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				Эта страница не была вычитана

вляющий инспекторов и организаторов народного просвещения; последний факультет организован из б. института организаторов народного просвещения им. Е. А. Литкенса; принимаются на него лица лишь с большим педагогическим и общественноорганизационным стажем. Все факультеты обязывают студентов вести педагогическую практику как зимой, так и летом. Так, студенты дошкольного факультета работают в детском саду при А. к. в., студенты школьного  — при школе А. к. в. и др.; студенты организационно  — инспекторского факультета ведут практическую работу обследовательского характера. В А. к. в. принимаются члены РКП не моложе 22 лет, с достаточным общественным и педагогическим стажем. К концу 1924—25 учеб. г. А. к. в. имела 815 студентов. Параллельно с учебной, А. к. в. ведет также и научноисследоват. работу.


 Л. Менжинская.

АКАДЕМИЯ ВА, открытая

МЕЖДУНАРОДНОГО

ПРА в Гааге 26 янв. 1914, ставит себе задачей быть «центром научного изучения международного права (публичного и частного) и смежных с ним наук». Предложение об организации А. м. п. было внесено в 1907 на 2 Гаагской мирной конференции, когда ясно стал обнаруживаться крах широковещательных лозунгов конференции (всеобщее разоружение и пр.). За первое десятилетие своего существования А. м. п. не проявила себя никакими практическими достижениями.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР, прежнее наименование  — Российская академия наук, основана Петром I в Петербурге в 1725 (указ об ее учреждении в 1724). Ее основание так же, как и других главнейших академий, относится ко времени, когда заложены были основы той новой науки, к-рая так блестяще развивается теперь. 17 и 18 вв. — время главной борьбы за новое научное мировоззрение, противопоставившее себя старому, в основе своей религиозному, мировоззрению. Нельзя забыть, что еще в 17 в. Галилей подвергся жесточайшим преследованиям католической церкви за утверждение, что земля вращается вокруг солнца, и что преследовавшая Галилея церковь только в 30  — х гг. 19 в. признала эту научную истину. Рассадниками новой научной мысли стали, гл. обр., ученые общества и учреждения, среди них на первом месте академии. Их задачей и сделалась разработка новой науки, в к-рой на первом месте стояли науки физико-математические, чрезвычайно изменившиеся за 17 в., особенно в связи с громадными успехами математики. Успехи физико-математических наук стоят всегда в связи с успехами техники, к-рой они помогают развиваться, получая, с своей стороны, поддержку от развития техники. Науки экономические, социальные, правоведение, история, филология с языкознанием находились в Европе в то время еще только в начале своего развития и потому естественно, что в академиях того времени науки физико-математические с их практическими приложениями получили преобладающее значение и, отчасти, еще сохраняют его до настоящего времени. Так было ис той русской А. н., к-рую основал Петр.

Сам он ценил науку тоже, гл. обр., в соответствии с той пользой, какую она могла непосредственно принести стране. На организацию А. значительное влияние имела организация парижской А., членом к-рой был избран Петр, но, кроме того, и указания знаменитого немецкого математика и философа Лейбница и его ученика проф. Вольфа.

Как человек практический, Петр решил, что если основать А. вполне по образцу парижской, то трудно будет пополнять состав А. новыми русскими членами и потому счел необходимым соединить А. с университетом.

Указ 28 янв. 1724 говорит: «Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, чтобы здесь следовать в прочих Государствах принятому образцу, но надлежит смотреть на состояние здешнего Государства как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое не токмо слава сего Государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и расположение оных, польза в народе впредь была». Университет и гимназия оставались соединенными нек-рое время с А., но затем создались самостоятельные гимназии и Московский университет, в устройстве к-рого принял большое участие Ломоносов, тогда уже академик. Точно так же первое время А. оставалась и Академиею художеств: самостоятельная Академия художеств образовалась лишь в 1765. Надо, вообще, считать отличительною чертою нашей А. то, что в ее среде и при ее содействии возникали научные учреждения, из к-рых с течением времени выработались учреждения самостоятельные, сохранявшие затем только широкое научное общение с А. н.

Своих ученых в начале 18 в. в России не было, и потому пришлось пригласить ученых из-за границы, при чем в течение долгого времени иностранцы, гл. обр., немцы, преобладали над русскими. К счастью, выбор большинства иностранцев был удачный, и они правильно поняли свою задачу: изучать страну наряду с чисто теоретической или практической научной работой; оттого уже на первых порах Российская, или, как она часто называлась по местонахождению, Петербургская А. н. заняла одно из первых мест среди европейских академий; она сумела сохранить его до настоящего времени, когда в составе академиков давно уже совершенно нет иностранцев.

А. в среде своей имела и имеет много крупных, мирового значения, ученых, к-рые и сделали ее хорошо известной во всех странах. Сколько-нибудь полный перечень занял бы слишком много места и потому необходимо указать только на нек-рых наиболее крупных ученых по отдельным специальностям. По математике: Бернулли, Эйлер, Остроградский, Буняковский, Чебышев, Марков, Ляпунов; по астрономии: Вишневский, Струве, Бредихин, Баклунд; по физике: Ленц, Купфер, Гадолин, Голицын; по метеорологии: Бильд; по химии: Ловиц, Якоби, Зинин, Бейлыптейн, Бутлеров, Бекетов; по геологии, минералогии и кристал-
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