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Введение

Академия была основана 28 января (8 февраля) 1724 г. в Петербурге указом императора Петра I, а
торжественное ее открытие состоялось 27 декабря 1725 г. (7 января 1726 г.) - к сожалению, уже после его
смерти. Создание Академии имело очень важное политическое значение: оно демонстрировало стремление
России соответствовать европейскому уровню не только в военно-технической области, но и в сфере
просвещения. Академия открылась под президентством Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста.
На полях Устава царём были сделаны собственноручные добавления и поправки, после чего 22 января он
был зачитан в Сенате и утвержден Петром.
«Понеже ныне в России здание к возращению художеств [т. е. практических знаний] и наук учинено быть
имеет, - говорилось в «Определении об Академии»,- того ради невозможно, что здесь следовать в протчих
государствах принятому образу; но надлежит смотреть на состояние здешнего государства, как в
отношении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, через которое не токмо слава сего
государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и
расположение оных польза в народе впредь была».
Таким образом, перед Академией ставились не только теоретические, но и практические цели - разработка
и распространение полезных практических знаний.
В работе будет проанализировано становление национальных научных традиций в российской науке, в
особенности – на примере деятельности М.В. Ломоносова как руководителя Географического департамента
Академии.

1. Становление национальной научной традиции в Российской Академии наук в XVIII в.

Как и многие другие грандиозные события в России, основание научной академии связано с именем Петра I,
и подошел он к этому вопросу со всей своей скрупулезностью, дотошностью, «жадностью до знаний» и
жаждой к переменам.
В то время «академиями» назывались многие научные общества в Европе. Надо сказать, что тогда уже
существовали: итальянская Академия дей Линчеи (Accademia dei Lincei); академии в Турине и Болонье;
Французская академия, которая занималась проблемами языка и литературы; германское Общество
испытателей природы, положившее начало современной Национальной академии наук «Леопольдине»; в
Лондоне и Оксфорде крупнейшие ученые Англии основали «невидимую коллегию», ставшую в 1660 г.
Лондонским королевским обществом (The Royal Society of London); в Париже была открыта Королевская
Академия наук (Academie des Sciences) и т.д. План создания Академии наук сформировался у Петра I во
время его заграничных путешествий. Во время своей поездки во Францию в мае–июне 1717 г. он посетил
Кабинет (библиотеку) короля в Тюильри, Королевскую типографию, обсерваторию, Сорбонну, Академию
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письменности и словесности и даже принял участие в заседании Королевской академии наук в Париже.
Через полгода после этой поездки за участие в составлении подробнейшей карты Каспийского моря и его
побережья члены французской Королевской академии наук единогласно избирают Петра I иностранным
членом своей академии, и ее постоянный секретарь Бернар Бойер де Фонтенель пишет царю письмо, в
котором спрашивает его согласия принять это членство. В своем ответе Петр I писал: «Мы ничего больше не
желаем, как чтоб через прилежность, которую мы будем прилагать, науки в лучший цвет привесть, себя яко
достойного вашей компании члена показать».
А между тем Петр посещает и Лондонское Королевское общество, и Гринвич, и Оксфорд, многочисленные
музеи и лаборатории. Приезжая в Голландию, он тесно общается с голландскими мыслителями и другими
виднейшими иностранными философами. Увиденное и услышанное производит на него большое
впечатление. После таких встреч и поездок мысль организовать в России научно-учебные центры, подобные
университетам и академиям Западной Европы, уже никогда не покидает царя.
Особое место среди западноевропейских философов, оказавших влияние на деятельность Петра, занимал
великий немецкий философ, математик, организатор науки Готфрид Вильгельм Лейбниц. Петр
познакомился с Лейбницем в 1711 г. во время пребывания в Германии, они несколько раз встречались. И
поскольку Лейбниц проявлял очень большой интерес к России и к величайшим возможностям ее научного
прогресса, в 1712 г. царь назначил его тайным юстиц-советником, поручив опекать науку. Именно по совету
Лейбница Петр начинает создавать академию и по его же совету приглашает для работы в ней видных
иностранных ученых. Лейбниц был автором проекта первого Устава Академии. Так идея необходимости
«заведения наук» в России была не только воспринята русским монархом, но и получила самую
квалифицированную интеллектуальную поддержку ведущих европейских ученых.
Первым домом, в котором поселилась Российская академия наук, называвшаяся тогда Академией наук и
художеств в Санкт-Петербурге, было здание Кунсткамеры на Васильевском острове. Его проектирование и
строительство было начато в 1718 г. сначала для экспонатов музея, а затем для Академии наук и ее
библиотеки.
Замысел царя о формировании Библиотеки складывался, видимо, спонтанно, исходя из опыта собственного
обучения и увиденного за границей, а также из общения с учеными и государственными деятелями. Однако
ясно было одно – новая царская библиотека должна была принадлежать, как и прежде, государю и
одновременно быть публичной. Придавая большое
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