
20 лет Петровской академии наук и искусств

20 лет по историческим меркам очень малый срок,
но в смутное время в России это очень много

    

В Красноярске, в Доме журналиста, состоялось собрание членов Красноярской
региональной общественной организации Петровской академии наук и искусств России.
В обсуждении актуальных проблем принял участие президент академии, доктор
технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР Леонид
Майборода из Санкт-Петербурга.    Петровская академия наук и искусств была создана
в 1991 году в Санкт-Петербурге. Организация объединяет в своих рядах прогрессивно
мыслящих людей: ученых, хозяйственных руководителей, творческую интеллигенцию,
занимает патриотическую позицию в гражданском обществе России, которую полностью
разделяет Красноярская краевая еженедельная газета «Наш край».           
 
 
7 декабря 1991 года — день, когда собрание Ленинградского отделения АН РСФСР,
зарегистрированного Леноблисполкомом и Ленгорисполкомом при активной поддержке
председателя Ленгорисполкома Владимира Яковлевича Ходырева, приняло решение о
создании на его базе Петровской академии наук и искусств. Это было сделано после
того, как руководство России приняло решение о преобразовании Академии наук СССР
РАН в Российскую академию наук.
 
Созданию Академии предшествовали необычайные события. Дело в том, что АН СССР
обладала самой большой недвижимостью в стране. Поэтому одним из первых Указов Б.
Ельцина после объявления независимости России был Указ о ликвидации АН СССР, что
означало лишь одно — научный потенциал страны ликвидируется, а здания
академических институтов, центров приватизируются. Указ был подписан, но не
опубликован.
 
Московские ученые, узнав об Указе, позвонили мне как официальному представителю
АН РСФСР и просили срочно выехать в Москву для встречи с руководством страны с
просьбой отменить этот Указ. Если бы он был опубликован, то Россия бы лишилась
научной поддержки своего развития, и на улицу были бы выброшены почти миллион
самых крепких умов Отечества.
 
Приехав в Москву, мы записались на прием к Р. Хасбулатову. Сорок пять минут
продолжался разговор о больших негативных последствиях решения Ельцина. В конце
нашего разговора я сказал Р. Хасбулатову: «Спасибо за встречу. Если не будет
аннулирован злосчастный Указ, то получите стенка на стенку. Вы не выдержите». Он
поднялся с кресла, сказал: «Проводите меня к Ельцину». Распрощавшись у кабинета, Р.
Хасбулатов произнес: «Езжайте домой, завтра вам позвонят о результате вашей
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просьбы».
 
На следующий день такой звонок был, он обрадовал нас. Указ о ликвидации АН СССР
аннулирован. И это была крупная победа научного сообщества. Но это, с одной стороны,
похоронило идею создания АН РСФСР в Ленинграде, а с другой — было основанием для
создания общественной Академии наук и искусств с центром в Ленинграде.
 
Почему возникла необходимость создания Академии. Первые шаги руководства новой
России показывали, что ждет Россию в ближайшем будущем. Ученые понимали, что,
во-первых, нужна организация, объединяющая интеллектуальный потенциал страны для
сохранения российской науки.
 
Второе — необходимо было сохранить дух ученых, которые выброшены новой властью
на обочину.
 
И третье, учитывая безнравственное поведение власти России по отношению к своему
народу, к науке, нужно было противопоставить ему нравственность такого
общественного движения, как Петровская академия наук и искусств.
 
У истоков создания Академии стояли выдающиеся деятели науки, искусства,
литературы, общественные деятели. В числе первых членов были академик РАН Михаил
Михайлович Лаврентьев, академики РАМН Федор Григорьевич Углов и Юрий
Леонидович Шевченко, президент Украинской академии наук Борис Евгеньевич Потон,
доктора наук Лев Валерьевич Лебедев (лауреат Государственной премии СССР),
Михаил Тимофеевич Калашников, Евгений Пантелеймонович Борисенков, Юрий
Александрович Воронов, Алексей Васильевич Воронцов, Анатолий Викторович Сычев,
Галина Яковлевна Ценева, народные художники СССР Михаил Константинович
Аникушин и Илья Сергеевич Глазунов, народные артисты СССР Татьяна Васильевна
Доронина и Василий Семенович Лановой, композитор Георгий Васильевич Свиридов,
писатели Валентин Григорьевич Распутин и Василий Иванович Белов, генерал армии
Валентин Иванович Вареников и вице-адмирал Василий Александрович Коковин,
митрополит Иоанн. Что сделано за 20 лет?
 
Первое: постоянно на заседаниях Президиума и съездах рассматривались наиболее
актуальные социально-экономические проблемы развития страны и предлагались пути
их решения. Это было связано с тем, что руководство страны, разрушив систему
управления государством, промышленность, сельское хозяйство, образование и науку,
занималось раздачей природных богатств близким к власти людям, распиливанием
бюджетных средств и не очень беспокоилось об уровне жизни народа.
 
Академия проводила съезды по проблемам здоровья, науки, качеству жизни граждан,
образованию в России, проблемам в области промышленности, сельского хозяйства,
науки, культуры и образования. Значительные усилия были направлены на защиту
Белоруссии и лично Александра Григорьевича Лукашенко, академика ПАНИ, от нападок
олигархов, которые хотели бы скупить всю Белоруссию. Открытые письма в адрес
руководства страны на какое-то время снижали накал нападок на А.Г. Лукашенко. Мы
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понимали, что Белоруссия имеет право на свое самобытное развитие, а народ
Белоруссии имеет право жить не по указке российских олигархов.
 
Учитывая плачевное состояние сельского хозяйства, гибель деревень России, уход
квалифицированных кадров из села и понимая, что вузы больших городов
перемалывают молодежь, по инициативе ученых Академии был создан первый в России
Крестьянский университет в г. Луге Ленинградской области. Двадцать лет
существования этого вуза подтвердили наш прогноз, что для села нужно готовить
специалистов подальше от больших городов. Действительно, 95 процентов выпускников
этого вуза остаются жить и работать в привычных для себя условиях, т.е. в сельской
местности.
 
Понимая, что в любое время одной из главных задач интеллигенции является
просвещение народа, Академия с 1995 года издает общественно-политическую газету
«Земля русская», несколько журналов. Альманах «Медный всадник» и «Вестник
академии» издаются в Санкт-Петербурге, в Красноярске — «Медный всадник.
Сибирский регион», в Казахстане, где создана структура Академии, — «Медный
всадник. Казахстан». Начал выходить журнал «Славянская правда», на Алтае —
«Бийский вестник» и т.д. Мы стараемся, чтобы в этих изданиях публиковались только
материалы высокой нравственности.
 
Был проект издания Академией «Золотого наследия России». Но вышло только два
тома: «Русские открытия в Арктике». На этом издание приостановилось из-за отсутствия
финансирования.
 
Много сделано и в области естественных наук. Наука в России развивается отдельными
людьми, и она власти не нужна. Внедрение научных результатов на рыночных условиях,
как известно, невыгодно бизнесу из-за каких-то рисков, да и не приносит быстрых денег.
 
Даже с конкретными предложениями Академии по внедрению разработок
стратегического характера, направленными Президенту и Председателю
Правительства, не хотят разобраться, а направляют на заключение людям, не
заинтересованным в процветании Отечества.
 
За 20 лет сложились крупные коллективы Академии во многих регионах России: это
Алтай, Архангельск, Владивосток, Башкирия, Липецк, Кемерово, Москва, Новосибирск,
Омск, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Татарстан,
Тверь,Челябинск и т.д. Есть в Академии ученые Белоруссии, Украины, Казахстана,
Сербии, Польши, Франции, Германии, Америки, Англии, Аргентины, Южной Кореи и
других стран.
 
Сегодня члены Академии есть почти в 60 регионах России. Академия насчитывает более
3000 человек.
 
Хочется сказать большое спасибо руководителям региональных отделений за их
организационную работу по сохранению принципов и духа Академии.
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Могу сказать, что 20-летняя работа на посту президента Академии показала, что
Петровская академия наук и искусств нужна Отечеству. Она в меру своих сил решает
крупные проблемы сохранения жизни на Земле и восстановления достойной жизни в
России.
 
Одной из труднейших проблем Академии является вопрос о том, как объяснить власти,
что самое главное богатство страны — люди, их опыт, передаваемый из поколения в
поколение, который необходимо бережно сохранять.
 
Одним из показателей здоровья общества является отношение к детям и старшему
поколению.
 
Становится стыдно за руководство страны, когда, ставя себе в заслугу увеличение
пенсий чуть ли не в три раза, оно при этом скромно умалчивает о том, во сколько раз
увеличились тарифы ЖКХ и цены на продукты питания. А если при этом учесть, что
наша медицина практически стала платная, а современные лекарства большинству
пенсионеров не по карману, то прибавка к пенсии в 200-600 рублей выглядит просто
смешной.
 
Уровень жизни старшего поколения — своеобразная лакмусовая бумажка развития
экономики нашей страны. Если бы нормально работали промышленность, сельское
хозяйство, органы государственного управления, то разговор о пенсиях потерял бы
остроту.
 
Вопросы качества жизни обсуждались на нескольких съездах, было высказано много
интересных предложений по основным направлениям развития общества.
 
Несмотря на то, что страна в очередной раз переживает не самые лучшие времена, мы с
оптимизмом смотрим в будущее. Народу России придется приложить немало сил, чтобы
сделать страну процветающим, независимым государством, живущим в мире с земной
цивилизацией.
 
Дай Бог власти России уразуметь, что в стране есть прогрессивные силы, способные
восстановить страну.
 
Леонид МАЙБОРОДА,
 
президент Петровской
 
академии наук и искусств
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