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На вопрос, где он научился тому, что знает, он отвечал:
Я всем обязан своему пребыванию в Петербургской Академии
(19, с. 182).

На требование писать «системы» Эйлер ответил двухтомной «Mechanica
sive motus scientia analytice exposita» («Механика, или Наука о движении,
изложенная аналитически», 1736). В это же время он начал писать свою
«Scientia navalis» («Морская наука») — недаром ходил каждый день мимо
строящихся кораблей. Беспокойные политические обстоятельства начала
40-х годов вынудили его принять приглашение Фридриха II и переехать в
Берлин в 1741 г. С тех пор он работал одинаково интенсивно в двух Академи
ях, печатая в Берлине и в Петербурге примерно равное количество трудов. Его
колоссальной продуктивности хватало на обе Академии. Через 25 лет, в
1766 г. он вернулся с семьей в Россию, здесь в 1783 г. умер и был похоронен. Но
это уже другое время. Мы же останавливаемся на 40-х годах. Для Эйлера, во
всяком случае, здесь, в России был рай, обещанный ему X. Вольфом.
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275-летний юбилей Российской академии наук Сектор истории Академии наук
и научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института истории естес
твознания и техники РАН решил отметить изданием «Летописи Российской акаде
мии наук». В настоящее время подготовлен к изданию ее первый том, объемом
50 а. л. Попытка изложить историю Академии в виде «Летописи», отражающей де
ятельность этого учреждения день заднем, предпринята впервые. Такая форма из
ложения позволяет представить повседневную работу Академии во всем ее много
образии, так легче увидеть не только выдающиеся достижения науки, но и пока
зать детали, из которых складывается труд ученых, их человеческие взаимоотно
шения, систему руководства наукой, а также влияние на Академию перемен в госу
дарственной и общественной жизни страны. Так можно более четко проследить
процесс постепенного врастания нашей Академии в международное научное сооб
щество, где она за короткий срок стала одним из ведущих научных центров Европы.

В написании I тома «Летописи», охватывающего период с 1724 по 1802 гг., прини
мали участие сотрудники Сектора: Е. Ю. Басаргина, Л. И. Брылевская, Ю. X. Копеле-
вич, А. Б. Кузнецова, Н. И. Невская, Е. П. Ожигова, Г. И. Смагина, С. Ю. Трохачев.

В качестве основного источника «Летописи» были взяты «Протоколы заседа
ний академической Конференции» как коллективного научного органа. Протоко
лы огромны по объему (четыре тома), разноязычны (включаютзаписи палатинс
ком, немецком, французском языках), что делает их трудными для сплошного про
чтения. На русский язык они никогда не переводились. Однако и эти Протоколы не
полностью охватывают интересующий нас период (1724-1802 гг.). Там, где было не
обходимо, вносились дополнения на основе других опубликованных источников и
архивных документов. КI тому «Летописи» приложены: список основной литерату
ры по истории разных отраслей науки, изданной Академией наук; аннотированный
именной указатель; указатель учреждений; список сокращений; список иллюстраций.

Ниже предлагается краткая выборка, касающаяся наиболее важных собы
тий первых десятилетий деятельности Академии —до празднования ее первого
50-летнего юбилея.

1724
2 янвдря. — Петр I написал записку об учреждении Академии наук и художеств.

[История АН СССР. Т. I. С. 429-435]
11 января. — Сенат одобрил петровский «Проект положения об учреждении Ака

демии наук и художеств». [Мат. I. С. 14-22]
17 января. — Петр I издал указ «Об учреждении Академии и о назначении для со

держания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов
Нарвы, Дерпта,ПерноваиАренсбурга».[ЯС5. VII. С. 194]

16 марта. — Секретарь Лондонского Королевского общества по иностранной пе
реписке Цольман обратился в Академию с предложением об установлении свя
зей. И. Д. Шумахер направил в Сенат просьбу подготовить к приезду профессо
ров дом П. П. Шафирова. [Мат. /. С. 36. 37]

24 марта. — Ж. Н. Делиль написал Л. Л. Блюментросту, что вся ученая Европа сле
дит за действиями Петра I и что Россия станет центром науки. Он сообщил также
сведения о долготе Архангельска. [СПФА РАН. Ф. 1. On. З.Д. 8. Л. 155-156об.]

Академия наук получила сообщение, что Петр I приказал «в самой скорости»
достроить здание Библиотеки и Кунсткамеры на Васильевском острове. [Мат. /. С 49]

11 мюля.
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17 сентякря. — Петр I направил письма посланникам (Б. И. Куракину в Париж и
А. Г. Головкину в Берлин) с требованием содействовать приглашению ученых
для работы в Академии. [Мат. I. С. 56]

1725
28 января. — Скончался Петр I. [Мат. I. С. 55]
2 февраля. — А. Г. Головкин запросил, остаются ли  в силе после смерти Петра I

поручения по Академии. Л. Л. Блюментрост сообщил А. Г. Головкину и
Б. И. Куракину, что императрица приказала «удвоить усилия по ее организа
ции». [Мат. I. С. /5]

2 июня. — Екатерина I передала Библиотеке Академии 141 книгу из личной биб
лиотеки Петра I. [Мат. I. С. II6-II9]

10 июля. — Екатерина! распорядилась передать Академии наук дом покойной ца
рицы Прасковьи Федоровны. [Мат. I. С. 129-130]

15 августа. — Екатерина I принимала в Летнем дворце академиков (Л. Л. Блюмен-
троста, X. Гольдбаха, Я. Германа, Г. Б. Бильфингера, X. Мартини, И. П. Коля).
Герман и Бильфингер произнесли речи. [Мат. VI. С. 69-73]

17 сбнтявря. — Первое зафиксированное в бумагах X. Гольдбаха заседание Ака
демической конференции. [Го.чьдбах. С. 69]

Обнтяврь. — Состоялось заседание Конференции с докладом Я. Германа об изме
рении сил (Comm. I. 1728). [Ма/п. VI. С. 75]

Дворец Прасковьи Федоровны, где размещалась Академия с 1728 г. Здесь иахооились:
зал заседаний Конференции, книжная лавка, типография.

Географический департамент и Архив

J
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Л. л. Блюментрост.
Литография П. Андреева. XIX в.

27 ОКТЯБРЯ. — Первое публичное собрание, в честь тезоименитства Екатерины I.
X. Гольдбах произнес речь. Прибыли в Петербург Николай и Даниил Бернулли.
[Мат. VI. С. 13, 78; Мат. I. С. 153]

Октябрь. — Бильфингер выступил с докладом об измерении сил. [Мя/п. VI. С. 75]
2 ноября. — Состоялось первое зафиксированное в опубликованных протоколах

академической Конференции заседание. Я. Герман читал доклад об аналити
ческом выводе сферической фигуры Земли с меньшей осью между полюсами,
что И. Ньютон в «Математических началах натуральной философии» доказал
синтетически. Г. Б. Бильфингер высказал сомнения. [Прот. /. С. 2]

9 ноября. — X.Гольдбахдоложилтеоремуопреобразованиирядов(Сотт. 1729.II).
[Прот. I. С. 2]

20 ноября. — Издан указ Екатерины I, где Л. Л. Блюментрост назван президентом
Академии. [Мат. I. С. I58-I59]

23 ноявря. — Н. Бернулли предложил доказательство теоремы Г. В. Лейбница об
измерении сил. [Мат. VI. С. 77; Прот. I. С. 5]
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Виньетка первого академического издания: «Речи на публичном собрании 27 декабря 1725 г.»

27 декАвря. — Проводилось первое публичное собрание Академии в присутствии
членов семьи императрицы и петербургской знати. Г. Б. Бильфингер произнес
речь о задачах Академии и об успехах математики в определении долгот; Я. Гер
ман высказал сомнения (Sermones in primo solenni Academiae... conventu die
27 DecernbriAnni 1725publicerecitati.Petropoli, \11Ь).[Прот. I. C. I~2]

1726
13 янБдря. — и. г. Лейтману отправлен список научных инструментов, которые

необходимо изготовить для демонстрации экспериментов по учебному курсу,
со ссылками на издания, где такие инструменты описаны. [СПФА РАН. Ф. 1-
On. 3. Д. 2. Л. 381о6.-382об. ]

14 янвдря. — В Санкт-Петербургской типографии издан каталог лекций, которые
будут читать академические профессора начинаяс24января. [Мот. I. С. 169-172]

27 ЯНВАРЯ. — Л. Л. Блюментрост в письме к Н. Бидлоо просил прислать в Акаде
мию из Москвы несколько лучших его учеников. «Мы попытаемся воспитать их
там, чтобы они были полезны Отечеству и прославили своего первого учителя».
[СПФА РАН. Ф. 1. Он. З.Д. 2. Л. 320 и об.]

ЯнвАрь-Апрель. — И. Г. Дювернуа произвел 10 патолого-анатомических экспер
тиз по запросам Медицинской канцелярии. [СПФА РАН. Ф.З. Он 1.Д. 2. Л. 41.
80. 85-86. 107об., Ибоб., 120об.]

S мАртА. — П. Мушенбруку послан заказ на изготовление физических инструмен
тов, описанных в книге В. Я. Гравезанда (со списком). [СПФА РАН. Ф. 1. Он. 3.
Д.2. Л. 332-333 об.]

21 МАЯ. — А. Г. Головкину, Б. И. Куракину, Ф. Гофману, Г. Бургаве и др. посланы
«Речи» первого публичного собрания. [С/7ФЯ РАН. Ф. 1. Он З.Д. 2. Л. 338об.-340об]

I
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19 ИЮНЯ. — Л. Л. Блюментрост просил для Ж. Н. Делиля прислать из Камер-
коллегии имеющиеся там карты и описания губерний. [Мат. I. С. 190-191]

1 АвгустА. — Состоялось публичнос собрание в присутствии императрицы.
Г. 3. Байер произнес похвальную речь императрице, Я. Герман — речь о важ
нейших открытиях в математике, X. Гольдбах — ответную речь от Академии
наук (Sermones in secundo solemn! Academiae... conventu die 1 August! Anni
MDCCXXVI publice recitati. Petropoli, 1726). [Прот. I. C. 5]

Конец АВгустА — НАЧАЛО сентября. — Отправлены письма вместе с экземплярами
речей на первом публичном собрании в Парижскую академию наук. Лондонс
кое Королевское общество. Берлинское научное общество и Упсальский уни
верситет с предложением об установлении связей. [Прот. I. С. 5-7; Мат. VI.
С. 105-108]

9 сентября. — И. П. Коль докладывал о происхождении славянского языка; о со
ставлении славянского словаря. [Прот. I. С. 7]

13 сентября, 25 октября. —Ф. X. Майер предложил несколько теорем о подкаса
тельной дуг окружностей и сообщил о недавнем северном сиянии. (Comm. 1. 1728).
[Прот. I. С. 7, 5]

21 октября. — В Санкт-Петербургскую типографию послана промемория о печа
тании календаря на 1727 г. [Мат. I. С. 204]

20 декАбря. — Из Кабинета императрицы Коллегии иностранных дел предписано
посылать в Академию материалы для газеты. [Мат. I. С. 210]

1727
10 янБАря. — Ж. Н. Делиль направил письма в Тулон, Ингольштадт, Кассель,

Париж с изложением планов сотрудничества в области астрономии. [Прот. I. С. 8]
17 ЯНВАРЯ. — Д. Бернулли прочел сочинение своего отца И. Бернулли об интегри

ровании дифференциальных уравнений (Comm. I. 1728). Замечания высказали
Я. Герман и Ф. X. Майер. [Прот. I. С. 5]

Январь. — Академия просила А. В. Макарова о передаче ей из городской типогра
фии стана с принадлежностями и персоналом для создания академической ти
пографии. [СПФА РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 3. Л. 185]

20 фбврАля. — А. В. Макаров затребовал сведения о географических  координатах
российских городов. Академия сообщила широты 20 городов. [Мат. I. С. 234]

28 фбврАЛЯ, 14, 23 МАртА. — Академия решила послать Л. Делиля де ла Кройера
для исправления карт в Архангельскую губернию и на Кольский полуостров.
[Мат. I. С. 238-257]

12 МАЯ. в Петербург приехал Л. Эйлер. [Михайлов. С. 10-37]
Сенат указал коллегиям, канцеляриям и конторам присылать в Акаде-13 МАЯ.

мию для газеты сообщения, «кроме секретных и не подлежащих к народному из
вестию». [Мат. I. С. 375-376]

1 нюня. — Начала работу Академическая обсерватория в здании Кунсткамеры.
[Невская. С. 65-71]

2 АвгустА. — Академия направила Петру II доклад из 14 пунктов о необходимос
ти: прислать русских учеников к профессорам и к мастеру-механику; разрешить
беспошлинный провоз инструментов, бумаги и материалов; дать указ коллегиям
о присылке сообщений для газеты; создать Ботанический сад. Анатомический
театр. Обсерваторию; подписать Регламент Академии  и др. [Мат. I. С. 266-268]
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НояБрь. — Академия издала календарь на 1728 г., подготовленный Ф. X. Май
ером. [Ведомости. 25 ноября]

ЯнвАрь—декАБрь. — И. Г. Дювернуа произвел 18 патолого-анатомических ок-
спертиз по заданию Полицмейстерской канцелярии. [СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 3. Л. 160-166]

1728
6 янБАря. — г. Ф. Миллеру поручили вести протоколы Конференции, подготовку

газет и надзор над типографией. [Мат. I. С. 346; VI. 149]
6, 8 ЯНВАРЯ, 10 МАЯ, 12 июня, 23 июля, 7 августа.  — Работала академическая ко

миссия по приему коллекций, привезенных Д. Г. Мессершмидтом из экспеди
ции по Сибири. [Мат. I. С. 347-349, 374-375, 382-384. 391-393, 394]

16 фбврАля. — Ж. Н. Делиль доложил о методе построения географических карт
Российской Империи. Решили, что Академия сделает все возможное для этой
государственной задачи. [Прот. I. С. 14]

29 фбврАЛЯ. — И. Г. Дювернуа написал Л. Л. Блюментросту о своей работе по
анатомии слона. [СПФА РАН. Ф. 1. On. З.Д. 15. Л. 12-1 Зоб.]

3 мАртА. — Состоялось публичное собрание — диспут Ж. Н. Делиля и Д. Бернул
ли в защиту учения Н. Коперника. [Мат. I. С. 359-360]

8 мАрТА. — И. Г. Дювернуа демонстрировал движение воздуха и жидкости по со
судам в системе сердце—^легкие. [Прот. I. С. 16]

12 мАртА. — Д. Бернулли читал сочинение об измерении сопротивления жидкос
тей (Comm. II. 1729; III. 1732). [Прот. I. С. 16]

9 Апреля. — Обсуждалось название академических трудов. Остановились на
«Commentarii Academiae». Из вариантов «петербургские» или «российские» вы
брали первый. [Прот. I.C. 17]

28 июня. — Состоялось публичное собрание Академии  с докладом И. Г. Дювер
нуа о новых наблюдениях относительно анатомии слона, включая сравнение кос
тей слона и мамонта. Был сделан вывод о сходстве этих животных. [Прот. 1. С. 19]

23 июля. — В газете опубликован указ Верховного тайного совета об отборе для
Академии из всех гимназий и школ учеников, знающих латинский язык. [Ведо
мости. 1728. 23 июля]

9 АВгустА. — в связи с возвращением из Китая первого торгового каравана Рос
сии его директор И. Л. Ланге предложил Академии установить научные связи с
миссионерами, работающими в Пекине. Это побудило петербургских ученых
заняться наукой Китая. Ж. Н. Делиль составил обзор изучения науки стран Вос
тока в Европе. Г. В. Крафт, Ф. X. Майер и Г. Ф. Миллер написали о математике,
астрономии и календарях Китая. Г. 3. Байер составил китайскую грамматику и
словарь. Все эти работы были включены в двухтомный «Китайский музей», издан
ный под именем Г. 3. Байера (Museum Sinicum. SPb., 1730. Т. 1-2). 9 августа Байер
представил свой словарь. Обсуждение продолжалось 13 августа. [Прот. 1. С. 19]

16 АВГУСТА. — Я. Герман прочел сочинение о новой теории интегрального исчис
ления (Comm. I. 1728). [Прот. 1. С. 19]

27 АВгустА. — Д- Бернулли доложил о некоторых новых теоремах, связанных с ко
лебательным движением (Comm. VII. 1740). [Прот. I. С. 19]

10 сентявря. — Л. Эйлер представил статью о дифференциальных уравнениях
второго порядка (ЕЮ). [Прот. 1. С. 21]
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4 ОКТЯБРЯ. — Ф. X. Майер представил наблюдения недавнего северного сияния,
не совпадающие с опубликованными в I т. «Комментариев» (Comm. IV. 1735).
[Прот. /. С. 21]

25 НОЯБРЯ. — Торжественное открытие Библиотеки и Кунсткамеры, при котором
знатным гостям также были показаны Академия с ее Мастерскими, Типогра
фией, Гимназией. [Ведомости. 1728. 26 ноября]

Янвдрь—дбкдБрь. — И. Г. Дювернуа произвел 10 патолого-анатомических эк
спертиз по заданию Полицмейстерской канцелярии. [СПФА РАН. Ф. 3. On. 1.
Д. 3. Л. 158-159: Д. 5. Л. 439-479]

1729
9 янвдря. — Ж. Н. Делиль сообщил Л. Л. Блюментросту в Москву свое мнение о

полученной от И. Д. Шумахера карте В. Беринга, сравнив ее с прежними карта
ми Сибири. [Мат. I. С. 439]

18 янвАря. — X. Ф. Гросс из Москвы сообщил, что А. Д. Кантемир готов отдать
Академии для издания «Турецкую историю» своего отца Д. Кантемира («Исто
рия образования и падения Оттоманской империи», англ. пер. Лондон, 1734;
Франц. Париж, 1743; нем. Гамбург, 1745). [Мат. I. С. 440-441]

ЯнвАрь. — Г. В. Крафт начал составление плана Петербурга (опубликован в
1745 г.). [Мат. I. С. 444-448; VI, С. 176]

24 феврАЛЯ. —.Состоялось публичное собрание: И. Г. Лейтман демонстрировал
изобретенные им весы без стрелки и оптический прибор своей конструкции —
полиэдр (Comm. 1735. IV). Отвечал от АкадемииФ.Х. Майер, отметивший осо
бенности этих инструментов. [Мат. VI. С. 181]

7 мАрТА. — И. Г. Дювернуа демонст
рировал анатомический препарат
части головного мозга — ножек ги-
покампа. [Мат. I. С. 459]

13 МАртА. — В Библиотеку Академии
наук приняты книги покойного царе
вича Алексея Петровича. [Мат I. С 462]

21 МАРТА. — Зачитано письмо из Па
рижа от г-на Де ла Гриф с просьбой
о помощи в составлении плана Па
рижа. [Мат. I. С. 477]

29 Апреля. — Генерал-майор И. Л. фон
Любрас просил напечатать в Акаде-
мии необходимые для геодезистов
таблицы синусов, секансов и танген
сов. [Мат. /. С. 486]

13 июня. — Ж. Н. Делиль доложил об
определении широты Петербурга
по проведенным в 1727 г. наблюде
ниям. [Мат. I. С. 498]

28 нюня. — Состоялось публичное со
брание: Д. Бернулли произнес речь о
наилучшем методе определения
широт (в связи с конкурсом Париж-
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ской академии наук); Я. Герман, отвечая от имени Академии, отметил особен
ности этого метода. [Мат. I. С. 500,501,502-504; VI. С. I82-I83]

22 АВгустА. — Я. Герман читал сочинение о конических сечениях (Comm. IV. 1735).
[Мат. I С. 557]

28 АВгустА. — Получено письмо от И. Ф. Брейна из Данцига о налаживании кни
гообмена. [Мат. I. С. 557]

8 сентября. — Опубликована статья о наблюдениях покрытия Венеры Луной,
проведенных в академической Обсерватории. [Ведомости. 1729. 9 сентября]

1730
29, 31 АВГУСТА, 2 сентября. — Г. Ф. Миллер прибыл  в Лондон, встретился с физи

ком Р. Неттлтоном и президентом Королевского общества Г. Слоаном. [СПФА
РАН. Ф. 21. On. 1.Д. 89. Л. 5-6об.]

4 сентября. — Академию, Кунсткамеру, Библиотеку и Типографию посетил пор
тугальский принц Эмануэль. [Мат. I. С. 637-640]

5 ноября. — Ж. Н. Делиль отправил письмо И. К. Кирилову с подробным описа
нием результатов экспедиции Л. Делиля де ла Кройера в Архангельскую губер
нию, хода работ по подготовке Генеральной карты Российской Империи и с
просьбой прислать недостающие частные карты. [Мат. I. С. 667-677]

10 ноября. — Ж. Н. Делиль докладывал об определении долготы Камчатки по на
блюдениям В. Беринга: она оказалась расположенной восточнее, чем это указа
но на картах. [Прот. I. С. 32]

1731
6 Апреля. — Направлена промемория в Канцелярию от строений о необходимости

достроить галерею в Кунсткамере по рисункам Дж. Трезини и М. Г. Земцова,
отделать комнаты и починить кровли в здании Академии и Кунсткамеры,
башню для Обсерватории и Анатомического театра «доделать» внутри. [СПФА
РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 587. Л. 36, ИЗ]

21 Апреля. — Ж. Н. Делиль сообщил об опубликованном в «Философских записках»
методе Г. Грэма для изготовления маятниковых часов, не подверженных темпера
турным колебаниям (Philosophical Transactions. 1726. Т.34. Р.392). [Прот. I С. 40,41]

5 л\АЯ. — Состоялось публичное собрание. И. С. Бекенштейн прочел похвальное
слово Анне Иоанновне. И. Г. Дювернуа демонстрировал недавно умершего мла
денца, родившегося безрук и прожившего несколько месяцев. [Прот. /. С. 41]

25 МАЯ. — Д. Бернулли доложил о возвратных или колебательных движениях тел,
испытывающих отовсюду сопротивление, пропорциональное квадратам рас
стояний (Comm. IV. 1733). [Прот. I С. 42]

9 июня. — Канцелярия Главной артиллерии и фортификации просила Академию
издать перевод с французского языка «Артиллерийской книги» (Сюрирей де
Сен Реми. Мемории, или Записки артиллерийские. СПб., 1732-1733. Т. 1-2).
[СПФА РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 7. Л. 241-248об.]

5 октября. — Из Адмиралтейств-коллегии присланы для обучения инструмен
тальному делу С. Балакирев, С. Суворов, И. Озеров, П. Галынин, Д. Симонов,
М. Махаев. [Прот. I С. 50]

19 октября. — Лейтенант флота С. Г. Малыгин представил на отзыв Академии руко
пись своего трактата по навигации (Малыгин С. Г. Сокращенная навигация по
карте дередюксион. СПб., 1733). В нее включен отзыв Л. Эйлера. [Прот. I. С. 51]

к
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1732
13 янвАря. — г. 3. Байер доложил президенту, что ученики С. Крашенинников,

Ф. Попов и А. Леонтьев могут служить в Академии. [Мат. II. С. 96, 97\
2 февраля. — Состоялось публичное собрание. И. Г. Гмелин произнес речь о воз

никновении и развитии химии. От имени Академии выступил Л. Эйлер, пока
завший, что мельчайшие частицы, из которых состоят тела, нельзя придумы
вать и навязывать естествоиспытателям, как это делают философы (например,
X. Вольф). Их должны обнаружить и изучить физики,  и лишь тогда философы
смогут о них рассуждать. [Прот. /. С. 55]

15 февраля. — Д. Бернулли докладывал о теории вероятностей (Comm. V. 1738).
[Прот. I. С. 55]

6 июня. — Академию посетили члены китайского посольства. По этому случаю
отпечатана листовка. По распоряжению А. И. Остермана 12 июня посольство
получило в дар три тома «Commentarii», «Китайский музей» Г. 3. Байера и гра
вюры. [Мат. II. С. 136,140,141]

7 июня. — Отобрано восемь геодезистов для отправки в экспедицию с майором
Людвиком. Они обучались астрономическим наблюдениям под руководством
Ж. Н. Делиля, который составил для них инструкцию. [Мат. II. С. 137-140]

23 июня. — Зачитан запрос Сената, не желает ли кто-нибудь из профессоров от
правиться с капитаном В. Берингом на Камчатку. Вызвались участвовать в этой
экспедиции Л. Делиль де ла Кройер по астрономии и И. Г. Гмелин по естество
знанию. 30 июня Гмелин представил инструкцию для исследований по своей
науке. [Прот. I. С. 59]

10 июля. — Гофинтендант А. Кормедон просил И. Д. Шумахера принять для Кунст
камеры восковую фигуру Петра I, находившуюся в доме царевича Алексея Пет
ровича. 25 июля доложено, что статуя принята. [Мат. II. С. 164]

7 сентявря. — Составлены: инструкция о работе Гимназии, программа для пяти
классов, список необходимых книг, перечень дней, свободных от занятий.
[Мат. II. С. 169-178]

19 сентября. — В. Н. Татищев получил из Академии необходимые источники и
проект к написанию истории России. Он готов этим заняться. [Мат. II. С. 180]

22 сентявря. — Д. Бернулли прочел первую часть своего труда по гидростатике.
[Прот. I. С. 60]

6 октября. — Ж. Н. Делиль представил «Мемуары о новой карте Восточного
моря, подготовленной для показания кратчайшего пути из Азии в Америку» и
показал карту. [Прот. I. С. 60]

10 октября. — Д. Бернулли предложил включить в инструкцию для Второй Кам
чатской экспедиции новый метод барометрического определения высот.
[Прот. I. С. 60, 61]

17 октября. — И. Г. Лейтман демонстрировал свои почти универсальные горизон
тальные часы и объяснял особенности их конструкции. [Прот. I. С. 61]

20 октября. — И. Г. Гмелин предложил полный текст инструкций по «естествен
ной истории», Ж. Н. Делиль — по астрономии для Второй Камчатской экспеди
ции. [Прот. I. С. 61]

24 октября. — Д. Бернулли начал читать сочинение «О колебаниях тел, связанных
гибкой нитью, и вертикально подвешенной цепи» (Comm. VI. 1738). [Прот. I.
С. 61, 64]
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27 декАвря. — Из Сената в Академию присланы для участия во Второй Камчат
ской экспедиции ученики московской Славяно-греко-латинской академии
С. Крашенинников, Ф. Попов, А. Леонтьев, Л. Иванов, В. Третьяков, А. Горла
нов, А. Сташевский, Г. Абакумов, П. Брызгалов, А. Поляков, П. Пагин, А. Вла
сов. [Мат. II. С. 219,220]

1733
9 января. —Л. Эйлер читал сочинения о дифференциальных уравнениях (Comm.

VI. 1738; Е28,31). [Прот. I С. 63. 64]
16 марта. — Зачитывался обобщенный текст инструкций для Второй Камчатской

экспедиции, написанных в 1732 г. Ж. Н. Делилем, Д. Бернулли и И. Г. Гмели-
ным. Г. Ф. Миллер готовил их перевод. И. Г. Дювернуа добавил «справочник»
по лечению болезней для использования участниками экспедиции. [Прот. I.
С. 59-61. 65]

26 марта. — «Ведомости» сообщили, что мастер Г. Дрункмиллер изготовил под
руководством И. Г. Лейтмана особо точные часы. Это был итог долгих и упор
ных исследований Д. Бернулли, Ж. Н. Делиля, Л. Эйлера и Лейтмана, сконстру
ировавших маятниковые часы для Петербургской обсерватории, с помощью
которых начала работать и первая в России «Служба времени». (Выстрел сиг
нальной пушки с 1735 г. стал извещать жителей Петербурга о наступлении по
лудня.) [Ведомости. 1733. 26марта]

16 апреля. — Согласно указам Сената от 16 января  и 23 марта определено отпра
вить во Вторую Камчатскую экспедицию профессоров Г. Ф. Миллера,
И. Г. Гмелина и Л. Делиля де ла Кройера, живописца И. X. Беркхана, шрейб-
мейстера И. Г. Люрсениуса, учеников С. П. Крашенинникова, С. Попова,
Л. Иванова, В. Третьякова, А. Горланова, Кобылина, снабдить их инструкция
ми, инструментами, книгами и разными материалами. [Мат. II. С. 325-327]

3 июля. — И. Г. Гмелин сдал в Архив 10 рукописей своих работ, в том числе крат
кий курс натуральной истории, прочитанный студентам, уезжающим в Камчат
скую экспедицию, и каталог минералов. 8 августа академический отряд Камчат
ской экспедиции отбыл из Петербурга. [Прот. I. С. 69]

1734
31 марта. — Академию посетили персидские послы, осмотрели Обсерваторию,

глобус, ньютонианскую трубу, присутствовали на демонстрации опытов
Г. В. Крафта с пневматическим насосом. [Ведомости. 1734. 4апреля]

17 июня. — Представлены первые рукописи, присланные участниками Камчат
ской экспедиции. Ж. Н. Делиль взял географические, астрономические и метео
рологические наблюдения, И. Амман — зоологические. [Прот. 1. С. 109-112]

27 сентявря. — Ж. Н. Делиль и Г. 3. Байер демонстрировали математические
книги, присланные из Китая. Напомнили, что И. Л. Ланге, русский представи
тель в Китае, вновь предлагает свои услуги по установлению научных связей
Академии с пекинскими миссионерами. [Прот. I. С. 115-117]

4 октявря. — Академию посетили И. Л. Ланге (между двумя поездками в Китай), а
5 октября—бухарский посол Визир Бек со свитой. Ж. Н. Делиль сравнивал карту
Китая, имеющуюся у Ланге, с академической. [Ведолюстм. 1734.10. 14 октября]

25 ноявря. — Новый президент И. А. Корф призвал всех готовить материалы для
«Примечаний на "Ведомости"», читать их в Конференции; рассматривать дела
Камчатской экспедиции и сообщать каждому соображения по своей науке; по



79ЛЕТОПИСЬ АКАДЕМИИ НАУК: ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Просьбе генерал-фельдмаршала Б. X. Миниха читать лекции для кадетов.
[Прот. I. С. 120. 121]

13 дбкдБря. — г. 3. Байер представил сочинение «О китайских часах» (De horis si-
nicis. SPb.. 1735). [Прот. /. С 124-126\

1735
10 января. — Ж. Н. Делиль представил карту экспедиции В. Беринга, отчет геоде

зистов с Северного Ледовитого океана, письма А. дела Шарма с наблюдениями
и А. Гобиля из Пекина от июля 1734 г. [Прот. I. С. 133]

27 января. — Г. В. Крафт прочел сочинение об определении расстояний солнеч
ных пятен от края солнечного диска (Comm. VII. 1740). Л. Эйлер демонстриро
вал таблицу для определения часа дня по высоте Солнца над горизонтом.
[Прот. 1. С. 141-143]

21 мюля. — Получен указ Сената от 30 июня об учреждении Географического де
партамента и назначении его директором Ж. Н. Делиля, секретарем и храните
лем карт экстраординарного профессора истории П. Леруа, а переводчиком
И. С. Горлицкого. [Мат. II. С. 770]

18 октявря. — Отправлены дипломы иностранных членов Академии; Г. Слоану,
Ж. Ж. де Мерану, Дж. Полени, Дж. Б. Морганьи. П. А. Микелотти, И. Бернулли.
Д. Бернулли, X. Вольфу, Ф. Гофману, Г. Б. Бильфингеру. [Прот. I. С. 227,230]
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21 НОЯБРЯ. — В Математической конференции Л. Эйлер читал сочинение о движе
нии планет и определении их орбит (Comm. VII. 1740; Е37). [Прот. I. С. 228]

19 декдБря. — В Математической конференции X. Н. Винсгейм представил табли
цу прохождения планет через Петербургский меридиан на каждый день января
тбг.[Прот.1.С.232]

1736
1 января. — В Петербургскую академию наук из московской Славяно-греко

латинской академии приехали 12 учеников: А. А. Барсов, И. И. Голубцов,
Д. И. Виноградов, Я. И. Виноградов, М. М. Коврин, В. И. Лебедев, М. В. Ломо
носов, Я. Несмеянов, Н. И. Попов, С. Старков, А. Чадов, П. Шишкарев. [Попов.
С. 10,17-21,103,104,106-109]

26 января. — По приказу И. А. Корфа из коллекции Я. В. Брюса для Обсервато
рии и Географического департамента Ж. Н. Делилю переданы астрономиче
ские инструменты и таблицы, а Г. В. Крафту — приборы для Физического каби
нета. [Прот. /. С. 243-244]

23 августа. — Ж. Н. Делиль представил и зачитал свою работу «О величине и фи
гуре Земли». [Прот. I. С. 299-300]

3 сбнтявря. — Л. Эйлер прочитал работу «Метод наблюдения длины простого се
кундного маятника». [Прот. 1. С. 305-307]

17 сентября. — X. Н. Винсгейм представил географическую работу «Краткое ру
ководство по политической географии для употребления русского юношества»
(СПб., 1738). [Прот. I. С. 311-313]

1 ноявря. — И. Вейтбрехт читал диссертацию о циркуляции крови (Comm. 1738. VI).
[Прот. I. С. 325-326, 328, 331, 333, 335-337]
В 1736 г. опубликована «Механика» Л.Эйлера, тома 1-й и 2-й (Е15, Е16). [Рук.
мат. С. 352]

1737
14 января. — Ж. Н. Делиль зачитал письмо А. Цельсия («Ведомости». СПб.,

1736), сопровождавшего французскую градусную экспедицию в Лапландию.
[Прот. I. С. 341-343]

21 января. — Ж. Н. Делиль представил работу «Об операциях для измерения
Земли, предложенных в России» («Проект измерения Земли в России», СПб.,
1737 г. на русском, немецком и французском языках). [Прот. I. С. 346-347]

16 февраля. — По приказу И. А. Корфа Ж. Н. Делиль сдал в Архив наблюдения
своего брата, сделанные на Кольском полуострове,  и все, что сюда относится:
1) Журнал путешествия по Московии в 1727-1729 гг., где содержатся наблюде
ния барометрические, термометрические и магнитные; 2) Полярные сияния в
1727, 1728 и 1729 гг. во время путешествия по России; 3) Путевой журнал Л. Де-
лиля де ла Кройера в северных районах России. [Прот. 1. С. 357]

21 марта. — Ж. Н. Делиль представил «Краткий отчет о первых операциях, про
веденных для измерения Земли в России». В 1736 г. был измерен базис триангу
ляции по льду Финского залива от Петергофа до Дубков. [Прот. 1. С. 374-376]

25 апреля. — И. А. Корф приказал И. Амману в 24 часа выдать аттестат ботанику
Г. В. Стеллеру о его знаниях по естественной истории. [Прот. I. С. 555]

3 июня. — И. А. Корф представил диссертацию Г. В. Крафта о фигуре Земли
(Comm.VIII, 1741). [Прот. I. С. 395]
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17 июня. — Зачитывались письма А. Гобиля, Д, Пареннина, А. Перейры и И. Кёг-
лера, адресованные И. А. Корфу, Ж. Н. Делилю, Г. 3. Байеру. В письмах — ас
трономические наблюдения в Китае, Сибири, на Камчатке, сведения о путеше
ствиях по Сибири и Камчатке с разнообразной информацией. В том числе — о
языке и науке китайцев и соседних с ними народов. [Прот. I. С. 398-400]

1738
17 февраля. — Л. Эйлер представил «Диссертацию о дифференциальных уравне

ниях, которые могут быть интегрированы в ряде случаев» (Comm. X. 1747; Е95).
[Прот. I. С. 458-459]

20 февраля. — Г. В. Крафт представил метеорологические наблюдения, выпол
ненные в 1737 г., с таблицами и объяснениями к ним. При обсуждении наблюде
ний Крафта было решено дополнить их информацией о влиянии космических
воздействий на атмосферные явления (связанные с изменениями погоды), а
также на здоровье людей. В связи с этим 24 февраля 1738 г. в Медицинскую кан
целярию был отправлен запрос о числе заболевших в 1737 г. и о длительности за
болеваний. Сведения о реальности космических воздействий опубликованы в
«Примечаниях на „Ведомости**» за 1738 г. (ч. 58). [Прот. /. С. 460]

12 мая. — В Академической гимназии ученики: А. А. Барсов, И. М. Голубцов,
М. М. Коврин, В. И. Лебедев, Н. И. Попов, С. Старков, А. Чадов и П. Шишка
рев, успешно сдав экзамены, стали студентами Академического университета.
[Прот. I. С. 475-476, 478-480]

16 мая. — Из Канцелярии присланы замечания Л. Эйлера на «Космологию»
X. Вольфа. Они взяты для копирования. [Прот. I. С. 482]

19 мая. — Г. В. Крафт представил и зачитал свое «Описание физических эксперимен
тов» (Experimentorum physicorum brevis descriptio...,SPb., 1738). [Прот. I. С. 482,483]

4 сентяБря. — И. Амман представил свое сочинение («Изображения и описания ред
ких растений, произрастающих дико в России»—«Stirpium rarionim in Imperio Rut-
heno sponte...», SPb., 1739) о растениях Сибири,  в том числе тех, что открыл И. Г. Гейн-
цельман в сочинении о растениях Тартарии (Сибири.—Я. Я.). [Прот. 1. С. 496-497,505]

23 октякря. — Рекомендовано в качестве учебников использовать «Географию»
Г. В. Крафта (Kurze Einleitungzur mathematischen und naturlichen Geographie...;
Руководство к математической и физической географии...) и «Всеобщую исто
рию» Г. Кураса (Гилмара Кураса сокращенная универсальная история..., СПб.,
1747; 1762; 1793). [Прот. I. С. 5IJ-5I2]

3 нояБря. — л. Эйлер зачитал отрывки из присланного И. Бернулли учебника по
анализу (Comm. X. 1747). [Прот. /. С. 514]
В 1738 г. в Петербурге опубликована книга Ж. Н. Делиля «Мемуары для исто
рии и развития астрономии, географии и физики» (Delisle J. N. Memoires pour
servir a I’Histoire et au progres de I’Astronomie, de la Geographie et de la Physique.
SPb., 1738), содержащая работы Делиля и других петербургских ученых, выпол
ненные в Париже и Петербурге. В том же году в Страсбурге опубликована «Гид-
родинамика» Д. Бернулли, подготовленная в Петербургской академии наук.

1739
16 февраля. — Ж. Н. Делиль читал работу об измерении Земли и определении ее

фигуры, затем вручил рукопись «Проект о новом измерении в этом году рассто
яния между Петергофом и Дубками».. В 1739 г. измерения базиса триангуляции
были повторены. [Прот. I. С. 535]
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16 мАрТА. — А. Гобиль объявлен членом Петербургской академии. [Прот. /.
С 540-541]

25 июня. — Ж. Н. Делиль зачитал сочинение «Об астрономических таблицах
Улугбека, написанных на персидском языке». Г. Я. Кер продемонстрировал вы
полненный им перевод «Таблиц Улугбека» с персидского на латинский язык и
свое предисловие. [Прот. I. С. 555-557].

19 ОКТЯБРЯ. — И. Вейтбрехт представил трактат «Синдесмология, или История
связок человеческого тела...» (Syndesmologia..., SPb., 1742). [Прот. I. С. 576]

1740
24 ЯНВАРЯ. — И. А. Корф приказал X. Н. Винсгейму перевести на немецкий язык

работы Ж. Н. Делиля: 1) «Общие и краткие инструкции для определения широт
и долгот с помощью астрономических наблюдений»; 2) «Геометрические опера
ции, необходимые для лучшего черчения географических карт России» (от
6 марта 1738 г.); 3) «Об астролябиях, применяемых при геодезических операци
ях и астрономических наблюдениях» (21 января 1738 г.). [Прот. I. С. 592]

23 феврАЛЯ. — Отправлены письма П. Л. М. Мопертюи, А. Д. Кантемиру,
Б. Фонтенелю. В письме к последнему—сообщение о скором издании его книги
«Разговоры о множестве миров» (СПб., 1740) в русском переводе А. Д. Канте
мира. [Прот. I. С. 598-599]

25 фбврАля. — Заседание, посвященное обсуждению камчатских дел. Основная ин
формация получена из писем Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина. Деятельность экспе
диции получила высокую оценку, особо отмечены «исторические и физические
наблюдения» студентов С. Крашенинникова и М. Попова. [Прот. I. С. 599]

28 феврАЛЯ. — Передана остающимся в Петербургской обсерватории астроно
мам инструкция Ж. Н. Делиля перед его отъездом в экспедицию для наблюде
ния прохождения Меркурия по диску Солнца в 1740 г. [Прот. I. С. 600]

2—12 МАЯ. — Восемь русских студентов сдавали экзамены. И. М. Голубцов,
В. И. Лебедев и Н. И. Попов назначены переводчиками с латинского, русского
и немецкого языков и поступили в распоряжение И. Д. Шумахера. А. А. Барсов
стал корректором в типографии. П. Шишкарев, А. Чадов, С. Старков и
М. М. Коврин «прикомандированы» к Обсерватории, чтобы стать геодезиста
ми. [Прот. I. С. 609-610]

29 дбКАвря. — С. П. Крашенинников прислал «Описание земли Камчатки» с опи
санием теплых источников, птиц, рыб, четвероногих животных, растений, ми
нералов. [Прот. I. С. 646-647]

1741
28 феврАЛЯ. — Сдан в Канцелярию каталог растений сада Петербургской акаде

мии в 1736 и 1737 гг. [Прот. I. С. 661-662]
8 июня. — М. В. Ломоносов прибыл в Петербург из Любека и явился в Академию

наук к И. Д. Шумахеру. [Прот. I. С. 684-685]
26 июня. — И. Ф. Генкель в письме президенту К. Бреверну дал отчет об обучении

горному делу Д. И. Виноградова, М. В. Ломоносова  и Г. У. Райзера. Отметил,
что они получили основательную практическую подготовку. [Прот. I. С. 687]

Июль. — М. В. Ломоносов начал под руководством И.Аммана составлять «Ката
лог камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Петербург
ской академии наук». Одновременно он работал и над конструкцией солнечной
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печи, названной им «катоптрико-диоптрическим зажигательным инструмен
том». [Летоп. Ломоносова. С. 59\

24 АВгустА. — X. Гольдбах вручил профессорам девять пробных сочинений четы
рех студентов: Г. Н. Теплова, М. В. Ломоносова, Г. У. Райзера и Д. И. Виногра
дова. [Прот. I. С. 694-695]

1742
23 фбврАЛЯ. — Экзаменовали кадетов: X. Н. Винсгейм — по математической и по

литической географии и всеобщей истории, Г. В. Крафт—по физической астроно
мии, Г. Гейнзиус — по арифметике и геометрии, X. Э. Геллерт—по естественному,
гражданскому и уголовному праву. Лучшие знания показали грузинский князь
Д. Цицианов и В. Ляпунов. [СПФА РАН. Ф. 3. On. 10. Д. 3. Л. 121,153,154-154об. ]

10 МАЯ. — г. в. Рихман представил диссертацию «Об усовершенствовании геогра
фических карт, особенно универсальных, с помощью удобных шкал, служащих для
измерения расстояний» (Comm. XIII. 1751). [СПФА РАН. Ф. 1. On. 96. Д. 91. Л. 103]

11 МАЯ. — Студенты Г. Н. Теплов и М. В. Ломоносов объявлены адъюнктами.
[СПФА РАН. Ф. 1. On. 96. Д. 91. Л. 103]

13 АВГУСТА. — И. Д. Шумахер получил письмо от Л. Эйлера с работой «О методе
определения орбиты и движения кометы» (Opera postuma, 2.1862; Е.840).
[Прот. I. С. 713-714]

28 АВгустА. — Решено распределить студентов на лекции по утвержденному ката
логу. Предназначенный в астрономы Миль должен слушать лекции у Г. Гейнзи-
уса и Ф. Мулы. Предназначенные в географы П. Шишкарев, А. Чадов,
М. М. Коврин, С. Старков — у Гейнзиуса, Г. В. Крафта, Мулы, X. Н. Винсгей-
ма и Г. В. Рихмана. Свободные переводчики В. И. Лебедев, И. И. Голубцов,
Н. И. Попов и Фрейганг — у X. Крузиуса и X. Геллерта, а Голубцов, кроме
того, — у Гейнзиуса и Мулы. М. Клейнфельд—у И. Вейтбрехта, И. X. Вильде и
М. В. Ломоносова, а А. П. Протасов и С. К. Котельников, кроме того, — у
Г. Н. Теплова, Крузиуса, Геллерта, П. Л. Леруа и Рихмана. [Прот. I. С. 715]

20 сбнтявря. — Г. Гейнзиус представил Академии «Историю астрономии» (Wit
tenberg, 1741) И. Ф. Вайдлера, которая лишь теперь была прислана в Петербург.
[Прот. I. С. 717]

7 октября. — По решению Следственной комиссии И. Д. Шумахер отстранен отдел
и арестован. Опечатаны Кунсткамера, Библиотека и Книжная лавка Академии. На
время расследования руководство Академией передано А. К. Нартову. В связи с
<шелом Шумахера» был арестован ряд сотрудников Академии. [Мат. V. С. 376-379]

8 ОКТЯБРЯ. — Г. Гейнзиус представил Академии вычисленные им по методу Л. Эй
лера и наблюдениям Ж. Н. Делиля элементы орбиты кометы 1742 г. («Примеча
ния на “Ведомости”». 1742. Ч. 33-40). [Прот. I. С. 718-719]

1743
21 МАрТА. Сенат затребовал мнение Академии о присланных В. Н. Татищевым

карте и историческом описании северного полушария, составленном В. М. Ка
занцевым. Эти материалы хранились в Географическом департаменте и были
очень важны для проведения Северной морской экспедиции (части Второй Кам
чатской экспедиции). [Прот. I. С. 732-733]

М. В. Ломоносов подал в Канцелярию третье «прошение» о строительст
ве при Академии наук химической лаборатории. [Летоп. Ломоносова. С. 74]

Июнь.
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1 июля. — А. Н. Р. Санчес представил Академии наблюдения кометы 1742 г. в Пе
кине, выполненные А. Перейрой. [Прот. I. С. 746\

9 сентяБря. — X. Геллерт представил наблюдения подъема и спада уровня воды в
Неве за 1739-1742 гг. [Прот. I. С. 748-749]

7 дбКАВря. — Зачитан указ Сената от 5 декабря 1743 г. о возвращении И. Д. Шумахе
ра и отстранении А. К. Нартова от управления Канцелярией. [Прот. I. С. 763-764]

ДекАБрь. — В академической типографии напечатаны «Три оды парафрастического
псалма 143». Это стихотворный перевод 143-го псалма Давида (Библия, Ветхий
завет, п. 143). Соревнуясь друг с другом, М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский и
А. П. Сумароков предложили свои стихи, созвучные трудным временам, которые
переживала Петербургская академия наук и вся Россия. [Летоп. Ломоносова. С. 77]

1744
9 мАртА. — Г. в. Крафт представил исторический очерк Академии с посвящением

и предисловием И. Д. Шумахера. Это — введение к «Описанию палат Петербург
ской АН» (СПб., 1741). Всего издано 5 томов (1741-1745). [Прот. II. С. 10-12]

6 Апреля. — Представлены присланные из Сибири астрономические и метеороло
гические наблюдения А. Д. Красильникова, выполненные с начала 1742 г. до
29 мая 1743 г. в Большерецке, Охотске и Юдомском кресте. [Прот. II. С. 14.15]

9 Апреля. — Г. Гейнзиус читал диссертацию «Астрофизическое описание кометы,
которая появилась недавно» (Ломоносов М. В. ПСС. IV). [Прот. II. С. 15.16]

3 декАБря. — Г. Ф. Миллер представил свои «Размыщления о тангутских рукопи
сях, найденных в Сибири» (Comm. X. 1747). [Прот. II. С. 39]

7 декАБря. — М. В. Ломоносов представил 3 диссертации: 1) О движении воздуха,
в рудниках примеченном; 2) О причине теплоты и холода; 3) О действии раство
рителей на растворяемые тела. [Прот. II. С. 43]

10 декАБря. — Ж. Н. Делиль представил предисловие  к «Новым размышлениям о
теории комет». [Прот. II. С. 43-44, 45]

14 дбКАБря. И. Г. Гмелин представил метеорологические наблюдения и наблю¬
дения приливов и отливов моря, выполненные на Камчатке С. Крашениннико-

С. Плищкиным, Г. Иконниковым, В. Менитником, А. Красильниковым.вым,
[Прот. II. С. 44]

1745
7 янвАря. — г. в. Рихман читал свои наблюдения о свете в темноте, представлен

ные 16 ноября 1744 г. 5 апреля он добавил наблюдение третье: «О фосфоре, хра
нящемся во льду». [Прот. II. С. 40, 41, 46, 47, 55]

21 ЯНВАРЯ. Представлен запрос Адмиралтейств-коллегии с просьбой дать за¬
ключение о весе, силе и возможной стоимости двух магнитов для компасов
(морского и сухопутного). [Прот. II. С. 47-49]

25 фбврАЛЯ. — Г. Ф. Миллер читал предисловие к своей работе об обычаях наро
дов, живущих в Российской Империи. [Прот. II. С. 57]

11 МАрТА. — И. Д. Шумахер сообщил, что д-р И. Я. Лерх отправляется с русским
послом в Персию, и запросил, как лучше использовать Академии такую воз
можность. [Прот. II. С. 52-53]

22 Апреля. — Г. Ф. Миллер представил первую часть «Генерального описания на
родов Сибири». Он же представил два тома «Географии Сибири». [Прот. II
С. 55. 56. 79, 82. 97]
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29 Апреля. — Ж. Н. Дел иль представил трактате комете 1744 г. с описанием ряда
полос (синхрон) в хвосте. [Прот. II. С. 56-57]

7,10, 14, 21, 22 и 28 теня. — Академики занимались составлением предисловия к
«Атласу Российскому». Он был издан в 1745 г. [Прот. II. С. 61-66]

17 теня. — Принято решение присвоить М. В. Ломоносову звание профессора.
[Прот. II. С. 63-64]

22 теня. — Одобрен сделанный М. В. Ломоносовым русский перевод «Экспери
ментальной физики» X. Вольфа. (Вольфианская експериментальная физика, пе
ревел М. Ломоносов). [Прот. II. С. 65-67]

16 ОКТЯБРЯ. — Присланы «Геометрия» Г. В. Крафта, переведенная И. И. Голубцо
вым на русский язык, и «Схоластические диалоги». [Прот. II. С. 88-89]

18 ОКТЯБРЯ. — В. К. Тредиаковский представил сделанный им русский перевод
трех первых томов «Истории» Ш. Роллена. [Прот. II. С. 88. 89. 94]

25 ОКТЯБРЯ. — М. В. Ломоносов представил «Предложения об устройстве хими
ческой лаборатории», вместе с чертежами. [Прот. II. С. 90-91]

4 дбКАЕря. — В. К. Тредиаковский предложил изменить отношение к русскому

М. В. Ломоносов
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языку, учитывая вкусы новой российской публики, которая готова общаться с
академиками по-русски. [Прот. II. С. 99-100]

20 дбКАвря. — И. Г. Гмелин сообщил о результатах опытов с корнями марены,
присланной из Коммерц-коллегии. Они дали хорощую красную краску.
[Прот. II. С. 103-105]

1746
15 янвдря. — Получены присланные из Сибири материалы: отчет Г. В. Стеллера,

каталог растений, семян и луковиц; отчет геодезиста А. Д. Красильникова из
Тобольска от 22 июня 1745 г. с астрономическими и метеорологическими на
блюдениями в Якутске и Чаусах. [Прот. II. С. 107-108, НО]

17 янвлря. — В. К. Тредиаковский представил русский перевод книги Ш. Роллена
«Древняя история о египтянах, о парфянах, об ассирианах, о вавилонянах, о ми
дянах, персах, о македонянах и о греках, соч. чрез г. Ролленя..., а... с франц. пер.
В. Тредиаковским. В 10 т. СПб., 1749-1762», с предисловием. [Прот. II. С. 108-
110, 124-125. 134-137, 139]

17 фбврАЛЯ. — принято решение опубликовать первый том «Флоры Сибири»
И. Г. Гмелина (Flora Sibirica... SPb., 1747-1769.4 т.). [Прот. II. С. 116-117].

19 феврАЛЯ. — X. Н. Винсгейм представил «Таблицу темных часов для Главной
полицеймейстерской канцелярии». В дальнейшем составлял ее регулярно.
[Прот. II. С. 117-118]

24 февраля. — По предложению Ж. Н. Делиля Ф. М. А. Вольтер избран иностран
ным почетным членом Петербургской академии наук как автор книги «Элементы
философии Ньютона» (Амстердам, 1738). [Прот. II. С. 119,120,126,129, 134,138]

17 мАртд. — Решено изучить три диссертации Г. В. Стеллера: о рыбах, о морских
животных и о найденных в Сибири костях. [Прот. И. С. 126-127]

19 л\дртА. — Ж. Н. Дел иль просил выдать астрономические инструменты из на
следства Я. В. Брюса, полезные для занятий студентов и публики, бывающей в
Обсерватории. [Прот. II. С. 127-128]

7 апреля. Ж. Н. Делиль принес из своего архива описание Петербургской обсерва¬
тории с рисунками и объяснением, написанным в 1726 г. [Прот. II. С. 129-132]

8 апреля. — Зачитан приказ о засекречивании всех материалов Камчатской экспе
диции. [Прот. II. С. 132]

21 МАЯ. — Ж. Н. Делиль рассказал, как опыты с электричеством вызвали паралич
у аббата Ж. А. Нолле (Париж). Испуг был настолько велик, что опыты с элект
ричеством были вообще прекращены. [Прот. II. С. 145]

23 МАЯ. — Назначен новый президент Академии наук К. Г. Разумовский. [Прот. II.
С. 145-146]

20 июня. — М. В. Ломоносов в присутствии президента Академии наук прочел свою
первую публичную лекцию по экспериментальной физике. [Прот. II. С. 150-152]

1 июля. — Елизавета Петровна подписала указ о постройке для Академии наук
Химической лаборатории. [Летоп. Ломоносова. С. 105]

27 октявря. — И. Г. Гмелин читал диссертацию Г. В. Стеллера о рыбах: «Гене-
ральныя наблюдения, касающиеся до всей истории о рыбах» (N. Comm. III. 1753).
[Прот. II. С. 160-163]

3 ноявря. — Г. Ф. Миллер представил сведения о появлении комет, зафиксирован
ном в русских летописях. [Прот. II. С. 161-164]
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17 нояБря. — г. в. Рихман читал диссертацию «Новый опыт об электричестве, вы
рабатываемом в телах» (N. Comm. I. 1750). Г. Ф. Миллер знакомил академиков
с «Разрядной книгой» — важным рукописным источником по истории России.
[Прот. II. С. 162. 165]

1747
9 января. — П. Л. Леруа зачитал письмо к Ф. Муле  с описанием электрических экспери-

.ментов П. Мушенбрука, в ходе которых возниксша магнитная сила. [Прот. II С. 165]
12 января. — Г. В. Рихман представил диссертацию «Исследование закона, по ко

торому тепло от нагретой жидкости, заполняющей сосуд, переходит в окружаю
щий воздух» (N. Comm. 1. 1750). [Прот. II. С. 165-166]

17 января. — В связи с отставкой Ж. Н. Делиля X. Н. Винсгейму поручено принять
по описи имущество Обсерватории (журналы наблюдений, инструменты, часы
и книги), а также взять на себя руководство Обсерваторией и помощниками Де
лиля. [СПФЛ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 426. Л. 4]

19 января. — Г. Ф. Миллер предложил перевести на латынь «Летописец настоль
ный Дмитрия, митрополита Ростовского и Ярославского». Миллеру это помо
жет сравнивать даты церковно-славянской и современной европейской хроно
логий. Решено печатать «Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова.
[Прот. II. С. 167. 168]

к. Г. Разу.мовский
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30 мдртд. — Г. Ф. Миллер представил русский перевод работы: «Описание реки
Амура и впадающих в нее рек». [Прот. II. С. 171]

10 апреля. — Зачитаны четыре письма от миссионеров, живущих в Пекине. К
письмам приложены различные астрономические и исторические наблюдения.
[Прот. II. С. 172]

1 июня. —г. Ф. Миллер начал читать диссертацию Г. В. Стеллера «История о кос
тях, найденных в Сибири». [Прот. II. С. 174-175]
В ночь с 4 на 5 декабря 1747 г. в здании Кунсткамеры случился пожар, уничто
живший Обсерваторию и сильно повредивщий коллекции. [Ченакач. С. 271, 272]
В 1747 г. был принят Регламент АН. [История. С. 436-453]

1748
8 января. — Канцелярия от строений определила архитекторам Б. Ф. Растрелли,

Д. Трезини, П. А. Трезини и мастеру И. Г. Вейсу осмотреть «погоревшие» поме
щения Кунсткамеры. Написано заключение. [Мат. IX. С. 5-6,18-19]

18 января. — Студент Н. И. Попов определен адъюнктом по астрономии. [Мат. IX.
С. 22-27]

26 февраля. — По просьбе Шляхетного кадетского корпуса решено 3 марта экза
меновать десять человек. [Мат. IX. С. 64-66]

12 февраля. — С. П. Крашенинникову поручено перевести на русский язык
«Флору Сибири» И. Г. Гмелина. [Мат. IX. С. 68]

11 марта. — А. Демидов передал растения, оставшиеся от умершего Г. В. Стелле
ра. [Мат. IX. С. 108-109]

24, 29 марта. — Президент сообщил в
Историческое собрание, что «потреб
ное число студентов собрано» и лекции
начнутся 18 апреля. [СПФА РАН. Ф. 1.
On. 2-1748. Д. 2. Л. 34, 36]
31 марта. — Впервые созванное Исто
рическое собрание слушало предложе
ния о будущих лекциях и отчет М. В. Ло
моносова, И. Э. Фишера и И. А. Брауна
об экзамене 19 учеников: 17 из них могут
быть допущены к лекциям, двое — пос
ланы в Гимназию доучиваться по латин
скому языку. [Мат. IX. С. 143-145]
11 июля. — Чтение университетских
лекций начали И. А. Браун, Г. В. Рих-
ман, X. Крузиус, И. Э. Фишер, Штрубе
де Пирмон, В. К. Тредиаковский. [Ве
домости. 1748.12 июля. Прибавление]
14 июля. — Поскольку Л. Эйлер не
может напечатать свою книгу о кора
бельной науке (Scientia navalis E.l 10,
111) в Берлине, рукопись прислана в
Петербург и Канцелярия приказала пе
чатать книгу немедленно. В Обсерва
тории в присутствии К. Г. Разумовско-
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ГО И «других знатных персон» наблюдали солнечное затмение 14/25 июля 1748 г.
[Мат. IX. С. 298-302]

10 АВгустА. — Принято решение печатать «Сибирскую историю» Г. Ф. Миллера
на русском языке (в переводе В. И. Лебедева). [Мат. IX. С. 360]

2 сбнтявря. — Состоялось заседание Конференции в присутствии К. Г. Разумов
ского. Представлены письма Л. Эйлера от 9 апреля  и 24августа,его наблюдения со
лнечного затмения 14/25 июля и сочинения 0^. Comm. 1.1750; II. 1751; Е. 133-139,
167); сочинения Г. В. Крафта по геометрии (N. Comm. I. 1750) и наблюдения со
лнечного затмения (там же); письмо М. Г. Ганша из Вены X. Гольдбаху от 12 июня
и его статьи; статьи: М. В. Ломоносова—об упругой силе воздуха, Г. В. Рихмана—
об испарении (N. Comm. 1. 1750),Х. Н. Винсгейма —  о сопоставлении наблюде
ний спутника Юпитера с вычислениями Э. Манфреди. [Прот. II. С. 177-178]

1749
23 янвАря. — и. А. Браун, Н. И. Попов и М. В. Ломоносов представили совмест

но проведенные наблюдения затмения Солнца 14/25 июля и затмения Луны
18/29 июля 1748 г. [Прот. II. С. 190]

23 феврАля. — М. В. Ломоносов доложил о начале работ Химической лаборато
рии. [Мот. IX. С. 680-681]

17 мАртА. — Обсуждался план проведения опытов по распространению  света и
звука между Петербургом и Кронштадтом. [Прот. II. С. 194]

21 мАрТА. — Во избежание разнобоя при печатании карт Канцелярия поручила
Историческому собранию перевести на русский язык  и утвердить иностранные
географические названия. [Мот. IX. С. 709]

30 июня. — И. К. Россохин доложил о переведенных им пяти томах «Истории о за
воевании китайским ханом Канхием калкаских и элетских мунгал в Великой
Тартарии». [Мот. X. С. 36-37]

22 июля. — А. Д. Красильников представил свои сибирские наблюдения и вычисле
ния затмений спутников Юпитера на 1749-1754 гг. 1 августа Н. И. Попову из этих
наблюдений предложено составить статью палатинском языке. [Л/ат. X. С. 53. 62]

9 нояБря. — И. К. Россохин сделал сообщение о работе над переводом «Китайско
го атласа». [Мат. X. С. 153]

26 НОЯБРЯ. — Состоялось публичное собрание. Произнесли речи: Г. В. Рихман о
законах испарения, X. Г. Кратценштейн ответил от имени Академии; М. В. Ло
моносов — слово похвальное Елизавете Петровне.
Объявлена задача на конкурс 1751 г. о неравенствах в движении Луны и о том,
согласуются ли они с теорией И. Ньютона (Diem imperii... 1749; Торжество Ака
демии наук. 1749). Премия присуждена А. К. Клеро. [Мат. X. С. 163]

1750
8 ЯНВАРЯ. — М. в. Ломоносов докладывал о химических опытах с получением

цветных стекол и показывал образцы. [Прот. II. С. 217-218]
12 ЯНВАРЯ. — X. Н. Винсгейм читал статью Дж. Брадлея об аберрации неподвиж

ных звезд из «Philosophical Transactions», № 485. [Прот. II. С. 219]
24 ЯНВАРЯ. — Испытан магнит, присланный из Адмиралтейств-коллеги и, и со

ставлена рекомендация по его использованию. [Прот. II. С. 220,254]
6 МАРТА. — Образцы «берлинской лазури» М. В. Ломоносова освидетельствова

ны Академией художеств и признаны хорошими. [Мат. X. С. 320]
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23 лпреля. — Зачитан указ императрицы о назначении С. П. Крашенинникова
профессором. Из Канцелярии присланы сочинения Ж. Н. Делиля, изданные в
Париже в 1749 г. и 1750 г. [Прош. II. С. 227-228]

11,18 тоня. — Оглашен
указ Канцелярии от 8 июня
об отправке экспедиции в со
ставе А. Д. Красильникова и
Н. Г. Курганова на о. Даго
для определения его место
положения. [Прош II. С. 233]
13 нюня. — От имени Кос
мографического общества в
Нюрнберге И. М. Франц в
письме к X. Ы. Винсгейму
просил прислать «Атлас Рос
сийской Империи», с завере
нием, что в Нюрнберге его
«переделывать не будут».
[Мат. X. С. 432-433]
9 мюля. — X. Н. Винсгейм
сравнил наблюдение полно
го лунного затмения 19 июня
1750 г. н. ст. в Лейпциге,
полученное от Г. Гейнзиу-
са, с петербургским наблю
дением, что позволяло оп
ределить разность долгот
двух городов. [Прот.П.
С. 235-236]
8, 9 двп^-стд. — По просьбе
директора Шляхетного ка
детского корпуса князя
Б. Г. Юсупова, Канцелярия

назначила на 16 августа публичный экзамен кадетам, поручив проведение его
ф Г Штрубе де Пирмону, И. А. Брауну, И. Э. Фишеру  и К. Ф. Модераху.
[Мат. X. С. 502-503. 506]

11, 14 двг^стд, 12 сентявря. — Г. Ф. Миллер сдал для печати VIII и IX главы «Си
бирской истории». Они отданы для перевода И. И. Голубцову. [Мот. X. С. 524.
525-526. 553]

6 сентявря. — Состоялось публичное собрание в присутствии президента Акаде-
Произнесли речи: К. Бургаве

И. X. Гебенштрейта; С. П. Крашенинников (на русском языке) — «Похвальное
слово» императрице и «О пользе наук» (Diem lustricum... 1750; Торжество... 1750).
[Прот. II. С. 242]

21 сентявря. — Представлены сочинения; Л. Эйлера  — по анализу (N. Comm. III.
1753; Е. 188,189), студента А. П. Протасова—о прохождении крови через легкие, сту
дента С. К. Котельникова — о спрямлении и квадратуре конхоиды. Прочитана часть
сочинения Эйлера о возмущении движения планет (там же,Е. 193). Щрсяп U. С. 242-243]

С. П. Крашенинников

о знаменитых медиках, с ответным словоммии.

i
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9,15 ОКТЯБРЯ, 5, 9, 12 нояеря. — Канцелярия запросила отзывы на первую часть
«Начального основания математики» сержанта Шляхетного кадетского корпу
са Н. Е. Муравьева (СПб., 1752) и на перевод с французского «Происки и хит
рости военные» капитана Псковского пехотного полка Ивана Шишкина.
[Мат. X. С. 591. 600, 618, 619, 624-625]

13,19 ОКТЯБРЯ, 9,12 нояБря. — А. Д. Красильников доложил из Риги о своих на
блюдениях приливов и отливов, морских течений, взятий проб воды с разных
глубин на островах Балтийского моря. [Прот. II. С. 247]

26 НОЯБРЯ. — Канцелярия распорядилась печатать переданную 20 октября 1748 г.
книгу «Начала французского языка» в переводе И. И. Горлицкого, «Граммати
ку» П. Ресто издать в переводе студента Г. Н. Теплова (Новая французская
грамматика... СПб., 1752). [Мат. X. С. 633-634]

4 декАБря. — Перевод «Арифметики» Л. Эйлера, выполненный В. Кузнецовым,
рекомендован к печати. [Мат. X. С. 662-663]

1751
12,18 млртА. — А. Н. Гришову поручено руководство Обсерваторией,  Географи

ческим департаментом и академическим Архивом. [СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 461. Л. 167].

6 сентяБря. — Состоялось публичное собрание. Выступал с речью X. Г. Кратцен-
штейн об изобретенных им навигационных приборах. М. В. Ломоносов произ
нес речь о пользе химии (Торжество Академии наук... 1751). [Ведомости. 1751.
10 сентября]
В 1751 г. объявлена задача на конкурс 1753 г. — объяснить на основе физики и
химии причину отделения золота от серебра с помощью крепкой водки и пред
ложить способ, как легче разделять эти металлы. Премия присуждена в 1755 г.
У. X. Сальхову. [Рук. мат. С. 403, 404]

1752
20 ЯНВАРЯ. — А. Н. Гришов прислал сочинение о методе определения параллаксов

Луны и планет (N. Comm. IV. 1758). [Прот. II. С. 265]
14,17, 24 феврАЛЯ. — М. В. Ломоносов демонстрировал чертеж прибора для ис

следования рефракции света в различных жидкостях. [Прот. II. С. 266]
10 мАртА. — Канцелярия распорядилась печатать «Описание земли Камчатки»

С. П. Крашенинникова. [СПФА РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 463. Л. 145 и об.]
9,16 июня. — Академия объявила о строительстве оранжереи в Ботаническом

саду на 2-й линии Васильевского острова. [Ведомости. 1752. 9.16 июня]
3 июля. — Г. В. Рихман читал сообщение о недавно изобретенном «молниеотводе».

[Прот. II. С. 273]
21 июля. — Г. В. Рихман в грозу вел наблюдения и доказал, что «электрическая ма

терия одинакова с материей грома». [Ведомости. 1752. 28 июля]
17 АВгустА. — Г. В. Рихман принес сочинение об общности происхождения элект

рического огня и молнии и о способе отведения молний (Г. В. Рихман. Труды по
физике. М., 1956). [Прот. II. С. 274-275]

7 сентяБря. — Состоялось публичное собрание. Н. И. Попов произнес речь о
новых открытиях в лунной теории с изложением эйлеровской теории движения
и аномалий Луны (»Речь о новых изобретениях в лунной теории»... СПб., 1752).
[Ведомости. 1752. 15 сентября]
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1753
26 дпреля. — Г. В. Рихман доложил о совместных с М. В. Ломоносовым опытах,

производившихся в Петропавловской крепости по изучению атмосферного
электричества. [Прот. II. С. 282-283]

10, 14 МАЯ. — А. Д. Красильников, служивший в двух ведомствах — в
Адмиралтейств-коллегии в ранге поручика и в Академии наук, просил опреде
лить его адъюнктом при Академии. От президента получено одобрение. [СПФА
РАН. Ф. 3. On. I. Д. 464. Л. 297-298, 364-36боб.\

26 толя. — Во время на
блюдений атмосферного
электричества шаровой
молнией убит Г. В. Рихман.
[Ведомоапи. 1753. Завгуапа]
16 сентября, 18 декАБря. —
«Введение в анализ беско
нечно малых» Л. Эйлера,
предназначенное для изда
ния в Петербурге, решено пе
чатать в Берлине, с оплатой
от Петербургской академии.
[СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 464. Л. 514. 688 и об.]
26 мояеря. — Состоялось
публичное собрание, на ко
тором М. В. Ломоносов
читал «Слово о явлениях воз
душных, от электрической
силы происходящих». Объ
явлена задача конкурса на
1754 г. — «Сыскать подлин
ной электрической силы при
чину и составить точную
оной теорию» (Serenissimae
Elisabethae...SPb., 1753. Тор
жество Академии наук...
СПб.,1753). Премия при

суждена в 1755 г. сочинению И. А. Эйлера. [Ведомости. 1753. 30ноября]

Г. В. Рихман

1754
15 Апреля. — А. Н. Гришов представил решение астрономической задачи об опре

делении точного времени, особенно на море (N. Comm. V. 1760). [Прот. II.
С. 300-301]

17 июня. — А. Н. Гришов прочел письмо Ш. М. Кондамина с приложением лун
ных наблюдений П. Ш. Лемоиье (с наблюдениями Гришова они дают разность
меридианов Аренсбурга и Парижа). [Прот. II. С. 308]

31 декАвря. — Президент распорядился приступить к изданию научно-популярного
журнала («Ежемесячные сочинения»). [СПФА РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 465. Л. 408-409]
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1755
26 Апреля. — Проводилось публичное собрание Академии. М. В. Ломоносов про

изнес «Слово похвальное Петру Великому». [Ведомости. 1755. 28апреля\
7 июля. — Получены географические карты Оренбургской губернии от П. И. Рыч

кова и его труд «Топография Оренбургской губернии». [СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 466. Л. 259 и об.]

6 сентяБря. — В публичном собрании объявлены награждения по конкурсам 1751
и 1753 гг. за сочинения о разделении металлов и о причине электричества.
Г. Ф. Миллер огласил задачу на 1756 г. — «Об изменении тела младенца в зави
симости от условий, в которых находится мать». Премия присуждена в 1756 г.
К. X. Крузе. На 1757 г. объявлена задача на конкурс — Исследовать «суточное
движение планет вокруг своих осей, прежде всего Венеры». Премия присуждена
в 1757 г. И. А. Эйлеру. А. Н. Гришов произнес речь о параллаксах небесных тел,
И. А. Браун — ответную речь. [Прот. II. С. 33^340]

1756
13 МАЯ. — М. в. Ломоносов демонстрировал свою ночезрительную трубу.

[Прот. II. С. 350-351]
1 июля. — Состоялось публичное собрание. М. В. Ломоносов произнес речь о

свете и цвете (Слово о происхождении света...СПб.,1756), Й. А. Браун — о дви
жении Земли (Sermo academicus... SPb., 1756). [Прот. II. С. 555]

17 июля. — На отзыв прислан кусок изобретенного подполковником X. Бартин-
гом вещества для противопожарной пропитки дерева. [Прот. II. С. 356]

13,19 АВгустА. — Обсуждались задачи ближайшего конкурса. Одобрена задача на
1758 г., предложенная И. А. Брауном, об искусственных магнитах. Премия при
суждена в 1758 г. Антольму. [Прот. II. С. 559]

6 сбнтявря. — Состоялось публичное собрание. Слушали доклады Ф. Г. Штрубе
де Пирмона (Слово о начале и переменах российских законов) и И. X. Гебен-
штрейта (Слово о плодородии земли. СПб!, 1756). [Прот. II. С. 360]

23, 27 сентявря. — Канцелярия затребовала сведения об успехах С. К. Котельни
кова, С. Я. Румовского, Н. Н. Мотониса, Г. В. Козицкова, обучавшихся за гра
ницей. [Прот. II. С. 362]

1757
10 ЯНВАРЯ. — Адъюнкт С. К. Котельников утвержден экстраординарным профес

сором высшей математики. М. В. Ломоносов объявил, что издает «Историю
России» (Древняя Русская история, от начала Российского...) и эпическую
поэму в честь Петра Великого (Петр Великий, героическая поэма... СПб., 1761).
[Прот. II. С. 368]

13 янвАря. — Переданы 3 диссертации, присланные Л. Эйлером: 1) «О дифферен
циальных уравнениях второй степени» (N. Comm. VI. 1761. Е. 265); 2) «Об инте
грировании дифференциальных уравнений» (N. Comm. VII. 1761. Е. 269);
3) «Объяснения о сопротивлении жидкостей» (N. Comm. VIII. 1763. Е. 276).
[Прот. II. С. 369. 390, 391]

9 нюня. — А. Н. Гришов зачитал краткое изложение своих наблюдений изменения
силы тяжести в Петербурге и Аренсбургев 1752 и 1753 гг. [Прот. II. С. 382-383]

11 июля. — Объявлена тема на премию 1759 г. о поле растений. Премия присужде
на в 1759 г. К. Линнею. [Прот. II. С. 385-386, 397-398]
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22 Августа. — Представлен учебник А. Д. Красильникова «Практика астроно
мии», написанный по-русски. [Прот. II. С. 388-389]

6 октявря. — Состоялось публичное собрание, с речами выступили: I) М. В. Ло
моносов «Слово о рождении металлов от трясения Земли»; И. Э. Цейгер —
«О некоторых новых физико-механических изобретениях». (De novis quibusdam
inventis...,Sermonesa. 1757)

31 октявря. — Г. Ф. Миллер представил работу Г. Гейнзиуса с таблицей кометы
(Галлея), ожидаемой в 1758 г. [Прот. II. С. 393]

22 декАБря. — И. А. Браун представил работу «Метеорологические наблюдения
1744-1747 гг.». [Прот. II. С. 397]

1758
19 января. — М. В. Ломоносов представил диссертацию «Физическая задача о но

чезрительной трубе». [Прот. II. С. 399]
4 МАЯ. — г. Ф. Миллер предложил включить в «Комментарии» то, что сделал

Г. В. Стеллер, выбрав эти работы из наблюдений И. Г. Гмелина о натуральной
истории Сибири. [Прот. II. С. 407]

15 июня. — Прислана диссертация А. Н. Гришова «Рассмотрение широты астроно
мических обсерваторий Тихо Браге — Уранибургской, Вандесбургской, а также
Гамбургской, Парижской и Берлинской» (N. Comm. VIII. 1763). [Прот. II. С. 410]

7 сентявря. — Состоялось публичное собрание. Ф. У. Т.Эпинус произнес речь об
аналогии электрических и магнитных сил (De similitudine vis electricae atque
magneticae... sermo a. 1758), a C. K. Котельников  — о восхождении паров (De as-
censione vaporum... sermo a. 1758). [Прот. II. C. 414]

30 сентявря. — Принято решение печатать «Древнюю Российскую историю»
М. В. Ломоносова (СПб., 1760). [Прот. II. С. 415]

19 октявря. — И. А. Браун читал диссертацию о метеонаблюдениях в Сибири
(Comm. VI. 1761). [Прот. П. С. 416]
В течение всего года академики экзаменовали студентов, учителей и подмас
терьев (14 января, 23 февраля, 8 июля, 16 сентября, 21 октября, 11 ноября, 23 де
кабря). [Прот. II. С. 418]

1759
8 января. — М. В. Ломоносов представил квадрант Дж. Гадлея, описал метод на

блюдений с ним. [Прот. II. С. 418-419]
25 января. — Президент решил ввести звания членов-корреспондентов Петерб)фг-

ской академии наук, как ординарных, так и почетных. [Прот. II. С. 420]
29 марта. — А. Н. Гришов читал диссертацию «Об астрономии Тихо Браге»

(N. Comm. VIII. 1763). [Прот. //. С. 422-423]
8 МАЯ. — в присутствии герцога Курляндского состоялось публичное собрание.

М. В. Ломоносов доложил «Рассуждение о большей точности морского пути».
И. А. Браун зачитал речь об изменениях в земной атмосфере и их предсказани
ях. Врач императрицы П. Пуассонье благодарил за избрание и произнес речь о
болезнях, наиболее распространенных в северных странах. [Прот. II. С. 426]

18 июня. — Ф. У. Т. Эпинус предложил написать статью о свойствах турмалина.
[Прот. II. С. 429-430]

21 июня. — М. В. Ломоносов демонстрировал трубу, недавно изготовленную в
Англии, которую он использовал как ночезрительную. [Прот. II. С. 430]
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5 июля. — и. г. Кёльрейтер представил диссертацию «История рода морских зоо
фитов и кораллов» (N. Comm. VII. 1761). [Прот. II. С. 430-431]

15 ОКТЯБРЯ. — Л. Эйлер прислал Академии 10 работ: (N. Comm. VIII. 1763. Е. 271;
Е. 272; Е. 274; Е. 275; Е. 278; N. Comm. IX. 1764. Е. 281; Е. 282; Е. 284; N. Comm.
XI. 1767. Е. 323; N. Comm. XII. 1768. Е. 346). [Яро/п. 7/. С. 459]

20 декАБря. — И. А. Браун представил доклад «Об искусственном холоде, наблю
давшемся 14 декабря» (N. Comm. XI. 1767). [Прот. II. С. 442]

1760
14 янБАря. — М. в. Ломоносов демонстрировал список проделанных им экспери

ментов с искусственным охлаждением и замораживанием ртути. [Прот. II. С. 443]
21 фбВрАдя. — И. Э. Цейгер представил диссертацию «Об усовершенствовании

термометров» (N. Comm. IX. 1764). [Прот. II. С. 446]
8 МАЯ. — У. X. Сальхов передал «Химическое исследование воды реки Невы, про-

текаюшей через Петербург». [Прот. II. С. 450]
26 МАЯ. — Г. Ф. Миллер зачитал письма Н. Л. Лакайля, в которых говорилось о

предстоящих наблюдениях 26 мая 1761 г. прохождения Венеры подиску Солнца.
К письму приложено «Обращение к астрономам...» Ж. Н. Делиля, содержащее ин
струкции по наблюдению. К. Г. Разумовский распорядился о снаряжении двух рус
ских экспедиций: адъюнкта С. Я. Румовского—в Нерчинск, профессора Н. И. По
пова или А. Д. Красильникова — в Иркутск. [Прот. II. С. 451, 454, 458]

29 МАЯ. — Н. И. Попов представил наблюдения лунного затмения 18 мая 1760 г.
(совместно с А. Д. Красильниковым и Н. Г. Кургановым) (N. Comm. IX, 1764).
[Прот. II. С. 451]

30 МАЯ. — М. В. Ломоносов избран членом Шведской академии наук. [Летоп. Ло
моносова. С. 332]

7 АВгустА. — Предложен вопрос на премию 1760 г. —  о преломлении света в раз
личных телах, но так как прислана одна диссертация без новых экспериментов,
премию рещили не присуждать. [Прот. II. С. 452-454]

25, 28 АВгустА. — Предложены темы на премию: на 1761 г. — «Определить теорию
возмущений, которые испытывает комета при своем движении из-за притяжения
планет, и показать, насколько эта теория соответствует наблюдениям кометы
1759 г.» (премия присуждена А. К. Клеро); на 1762 г. — «Исследовать, насколько
несоверщенства оптических труб и микроскопов из-за различной преломляемости
лучей и из-за несферической формы стекол можно исправить или уменьшить ком
бинацией многих линз, а также подтвердить теорию практикой и проверить экспе
риментами» (премия присуждена С. Клингенштьерне). [Прот. II. С. 454-455]

6 сбнтяБря. — Публичное собрание. И. А. Браун произнес речь о замораживании
ртути (на немецком языке), М. В. Ломоносов — «Рассуждение о твердости и
жидкости тел» (на русском). [Прот. II. С. 455]

22 декАвря. — Г. Ф. Миллер объявил об утверждении президентом новых членов
АН: Р. И. Бошковича, Н. Дзанотти, В. Рикати, П. В. Варгентина, Э. Понтоппи-
дана, И. Г. Теске, М. Рената и Г. С. Реймаруса. [Прот. II. С. 461]

1761
14 ЯНВАРЯ. — Н. и. Попов, Ф. А. Охтенский, А. И. Колотошин, С. Я. Румовский и

Г. А. Павинский выехали из Петербурга в Иркутск и Нерчинск для наблюдения
прохождения Венеры подиску Солнца. [Попов. С. 68]
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Два листа из журнала наблюдений Н. И. Попова
прохождения Венеры по диску Солнца в Иркутске за 26 мая 1761 г.

Г
, . лЛЛ -● . (●●? *‘ л(●

9 февраля. — Представлен Ж. Шапп дЮтерош, присланный Парижской акаде
мией для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца в Тобольске.
[Прот. II. С. 463]

26 МАЯ. — Наблюдали прохождение Венеры по диску Солнца: А. Д. Красильни
ков, Н. Г. Курганов, М. В. Ломоносов и И. А. Браун — в Петербурге; Ж. Шапп
д’Отерош — в Тобольске; Н. И. Попов, Ф. А. Охтенский и М. Татаринов — в
Иркутске; С. Я. Румовский — в Селенгинске. В результате Ломоносов открыл
атмосферу Венеры, а Попов, Красильников, Курганов, Румовский и Шапп —
измерили параллакс Солнца. [Попов. С. 72-84, 90-91]

20, 31 АвгустА. — Зачитаны письма с наблюдениями прохождения Венеры: П. Фри-
зи (Болонья), Н. Дзанотти (Вена), И. Ф. Бука (Кёнигсберг), П. В. Варгентина
(Швеция), Ж. Шаппа и Ф. И. Соймонова (Тобольск), Л. Эйлера (разные мате
риалы), И. А. Брауна. [Прот. II. С. 470-471]

1762
7 января. — И. Э. Цейгер читал диссертацию «О двойном солнечном микроскопе,

аппарате, приспособленном для изучения темных объектов» (N. Comm. X. 1766).
[Прот. II. С. 478]

25 февраля. — Решено перевести на латынь наблюдения А. Д. Красильникова и
Н. Г. Курганова прохождения Венеры по диску Солнца 26 мая 1761 г., написан
ные по-русски. [Прот. II. С. 480-481]
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26 Апреля. — С. Я. Румовский представил краткое изложение своих наблюдений
прохождения Венеры по диску Солнца в Селенгинске  в 1761 г. [Прот. II. С. 482]

20 МАЯ, 7 июня. — Н. И. Попов доложил «О наблюдениях прохождения Венеры
по диску Солнца в 1761 г. в Иркутске» и передал свои наблюдения: 1) «Астроно
мические наблюдения высоты звезд в меридиане для определения повышения
полюса в Иркутске, проведенные на большом квадранте в 1761 г.»; 2) «Продол
жение астрономического наблюдения с 23 июня по 15 ноября 1761 г. в Иркутске
и по дороге оттуда в Петербурп>; 3) «Журнал разным примечаниям, чиненным
на возвратном пути из Иркутска в Санкт-Петербург от 27 ноября 1761 г. по 8 мая
1762 г.». [Прот. II С. 483-48S]

2 сентяБря. — Получен приказ Канцелярии отправить студентов А. Я. Поленова
и И. И. Лепехина с адъюнктом А. П. Протасовым для обучения в Германию.
[Прот. II. С. 488]

23 сентяБря. — Публичное собрание. И. Г. Леман произнес речь об орографии,
т. е. науке о горах (Specimen Orographiae generalis. Sermo a. 1762). C. Я. Румов
ский произнес речь о наблюдениях прохождения Венеры по диску Солнца в Се
ленгинске (Изъяснение наблюдения,... явления Венеры в Солнце, в Селенгинске
учиненных, читанное в публичном собрании Имп. АН сентября 23 дня 1762 г.
N. Comm. XI. 1767.) [Прот. //. С. 484, 489]

1763
20 ЯНВАРЯ. — И. Г. Леман представил первую главу своей «Минералогии» с

10 таблицами. [Прот. II С. 494]
21 феврАЛЯ. — Н. И. Попов подалзаписку«Представлениеотом,почему нельзязакреп-

лять большой квадрант в стене астрономической башни Академии», фрот П. С. 495] ●
2 МАЯ. — Екатерина II подписала указ о пожаловании М. В. Ломоносова чином

статского советника и «вечною от службы отставкою  с половинным по смерть
его жалованием». Через 2 недели отставка была отменена. [Прот. II С. 500]

5 МАЯ. — И. Э. Цейгер демонстрировал два изготовленных им стекла (флинт и
глас) и призму, разлагающую белый свет в спектр. [Прот. //. С. 500-50J]

23 МАЯ. — Л, Эйлер прислал шесть диссертаций для «Комментариев» (N. Comm.
XI. 1767; XII. 1768; Е322,323,329,330,349,350). [Прот. //. С. 502]

2 июля. — Публичное собрание в присутствии Екатерины II и великого князя
Павла Петровича. Ф. У. Т. Эпинус читал речь «О пользе, получаемой от метео
рологических наблюдений»; И. Э. Цейгер — «Об объективе из двух стекол для
усовершенствования астрономических труб»; С. Я. Румовский — «Об истории
оптики» («Речь о начале и приращении оптики»). [Прот. //. С. 504]

15 сбнтяБря. — Канцелярия сообщила об основании в России Вольного экономи
ческого общества, которое должно способствовать развитию сельского хозяй
ства. [Прот. II. С. 507]

17 ДбКАБря. — М. В. Ломоносову пожалован чин статского советника. [Летоп. Ло
моносова. С. 397]

21 декАБря. — Н. И. Попов передал новое изложение своих астрономических на
блюдений в Сибири в 1761 г. Работа отдана на рецензию Ф. У. Т. Эпинусу и
С. Я. Румовскому. [Прот. II С. 509]

25 ДбКАБря. — Прочитав «Известие о сочиняемой российской минералогии»
М. В. Ломоносова, Екатерина II распорядилась доставить к ученому образцы
руд и сведений о них со всех заводов России. [Летоп. Ломоносова. С. 398]

4 ВИЕТ№1
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Посещение М. В. Ломоносова Екатериной II
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1764
9 янвАря. — с. к. Котельников представил «Учение геодезическое» на русском

языке. Решено издать книгу («Молодой геодет, или Первыя основания геоде
зии». СПб., 1766). [Прот. II. С. 510]

17 МАЯ. — г. Ф. Миллер представил письма от иезуитов в Пекине: А. Халлерштей-
на, Бенуа с астрономическими наблюдениями Дольера прохождения Венеры по
диску Солнца в 1761 г. [Прот. II. С. 516]

7 июня. — Екатерина II посетила дом М. В. Ломоносова. Он показал ей свои мозаич
ные работы, различные изобретенные им инструменты  и продемонстрировал не
которые физические эксперименты. При отъезде императрицы он вручил ей посвя
щенные стихи; «Геройство с кротостью, с премудростью щедроты...». 15 июня эти
стихи вместе с сообщением о посещении Екатериной II дома М. В. Ломоносова
были опубликованы в «Санкт-Петербургских ведомостях». [Прот. II. С. 518-520]

27 июля. — Заседание по поводу запроса Адмиралтейств-коллегии о том, каким
методом лучше определять долготы на море во время Северной экспедиции.
[Прот. II. С. 522]

8 ОКТЯБРЯ. — Из Адмиралтейств-коллегии в Академию присланы штурманы для
обучения практике астрономических наблюдений. М. В. Ломоносов предложил
поручить обучение штурманов Н. И. Попову и А. Д. Красильникову и закон
чить обучение к февралю 1765 г. [Прот. II. С. 525-530]

1765
7 янвАря. — Г. Ф. Миллер назначен главным надзирателем Московского воспита

тельного дома. Он переезжает в Москву, оставаясь членом АН. [Прот II
С. 530-531]

14 янвАря. — Из Сената прислан приказ о необходимости определения долгот
широт местРоссии, в которых заинтересована Военная коллегия. [Я/70/w. II. С. 531]

7 мАртА. — Зачитан приказ президента АН о назначении Я. Штелина конференц
секретарем. [Прот. II. С. 533]

И Апреля. — И. Г. Леман представил диссертацию «Описание ископаемых Ста
рой Руссы (N. Comm. XII. 1768). [Прот. II. С. 535-536, 542]

18 ОКТЯБРЯ. — И. А. Браун представил метеорологические наблюдения за 1764 г.
(N. Comm. XIV. 1770) и календарь на 1766 г. [Прот. II. С. 549-550]

19 декАБря. — Л. Эйлер прислал 9 работ для «Комментариев» (6 из них были напе
чатаны): Е. 345-348 (N. Comm. XII. 1768), Е. 430 (N. Comm. XVII. 1773), Е. 368;
Е. 369 (N. Comm. XIII. 1769). Не были опубликованы: 1) О рядах, общие члены
которых выражаются в непрерывных дробях; 2) Об отношении всякого рода
чисел к сумме их делителей. [Прот. II. С. 555]

1766
20 мАртА. — Адъюнкт я. Ф. Шмидт доложил об окончании работы над картами:

Средней России; о-ва Эзель с соседними островами; Белого моря с прибрежными
губерниями; Выборгской губернии; Ярославской губернии. [Прот. II. С. 561]

4 АвгустА. — В Академию зачислены на службу Л. Эйлер и его сын И. А. Эйлер,
вернувшиеся из Берлина. [Прот. II. С. 566-567]

7 АВГУСТА. — Л. Эйлер представил свое сочинение по интегральному исчислению
(Institutionum calculi integralis volumen primum... Petropoli, 1768, E.342;...volumen
secundum..., Petropoli, 1769, E.366). [Прот. II. C. 567]

и
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1767
12, 19, 22, 29 янвАря, 5, 26 февраля. — И. Э. Фишер читал работу по истории Си

бири (Sibirische Geschichte. St.P. 1768; Сибирская история. СПб., 1774).
[Прот. II. С. 589-592]

9 февраля, 10 декавря. — И. А. Браун представил астрономические наблюдения
за 1766 г. (N. Comm. XIV. 1770). [Прот. II. С. 592, 627]

20 февраля. — Л. Эйлеру и С. Я. Румовскому поручено руководство Географиче-
ским департаментом. [СПФЛ РАН. Ф. 3. On. 1.Д. 537. Л. 75]

26 февраля. — В Санкт-Петербург вернулись обучавшиеся в европейских универ
ситетах студенты И. И. Лепехин, А. Я. Поленов, И. Юдин, П. Б. Иноходцев.
[СПФА РАН. Ф. 3. Он. I. Д. 537. Л. 8бо6. ]

16 марта. — Екатерина II приказала организовать наблюдение прохождения Ве
неры по диску Солнца в 1769 г., избрать места наблюдения и подготовить на
блюдателей из моряков. [Прот. II. С. 595]

23, 26, 29 марта. — Выбраны пункты для наблюдений прохождения Венеры по
диску Солнца в 1769 г. [Прот. II. С. 595, 596, 599]

24 МАЯ. — Прибыл из Берлина К. Ф. Вольф, приглашенный на должность профес
сора анатомии и физиологии. [Прот. II. С. 605]

30 толя. — Прибыл из Берлина
П. С. Паллас, приглашенный на
место профессора естественной
истории. [СПФА РАН. Ф. 3. On. J.
Д. 537. Л. 2И]

1768
22 января. — Напечатан 1-й том
трактата Л. Эйлера по интеграль
ному исчислению (Institutioniim
calculi integralis.. . Petropoli, 1768;
E342). [СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 3J0. Л. 166]
12 марта, 25 июня. —
Напечатаны 1-й и 2-й тт. «Писем к
немецкой принцессе» Л. Эйлера в
переводе С. Я. Румовского (СПб.,
1768). [СПФА РАН. Ф. 3. On. !.
Д.ЗИ.Л. 121; Д. 312. Л. 178]
17марта. — Н. И. Попов начал
обучение теоретической астроно
мии штурманов из Адмиралтейств-
коллегии. [СПФА РАН. Ф. 3. On. I.
Д. 311. Л. 7-7об.]
21 марта, 11, 28 апреля, 16 июня,
1 сентявря. —
К. Ф. Вольф изложил две части своей
работы о формировании внутрен
них органов (N. Comm. XII. 1768).
[Прот. II. С. 634, 635. 637, 643, 650]

Фредерика Шарлотта Леопольдина, принцесса
Прусская и маркграфиня фон Шведт, ученица
Л. Эйлера, которой он посвятил свою книгу «Пись
ма к немецкой принцессе». Портрет работы неиз
вестного художника. Первая половина XVIH в.
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II лвгустл. — Зачитано
письмо С. Г. Гмелина
из Твери от 2 августа,
сообщающее об от
крытии нм на Валдай
ской возвышенности
каменных углей, соля
ных и серных источни
ков. Принято решение
образцы отослать в
Берг-коллегию на ис
следование. [Прот. и.
С. 647-648]

11, 18 ЛВГуСТА. —
и. Э. Фишер сообщил о
завершении издания его вй?*я
«Сибирской истории».
[Прот II. С. 648-649]

22, 25 лкгустл. —
Рассматривали гра
вюры к 3 т. «Flora Si-
birica» И. Г. Гмелина.
И, Гертиеру поручено
проверить соответст
вие гравюр тексту.
[Прот. II. С 649-650]

I, 5 сентякря. —
И. Г. Ловиц проде
монстрировал на
карте России и Евро
пы места, в 1соторых
23 мая (3 июня) 1769 г.
будут проводиться
наблюдения прохож
дения Венеры по
диску Солнца. [Прот. II. С. 650-651]

7 октяБря. — Л. Эйлер сообщил Д. Бернулли, что он  с помощью В. Л. Крафта за
кончил работу над «Диоптрикой» (PelropoM. 1769, 1771; £367,368,404) и начал
работать над «Теорией Луны» (Pelropoli, 1772; Ленинград, 1934; Е418). [Пере
писка Л. 3inepa. № 149]

● » *●>*
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Луиза Генриетта Вильгельмына фон Анга1ьт-Дессау —
младшая сестра-принцесса, учившаяся у Л. Эйлера.

1769
16, 19, 26 янвдря. — Рассмотрели и утвердили инструкцию для наблюдателей

прохождения Венеры по диску Солнца. [Прот. II. С. 663-664]
14 Августа. — Географический департамент представил карту сописанием, на ко

торой были отмечены новые острова, открытые между Камчаткой и Северной
Америкой. [Прот. II. С. 697]

18 СЕНТЯБРЯ. — И. А. Эйлер сообщил, что напечатаны все российские наблюдения
прохождения Венеры по диску Солнца в 1769 г. (N. Comm. XIV. 1770), и книга
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отправлена в академии Лондона, Берлина, Копенгагена, Гёттингена, Мюнхена по
четным членам АН и всем, кто прислал свои наблюдения. [Прот. II. С. 702-703]

23 нояБря. — А. И. Лексель передал извлечение из вычислений орбиты кометы,
появившейся в 1769 г. (N. Comm. XVI. 1772). [Прот. II. С. 717]

1770
10 мля. — В Библиотеку АН передан подлинник «Наказа», написанного Екатери

ной II для членов Законодательной комиссии. [СПФА РАН. Ф. 3. On. I. Д. 541.
Л. 12боб.]

11 июня. — Представлена часть дневника путешествий И. И. Лепехина, предна
значенного для печати (Дневные записки путешествия по различным провинци
ям Российского государства. Ч. 1. СПб., 1771). [Прот. II. С. 749]

13 дбКАБря. — Л. Эйлер сообщил, что с помощью А. И. Лекселя он обработал все на
блюдения прохождения Венеры по Солнцу в 1769 г. и определил из них параллакс
Солнца. Он сообщил также о разработанной им новой теории Луны и желании руко
водить составлением точных лунных таблиц. В. Л. Крафт согласился принять учас
тие в этой работе совместно с Лекселем. [СПФА РАН. Ф. 1. On. 1.Д. 21. Л. ЮЗ-ЮЗоб. ]

1771
10,14 янвдря. — Представлены 13 сочинений Л. Эйлера (N. Comm. XV. 1771; XV.

1772; XVII. 1773; Е. 405-408,410-411,420,433,501). [Прот. Ш. С. 2, 3, 10]
10 янвдря. — А. И. Лексель представил работу о критериях интегрируемости фор

мул (N. Comm. XV. 1771). [Прот. Ill С. 2]
8 Апреля. — Состоялись выборы в действительные члены Академии. И. А. Гиль-

денштедтбыл избран профессором по натуральной истории, В. Л. Крафт— по
экспериментальной физике, А. И. Лексель и А. П. Протасов — по астрономии,
И. И. Лепехин — по естественной истории. [Прот. Ш. С. II-I2]

30 МАЯ. — Назначен новый директор АН — А. А. Ржевский. [СПФА РАН. Ф. 3.
On. 1.Д. 542. Л. 158-159]

4, 8 июля. — Представлены рапорты, присланные И. А. Гильденштедтом из Киз
ляра, с описанием целебных и нефтяных источников по реке Терек. [Прот. III.
С. 23-24]

14 ОКТЯБРЯ. — и. А. Лексель читал работу о параллаксе Солнца, выведенном из
прохождения Венеры подиску Солнца (N. Comm. XVI. 1772). [Прот. III. С. 35]

16,19, 23 декАБря. — Экспедиции АН, работавтие в 1771 г.: И. А. Гильденштед-
та — в Астраханском крае и на Кавказе; С. Г. Гмелина — в Астраханском крае,
на Кавказе и в Персии; И. И. Исленьева — в Якутске и юго-западной части Ев
ропейской России; П. Б. Иноходцева и И. Г. Ловица—на юго-востоке Европей
ской России; В. Л. Крафта — в Оренбурге; Э. Г. Лаксмана — в Молдавии и Ва
лахии; И. И. Лепехина — на Волге, Урале, севере Европейской России;
П. С. Палласа — в Оренбургском крае и Сибири; П. И. Рычкова — в районе рек
Камы и Малого Черемщана, в части Западной Сибири  и Киргиз-Кайсакских
степях; И. П. Фалька—в Астраханском и Оренбургском краях. Западной Сиби
ри, Южном Урале, Казани; X. Эйлера — в Орске. [Материалы для истории эк
спедиций АН в XVIII и XIX вв. М.-Л., 1940. С. 95-115]

1772
16 мАртд. — Г. Ф. Миллер прочел сочинение «О народах издревле в России оби

тавших» (СПб., 1773,1788). [Прот. III С. 51-52]
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18 мая. — Л. Эйлер представил 13 своих сочинений, спасенных во время пожара и
приведенных в порядок (N. Comm. XVII. 1773; XVIII. 1774; Opuscula analytica.
Т. 1. 1783; Opera postuma.T. 2. 1862; E. 431,432,444,448-450,492,551-555, 832).
[Прот. III. C. 57-58]

8 нюня. — Зачитано письмо Ж. Ж. Ф. Лаланда из Парижа с сообщением сведений
о вычисленных им элементах кометы 1772 г. [Прот. III. С. 59]

22 ОКТЯБРЯ. — Принято решение для облегчения пользования новыми лунными
таблицами Л. Эйлера (Е. 418) присоединить к ним раздел таблиц Т. Майера и
солнечные таблицы Н. Л. Лакайля. [Прот. Ш. С. 71]

1773
15 февраля. — Зачитано письмо К. Г. Мура из Нюрнберга со списком рукописей

И. Кеплера, которые продаются во Франкфурте-на-Майне. Академия обсудила
этот вопрос и признала научную ценность рукописей. Императрица приобрела
для Академии все рукописи Кеплера. [Прот. III. С. Юб]

25 октября. — Граф В. Г. Орлов назначен новым директором Академии. [Прот. III.
С. 104]

4 нояБря. — Ш. Г. Мессье сообщил об открытии новой кометы, которую он на
блюдал 13 октября между созвездиями Льва и Секстанта. [Прот. III. С. 105]

1774
10,14 февраля. — И. А. Лексель прочел статью «Сравнение теории Луны Л. Эйлера

и новых таблиц знаменитого Т. Майера» (N. Comm. XVIII. Ml А).[Прот. Ш. С. 116]
12 мая. — Л. Эйлер представил описание ахроматических телескопов. Решено на

печатать его в XVIII т. «Новых комментариев». [Прот. III. С. 128]
16 МАЯ. — По приказу императрицы решено вернуть в Петербург из экспедиций

всех академиков. [Прот. III. С. 129]
2 июня. — Куратор Московского университета И. И. Мелиссино просит Акаде

мию прислать для обсерватории Университета часть своих инструментов. Ре
шено помочь. [Прот. III. С. 132,133]

14 нояБря. — Прочитаны письма Рентеля из Астрахани с сообщением о гибели
И. Г. Ловица и печальной судьбе студентов покойного С. Г. Гмелина. [Прот III. С. 160]

17 ноября, 1 декабря. — И. А. Эйлер напомнил о приближающемся 50-летии Ака
демии наук. 2/13 ноября 1775 г. исполняется 50 лет с начала обычных заседаний
Конференции. Первое публичное собрание состоялось 27 декабря 1725 г. (7 ян
варя 1726 г.). Следовательно, 50 лет исполнится 27 декабря 1775 г. ст. ст. Второе
торжественное заседание, где присутствовала Екатерина I, состоялось 1/12 ав
густа 1726 г. [Прот. III. С. 164]

1775
8 нюня. — Я. Штелин зачитал подготовленный им проект празднования юбилея

Академии наук 27 декабря 1775 г. Л.Эйлер предложил отложить празднование
юбилея Академии на 1 августа 1776 г., когда двор вернется в Санкт-Петербург,
и торжественное заседание пройдет с большим блеском. [Прот. III. С. 186,187]

1776
19 декабря. — Директор С. Г. Домашнев осмотрел Конференц-зал и приготовле

ния к празднованию юбилея Академии, утвердил его программу, предложен
ную академиками. [Прот. III. С. 271]
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Медаль (жетон) в честь 50-летия Академии наук

29 ДбкдБря. — Торжественное юбилейное заседание в честь 50-летия Петербург
ской академии наук, в присутствии Екатерины II со свитой. Открыл заседание
конференц-секретарь И. А. Эйлер обращением к императрице. Произнес речь
С. Г. Домашнее. Прочитал статью И. А. Гильденштедт. Объявлено о присужде
нии премии 1776 г. — за объяснение кроветворения  — П. Тувенелю. С. Я. Ру-
мовский зачитал проект «Географии России». Секретарь провозгласил почет
ным членом АН прусского короля. Имена других почетных членов объявил ди
ректор. Он же представил «Генеральную карту России» и медали по случаю
юбилея Академии. [Прот. III. С. 277, 278-282]
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списке, составленномЕ. — Обозначение работ Л. Эйлера в библиографическом
Г.Энестремом.

Comm. — Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae
трудов PAH, издававшихся c 1728 no 1751 гг.

N. Comm. — Novi Commentarii Academiae scientiarum ~

е

Академией науке 1750 по 1776 гг.
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название научного журнала, издававшегося
Opera postuma. — Обозначение посмертно изданных трудов Л. Эйлера из библио
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