой 
ежегодной премией имени выдающего
ся российского учёного. Кстати, премия 
им. Митрополита Макария, члена нашей 
Академии, была возрождена Московской 
патриархией, Правительством Москвы 
и нашей Академией.

В декабре 1899 г., когда отмечалось 
100летие со дня рождения А.С. Пушкина, 
при Отделении русского языка и словес
ности появился Разряд изящной словесно
сти, в задачи которого входили составление 
Словаря русского языка и аннотированное 
издание произведений русских писателей.

Ил. 9. Д.И. Менделеев, учёный-энциклопедист, 
создатель периодической системы 

химических элементов, одного 
из фундаментальных законов мироздания

Ил. 10. И.П. Павлов, лауреат Нобелевской премии, 
открывший условные рефлексы – основу сознания
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В состав Разряда изящной словесно
сти избирались и почётные академики 
из числа писателей, художников и лите
ратурных критиков. Во время первых вы
боров в январе 1900 г. были избраны об
щепризнанные «властители дум» России — 
Л.Н. Толстой, А.Ф. Кони, А.М. Жемчужни
ков, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, C. Соловьёв, 
В.В. Стасов. В последующие годы почётны
ми академиками стали К.С. Алексеев (Ста
ниславский), И.А. Бунин, А.Н. Веселовский 
и другие. И хотя вокруг выборов иногда 
возникали бурные споры и даже скандалы, 
как это было при избрании А.М. Горько
го, деятели литературы и искусства высо
ко ценили избрание их почётными ака
демиками, рассматривали его не только 
как проявление внимания Академии наук 
к отечественной культуре, но и как акт об
щероссийского признания.

В 1889 г. Академию возглавил высоко
образованный член императорской семьи, 
известный поэт великий князь Константин 
Константинович Романов (ил. 13). Он про

вёл Академию без потерь через сложный 
период начала XX в.

*  *  *
Наступил 1917 г. — год великих потрясе

ний. Рухнула Российская империя. Боль
шинство учёных не приняло Октябрьскую 
революцию. 21 ноября 1917 г. Общее со
брание Академии обратилось к учёным 
страны с посланием, в котором выска
зывалось негативное отношение к рево
люции. Но Академия при этом не отка
залась от профессионального сотрудни
чества с новой властью. В декабре 1917 г. 
на годичном собрании С.Ф. Ольденбург, 
отметив, что «Россия встала на край гибе
ли», подчёркивал: «Люди науки не могут 
не сознавать, что без их работы немыс
лимо просвещение и культура, а без этих 
последних — никакое достойное челове
ческое существование».

Наступил новый, почти 70летний пе
риод беспрецедентного развития науки 
и образования в стране. Но период дра
матический, искалечивший судьбы мно
гих тысяч учёных, период, характеризуе
мый недопустимыми вторжениями власти 
и идеологии в науку. Именно в этот период 
трижды предпринимались попытки рас
пустить Академию.

С февраля 1917 г. Императорская Санкт 
Петербургская академия по решению Об
щего собрания учёных стала называться 
Российской академией наук. Впервые был 
введён принцип выборности руководства. 
Президентом стал выдающийся геолог 
А.П. Карпинский.

Академия активно включилась в реше
ние социально   экономических и культур
ных проблем страны. К этому была при
влечена Комиссия по изучению естествен
ных производительных сил и природных 
ресурсов (КЕПС), созданная при Академии 
в 1915 г. по инициативе В.И. Вернадского. 
Развернулись исследования Курской маг
нитной аномалии и минеральных ресурсов 
Кольского полуострова.

Под руководством Г.М. Кржижановско
го, впоследствии академика и вицепре

Ил. 11. В.И. Вернадский, основоположник 
комплекса современных наук о Земле
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зидента Академии, разрабатывается план 
ГОЭЛРО — государственный план электри
фикации страны, ставший на многие годы 
развёрнутой программой строительства 
электростанций и высоковольтных линий 
электропередач и послуживший основой 
индустриализации всей страны.

По образцу РАН в 1918 г. создаётся Ака
демия наук Украины (президентом был 
избран В.И. Вернадский), в 1929 г. — Ака
демия наук Белоруссии.

С 1918 г. в системе Академии начали 
создаваться научно   исследовательские 
институты, в частности Физико   техниче
ский — во главе с А.Ф. Иоффе, Физико 
мате матический — во главе с В.А. Стекло
вым. Численность научных сотрудников 
Академии к 1925 г. увеличилась в четыре 
раза по сравнению с 1917 г. Признанием 
возраставшей роли Академии в жизни 
общества явилось решение правитель
ства 1925 г., которым она была провозгла
шена «высшим всесоюзным учёным учре
ждением» и получила название «Академия 
наук СССР». В Академию стали избирать
ся учёные, работающие вне её системы — 
в вузах, отраслевых институтах, других 
организациях, что позволило объединить 
в её составе большинство выдающихся 
деятелей науки без оглядки на ведомствен
ные барьеры.

По решению правительства в 1934 г. Пре
зидиум Академии и ряд академических на
учных учреждений были переведены из Ле
нинграда в Москву. В 1935 г. было созда
но Отделение технических наук, и в 1938 г. 
Академия имела уже 8 отделений: Физико  
математических, Технических, Химических, 
Биологических, Геологогеографических 
наук, Экономики и права, Истории и фи
лософии, Литературы и языка. В нацио
нальных республиках и крупных регионах 
Российской Федерации стали создаваться 
филиалы и базы Академии, послужившие 
основой для организации Академий наук 
союзных республик, научных центров 
и региональных отделений.

В 1957 г. организуется Сибирское от
деление Академии. В конце 60х годов 
Уральский и Дальневосточный филиалы 
преобразуются в научные центры, а за
тем (в 1980х гг.) — в региональные от
деления. Выдающуюся роль в организа
ции региональных отделений, филиалов, 
научных центров сыграли В.Л. Комаров 
(впоследствии президент Академии наук), 
М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев и другие 
наши учёные. Первый председатель Си
бирского отделения М.А. Лаврентьев по су
ществу создал систему управления наукой 
в регионах, которая позже была развита 
Г.И. Марчуком и В.А. Коптюгом и исполь

Ил. 12. Выдающиеся историки Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский
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зована на Урале и Дальнем Востоке. В на
чале 1960х гг. завершилось создание АН 
во всех союзных республиках. На Акаде
мию наук возлагалась координация дея
тельности рес публиканских Академий.

По мере роста Академии возрастает её 
вклад в мировую науку, в решение про
блем, стоявших перед нашей страной. Упо
мяну лишь некоторые из выдающихся до
стижений.

Внесён крупнейший вклад в развитие со
временной математики и её приложений. 
И.М. Виноградовым и его учениками по
лучены выдающиеся результаты в области 
теории чисел. В 20е годы Н.Н. Лузин создаёт 
широко известную Московскую школу тео
рии функций. Необыкновенно многогран
ное творчество А.Н. Колмогорова оказало 
огромное влияние на развитие современ
ной математики. Л.С. Понтрягиным и его 
школой получены выдающиеся результаты 
в области алгебраической топологии и тео
рии оптимального управления; упомяну зна
менитый принцип максимума Понтрягина. 

В математических работах М.В. Келдыша 
и М.А. Лаврентьева получены выдающиеся 
результаты в области комплексного анализа, 
теории потенциала, функционального ана
лиза и теории приближений. Крупнейшие 
результаты получены в области вычисли
тельной математики, математического мо
делирования А.Н. Тихоновым, А.А. Дород
ницыным и другими. Были разработаны 
эффективные численные методы решения 
задач механики, физики, геофизики, тех
ники, позволившие решить многие труд
ные прикладные проблемы. Нобелевской 
премией отмечены работы Л.В. Канторо
вича по математической экономике. Под 
руководством С.А. Лебедева были начаты 
исследования, приведшие к созданию пер
вых отечественных быстродействующих 
электронных вычислительных машин, в том 
числе БЭСМ1 (1952 г.) — в то время самой 
производительной ЭВМ в Европе. Особо 
отмечу основополагающий вклад в мате
матику, механику и теоретическую физику 
Н.Н. Боголюбова, более 25 лет возглавлявше
го Отделение математики нашей Академии.

Важнейшие результаты получены в об
ласти механики. Крупный вклад в разви
тие аэродинамики внесли М.В. Келдыш, 
В.В. Струминский, А.А. Дородницын; в раз
витие теории упругости — Н.И. Мусхе
лишвили; теории фильтрации — П.Я. Ко
чина, столетний юбилей которой был от
мечен в мае этого года. 

Широкое признание получили дости
жения Академии в области астрономии 
и астрофизики. Существенно расширилась 
наблюдательная база астрономии. Были 
созданы крупнейшие в мире Крымская 
и Специальная астрофизические обсер
ватории. Последняя располагает одними 
из самых больших в мире оптическим 
и радиотелескопом. Выдающиеся резуль
таты по исследованию эволюции галакти
ки получил В.А. Амбарцумян, по физике 
Солнца — А.Б. Северный, в релятивистской 
астрофизике — Я.Б. Зельдович. Важные ре
зультаты получены в радиоастрономиче
ских наблюдениях, в радиолокации планет, 
в рентгеновской астрономии.

Ил. 13. К.К. Романов, президент Академии 
(1889–1915), член императорской семьи
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Трудно переоценить вклад в развитие 
физических наук всемирно известной 
школы физиков во главе с А.Ф. Иоффе 
и Ленинградского Физико   технического 
института, давших путёвку в жизнь це
лому ряду новых институтов и научных 
направлений.

Физика в Академии всегда была на вы
соком уровне. На базе Серпуховского 
ускорителя открыты новые элементар
ные час тицы, важные закономерности 
в физике элементарных частиц. На базе 
подземных обсерваторий получили раз
витие нейтринная физика и астрофизика. 
Выполнены исследования частиц сверх
высоких энергий, приходящих из косми
ческого пространства. 

Успешно развивается релятивистская 
ядерная физика, осуществлён синтез са
мых тяжёлых трансурановых элементов. 
Работы физиков   теоретиков углубили по
нимание структуры ядра и элементарных 
частиц, внесли большой вклад в создание 
теории сильных взаимодействий — кван
товой хромодинамики. Предсказано син
хротронное излучение.

Получены фундаментальные результаты 
в теории высокотемпературной плазмы 
и проблемы управляемого термоядерно
го синтеза. И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым 
предложена основополагающая идея удер
жания плазмы в магнитном поле, в част
ности в установках типа «Токамак», в раз
работке проблемы инерционного термо
ядерного синтеза.

Фундаментальные исследования лю
минесценции выполнены С.И. Вавиловым 
и его учениками. П.А. Черенков открыл, 
а И.Е. Тамм и И.М. Франк дали теорети
ческое объяснение явлению излучения 
света заряженной частицей при движе
нии её со скоростью, превышающей фа
зовую скорость света в среде. Н.Г. Басов 
и А.М. Прохоров заложили основы кван
товой электроники, создали ряд типов ла
зеров и определили области применения 
лазерной техники.

Крупные результаты получены в статис
тической радиофизике, в теории потенци

альной помехоустойчивости радиосвязи. 
Открытием электронного парамагнитного 
резонанса наука обязана Е.К. Завой   скому, 
открытием явления сверхтекучести жидко
го гелия — П.Л. Капице. Теоретическое объ
яснение этого явления и развитие теории 
сверхпроводимости принадлежат Л.Д. Лан
дау, Н.Н. Боголюбову и другим.

Работы Л.Ф. Верещагина по технологии 
получения искусственных алмазов приве
ли к созданию промышленности синтети
ческих сверхтвёрдых материалов.

Стали лауреатами Нобелевской премии 
Н.Н. Семёнов — в 1956 г., П.А. Черенков, 
И.М. Франк, И.Е. Тамм — в 1958 г., Л.Д. Лан
дау — в 1962 г., Н.Г. Басов и А.М. Прохоров — 
в 1964 г., П.Л. Капица — в 1978 г. (ил. 14).

Нобелевскому лауреату Н.Н. Семёно
ву принадлежат экспериментальное от
крытие и создание теории разветвлён
ных цепных реакций. В его работах, в ра
ботах Я.Б. Зельдовича, В.Н. Кондратьева, 
Н.М. Эмануэля блестящее развитие полу
чили химическая кинетика, теория горе
ния и детонации. Трудами А.Н. Несмеяно
ва, Г.А. Разуваева, И.Л. Кнунянца, М.И. Ка
бачника, отца и сына Арбузовых создано 
новое направление в химии — химия эле
ментоорганических соединений, которую 
А.Н. Несмеянов называл «третьим конти
нентом химии».

Учёные   химики внесли неоценимый 
вклад в развитие отечественной промыш
ленности в XX в. Работами С.В. Лебедева 
создана первая в мире технология по
лучения синтетического каучука. Труды 
В.А. Каргина, С.С. Медведева, Н.С. Енико
лопова, В.Н. Цветкова по химии и физике 
полимеров позволили наладить производ
ство синтетических материалов. Работы 
И.П. Бардина, А.А. Байкова нашли широкое 
применение в металлургии. В развитии 
технологии электросварки и специальной 
электрометаллургии выдающуюся роль 
сыграли исследования Б.Е. Патона и его 
коллег.

Среди достижений, определивших про
гресс биологии, нельзя не отметить откры
тие Н.И. Вавиловым закона гомологиче
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ских рядов в наследственной изменчиво
сти, труды Н.К. Кольцова о структуре гена, 
пионерские исследования А.Н. Белозер
ского по нуклеиновым кислотам, геноси
стематике, оригинальную теорию проис
хождения жизни А.И. Опарина.

В работах И.П. Павлова и его школы по
лучила развитие физиология высшей нерв
ной деятельности. Развитие космической 
физиологии в работах В.Н. Черниговского, 
В.В. Парина и других содействовало осу
ществлению длительных полётов человека 
в космос.

В 1950–1970х гг. наши учёные успеш
но участвовали в решении проблем, име
ющих глобальное значение. Среди них — 
создание вакцины против полиомиелита, 
позволившей практически искоренить 
эту страшную детскую болезнь. Разра
ботаны основы радиобиологии, изуче
на лучевая болезнь и методы её лече
ния. При активнейшем участии нашей 
страны была осуществлена иммунизация 
населения Земли против оспы. Общеиз
вестны успехи в области космической 
физиологии.

Ил. 14. Члены АН СССР – лауреаты Нобелевской премии:
Илья Ильич Мечников (1845–1916), Николай Николаевич Семёнов (1896–1986), 
Павел Алексеевич Черенков (1904–1990), Илья Михайлович Франк (1908–1990), 

Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971), Лев Давыдович Ландау (1908–1968) 

И.И. Мечников Н.Н. Семёнов П.А. Черенков

И.М. Франк И.Е. Тамм Л.Д. Ландау
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В этот период огромный размах полу
чили исследования, направленные на тео
ретическое обоснование поиска новых 
источников минеральных ресурсов и их 
освоение. Во всех регионах страны в со
ставе Академии созданы новые институ
ты, введён в действие крупнейший в мире 
научный флот, развёрнуты широкие экс
педиционные исследования, охватившие 
не только территорию СССР, но и Ми
ровой океан. Важнейшим направлением 
работ стала геологическая картография. 
Созданные геологические и специальные 

карты стали научной базой новых важней
ших геологических открытий.

Трудами И.М. Губкина, А.А. Трофимука 
и их учеников обосновано открытие круп
нейших нефтяных и газовых провинций. 
В.Н. Вернадский, Д.И. Щербаков и их по
следователи много сделали для создания 
крупнейшей в мире ресурсной базы атом
ной промышленности. А.Н. Заварицким 
открыты гигантские запасы железных руд 
на Урале и в районе Курской магнитной 
аномалии, А.Е. Ферсманом — уникальные 
месторождения апатитов на Кольском 

Ил. 14. Члены АН СССР – лауреаты Нобелевской премии:
Николай Геннадиевич Басов (1922–2001), Александр Михайлович Прохоров (1916–2002), 

Леонид Витальевич Канторович (1912–1986), Пётр Леонидович Капица (1894–1984), 
Жорес Иванович Алфёров (1930–2019), Виталий Лазаревич Гинзбург (1916–2009)

Н.Г. Басов А.М. Прохоров Л.В. Канторович

П.Л. Капица Ж.И. Алфёров Ф.Л. Гинзбург
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полуострове, В.С. Соболевым — алмазов 
в Сибири, В.А. Обручевым и Ю.А. Билиби
ным — золота на Северо   Востоке страны, 
С.С. Смирновым — цветных и редких ме
таллов. Всё это стало весомым вкладом 
в укрепление могущества нашей страны. 

В послевоенный период в Академии 
создана мощная экспериментальная база, 
введён в действие крупнейший в мире на
учный флот, развернуты широкие экспе
риментальные исследования в Мировом 
океане. В науках о Земле всё шире исполь
зовались результаты, полученные при по
мощи космических средств. При решении 
теоретических проблем учитывались дан
ные исследований Луны, Венеры и других 
планет Солнечной системы.

Особенно велика роль Академии в изуче
нии и освоении космического пространства.

Запуск в 1957 г. первого в мире искус
ственного спутника Земли и полёт Ю.А. Гага
рина стали возможными благодаря работам 
научных коллективов, возглавляемых С.П. Ко
ролёвым (ил. 15), М.В. Келдышем, В.П. Барми

ным, А.Ф. Богомоловым, В.П. Глушко (ил. 16), 
В.Н. Кузнецовым, Н.А. Пилюгиным и другими 
учёными. С помощью космических автома
тов выполнены пионерские исследования 
Луны и ближайших планет Солнечной си
стемы, прежде всего Венеры.

Фундаментальные исследования по исто
рии России выполнили Н.М. Дружинин, 
Б.Д. Греков, Е.В. Тарле, Л.В. Черепнин 
и другие; Е.М. Жуков и другие учёные — 
по истории зарубежных стран. Широко 
известны труды отечественных востоко
ведов — И.Ю. Крачковского, Н.А. Орбели, 
В.М. Алексеева, Н.И. Конрада и их кол
лег, труды славяноведов и этнографов. 
Мировое признание получили открытие 
А.В. Арциховским и В.Л. Яниным берестя
ных грамот в Новгороде и других городах, 
исследования Б.Б. Пиотровским древних 
поселений в Закавказье, С.П. Толстовым — 
в Хорезме, А.П. Окладниковым — на юге 
Сибири. Учёными Академии открыты мно
гие новые страницы в истории Великой 
Отечественной вой   ны.

Значительные литературоведческие ис
следования выполнены филологами. Боль
шая работа по изучению языков народов 
России и мира проведена В.В. Виноградо
вым (ил. 17), Л.В. Щербой и другими.

*  *  *
Как и прежде, Академия наук играла 

в советское время определяющую роль 
в становлении образования в стране, актив
но содействуя созданию системы универ
ситетов и вузов, в становлении и развитии 
государственной системы подготовки и ат
тестации научных и научно   педагогических 
кадров. Большое внимание Академия наук 
уделяла школьному образованию. Многие 
хорошие школьные учебники и пособия 
были созданы нашими сотрудниками или 
при их участии. Наша Академия придава
ла большое значение пропаганде научных 
знаний и играла ключевую роль в работе 
широко известного Общества «Знание». 
Большой вклад внесла Академия наук 
в создание системы непрерывного обра
зования. Достаточно напомнить о записке 

Ил. 15. С.П. Королёв, один из основных создателей 
советской ракетно-космической техники
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академиков А.М. Ляпунова, А.А. Марко
ва и В.А. Стек лова об университетской 
программе по математике; об организа
ции в 1947 г. по предложению академиков 
П.Л. Капицы и С.А. Христиановича учебно
го Московского физико   технического ин
ститута, базовые кафедры которого со дня 
создания размещались в институтах Акаде
мии наук; об учреждении Новосибирского 
университета в Академгородке Сибирско
го отделения Академии наук; об органи
зации с 1963 г. по инициативе академи
ков А.Д. Александрова, М.А. Лаврентьева 
и А.Н. Колмогорова специализированных 
школинтернатов физико   математического 
и химикобиологического профиля при 
крупнейших университетах — Московском, 
Ленинградском, Новосибирском и Киевском.

Создание одной из лучших в мире сис
тем школьного и высшего образования 
сыграло выдающуюся роль в достижениях 
нашего народа. Эта система питала и пита
ет кадрами и саму Академию наук.

*  *  *
Сегодня представляется важным также 

вспомнить, что в годы народных бедствий, 
мировых и гражданской вой   н учёные Ака
демии предприняли титанические усилия 
для сохранения памятников науки и культу
ры, оказавшихся под угрозой уничтожения. 
Приведу несколько примеров. В октябре 
1917 г., изза военной опасности Петрогра
ду, Академия наук эвакуировала в Саратов 
рукописные собрания, старопечатные книги 
и почти все издания XVIII в., хранившие
ся в её Библиотеке, собрания Азиатского 
музея и Архива. В годы Гражданской вой  
ны удалось не только сохранить, но и су
щественно пополнить коллекции музеев. 
Например, были приобретены коллекция 
рукописей В.Г. Дружинина, подлинные ру
кописи А.С. Пушкина, а также автографы 
многих русских писателей из Дашковского 
собрания рукописей. Бессмертным подви
гом стала деятельность работников акаде
мических музеев и рукописных собраний 
по сохранению и пополнению фондов в ус
ловиях блокадного Ленинграда.

*  *  *
Велика роль Академии в укреплении 

обороноспособности страны. Ещё в про
шлом веке членкорреспондент Академии 
генерал от артиллерии Н.В. Маиевский, ос
нователь русской научной школы балли
стики, разработал проект пушки с рекорд
ными характеристиками. Академик Н.Д. Зе
линский создал противогаз, спасший де
сятки тысяч жизней солдат в годы Первой 
мировой вой   ны. Академик В.Н. Ипатьев 
в 1916–1920 гг. организовал производство 
взрывчатых веществ и порохов. Имя акаде
мика А.Н. Крылова в равной мере украша
ет историю российского флота и историю 
науки. Под его руководством был постро
ен лучший для своего времени эсминец 
«Новик».

Особенно ярко проявилась роль науки 
в Великой Отечественной вой   не. Иссле
дования учёных Академии в предвоенные 
и военные годы позволили осуществить 
разработку первоклассных самолётов 
и танков, артиллерийского и стрелкового 

Ил. 16. В.П. Глушко, главный конструктор 
космических систем
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вооружения, реактивных систем залпового 
огня, наладить их массовое производство. 
Под руководством А.П. Александрова была 
обеспечена защита военных кораблей 
от магнитных мин. Разработки М.В. Кел
дыша и других существенно улучшили лёт
ные характеристики боевых самолётов. 
Учениками и пос ледователями Н.Е. Жу
ковского и С.А. Чаплыгина в КБ С.В. Илью
шина, А.В. Яковлева, А.Н. Туполева были 
сконструированы самолёты, обеспечившие 
превосходство нашей авиации в воздухе 
во время вой   ны и в дальнейшем послу
жившие базой для создания современных 
ВВС России. При активнейшем участии 
учёных Академии удалось в сжатые сроки 
перевести промышленность на военные 
рельсы. Были открыты и освоены место
рождения нефти в Поволжье и Предуралье, 
мощнейшие месторождения золота, пла
тины и алмазов в Сибири. Труды Н.Н. Бур
денко, А.Д. Сперанского и других учёных 
 медиков обеспечили успешное лечение 
раненых в полевых условиях.

Огромна роль Академии в обеспечении 
национальной безопасности в послевоен
ный период. Созданием ракетно   ядерного 
щита, достижением военно   стратегического 
паритета и успешным поддержанием его 
на протяжении почти 30 лет страна обязана 
отечественной науке. Академики И.В. Кур
чатов (ил. 18), Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, 
А.Д. Сахаров, А.П. Александров и другие 
обеспечили создание ядерного оружия. 
С.П. Королёв, М.В. Келдыш, А.Н. Туполев, 
С.В. Ильюшин, А.С. Яковлев, В.П. Глушко, 
М.К. Янгель, В.Н. Челомей и другие обеспе
чили создание реактивной авиации и ра
кетной техники.

В начале 50х годов, в ответ на создание 
за рубежом атомных подводных лодок, была 
начата и успешно завершена программа 
их строительства в СССР. Имена А.П. Алек
сандрова, В.Н. Перегудова, Н.А. Доллежаля 
и других наших коллег навсегда вписаны 
в историю создания подводного флота.

Одновременно с созданием ядерного 
оружия начались работы по мирному ис
пользованию ядерной энергии. Д.И. Бло
хинцев, Н.А. Доллежаль, А.И. Лейпунский 
стали создателями первой АЭС, которая 
была введена в строй в 1954 г.

Появление лазеров, созданных трудами 
Н.Г. Басова и А.М. Прохорова, совершило 
революцию в созданий комплексов и об
разцов вооружения различного назначения. 
Лазеры стали незаменимыми в средствах 
обнаружения, локации и наведения ракет.

В Академии намного раньше, чем в США, 
был синтезирован окислитель для твёрдых 
ракетных топлив с рекордно высокими 
энергетическими характеристиками и ор
ганизовано его промышленное производ
ство. Многие наши современные оборон
ные комплексы и технологии не уступают 
зарубежным аналогам, по ряду характери
стик их превосходят. Здесь большая заслуга 
Академии. 

Учёные Академии наук стояли у истоков 
крупнейших международных соглашений — 
Договора о запрещении ядерных испыта
ний в трёх средах и мировой программы 
мирного использования атомной энергии.

Ил. 17. В.В. Виноградов, основоположник 
крупнейшей научной школы в языкознании
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Развитие этих идей послужило основой 
для возникновения широкого междуна
родного Пагуошского движения учёных 
за безопасность и разоружение, сыграв
шего важнейшую роль в период холодной 
вой   ны. Во многом благодаря учёным, объ
единившимся в стремлении к стабильному 
и прочному миру, в период противосто
яния двух систем не разгорелся ядерный 
пожар. У истоков этого движения стояли 
А.В. Топчиев, А.А. Арцимович, М.Д. Мил
лионщиков, М.А. Марков и другие.

Мы должны с благодарностью помнить 
имена президентов Академии наук совет
ского периода: А.П. Карпинского (1917–
1936 гг.), В.Л. Комарова (1936–1945 гг.), 
С.И. Вавилова (1945–1951 гг.), А.Н. Несме
янова (1951–1961 гг.), М.В. Келдыша (1961–
1975 гг.), А.П. Александрова (1975–1986 гг.), 
Г.И. Марчука (1986–1991 гг.).

Новый этап в жизни Академии наступил 
с начала 90х годов. Трудный, сложный, 
драматичный. Распад СССР, крушение при
вычных государственных и общественных 
институтов, глубокий экономический кри
зис, правовой вакуум — вот далеко не все 
проблемы, с которыми столкнулась Ака
демия. В 1991 г. ситуация обострилась 
широкой кампанией дискредитации Ака
демии наук в глазах общества, попытка
ми отделить академическое сообщество 
от институтов и создать некую безликую 
ассоциацию институтов, распустить Акаде
мию по аналогии с ликвидацией союзных 
структур под предлогом борьбы с тота
литаризмом. В основе этого часто лежа
ло понимание демократии как вседозво
ленности без серьёзной ответственности. 
Но Академия выстояла. Решающую роль 
сыграл здесь Указ Президента РФ от 21 но
ября 1991 г. о воссоздании Российской 
Академии наук. Несмотря на тяжелейшие 
политические, экономические, социальные, 
психологические проблемы в стране, Ака
демия наук сохранила своё единство, она 
остаётся главным научным центром Рос
сии, одним из ведущих научных центров 
мировой науки. Об этом говорят и круп
ные научные достижения 90х годов. 

*  *  *
В юбилейном выступлении    както 

не принято говорить о бедах и пробле
мах. Их у нас предостаточно, и они об
щеизвестны. Сегодня, в 275й год суще
ствования Академии, мы можем сказать, 
что общими усилиями сохранили Акаде
мию наук — бесценное достояние России. 
Она живёт и развивается, она выдержа
ла испытание временем. Она выдержа
ла испытание временем в силу глубоких 
исторических традиций, цементирующих 
Академию, благодаря самоотверженному 
труду многих поколений наших сотруд
ников.

За 275 лет Россия сумела взрастить мощ
ное, уникальное древо академической 
науки, принесшее замечательные плоды 
для своего народа, для мировой цивили
зации, плоды, изменившие облик нашей 
страны. Не каждому государству такое 
по плечу.

Ил. 18. И.В. Курчатов, главный научный 
руководитель атомного проекта в СССР, 

один из основоположников использования 
ядерной энергии в мирных целях



32 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2024. №1

Из истории Академии наук

А. П. Александров
(1975–1986)

Г. И. Марчук
(1986–1991)

А. П. Карпинский 
(1917–1936)

В. Л. Комаров
(1936–1945)

А. Н. Несмеянов
(1951–1961)

М. В. Келдыш
(1961–1975)

С. И. Вавилов
(1945–1951)

ПРЕЗИДЕНТЫ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР



33Осипов Ю.С. О становлении и истории развития Российской академии наук

Из истории Академии наук

Бури и ураганы, проносящиеся над на
шей Родиной, порой ломают её ветви, на
носят глубокие раны. Но Академия, акаде
мическая наука остаются опорой для Рос
сии во всех её основополагающих делах.

В заключение позвольте обратить вни
мание участников нашего юбилейного 
собрания, особенно присутствующего 
здесь премьер   министра и многих других 
государственных деятелей, на следующий 
слайд. На нём изображена Академиче
ская печать 1735 г., сделанная по проекту 
выдающегося математика, конференц  
секретаря Академии Христиана Гольд
баха (ил. 19). В центре на щите, нало
женном на двуглавого орла — символа 
России, изображена богиня мудрости 
Минерва. Над щитом надпись: «Hiс tuta 
perennat» — «Здесь она в безопасности 
на долгие годы».

Пожелаем, чтобы это было всегда так!

Доклад подготовлен при большой 
помощи вице-президентов, главного 
учёного    секретаря, членов Президиу-
ма Академии наук, сотрудников аппа-
рата, членов-корреспондентов А.Н. Са-
харова, А.О. Чубарьяна, докторов наук 
В.М. Орла, Э.И. Колчинского, Е.Б. Рожков-

ского, Н.И. Кузнецова. Всем им приношу 
искреннюю благодарность.

(Воспроизводится с некоторыми со-
кращениями, согласованными с Ю.С. Оси-
повым, по книге «Российская академия 
наук. 1724–1999: материалы юбилейных 
торжеств. М.: Наука, 1999)
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