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В начале мая 2021 г. вышла в свет энциклопе-
дия “Академики Победы”, подготовленная кол-
лективом авторов в составе доктора медицинских
наук Д.О. Иванова, доктора философских наук,
кандидата технических наук А.И. Мелуа и акаде-
мика РАН А.Д. Ноздрачева. Эта работа продол-
жает публикацию превосходных биографических
энциклопедий издательства “Гуманистика”, по-
свящённых членам Российской академии наук,
однако новая книга, приуроченная к 75-летию
Победы Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., занимает среди них
особое место.

Академия наук СССР по праву присутствует в
ряду героических трудовых коллективов, прибли-
жавших Победу [2–5]. История учит нас не ис-
пользовать сослагательного наклонения, но боль-
шой вопрос, как развивались бы события тех
грозных лет, если бы в СССР к началу войны не
было научных кадров высочайшей квалификации
и научных школ. Новые архивные материалы и
введённые в научный оборот воспоминания поз-
воляют авторам энциклопедии расширить наши
знания о том тяжёлом времени. “Академики По-
беды” – это, в первую очередь, дань памяти лю-
дям и коллективам, которые вели свою войну на
передовой научного фронта. Именно их откры-
тия и технологии приближали саму возможность
разгрома врага. За упоминаемыми в книге персо-
налиями прослеживаются не только конкретные
судьбы, но и научные коммуникации, школы и
сообщества. Именно научную среду считали

принципиально важным уничтожить поработи-
тели Европы из гитлеровской Германии, вполне
резонно видевшие в учёных серьёзную интеллек-
туальную угрозу реализации своих планов уста-
новления тотального мирового господства.

Доступное высшее образование, непрерывная
подготовка научных кадров были одними из важ-
нейших приоритетов советской власти. Исполь-
зовав традиции и потенциал академического со-
общества Российской империи и создав массовое
движение в пользу научного познания мира, со-
ветское государство сформировало одно из мощ-
нейших академических сообществ – Академию
наук, состоявшую из 123 научных учреждений
(47 институтов, а также лабораторий, обсервато-
рий, станций и других научных структур) [6]. На-
учно-образовательная база Москвы, Ленинграда,
других крупных научных центров становилась ге-
нератором обеспечения промышленности, в том
числе военной, кадрами, разработками, техноло-
гиями и инновациями. Если мы присмотримся к
биографиям 393 членов Академии наук, которые
приведены в энциклопедии, то увидим, что соци-
альные лифты позволяли пробиться в науку та-
лантам из самых дальних городов, посёлков, сёл и
деревень, выходцам из различных социальных
слоёв. Научные лаборатории, архивы, библиоте-
ки и научно-исследовательские институты со-
ставляли важную часть довоенного образователь-
ного и социального ландшафта страны, и именно
в них проходило становление будущих акаде-
миков.

Играя роль ядра сетецентрической научной
структуры СССР, Академия наук во многом слу-
жила символом успехов советской власти в обла-
сти открытий и передовых разработок, в том чис-
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ле направленных на продвижение политического
устройства и идей на то время единственной в ми-
ре социалистической страны. Первые пятилетки
показали высокие возможности подготовки кад-
ров и разработки технологий для нужд военно-
промышленного комплекса. Отметим, что мно-
гие из талантливых представителей естественно-
научных, инженерных, педагогических специ-
альностей начинали свой путь в академическое
сообщество в рамках повышения уровня образо-
вания или, получив направление на научную ра-
боту. Приведённые в книге сведения первой по-
ловины 1940-х годов позволяют уверенно гово-
рить о большой роли Академии наук СССР в
военный период, а также утверждать, что создан-
ная в довоенное время академическая научная
структура оказалась эффективной для обеспече-
ния потребностей фронта и тыла.

Сразу после начала войны президиумом Ака-
демии наук СССР было принято решение о не-
медленном формировании для нужд обороны
специальных академических комиссий разных
научных направлений. Эти комиссии мобилизо-
вывали интеллектуальные ресурсы академии с
учётом их максимального соответствия практи-
коориентированным задачам военного времени.
Они касались непосредственных нужд армии и
флота, их снабжения и логистики. Были созданы
отраслевые комиссии, в том числе географиче-
ская, морская, ресурсов полезных ископаемых,
по разведке и использованию территориальных
ресурсов Западной Сибири, Урала, Казахстана,
Поволжья, Средней Азии. Комиссии тесно взаи-
модействовали с местными властями, промыш-
ленными предприятиями, наркоматами, объеди-
няя усилия всех уровней на решение оборонных
задач. На примере участников памятной летопи-
си можно проследить, каким образом создава-
лись новые предприятия и целые промышленные
районы, велась оптимизация управления отдель-
ными территориями с целью повышения их эф-
фективности.

Инициативы Академии наук способствовали
скорейшему формированию комплекса научных
и управленческих знаний для быстрого и резуль-
тативного решения насущных задач армии, обо-
роны. В биографических статьях энциклопедии
отражены не только личные достижения членов
академии – практически каждая из них представ-
ляет читателю ключевые аспекты взаимосвязи
между ситуацией на фронте и задачами научного
сообщества. В числе этих аспектов невиданная по
масштабам эвакуация предприятий и развёрты-
вание промышленности на Урале, угроза захвата
противником нефтяных промыслов и геологораз-
ведочные экспедиции в Башкирию с целью поис-
ка новых нефтяных месторождений, проблемы
снабжения фронта продовольствием и работа над

повышением эффективности сельского хозяй-
ства.

На втором этапе войны, когда началось осво-
бождение территории страны от захватчиков,
лента упоминаемых авторами энциклопедии со-
бытий демонстрирует, как происходило возвра-
щение исследователей, а с ними и учреждений,
лабораторий из эвакуации. Одновременно с этим
процессом в Сибири и республиках Средней
Азии создавались и развивались новые подразде-
ления Академии наук. Несмотря на тяжелейшие
условия, за годы войны расширилась сеть экспе-
риментальных научных учреждений, возросло
число активно развиваемых высокозначимых на-
учных направлений.

Как следует из названия книги, коллектив ав-
торов в первую очередь уделил внимание именно
военным годам жизни научных деятелей. Изда-
ние информирует читателя о том, где академики и
члены-корреспонденты военных лет жили и ра-
ботали, какие научные проблемы и в каких обла-
стях (оборонной, геолого-минералогической, ме-
дицинской, дипломатической и иных) решали.
Краткие биографические статьи позволяют оце-
нить работы членов академии, проследить по эта-
пам их путь в науке.

Базой создания историко-биографической
книги явились автобиографические материалы
членов Академии наук СССР и отраслевые архи-
вы. В приводимых библиографических данных
описываются решения, принимавшиеся в период
становления Академии наук СССР в довоенный
период, а также в годы войны, деятельность учё-
ных в эвакуации, их участие в послевоенном вос-
становлении народного хозяйства.

Великая Отечественная война раскрыла потен-
циал и возможности советской науки. АН СССР
как государственный, научный и общественный
институт испытала все трудности военного вре-
мени, и это нашло своё отражение в тексте статей.
Патриотизм и жертвенность, проявленные совет-
скими учёными во время эвакуации, их героиче-
ская деятельность по развёртыванию новых про-
изводств, проведение научных исследований в
интересах фронта и промышленности показаны
на конкретных примерах. Вклад героев книги в
технические, гуманитарные исследования, от-
крытие ими новых возможностей в передовых
производственных технологиях двойного назна-
чения прослеживаются как в отдельных статьях,
так и в итоговом завершающем обзоре.

Краткие биографические статьи позволяют
читателю получить концентрированную инфор-
мацию о научном пути учёных, их важнейших ра-
ботах и успехах их коллективов, отраслевой спе-
цифике деятельности. Значительный интерес
представляют справки, раскрывающие информа-
цию об уникальном вкладе того или иного учёно-
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го, конкретной ситуации, повлиявшей на жизнь
героя статьи. Эти дополнения – интересная на-
ходка авторов, помогающая расширить наши
знания о жизни и деятельности учёных в СССР, а
также социальной истории академического и на-
учного сообщества первой половины XX в. В каж-
дой статье присутствует общая справка об учё-
ном, перечисляются его важнейшие открытия,
работы и труды, приводится список изданий, да-
ются комментарии. Активно используются дан-
ные из архивных фондов РАН, воспоминания со-
временников, библиографические справки. В ка-
честве примера приведу несколько статей, каждая
из которых по-своему раскрывает историю Ака-
демии наук в лицах.

Ухтомский Алексей Алексеевич (13(25).06.1875–
31.08.1942) [1, с. 789–791]. Физиолог, биолог, мыс-
литель, публицист, общественный и церковный дея-
тель. Современник И.П. Павлова и ученик Н.Е. Вве-
денского. Академик АН СССР (01.06.1935, Отделе-
ние математических и естественных наук;
физиология). Директор Физиологического НИИ Ле-
нинградского государственного университета
(1934–1942). Один из основоположников физиоло-
гической школы Санкт-Петербургского универси-
тета. Автор учения о доминанте. Князь по рожде-
нию и при этом удостоен премии им. В.И. Ленина в
1932 г. В 1994 г. в память о его научном наследии бы-
ла учреждена премия им. А.А. Ухтомского РАН,
присуждаемая за выдающиеся работы в области
физиологии нервной системы и физиологии трудо-
вой деятельности.

В статье описывается жизненный путь Ухтом-
ского и не менее интересный путь в науку – от бо-
гословия к физиологии. Окончив Московскую
духовную академию, защитив диссертацию по
богословию, он затем с успехом заканчивает фи-
зико-математический факультет Санкт-Петер-
бургского университета. Пережив тернии рево-
люции 1917 г. и религиозного поиска (в 1931 г.
тайно рукоположен иосифлянскими архиереями
в епископа Охтинского), два ареста (в 1920 и
1923 гг.), Ухтомский приходит к созданию пере-
довой научной школы в области физиологии. В
1941 г. Алексей Алексеевич Ухтомский остался в
блокадном Ленинграде, участвовал в работах для
нужд обороны, руководил актуальными для воен-
ного времени исследованиями по травматическо-
му шоку [2].

История блокады Ленинграда прослеживается
в трагичной ленте дней Академии наук военного
периода. Множество судеб талантливых учёных,
студентов и членов их семей оказались оборваны
голодом, холодом и лишениями, выпавшими на
долю ленинградского академического сообще-
ства. Перед войной в 146 научных учреждениях
города работало 5660 научных сотрудников. Мно-
гие из них не смогли или не захотели покинуть

осаждённый город. Их вклад в борьбу с врагом,
как и вклад всех защитников Ленинграда, стал
символом мужества и примером стойкости. Важ-
но отметить, что в самые страшные месяцы бло-
кады научное сообщество продолжало работать
на будущую победу. Помимо собственных науч-
ных исследований сотрудники профильных ин-
ститутов вели консультации для жителей по осно-
вам огородничества, обеспечению рассадой. В го-
роде проводились научные исследования и
практические эксперименты с целью усовершен-
ствования системы обороны.

Вклад академического сообщества Ленинграда
в дело Победы велик и достоин всенародной па-
мяти. 26 июня 1945 г. в Ленинградской филармо-
нии состоялось торжественное заседание Юби-
лейной сессии Академии наук, на которой высту-
пили академики В.Л. Комаров, Л.А. Орбели,
И.И. Мещанинов. Учёных горячо поздравляла
научная общественность Ленинграда. В офици-
альном приветствии говорилось: “В суровые дни
для Ленинграда чёрные полчища немецко-фа-
шистских врагов рвались к городу Ленина – горо-
ду русской революционной славы, науки, культу-
ры и искусства. Когда враг железным кольцом го-
лодной блокады пытался сломить упорство и
стойкость жителей города, учёные вместе с геро-
ическими ленинградцами стали в ряды бесстраш-
ных борцов и весь свой творческий ум и знания
отдали делу победы”.

Энциклопедия полна уникальных сюжетов по
истории мировой науки первой половины XX сто-
летия. Например, жизнь братьев Н.И. и С.И. Вави-
ловых вызывает раздумья о превратности судеб и
проблеме столкновения талантливых учёных с
жёсткой и даже жестокой административно-по-
литической системой. Статьи, посвящённые бра-
тьям Орбели, наталкивают на размышления о че-
ловечности, понимании долга перед Родиной,
необходимости для учёного определённости вы-
бора между наукой и лженаукой [1, с. 686–689].

Орбели Леон Абгарович (25.06(07.07).1882–
09.12.1958) и Орбели Иосиф Абгарович (08(20).03.1887–
02.02.1961) родились в семье Абгара Иосифовича
Орбели, выпускника юридического факультета Пе-
тербургского университета, и княжны Варвары
Моисеевны Аргутинской. Их старший сын (физио-
лог) и его младший брат (лингвист) – примеры “фи-
зика и лирика”, “людей длинной воли” эпохи “боль-
ших вызовов”: двух чудовищных мировых войн и ме-
няющих мир революций первой половины XX в.

В годы Великой Отечественной войны, остава-
ясь в блокадном Ленинграде, И.А. Орбели вёл работу
по сохранению музейных ценностей. В 1941–1942 гг.
руководил охраной и эвакуацией Эрмитажа и ле-
нинградских учреждений АН СССР. В 1944 г. участ-
вовал в работах Чрезвычайной комиссии по обследо-
ванию ленинградских пригородных дворцов с целью
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установления ущерба, нанесённого немецкими фа-
шистами; участвовал в работах по восстановлению
Зимнего дворца и экспозиций Эрмитажа. В 1946 г. вы-
ступал свидетелем на Нюрнбергском процессе над
главными немецкими военными преступниками.

Л.А. Орбели как начальник Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова в годы войны (1943–
1950-е гг.) внёс большой вклад в организацию меди-
цинского обеспечения Красной Армии. Ему удава-
лось сочетать административную работу с науч-
ной и клинической. В годы войны он изучал механиз-
мы травматического шока, “воздушной контузии”,
способы ликвидации контрактур, каузалгий1. Ис-
следовал проблемы боли, физиологии и патологии
органов чувств, влияния на организм человека повы-
шенного и пониженного барометрического давле-
ния, которые нашли применение в военной медици-
не. Сотни раненых воинов были им прооперированы
в стенах Военно-медицинской академии и в при-
фронтовых госпиталях. Принимал деятельное уча-
стие в учреждении Академии медицинских наук СССР.

Глобальные конфликты, к которым относится
Великая Отечественная война, меняют устояв-
шийся миропорядок, но одновременно служат
проверкой на прочность государств и их институ-
тов. СССР и его Академия наук с честью прошли
эти испытания, несмотря на огромные жертвы и
потери. В те годы особо значим был масштаб лич-
ности руководителей. С этой точки зрения заслу-
живает внимания статья о президенте Академии
наук СССР этого периода [1, с. 611–614].

Комаров Владимир Леонтьевич (01(13).10.1869–
05.12.1945). Президент АН СССР (29.12.1936–
17.07.1945). Биография представляет нам челове-
ка, который достиг многого ещё в Российской импе-
рии, участвовал в становлении ботаники как нау-
ки, активно сотрудничал с Русским географическим
обществом. В 1935–1945 гг. возглавлял Комиссию
по заведованию филиалами и базами АН СССР.
В 1930-х годах при участии Комарова были органи-
зованы Уральский и Закавказский филиалы (в 1935 г.
преобразован в Армянский, Азербайджанский и Гру-
зинский филиалы), Кольская и Северная базы, Турк-
менский и Узбекский филиалы, а в годы войны – Кир-
гизский и Западно-Сибирский филиалы АН СССР.

Вместе с тем энциклопедия не ретуширует
мрачный политический подтекст администра-
тивной деятельности В.Л. Комарова в 1930-х го-
дах (открытое письмо по вопросу “беспощадной
расправы с подлыми предателями”, его позиция в
отношении политических процессов над учёны-
ми, в том числе Н.И. Вавиловым). Но нельзя иг-
норировать и того факта, что именно при Кома-

1 Каузалгия – болевой синдром, обусловленный поврежде-
нием некоторых периферических нервов и характеризую-
щийся интенсивными жгучими болями, сосудодвигатель-
ными и трофическими расстройствами в зоне иннервации
поражённого нерва.

рове Академия наук СССР приобрела свой клас-
сический вид, её авторитетная роль была
признана высшим руководством страны. Будучи
к началу войны уже немолодым человеком, Вла-
димир Леонтьевич в августе 1941 г. возглавил Ко-
миссию АН СССР по мобилизации ресурсов Ура-
ла (с апреля 1942 г. переименована в Комиссию
АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, За-
падной Сибири и Казахстана на нужды обороны
страны), активно занимался мобилизацией науч-
но-исследовательского потенциала Академии на-
ук на нужды фронта, руководил эвакуацией и воз-
вращением из неё учреждений и специалистов.
Несмотря на тяжёлую болезнь, успешно руково-
дил академией, усилив её влияние и во многом за-
ложив основу послевоенного развития и расцвета
одного из ведущих научных центров мира.

Биографические статьи энциклопедического
издания убедительно свидетельствуют о том, что
в самый тяжёлый первый период войны академи-
ки и члены-корреспонденты АН СССР, сотруд-
ники лабораторий и других научных подразделе-
ний, аспиранты и студенты способствовали мак-
симальному использованию научного опыта на
важнейших оборонных направлениях. Изучение
истории Победы, преодоления острейших про-
блем военного времени и последующего восста-
новления страны, в чём активно участвовали ака-
демические учёные, оказывается далеко не пол-
ным без рассмотрения их жизненного пути.
Вглядеться в их судьбы помогает новая энцикло-
педия. Глубже осознав, кем были академики По-
беды, мы, смею предположить, сможем понять,
как нам сохранить и приумножить влияние ака-
демического сообщества на общественные про-
цессы, стать по-настоящему достойными наслед-
никами своих предшественников.
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