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За последние десятилетия ս нитей стране издано большое количество работ, 
посвященных вопросам становлении и ра зит ни Академии наук СССР, её пере-
стройки на новых социалистических началах. В них раскрыты основные направления 
деятельности АН, принципы её организации, подготовка научных кадров, достиже-
ния ученых в области естественных, технических и общественных наук. Однако в 
этих исследованиях недостаточно отражена деятельность АН в национальных райо-
нах страны. Этот пробел во многом восполняют труды известного ученого, доктора 
исторических наук А. В. Кольцова, который на протяжении долгих лет работает в 
ленинградском отделе Института истории естествознания и техники АН СССР. Он 
является автором ряда монографий и нескольких десятков статей, посвященных 
различным проблемам истории науки. 

В рецензируемой монографии А. В. Кольцова, вышедшей н конце 1988 г., па 
основе использования широкого круга источников, в первую очередь архивных, а 
также специальной литературы впервые в обобщенном виде освещается роль Ака-
демии наук в формировании и развитии региональных научных центров СССР. 
Хронологические рамки исследования охватывают период со времени победы Вели-
кого Октября до 1961 г.. когда завершился процесс создания Академий наук союз-
ных республик. 

Анализируя ход коренной перестройки деятельности Академии наук на рубеже 
20—30-х гг., автор подчеркивает, что её важнейшим направлением являлось созда-
ние филиалов и баз АН. В этот период перед АН СССР стоили большие и слож-
ные задачи. Изучение естественных природных богатств и производительных сил в 
национальных республиках и областях, широкий размах научно-исследовательски* 
работ в целях подъема промышленности и сельского хозяйства, а также интен-
сивное развертывание культурного строительства обусловили необходимость «„зда-
ния разветвленной сети научных учреждений, охватывающих всю территорию стра-
ны. Начиная с середины 20-х гг. АН планомерно и систематически оказывала по-
мощь в развитии науки в национальных районах. В начале 30-х гг. Общее соб-
рание и Президиум АН СССР неоднократно рассматривали вопросы, касающиеся 
формирования филиалов и баз на местах. Они создавались при активном участии и 
помощи республиканских, краевых, областных партийных, советских и хозяйствен-
ных организаций. Уже в первой половине 1932 г. были организованы Дальневосточ-
ный, Закавказский, Уральский филиалы, Казахстанская и Таджикская базы АН. 
Как отмечает автор, филиалы и базы стали главными научными центрами соответ-
ствующих регионов, разрабатывавшими проблемы развития экономики, истории, 
культуры, языка н литературы братских народов. Значительна их роль в подго-
товке национальных научных кадров. По мере их роста и укрепления они преобра-
зовывались в республиканские академии наук. 9 из 14 республиканских АН быгг 
созданы на основе филиалов АН СССР. 

В двух параграфах монографии отдельно дастся краткий обзор создания (май 
1935 г.) и деятельности центров научной мысли Советской Армении—Армянского 
филиала АН СССР и организованной на его базе Академии наук Армянской ССР 
(лояДрь 1943 г.), что явилось большим соСытисм в научной « культурной ж 

армянского народа. Автор излагает основные направления научных исследований, 
выполненных в учреждениях АрмФАНа и АН Армянской ССР, приводит конкрет-
ные примеры помощи и поддержки со стороны Президиума АН СССР и ряда веду-
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щих ученых в области разработки и координации актуальных вопросов развития 
народного хозяйства и культурного строительства республики, организации новых 
научных подразделений, подготовки кадров и т. д. 

В заключение хотелось отметить следующее. В книге желательно было более 
обстоятельно показать роль и значение научного сотрудничества между учрежде-
ниями филиалов и баз, в особенности в области подготовки молодых научных кадров. 
Следовало бы раскрыть тс негативные явления, которые имели место в период 
господства административно-командной системы управления и послужили серьез-
ным препятствием на пути развития науки на местах. 

Таким образом, монография А. В. Кольцова является серьезным и полезным 
исследованием, вносящим ценный вклад в изучение как в целом истории Академии 
наук СССР, так и организации её региональных центров. 
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