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Экштут С. «Уничтожение академии опозорит любую власть…». 300–летие 
Российской академии наук как повод поразмышлять о вечном конфликте учёных 
и чиновников // Родина. – 2024. – № 2. – С. 48–54.  

 
«В преддверии юбилея Российской 
академии наук <…> я вновь внимательно 
перечитал два больших тома в плотных 
коричневых переплетах: «Академия наук в 
решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–
КПСС. 1922–1952» и «Академия наук в 
решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–
КПСС. 1952–1958» 
На 1870 страницах интереснейшие 
документы из РГАСПИ, РГАНИ, Архива 
Президента РФ и Архива РАН. Обширный 
корпус документов <…> повествует о 
непростых взаимоотношениях верховной 
власти и Академии наук». 
 



Чикунов А.А. История 
Петербургской Академии 
наук в освещении П. П. 
Пекарского // Вопросы 
истории естествознания и 
техники. – 2012. – № 1. –  
С. 86–99.  

Чумакова Т.В. Комиссия по 
истории Академии наук 
(1938–1953): ее истоки и 
научная деятельность // 
Вопросы истории 
естествознания и техники. – 
2013. – № 3. – С. 27–43.  



«Юбилеи Академии наук торжественно отмечались на всем 
протяжении истории ее развития». Историческая справка 
директора Архива АН СССР Б. В. Лёвшина / Публ. подг. С.А. 
Лиманова // Исторический архив. – 2024. – № 1. – С. 3–4.  

Лёвшин Б.В. Историческая справка о праздновании юбилеев 
Академии наук // Исторический архив. – 2024. – № 1. – С.4–25.  

От Петра Великого до наших дней. Как отмечались юбилеи 
Российской академии наук в XVIII–XX вв. / Публ. подгот. А.А. 
Чернобаев, С.А. Лиманова // Исторический архив. – 2024. – № 1. 
– С. 26–41.  



«В начале 1721 года предпринимаются конкретные 
шаги к созданию Академии. Об этом 
свидетельствуют поручения, данные Петром 
библиотекарю И. Д. Шумахеру, командированному 
во Францию, Англию, Германию и Голландию с 
целью приобретения разнообразных научных 
инструментов и переговоров о найме иностранных 
ученых. Возвратившись в начале 1723 года в 
Петербург из Персидского похода, Петр выслушал 
доклад Шумахера и повелел своему лейб–медику 
Блюментросту представить соображения о том, 
сколько людей и каких специальностей нужно для 
будущей Академии. Тогда же был написан проект 
регламента, началось строительство нового здания 
на берегу Невы для Библиотеки и Кунсткамеры». 

Черняев А.В. Республика ученых. Российская академия наук: 
идея и история. К 290–летию со дня основания / А.В. 
Черняев, С.И. Бажов // Московский журнал. История 
государства Российского. – 2015. – № 1 (289). – С. 38–45.  



Соболев В. Петр I: «Зело 
приятно, что вы нас 
членом в свою компанию 
избрали»: 300 лет назад 
российский царь стал 
французским академиком // 
Родина. – 2018. – № 1. – С. 
98–101.  

 

«…царь выразил 
искреннюю благодарность 
[французской] академии за 
свое избрание: «Нам не 
инако, как зело приятно 
быть могло что вы нас 
членом в свою компанию 
избрали». Далее в письме 
говорилось о твердом 
решении Петра I создать 
Академию наук в России: 
«Мы ничего больше не 
желаем, как чтоб чрез 
прилежность, которую мы 
прилагать будем, науки в 
лучший цвет привесть…» 
 



 

«Научные инструменты, составлявшие 
собрание Петербургской кунсткамеры. – 
это были не просто редкости первого 
универсального публичного музея России, 
а проводники новых знаний в русском 
обществе. Они сыграли большую роль в 
становлении российской 
экспериментальной науки. <…> 

Петр I создавал Кунсткамеру по образцу 
лучших европейских музеев того времени, 
которые на замкнутом пространстве 
моделировали мир во все его 
многообразии и в основе собирательства 
которых лежал принцип универсальности. 
Это отразилось на классификации 
коллекций. Они условно делились на 
«натуралии» (naturalia) – мир природы, 
«артифициалии» (artificialia) – «искусно 
сделанные вещи» – произведения 
искусства и ремесел, к ним часто 
присоединяли «экзотику» (exotica) – 
этнографические и археологические 
коллекции, и «сайнтифику» (scientifica) – 
научные приборы и инструменты» 
 

Моисеева Т.М. Научные инструменты 
Петербургской кунсткамеры: от «курьезных 
экспериментов» до экспериментальных наук // 
Вопросы истории естествознания и техники. – 2008. 
– N 1. – С. 65–80.  



Лупанова Е. Научные приборы Петра I 
// Мир музея. – 2016. – № 6. –  
С. 33–34.   

«В 1717 году предметом пристального внимания царя стала 
Парижская обсерватория. В это время она была одним из 
ведущих научных центров. Её директором был Ж. Кассини, 
а сопровождал Петра I во время визита его племянник, 
известный астроном и математик Ж.Ф. Маральди. А.А. 
Нартов в своих рассказах описал этот сюжет следующим 
образом: «Его величество, быв в Париже на 
астрономической обсерватории, с удовольствием смотрел в 
зрительную трубу на весь небесный свод, и, обратясь к 
бывшим с ним россиянам, с восхищением говорил: «Вот для 
глаз отверзтая книга чудес Божьих, которая ясно показывает 
великую премудрость Творца»».  



 «Великий Петр к нам ввел науки… » 
Г. Р. Державин 

Источник: Электронная библиотека 
исторических документов 



Согласно Именного указа «Об 
учреждении Академии и о назначении 
для содержания оной доходов 
таможенных и лицентных, собираемых 
с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и 
Аренсбуга» 



 

«Сие есть собственный 
образец Академии 
художеств и наук, о пользе 
и намерении ее выше 
уже упомянуто, сиречь: 1. 
дабы науки размножены и 
в лучшее состояние 
приведены были; 2. все 
издания сысканы и 
опробованы; 3. от оной 
системы учащимся 
молодым людям 
изготовлены были; но сие 
служит токмо к 
произведению в лучшее 
состояние наук» 

 

Из Именного указа «Об учреждении Академии и о 
назначении для содержания оной доходов 
таможенных и лицентных, собираемых с городов 
Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга»   



Дмитриев И. Детище Петра / беседовал  
В. Эрлихман // Историк. – 2024. – №2. –  
С. 6–13.  

«Как и все проекты Петра I, 
академический проект был в 
первую очередь имиджевым и 
политическим»  



Дмитриев И. Детище Петра / беседовал  
В. Эрлихман // Историк. – 2024. – №2. – С. 6–13.  

Чернозуб С.П. Лейбниц об 
Академии наук в России: 
забыть? игнорировать? 
осознать? // Общественные 
науки и современность. – 2016. 
– № 5. – С. 104–114.  

«Примечательно, что в своих записках философ обращал 
особое внимание на утилитарную сторону дела – возможно, 
потому, что действительно придавал ей большое значение, 
а, может, потому, что эта составляющая была крайне важна 
для Петра. Когда Лейбниц говорил об академии, он 
подчеркивал роль не столько фундаментальной науки, 
сколько прикладных исследований, направленных на 
обеспечение потребностей государства, на сбор 
необходимой информации. Такой рациональный подход, 
разумеется, нравился царю»  



«Итог уже первых двух десятилетий 
оказался блестящим – особенно 
учитывая минимум средств, 
вложенных в развитие академии. Во–
первых, были сделаны очень важные 
исследования в области анатомии и 
физиологии. Во–вторых, велась 
обширнейшая экспедиционная 
деятельность, шло изучение России, 
что было совершенно необходимо 
<…> 
Что касается физики и математики, 
это в–третьих, то тут в первую 
очередь следует снова упомянуть 
Даниила Бернулли, создавшего 
гидродинамику <…> 
Возвращаясь к академическим 
экспедициям, следует отметить, что 
благодаря им не только были открыты 
острова, моря, проливы, в частности 
Берингов пролив, но и проведены 
широчайшие исследования регионов 
России, их флоры, фауны, 
народонаселения, экономики и так 
далее. Эти экспедиции совмещали 
научные функции с 
административными, даже с 
военными и имели важнейшее 
геополитическое значение»  

Дмитриев И. Детище Петра / 
беседовал  
В. Эрлихман // Историк. – 2024. 
– №2. – С. 6–13.  



Тростин Е. 
Остропонятные 
на службе 
Отечеству // 
Свой. – 2024. – 
№ 1. –  
С. 10–13.  

«Несмотря на доминирование 
в петербургской академии 
выходцев с Запада, немалую 
роль в научной жизни страны 
сыграли русские ученые» 



Уже через 12 лет существования Российская академия наук 
снискала хвалебный отзыв французского физика и математика 
Жан–Жака Дорту де Мерана: «Основанная заботами Петра 
Великого, состоящая из самых редких и знаменитых людей его 
империи и остальной Европы, Петербургская Академия поднята 
с самого рождения на высокую ступень знания, до которой 
Парижская и Лондонская Академии дошли лишь после 
шестидесяти лет прилежной работы: ее успехи были достойны 
ее основателя» (из письма Президенту Петербургской Академии 
наук И.А. фон Корфу 12 января 1736 г.).  



Черняев А.В. Республика 
ученых. Российская академия 
наук: идея и история. К 290–
летию со дня основания / А.В. 
Черняев, С.И. Бажов // 
Московский журнал. История 
государства Российского. – 
2015. – № 1 (289). – С. 38–45.  

«<…> правительство Екатерины I провозгласило верность 
политике Петра и намерение продолжать его начинания. В 
результате в течение 1725 года почти все академические 
вакансии оказались заполненными.<…> Взошедшая на 
престол Елизавета Петровна назначила президентом 
Академии Кирилла Разумовского. При Кирилле Разумовском 
был утвержден (1747) первый академический Устав, 
согласно которому учреждение получило официальное 
наименование «Императорская Академия наук и художеств 
в Санкт–Петербурге» и провозглашалось «собранием 
ученых людей», призванных «познавать и разыскивать 
различные действия и свойства всех в свете пребывающих 
тел и через свое испытание и науку один другому 
показывать, а потом общим согласие издавать в народ». 
Официальным языком в Академии, помимо латинского, 
стал русский. Количество вспомогательных подразделений 
и, соответственно, численность персонала неуклонно 
возрастали». 



 
Измайлов И. Три лица академии // 
Историк. – 2024. – №.2. – С. 26–31.  
 

«Сам Блюментрост так оценивал свои заслуги в 
письме [немецкому ученому–энциклопедисту] 
Вольфу : «Хотя академия могла бы иметь более 
славного и ученого президента, однако не знаю, 
нашла и бы она более усердного, который бы с 
такой ревностью, как я, хлопотал о ее 
благостостоянии»». 



Измайлов И. Три лица академии // 
Историк. – 2024. – №.2. – С. 26–31.  

«В 1746–м президентом академии 
стал 18–летний Кирилл Григорьевич 
Разумовский <…> 
Любознательный юноша слушал 
лекции в Геттингене, объехал 
Францию и Италию, почти год учился 
математике у самого Эйлера, в то 
время работавшего в Берлине, а 
сразу по возврщении императрица 
назначила его на высокий пост «в 
рассуждение усмотренной в нем 
особливой способности и 
приобретенного в науках искусства» 
<…> 
Все насмехавшиеся сперва над 
«диким казаком» увидели, что 
Кирилл Разумовский элегантен, 
неплохо образован, отменно говорит 
на нескольких языках и при этом 
прост и доступен в общении». 



 
Измайлов И. Три лица академии // 
Историк. – 2024. – №.2. – С. 26–31. 
  

«Всю жизнь она следовала словам, 
произнесенным в своей первой 
речи в Академии наук: «Будьте 
уверены, что я всегда гореть буду 
беспредельным усердием, 
истекающим из любви моей к 
любезному отечеству, ко всему 
тому, что сему нашему обществу 
полезно быть может, и что 
неусыпною прилежностью буду 
стараться заменить недостатки 
моих способностей» <…> 
Уже в первые три года руководства 
академией Дашковой были 
оплачены долги, приведены в 
порядок изрядно разворованные 
коллекции книг и минералов, 
налажена работа типографии и 
продажа ее изданий». 



Черешнев В.А. Реформирование 
академии наук в прошлом и 
настоящем // Вестник Российской 
академии наук. – 2014. – Т. 84, № 
10. – С. 927–937.   

«…академия менялась вместе со страной и 
претерпела более 20 реформ, причем 
реформ в обоих широко известных 
значениях этого термина. Под реформой 
(лат. reform) прежде всего понимается не 
затрагивающее функциональных основ 
усовершенствование в какой–либо сфере 
жизни или инициируемое законодательным 
путем преобразование. Второе значение 
поняти – коренной перелом устоявшихся 
процессов, традиций и т.д.». 



Черешнев В.А. 
Реформировани
е академии наук 
в прошлом и 
настоящем // 
Вестник 
Российской 
академии наук. 
– 2014. – Т. 84, 
№ 10. –  
С. 927–937.   



Самохин А. От тевтонов до невтонов // Свой. – 
2015. – № 12. – С. 12–15.  

 

«Во второй половине XVIII 
века – начале XIX века 
начался второй расцвет, 
отчасти связанный с особым 
покровительством 
Екатерины II. Она сугубо 
пеклась о «русификации». В 
те годы академиками стали 
анатом Алексей Протасов, 
математики Семен 
Котельников и Семен 
Гурьев, астроном Степан 
Румовский, натуралист 
Николай Озерецковский, 
минералог Василий 
Севергин и другие русские – 
в основном дети 
ремесленников, солдат, 
низшего духовенства» 

 



Замостьянов А. «Может собственных 
Платонов» // Историк. – 2024. – № 2. –  
С. 16–19.  

«На день восшествия на престол  
императрицы Елизаветы». 1747 



Александров Е. Будет вам 
медведя дразнить! // Свой. – 
2023. – № 4. – С. 10–12.  



Копанев Н.А. «…печатаны были при 
Академии секретно» // Наука из 
первых рук. – 2013. – № 2 (50). –  
С. 6–19.  

«С 1730–х гг. «академическая сумма», выделявшаяся 
на ее содержание, стала частенько задерживаться, но 
вместе с тем Академия уже получила в свой состав 
целые небольшие предприятия, например, 
типографию, словолитную, фигурную и 
гравировальные палаты, дававшие определенный 
доход. Сложная система финансирования первого 
русского научного учреждения порождала порой 
неожиданные проявления в ее деятельности. Академия 
издавала газету, календари на русском и немецком 
языках, выполняла заказы государственных коллегий 
на издательскую продукцию, например, печатала 
ярлыки для петербургской таможни или собирала 
объявления купцов и заезжих учителей, которые 
рекламировали свои товары и услуги в «Санкт–
Петербургских ведомостях»» 



«В эпоху Александра II, отмеченную многими 
реформами, изменения должны были 
произойти и в Академии. Предполагалось 
расширить сферу ее деятельности за счет 
новых дисциплин – практической механики и 
технологии, геогнозии (наука о минералах, 
горных породах и рудах), палеонтологии, а 
также ввести единое академическое звание 
действительного члена. Однако большинство 
этих инициатив осталось нереализованным. 
Только в конце XIX столетия из замкнутого 
ученого ведомства Академия превращается в 
крупнейший национальный научный центр. За 
полтора десятилетия значительно обновился 
ее состав. Академию пополнила плеяда 
первоклассных ученых (А.М. Ляпунов, А.А. 
Марков, В.А. Стеклов, Н.Е. Жуковский, С.А. 
Чаплыгин, И.П. Павлов, В.И. Вернадский и 
другие), составивших предмет гордости 
отечественной и мировой науки». 

Черняев А.В. Республика ученых. Российская академия 
наук: идея и история. К 290–летию со дня основания / А.В. 
Черняев, С.И. Бажов // Московский журнал. История 
государства Российского. – 2015. – № 1 (289). – С. 38–45.  



«В академическом отчете 1917 г. назван 
«исключительным», что не было преувеличением. 
Изменив судьбу России, этот год стал важной вехой и в 
истории Академии наук. 

Февральскую революцию академическая корпорация 
встретила с воодушевленем, с ожиданием скорых 
демократических реформ. <…> Прежде всего, Академия 
наук получила автономию. 15 мая 1917 г. академики 
впервые сами избрали президента и вице–президента: 
президентом стал А.П. Карпинский, а временно 
исполняющим обязанности вице–президента – И.П. 
Бородин. Императорская академия наук получила 
наименование «Российская академия наук» <…> 

Летом 1917 г. Петроград оказался на военном 
положении, и в начале сентября наиболее ценные 
предметы и рукописи академических собраний были 
эвакуированы. 

Октябрьскую революцию Академия наук встретила 
враждебно, 29 декабря 1917 г. на ежегодном 
торжественном заседании непременный секретарь С.Ф. 
Ольенбург заявил, что «Россия стала на край гибели»». 

Басаргина Е. Ю. Российская Академия наук в 1917 г. / Е.Ю. 
Басаргина, Е.Н. Груздева, О.А. Кирикова // Исторический 
архив. – 2017. – № 2. – С. 42–55. 

Тункина И.В. Академия наук в 1917 году // Вестник Российской 
академии наук. – 2018. – Т. 88, № 5. – 
 С. 410–415.  



Калиновский В.В. «Последний аккорд 
Серебряного века»: наука и культура в 
Крыму в 1920 г. / В.В. Калиновский, А.С. 
Пученков // Вопросы истории. – 2020. – № 
10, ч. 4. – С. 4–14.  

«Развитие науки и культуры в Крыму в период 
правления П.Н. Врангеля, несмотря на яркость 
и самобытность этого феномена, продолжает 
оставаться одной из наименее изученных 
страниц отечественной истории <…>. Ученые, 
писатели и деятели искусства получили в 
Крыму последнюю на родной земле 
возможность заниматься профессиональной 
деятельностью в том формате, к которому они 
привыкли в эпоху, предшествующую военным и 
революционным потрясениям. <…> В ту пору в 
Крыму оказались многие известные ученые, 
чьи имена были на слуху как в России, так и за 
ее пределами. Назовем лишь нескольких из 
них: философ, богослов и экономист С.Н. 
Булгаков, академик–естествоиспытатель В.И. 
Вернадский, историк Б.Д. Греков, филолог Н.К. 
Гудзий, математик Н.М. Крылов, геолог В.А, 
Обручев, философ Л.И. Шестов. <…> 

Отсутствие возможности опубликовать 
результаты своих исследований, равно как и 
необходимость зарабатывать на жизнь, 
стимулировало проведение публичных лекций, 
диспутов и научных экскурсий. Чаще всего они 
соответствовали актуальным запросам 
публики и насущным общественным 
проблемам» 



Замостьянов А. В тени дворцовых революций // 
Историк. – 2022. – № 2 (86). – С. 34–37. 

«Империя стремилась 
познать себя, изучить 
огромное пространство 
Русского Севера и 
Дальнего Востока. Первая 
русская морская научная 
экспедиция доказала, что 
Евразия отделена от 
Северной Америки 
проливом. Нашим 
исследователям – первым в 
мире – удалось описть 
западное побережье моря, 
которое в будущем получит 
имя командора Беринга» 
 



Эрлихман В. К пределам России // Историк. 
– 2024. – № 2. – С. 20–25. 

«Первым путешественникам 
царь предписывал изучать 
буквально все: горы, реки, 
моря, флору и фауну, рудные 
богатства, обычаи и языки 
местных жителей <…> 

Собственные научные кадры 
воспитывались в трудных и 
опасных путешествиях лучше, 
чем в тиши университетов. К 
концу XVIII века имена русских 
географов, геологов, биологов 
и их открытия были прочно 
вписаны в историю мировой 
науки» 
 



Эрлихман В. К пределам России // Историк. – 2024. – № 2. – С. 20–25. 



Эрлихман В. К пределам России // Историк. 
– 2024. – № 2. – С. 20–25. 

«Именно его [Витуса Беринга] 
Петр I поставил во главе 
Камчатской экспедиции, 
которая наконец должна была 
ответить на вопрос о границе 
между Азией и Америкой» 



Соболев В.С. Первое «Ученое путешествие» 
по Сибири. К 300–летию экспедиции  
Д. Г. Мессершмидта // Вестник Российской 
академии наук. – 2019. – Т. 89, № 1. –  
С. 83–88. 

«В ходе экспедиции, продолжавшейся 8 лет, Мессершмидт 
проявил лучшие качества учёного–натуралиста: огромную 
работоспособность, энциклопедические знания, верность 
долгу. Многие работы он выполнял сам: проводил научные 
наблюдения, собирал памятники истории и культуры, делал 
зарисовки, чучела животных. Путешествие стало поистине 
уникальным по широте выполненных задач, объёму и 
ценности добытых экспедиционных материалов. Академик 
В.И. Вернадский отмечал, что «с путешествий Д.Г. 
Мессершмидта начинается естественно–научное изучение 
России»» 



Вехов Н. Большие 
академические 
экспедиции // Наука в 
России. – 2014. –  
№ 5. – С. 75–82.  

«В разработке маршрутов и планов 
изысканий, рассчитанных на период 
1768–1774 гг.  участвовали все 
заинтересованные в получении свежих 
материалов учреждения страны, в том 
числе Географический департамент 
Петербургской АН, Вольное 
экономическое общество, 
Медицинская коллегия, Берг–
коллегия, Коммерц–коллегия. Для 
экспедиции была составлена 
конкретная программа, намечавшая 
«наблюдения… естества земель и 
вод.., населенных мест, их 
недостатков, выгод.., размножения и 
поправления скотских заводов… 
особливо для шерсти..; способов, как 
ловить рыбу.., звериных промыслов.., 
каменных угольев, торфа.., рудных 
признаков; также полуметаллов, 
важных для коммерции…» 



«Знакомство Лангсдорфа с 
Бразилией началось в конце 
декабря 1803 года, года из–за 
поломки корабля кругосветная 
экспедиция застряла у ее берегов 
на целых полтора месяца. 
Воспользовавшись вынужденной 
остановкой, Лангсдорф с 
попутчиками занялись изучением 
прибрежной зоны. Пораженный 
красотой и разнообразием 
бразильской природы, Григорий 
Иванович писал: «Нет, кажется, 
ни единой земли, в которой бы в 
столь короткое время можно 
было бы собрать так много 
редкостей»». 

Вехов Н. «Воспроизвести природу во всех 
деталях». Первая русская научная 
экспедиция в Бразилию // Наука и жизнь. – 
2016. – № 4. – С. 86–97, 4-я с. обл.  



300 лет Российской Академии Наук // ЭКО. – 
2024. – № 1. – С. 8–9.  
Крюков В.А. РАН и практика – уроки 
взаимодействия // ЭКО. – 2024. № 1. – С. 4–7.  

«В отличие от многих зарубежных 
«собратьев» петербургская (а затем – 
российская) академия с самого 
начала была государственным 
учреждением; ее члены получали 
жалованье из казны и должны были 
обеспечивать научно–техническое 
обслуживание государственных задач. 
Так, математические исследования 
быи тесно связаны с практическими 
проблемами механики, баллистики и 
т.д., Естественнонаучные изыскания 
легли в основу развития горного дела, 
металлургии и других отраслей 
промышленности. Комплексные 
экспедиционные исследования, 
организованные академией, были 
особо значимы для раскрытия 
природных ресурсов России, изучения 
истории и культуры ее народов» 
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