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Введение 
Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, 
человек с колоссальными заслугами перед 
Советской властью, себя этой власти 
противопоставивший, обвинивший ее в 
нарушении прав человека и сосланный за 
свои выступления в город Горький. Однако 
какой он из себя, как выглядит, как говорит, 
никто толком и не знал, ведь в прошлом он 
был засекреченным ученым, а в настоящем – 
политзаключенным. Но это придавало его 
фигуре лишь еще больший символизм и 
значительность. Академиков в стране было 
несколько сотен, но такой – был 
единственный. Единственным во всех 
отношениях он и остался в нашей памяти и 
истории.



Семья и образование
Семью Сахаровых в Москве хорошо знали с конца XIX 
века, когда в Первопрестольной работал адвокат Иван 
Сахаров. Его сын Дмитрий преподавал физику. В 1918 году 
он женился на учительнице гимнастики Екатерине 
Софриано, генеральской дочке из рода обрусевших греков. 
В 1921 году в молодой семье родился первенец — Андрей.

Дмитрий Иванович Сахаров Екатерина Алексеевна Сахарова



Детство и ранняя юность прошли в Москве. 
Начальное образование Сахаров получил дома. 
В школу пошел учиться с седьмого класса. По 
окончании средней школы в 1938 году Сахаров 
поступил на физический факультет МГУ.

Когда началась война, студентов-физиков 
направили на медкомиссию: они должны были 
поступить в летное училище. Андрей Сахаров 
комиссию не прошел и не стал записываться 
добровольцем: рассудил, что, доучившись, 
принесет больше пользы на военном заводе. В 
1941-го университет уехал в эвакуацию в 
Ашхабад. В 1942-м Сахаров получил диплом с 
отличием по специальности «оборонное 
металловедение».



Молодого специалиста распределили 
сначала в Ковров, где места ему не 
нашлось, затем на патронный завод в 
Ульяновск. Там случилось 
неожиданное: физика-теоретика 
отправили на лесозаготовки. Работа 
по специальности началась для него 
лишь с переходом в Центральную 
заводскую лабораторию. Здесь 
Андрей Сахаров изобрел прибор, с 
помощью которого можно было 
проконтролировать, как закаляются 
сердечники пуль для 
противотанковых ружей.



Научная деятельность
В конце 1944 года поступил в аспирантуру ФИАНа (научный 
руководитель — И. Е. Тамм.)
В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию. По просьбе академика Тамма 
был принят на работу в МЭИ.
В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года работал в 
области разработки термоядерного оружия, участвовал в проектировании и 
разработке первой советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка 
Сахарова». Одновременно Сахаров вместе с И. Е. Таммом в 1950—1951 годах 
проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции. 
В Московском энергетическом институте читал курсы ядерной физики, теории 
относительности и электричества.
Доктор физико-математических наук (1953 год). В этом же году в возрасте 32 
лет избран действительным членом Академии наук, став вторым по молодости 
на момент избрания академиком в истории АН СССР. Рекомендацию, 
сопровождавшую представление в академики, подписали 
академик И. В. Курчатов и члены-корреспонденты АН 
СССР Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович. 



 Сахаров является автором множества трудов 
по магнитной гидродинамике, физике 
плазмы, управляемому термоядерному 
синтезу, элементарным 
частицам, астрофизике, гравитации, космологии, 
оригинальных работ по физике элементарных 
частиц и космологии: по барионной асимметрии 
Вселенной.
А. Д. Сахаров объяснил возникновение 
неоднородности распределения вещества из 
первоначальных возмущений плотности в ранней 
Вселенной, имевших природу квантовых 
флуктуаций.

Имеет работы по мюонному катализу (1948, 
1957), магнитной кумуляции и взрывомагнитным 
генераторам (1965—1966); выдвинул теорию 
индуцированной гравитации и идею 
нулевого лагранжиана (1967), исследование 
высокомерных пространств с различным числом 
осей времени.



Правозащитная деятельность

В 1958 году академик опубликовал статью о радиоактивных 
последствиях взрывов термоядерной бомбы. «При средней 
продолжительности человеческой жизни 20 тыс. дней каждый рентген 
глобального облучения уменьшит ее на неделю», — подводил он 
позже итог. Андрей Сахаров призывал остановить ядерные испытания, 
защищал физико-математические школы (их собирались закрывать как 
противоречащие принципам педагогики) и открытия опальной тогда 
генетики. Ядерные испытания правительство СССР и так собиралось 
приостановить, однако переговоры с Западом по этому поводу 
практически не продвигались. Тогда Хрущев принял решение 
возобновить испытания, а Сахарова обвинил в том, что тот «лезет не в 
свое дело». Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех 
средах СССР, Великобритания и США подписали в 1963 году.



С 1960-х годов Андрей Сахаров стал все 
чаще вмешиваться «не в свои» дела. 
Выступал против нового закона, дающего 
возможность «более массового 
преследования за убеждения и 
информационную деятельность», против 
принудительного лечения в 
психиатрических больницах. В составе 
Комитета по Байкалу. Сахаров боролся за 
запрет промышленной деятельности на 
берегу озера. В 1968 году в самиздате 
распространилась его статья 
«Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной 
свободе».



«Разобщенность человечества угрожает 
ему гибелью. Цивилизации грозит: 

всеобщая термоядерная война; 
катастрофический голод для большей части 

человечества; оглупление в дурмане 
«массовой культуры» и в тисках 

бюрократизированного догматизма; 
распространение массовых мифов, 

бросающих целые народы и континенты во 
власть жестоких и коварных демагогов; 
гибель и вырождение от непредвидимых 
результатов быстрых изменений условий 

существования на планете».

Отрывок из статьи «Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе»



Тогда же начал публиковаться в New York Times, 
призывая к установлению партнёрских отношений 
с США, обличая «сталинский террор», вторжение 
СССР в Чехословакию, политические репрессии в 
отношении инакомыслящих, лояльную к советскому 
режиму научную интеллигенцию и т. д.
В 1970 году стал одним из трёх членов-
основателей «Московского Комитета прав 
человека» (вместе с Андреем Твердохлебовым 
и Валерием Чалидзе).

В 1971 году обратился с «Памятной запиской»  к 
советскому правительству.

В 1960-х — начале 1970-х годов ездил на процессы 
над диссидентами. Во время одной из таких поездок 
в 1970 году в Калуге (процесс Б. 
Вайля — Р. Пименова) познакомился с Еленой Боннэр 
и в 1972 году женился на ней. 



В 1974 году Сахаров собрал пресс-
конференцию, на которой сообщил о 
состоявшемся Дне политзаключённых в 
СССР.
В 1975 году написал книгу «О стране и 
мире». В том же году Сахарову была 
присуждена Нобелевская премия мира. В 
советских газетах были опубликованы 
коллективные письма деятелей науки и 
культуры с осуждением политической 
деятельности А. Сахарова.
В сентябре 1977 года обратился с письмом в 
организационный комитет по 
проблеме смертной казни, в котором 
выступил за отмену её в СССР и во всём 
мире.
В декабре 1979 года и январе 1980 года 
выступил с рядом заявлений против ввода 
советских войск в Афганистан, которые были 
напечатаны на передовицах западных газет.



Ссылка в Горький и депутатство 

22 января 1980 года по дороге на работу был 
задержан, а затем вместе с женой Еленой 
Боннэр без суда сослан в Горький — город, 
в то время закрытый для посещения 
иностранными гражданами. Сам Сахаров 
связывал ссылку со своими выступлениями 
против ввода советских войск в 
Афганистан. В Горьком Сахаров провёл три 
длительных голодовки. 
В течение всего времени горьковской 
ссылки А. Сахарова во многих странах мира 
шла кампания в его защиту. Например, 
площадь в пяти минутах ходьбы от Белого 
Дома, где находилось советское посольство 
в Вашингтоне, была переименована в 
«Площадь Сахарова». В различных 
мировых столицах регулярно, начиная с 
1975 года, проводились «Сахаровские 
слушания».



Был освобождён из горьковской ссылки с началом Перестройки, в конце 1986 
года — после почти семилетнего заключения. 22 октября 1986 года Сахаров 
просит прекратить его депортацию и ссылку жены, снова (ранее он обращался 
к М. С. Горбачёву с обещанием сосредоточиться на научной работе и прекратить 
общественные выступления, с оговоркой: «кроме исключительных случаев», 
если поездка жены для лечения будет разрешена) обещая закончить свою 
общественную деятельность (с той же оговоркой). 15 декабря в его квартире 
был неожиданно установлен телефон (во время всей ссылки телефона у него не 
было), перед уходом сотрудник КГБ сказал: «Завтра Вам позвонят». На 
следующий день (16 декабря) действительно раздался звонок М. С. Горбачёва, 
разрешившего Сахарову и Боннэр вернуться в Москву.
 23 декабря 1986 года вместе с Еленой Боннэр Сахаров возвращается в Москву. 
После возвращения он продолжил работать в Физическом институте им. 
Лебедева в должности главного научного сотрудника.



В ноябре-декабре 1988 года состоялась первая поездка 
Сахарова за рубеж. Состоялись его встречи с президентами 
США Р. Рейганом и Дж. Бушем, Франции — Ф. Миттераном, 
премьер-министром Великобритании М. Тэтчер.



В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Академии наук 
СССР, в мае-июне того же года участвовал в I Съезде народных 
депутатов СССР в Кремлёвском дворце съездов.
В ноябре 1989 года представил «проект новой конституции», в основе 
которой — защита прав личности и права всех народов на 
государственность. Единственная прижизненная публикация — 
«Комсомольская правда» (Вильнюс) 12 декабря 1989 г.
14 декабря 1989 года, в 15:00 — последнее выступление Сахарова в 
Кремле на собрании Межрегиональной депутатской группы (II Съезд 
народных депутатов СССР).



А.Д Сахаров в памяти.

Андрей Дмитриевич 
Сахаров скончался 

вечером 14 декабря 1989 
года, на 69-м году 

жизни, от внезапной 
остановки сердца в 

своей квартире на улице 
Чкалова.Похоронен 
на Востряковском 
кладбище Москвы.



В 1988 году Европарламент учредил премию «За свободу мысли» 
имени Андрея Сахарова, которая присуждается ежегодно за 
«достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а 
также за уважение международного законодательства и развитие 
демократии».
Архив Сахарова (американская часть) был основан в Университете 
Брандейса в 1993 году, но вскоре переведён в Гарвардский 
университет. В архиве Сахарова собраны документы КГБ, 
касающиеся диссидентского движения. Большинство документов 
архива — письма руководителей КГБ в ЦК КПСС о деятельности 
диссидентов и рекомендации по интерпретации или замалчиванию тех 
или иных событий в средствах массовой информации. Документы 
архива относятся к периоду с 1968 по 1991 годы.



Так же именем А.Д Сахарова названы площади и улицы на 
территории России и других стран, в Беларуси именем Сахарова 
назван Международный государственный экологический институт 
БГУ. В Москве работает музей и общественный центр его имени.



Спасибо за внимание !


