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Биография
• Отец, Дмитрий Иванович Сахаров, — преподаватель физики, автор 

известного задачника — русский, мать Екатерина Алексеевна Сахарова (ур. 
Софиано) — дочь потомственного военного греческого происхождения 
Алексея Семёновича Софиано — домохозяйка. Бабушка со стороны матери 
Зинаида Евграфовна Софиано — из рода белгородских дворян Мухановых.

• 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.

• После начала войны, летом 1941 года, пытался поступить в военную 
академию, но не был принят по состоянию здоровья. В 1941 году эвакуирован 
в Ашхабад. В 1942 году окончил университет с отличием.

• В 1943 году Андрей Сахаров женился на Клавдии Алексеевне Вихиревой 
(1919—1969), уроженке Симбирска (умерла от рака). У них было трое детей — 
две дочери и сын (Татьяна, Любовь, Дмитрий).

• В 1970 году во время поездки в Калугу на политический процесс Вайля-
Пименова познакомился с Еленой Георгиевной Боннэр (1923—2011), а в 1972 
женился на ней. 

• Умер 14 декабря 1989 года от внезапной остановки сердца.



Научная деятельность
• В конце 1944 года поступил в аспирантуру ФИАНа (научный руководитель — И. Е. Тамм). 

Сотрудником ФИАН им. Лебедева оставался до самой смерти.

• 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 (после С. Л. Соболева). Рекомендацию, сопровождавшую 
представление в академики, подписали академик И. В. Курчатов и члены-корреспонденты АН 
СССР Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович. По мнению В. Л. Гинзбурга, в избрании Сахарова 
сразу академиком — минуя ступень члена-корреспондента — сыграла некоторую роль 
национальноть.



Правозащитная деятельность

• С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внёс вклад в заключение 
Московского Договора о запрещении испытаний в трёх средах. Своё отношение к вопросу об оправданности 
возможных жертв ядерных испытаний и — шире — вообще человеческих жертв во имя будущего А. Д. Сахаров 
выразил так:

• «…Павлов [генерал госбезопасности] как-то сказал мне:

• — Сейчас в мире идёт борьба не на жизнь, а на смерть между силами империализма и коммунизма. От исхода этой 
борьбы зависит будущее человечества, судьба, счастье десятков миллиардов людей на протяжении столетий. Чтобы 
победить в этой борьбе, мы должны быть сильными. Если наша работа, наши испытания прибавляют силы в этой 
борьбе, а это в высшей степени так, то никакие жертвы испытаний, никакие жертвы вообще не могут иметь тут 
значения.

• Была ли это безумная демагогия или Павлов был искренен? Мне кажется, что был элемент и демагогии, и 
искренности. Важней другое. Я убеждён, что такая арифметика неправомерна принципиально. Мы слишком мало 
знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы, каждый из нас, в каждом деле, и в „малом“, 
и в „большом“, должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. 
Нравственные же критерии категорически диктуют нам — не убий!»



Правозащитная деятельность
• С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Находился под наблюдением КГБ с 1960-х годов, подвергался обыскам, 

многочисленным оскорблениям в прессе.

• В 1966 году подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

• В 1968 году написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»[19], которая была опубликована во многих странах.

• 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. Сам Сахаров позже в своём дневнике писал: «Люся подсказывала мне (академику) многое, что я иначе не 
понял бы и не сделал. Она большой организатор, она мой мозговой центр».

• В 1970-х — 1980-х годах в советской печати проводились кампании против А. Д. Сахарова (1973, 1975, 1980, 1983).

• 29 августа 1973 года в газете «Правда» было опубликовано письмо членов Академии наук СССР с осуждением деятельности А. Д. Сахарова («Письмо 40 академиков»). 31 
августа 1973 года в газете «Правда» опубликовано «Письмо писателей» с осуждением Сахарова и Солженицына.

• В сентябре 1973 года в ответ на начавшуюся травлю математик член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич написал «открытое письмо» в защиту А. Д. Сахарова.

• 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.



Медали и награды

• Трижды Герой Социалистического Труда (04.01.1954; 11.09.1956; 07.03.1962);

• Сталинская премия (31.12.1953);

• Ленинская премия (07.09.1956);

• Орден Ленина (04.01.1954);

• Премия Чино дель Дука (1974);

• Нобелевская премия мира (1975);

• Премия Лео Силарда (1983)

• Премия Томалла (1984)[48];

• Медаль Эллиота Крессона (1985);

• Награды иностранных государств, среди которых:

• Большой крест ордена Креста Витиса (8 января 2003 года, посмертно)

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года лишён всех государственных наград, включая звание трижды Героя 
Социалистического Труда.

• Постановлением Совета Министров СССР № 22 от 8 января 1980 года лишён званий Лауреата Ленинской и Сталинской премий.


