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Материалы дневников С. И. Вавилова 
являются уникальными документами 
исторического значения, дающими 
возможность проникнуть во внутрен-
ний мир выдающегося мыслителя, 
крупного ученого и организатора от-
ечественной науки.

Дневник 1909 г. создавался в пе-
риод окончания коммерческого учи-
лища и поступления в Московский 
университет. Вавилов знакомится 
здесь с рядом выдающихся ученых, 
с постановкой научной работы. Не-
пререкаемым авторитетом для него 
стал крупнейший отечественный 
физик П. Н. Лебедев, в лаборатории 

которого началась научная деятель-
ность будущего ученого. Дневники 
1910–1914 гг. содержат интересные 
материалы о жизни студента Вавило- 
ва, московском студенчестве, важных 
общественных событиях, о литерату-
ре, живописи, музыке, в частности, 
в связи с поездками в европейские 
страны и, особенно, в Италию. В 1914– 
1916 гг. Вавилов –  участник Первой 
мировой войны. Его свидетельства 
представляют чрезвычайный интерес 
для истории нашей страны.

В книгу включены все рисунки из 
дневников 1909–1916 гг.

Вавилов Сергей Иванович. Дневники, 1909–1951: в 2 кн. / Сост. В. В. Ва-
вилова, ред.-сост. Ю. И. Кривоносов, отв. ред. В. М. Орел. М.: Наука, 2012 
(Научное наследство. Т. 35: в. 2 кн.). ISBN 978-5-02-037639-7. Кн. 1: 1909–
1916. М.: Наука, 2016. 655 с. ISBN 978-5-02-039172-7

Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII –  
первой половине XX в.: исторические очерки / Ред.-сост. Г. И. Смагина, 
отв. ред. Ю. М. Батурин. СПб.: Росток, 2016. 701 с. ISBN 978-5-94668-187-2

Эта коллективная монография по-
священа комплексному изучению 
историко-научных исследований 
в Академии наук в XVIII –  первой по-
ловине XX в. На основе обширного 
архивного материала, большинство 
из которого впервые вводится в на-
учный оборот, представлен много-
плановый анализ процесса форми-
рования основных организационных 
форм и направлений историко-науч-
ных исследований в Академии наук 
в XVIII –  первой половине XX в. 
в области естественных, техниче-

ских и гуманитарных наук (в обла-
сти экономики и геофизики, истории 
и религиоведения, географии и кар-
тографии), экспедиционной и меж-
дународной деятельности, освещены 
вопросы организации и развития от-
дельных академических учреждений 
(Магнитной комиссии, Картографи-
ческого отдела Библиотеки РАН и др.) 
и другие стороны многообразной 
научной, научно-организационной 
и общественной деятельности, а так-
же рассмотрен вклад представите-
лей академической науки в развитие 
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Биографический очерк посвящен жиз-
ни и научной деятельности выдающе-
гося британского биохимика Марджо-
ри Стивенсон (1885–1948). В девяти 
главах книги подробно рассмотрены 
ее научные достижения, представлен-
ные в контексте социально-политиче-
ских проблем своего времени.

Стивенсон сыграла важную роль 
в развитии биохимии и молекуляр-
ной биологии. Она стала одним из 
первых биохимиков, использовавших 
микроорганизмы в качестве моделей 
для исследования клеточных биохи-
мических процессов и их регуляции. 
Ею был введен термин «химическая 
микробиология», впервые использо-
ванный в монографии «Бактериаль-

ный метаболизм», которая выходи-
ла с дополнениями и изменениями 
с 1930 по 1949 г. и в последний раз 
была издана в 1966 г. Стивенсон 
принимала активное участие в ста-
новлении и институционализации 
общей микробиологии как междис-
циплинарной области, объединив-
шей исследования различных форм 
микроорганизмов и разных уровней 
их организации.

В книге уделяется внимание роли 
Стивенсон как одной из первых жен-
щин-руководителей и организаторов 
науки, обладавшей огромным автори-
тетом в научном сообществе, а также 
ее многолетней борьбе со скрытой 
дискриминацией женщин в науке.

истории науки и техники (В. Г. Бого-
раза-Тана, К. М. Бэра, В. И. Вернад-
ского, Н. Ф. Дубровина, А. Н. Крыло-
ва, В. В. Латышева, Н. М. Маторина, 
М. А. Рыкачева, А. С. Фаминцына, 
Л. Я. Штернберга и др.).

Принципиально новым в истори-
ко-научных исследованиях Академии 
наук является изучение ее деятель-
ности по подготовке и обсуждению 
проектов уставов, составленных 
в XVIII–XIX вв. В качестве конкрет-
ных примеров применения основных 

положений уставов рассматриваются 
вопросы развития нормативно-пра-
вовой базы деятельности всех прези-
дентов академии в дореволюционной 
России и направлений администра-
тивной и научно-организационной 
работы одной из ключевых фигур 
в академии –  непременного секрета-
ря –  на примере деятельности акаде-
мика Н. Ф. Дубровина.

Книга посвящена памяти Влади-
мира Михайловича Орла –  директора 
ИИЕТ РАН в 1994–2004 гг.

ŠTRBÁŇOVÁ, S. Holding Hands with Bacteria: The Life and Work of Marjo-
ry Stephenson. Berlin; Heidelberg: Springer, 2016. XX, 145 p. (Springer Briefs 
in Molecular Science: History of Chemistry) ISBN 978-3-662-49734-0

История наук о Земле. Сб. статей. Вып. 5 / Ред.-сост. В. М. Савенкова, отв. 
ред. В. А. Снытко, В. А. Широкова. М., 2016. 166 с. ISBN 978-5-906521-03-3

Сборник подготовлен по материалам 
международного научного семинара 
«Традиции и идеи А. Ф. Миддендор-
фа и их развитие (к 200-летию со дня 
рождения)», состоявшегося в Мо-
скве 11–12 ноября 2015 г. В опубли-

кованных в сборнике статьях рас-
смотрен широкий круг вопросов, 
посвященных жизненному и научно-
му пути выдающегося ученого, пу-
тешественника, организатора науки, 
академика Александра Федоровича 
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Миддендорфа, его экспедиционной 
и исследовательской деятельности. 
Освещены вопросы историографии 
и современного изучения творческо-
го наследия ученого, а также разви-
тия и реализации его идей в XIX–

XXI вв. в различных областях наук 
о Земле, включая такие как эколо-
гия, мерзлотоведение, гидрология, 
зоология, геоморфология, гидрохи-
мия, биогеография, почвоведение и  
другие.

Российско-украинские связи в истории естествознания и техники. Вып. 3.  
М.: Астрель, 2016. 332 с. ISBN 978-5-904787-55-4

Сборник представляет собой серий-
ное издание, содержащее статьи по 
истории взаимодействия российских 
и украинских ученых в области есте-
ствознания, сельскохозяйственных 
и технических наук. Авторы публи-
каций на конкретных исторических 
примерах наглядно демонстрируют 
тесные многовековые связи, кото-
рые сложились между учеными Рос-

сии и Украины. Процессы развития 
конкретных отраслей науки и тех-
ники во многих статьях рассмотре-
ны в социокультурном контексте, 
что позволяет оценивать процессы 
институционализации науки с уче-
том экономических, политических 
и культурных аспектов.

Составила М. В. Шлеева




