
Именем совести
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА



Академик  АН СССР, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Мира, народный депутат СССР 

Андрей Дмитриевич Сахаров (21 мая 1921- 14 декабря 1989 )



«Отойти от края пропасти всемирной катастрофы, 

сохранить цивилизацию и саму жизнь на планете –

настоятельная необходимость  современного этапа 

мировой истории. Это, как я убежден, возможно лишь в 

результате глубоких геополитических, социально-

экономических  и идеологических изменений в 

направлении сближения (конвергенции) капиталистической 

и социалистической систем и открытости общества… 

Нужно новое мышление человечества!»

Андрей Сахаров



Родился Андрей Сахаров 21 мая 1921 года в 

Москве. Его дед – Иван Сахаров был 

юристом, отец Дмитрий Сахаров тоже начал 

свою трудовую биографию с юриспруденции, 

принимал активное участие в политических 

протестах, за что и был исключен из 

Московского университета. 

Детство будущий академик провёл в Москве. 

Начальное образование получил дома, а в 

школу пошел лишь с 7-го класса. 



После окончания школы в 1938 г. Андрей Дмитриевич 

поступил в МГУ на физический факультет. В 1941 году 

попытался пойти в армию, но его просьба была 

отклонена военкоматом: он не подходил по состоянию 

здоровья. 

В 1942 году он был вынужден уехать в эвакуацию  в 

Ашхабад. В том же году закончил учёбу с отличием и по 

распределению был направлен на военный завод в 

Ульяновск. 

В 1943-1944 гг. сделал несколько научных работ и 

послал их в физический институт им.  Лебедева. 

В 1944 году он поступил в аспирантуру. 



В 1947  А.Д. Сахаров защитил 

кандидатскую диссертацию и стал 

работать в МЭИ.

С 1948 года он начал  работу  в 

секретной группе, которая занималась 

разработкой термоядерного оружия. 

Он стал одним из создателей первой 

водородной бомбы.

В 1953 году защитил докторскую 

диссертацию и сразу стал академиком (за 

него ходатайствовал сам академик И. В. 

Курчатов), минуя степень член-

корреспондента. 

На тот момент ему было всего 32 года.
А.Д. Сахаров в 40-е годы ХХ в. 



С конца 50-х – начало 60-х гг. А.Д. Сахаров резко изменил 

свою позицию по отношению к ядерному оружию. Он 

ратовал за его запрещение. Его единомышленником стал 

И.В. Курчатов. 

В 1961 году А.Д. Сахаров поссорился с Н. С. Хрущевым

из-за испытаний ядерного оружия на Новой Земле, принял 

участие в разработке «Договора о запрещении испытания 

ядерного оружия в трех средах», стал лидером 

правозащитного движения в СССР и выступил против 

реабилитации И. В. Сталина, подписав открытое письмо Л. 

И. Брежневу.

В это время за ним уже постоянно наблюдало КГБ, его 

«травила» пресса, его дом и дачу постоянно обыскивали, 

так как пытались обвинить в шпионаже в пользу США.В 

конце 60-х – начале 70-х стал печататься за границей, 

активно осуждая «сталинский террор», вторжение СССР в 

Чехословакию, политические репрессии, гонения на 

деятелей культуры, цензуру. В это время он открыто 

интересовался диссидентами, ездил на судебные 

процессы. На одном из них он познакомился с Еленой 

Боннер, своей будущей женой.



9 октября 1975 года А.Д. Сахарову 

присудили Нобелевскую премию Мира 

"за бесстрашную поддержку 

фундаментальных принципов мира 

между людьми" и "за мужественную 

борьбу со злоупотреблением властью 

и любыми формами подавления 

человеческого достоинства".  

Самого ученого не выпустили из 

страны, и в Стокгольм отправилась его 

вторая жена - Елена Боннэр.



В 1980 году А.Д. Сахарова отправили в ссылку 

в город Горький (в то время «закрытый»). Там 

он продолжил работу, хотя его лишили всех 

званий и наград. 

Он публиковался за границей, что вызывало 

осуждение на Родине. 

Во время ссылки он несколько раз объявлял 

голодовку, заступаясь за свою невестку и 

жену. 

В это время на Западе велась компания в 

защиту Сахарова.

Елена Боннер и Андрей Сахаров



В 1986 году А.Д. Сахаров вместе с женой 

вернулся в Москву. Его полная реабилитация –

дело рук М. С. Горбачёва, хотя о его возвращении 

из ссылки думал ещё Ю. В. Андропов. 

В Москве он возвратился к работе, продолжил 

правозащитную деятельность, а в 1988 году 

первый раз выехал за рубеж: посетил Англию, 

Францию и США. Сахаров встречался с такими 

политическими лидерами, как М. Тэтчер, Ф. 

Миттеран, Д. Буш и Р. Рейган.

В 1989 году А.Д. Сахаров был избран народным 

депутатом и участвовал в I съезде народных 

депутатов, начал работу над проектом новой 

конституции, активно выступал. В своих 

последних выступлениях он прямо заявлял о том, 

что необходимо вывести советские войска из 

Афганистана.А.Д. Сахаров на съезде народных депутатов. 1989



В России Нобелевская лекция  А.Д. Сахарова 

«Мир, прогресс, права человека»  была впервые 

опубликована в 1990 г. (Журнал «Звезда», № 2).

Мир, прогресс, права человека — эти три цели 

неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-

либо одной из них, пренебрегая другими.



Книга «Тревога и надежда» содержит основные 

общественно-политические работы, написанные 

А.Д. Сахаровым за 22 года активной 

публицистической и правозащитной деятельности. 

Тревога и надежда" — название одной из статей 

стало названием книги. Оно отражает две главных 

составляющих работ Андрея Сахарова. Это 

тревога за общее будущее всех людей на планете 

и надежда, что альтруизм и чувство 

ответственности каждого в отдельности, народов и 

их руководителей способны перевесить их же 

эгоизм и сиюминутные интересы.  

Что разум сильней безумия!



В книге «Горький, Москва, далее 

везде» А. Д. Сахаров рассказывает  

o правозащитной деятельности 

Елены Боннэр и  об их жизни в 

ссылке в Горьком (1980-1986).



В отличии от "Дневников", где отражается только небольшой период действия Сахарова, "Воспоминания" - это, 

можно сказать, его путь, длиною в жизнь. Личные воспоминания, касающиеся его семьи, тесно переплетаются с 

его общественной и политической деятельностью. Отражены, как есть, многие исторические события
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