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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

ИСТОРИК НАУКИ  
ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ СОБОЛЕВ

Предлагаемая читателю книга представляет собой сборник статей, посвя-
щённых различным аспектам истории Санкт-Петербургской академии наук 
на протяжении трёх веков её существования. Автор сборника — доктор исто-
рических наук Владимир Семёнович Соболев — является известным специали-
стом в области истории отечественной науки. Его авторитет признан как рос-
сийским научным сообществом, так и за рубежом. Исследования Владимира 
Семёновича отличают высокий профессионализм и уровень исследователь-
ской культуры, опора на обширный архивный материал, критическое отноше-
ние к источникам, характерное для классической историко-научной школы. 

Творческая биография Владимира Семёновича насыщена неожиданными 
поворотами. Он родился 6 декабря 1948 года в учительской семье. Детство 
и юность Владимира Семёновича прошли в Костроме. Мать будущего учё-
ного Наталья Сергеевна Соболева работала учителем русского языка и лите-
ратуры и сумела привить сыну интерес к гуманитарным наукам. Она помогла 
Владимиру Семёновичу определиться с будущей профессией, и после оконча-
ния средней школы № 7 в Костроме в 1966 году он поступил на дневное отде-
ление факультета историко-архивоведения Московского государственного 
историко-архивного института. Интерес к институциональной истории сфор-
мировался у Владимира Семёновича в годы обучения на кафедрах источнико-
ведения и истории государственных учреждений под влиянием выдающихся 
учёных С.О. Шмидта и Н.П. Ерошкина. Дипломным руководителем начина-
ющего историка стала Татьяна Петровна Коржихина, специалист по исто-
рии советских органов государственной власти и общественных организа-
ций. Под её руководством Владимир Семёнович работал над своим первым 
серьёзным исследованием — дипломной работой на тему «Территориально-
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милиционная система комплектования Красной Армии. 1922–1932 гг.». С учи-
телями у Владимира Семёновича сложились тёплые, доверительные отноше-
ния, тесное научное и личное общение. Учёный до сих пор с благодарностью 
вспоминает, как искренне они делились со своими студентами знаниями 
и навыками, воспитывали уважение к истории. 

После успешного окончания института в 1971 году молодого специалиста 
распределили в родную Кострому, где с 1 августа он приступил к работе старшим 
методистом в Костромском областном архиве. Далее последовала действитель-
ная служба в Советской армии. Владимир Семёнович получил военную специ-
альность в школе младших военных авиационных специалистов в г. Могилев-
Подольский Винницкой области УССР, а после служил в Гвардейском полку 
авиамехаником по вооружению самолётов. В январе 1973 года, после демоби-
лизации из армии, В.С. Соболев поступил на службы в органы МВД СССР, где 
занимался профилактикой правонарушений. Но тяга к научной работе сохра-
нилась, и вечера после службы лейтенант милиции часто проводил в читаль-
ном зале Областного архива, где изучал документы по истории Костромского 
края. По результатам этих исследований Владимир Семёнович публиковал 
статьи на краеведческую тематику и в скором времени получил известность 
как историк-краевед. В 1975 году ему предложили работу в качестве дирек-
тора Государственного архива Костромской области, и тогда, историк-архи-
вист по специальности, Владимир Семёнович сделал окончательный выбор 
в пользу занятий наукой. 

Будучи директором областного архива, в 1977 году В.С. Соболев вернулся 
в родные стены Московского историко-архивного института, уже в качестве 
заочного аспиранта. Автор классических трудов по истории государственных 
учреждений Николай Петрович Ерошкин стал его научным руководителем 
и предложил подготовить кандидатскую диссертацию на тему «Советы Верхнего 
Поволжья в период Гражданской войны и восстановления народного хозяйства 
1917–1925 гг.». Следующие четыре года стали для Владимира Семёновича перио-
дом насыщенной исследовательской работы. Сейчас он с ностальгией вспо-
минает, как приходилось буквально ночевать в зданиях архивов Ивановской 
и Ярославской области, куда он ездил собирать материалы для диссертации. 
Научные занятия приходилось совмещать с большой административно-хо-
зяйственной и организационной работой. В 1979 году решением партийных 
и советских органов В.С. Соболев был назначен на новую ответственную долж-
ность генерального директора Объединения музеев Костромской области. В его 
ведении оказалось большое музейное хозяйство: Головной музей, находив-
шийся в архитектурном комплексе Ипатьевского монастыря, и 12 краеведче-
ских музеев, расположенных в разных районах Костромской области. Несмотря 
на большую административную нагрузку, в мае 1981 года, сразу по окончании 
аспирантуры, Владимир Семёнович успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию. В последующие годы он продолжал вести активную научную работу, пуб-
ликовал статьи и выступал на конференциях, поддерживал связь с педагогами 
и выпускниками Московского историко-архивного института. 
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Следующий поворот в жизни В.С. Соболева произошёл в 1986 году, когда 
его кандидатура была утверждена на должность директора Ленинградского 
отделения Архива Академии наук СССР (с 1992 года — СПбФ АРАН). 
Переезд в Ленинград оказался спонтанным, и первые месяцы новому дирек-
тору пришлось проживать в академическом общежитии аспирантов. Новое 
место работы, конечно, повлияло на сферу научных интересов Владимира 
Семёновича. Он получил доступ к уникальным архивным фондам докумен-
тов по истории российской культуры и науки и погрузился в изучение самых 
разнообразных историко-научных проблем. За 15 лет руководства академиче-
ским архивом В.С. Соболев выявил и ввёл в научный оборот большой объём 
новых документальных материалов по истории российской науки, а также 
делал всё возможное, чтобы обеспечить доступ к архивным источникам всем 
заинтересованным исследователям. По результатам изучения академической 
истории Владимир Семёнович опубликовал несколько десятков научных ста-
тей и монографию1. Собранные в архиве материалы легли в основу доктор-
ской диссертации «Деятельность Российской Академии наук по сохранению 
национального культурного и научного наследия в переломную эпоху разви-
тия России. 1890–1930 гг.», которую В.С. Соболев защитил в 1995 году в дис-
сертационном совете Санкт-Петербургского института истории РАН. По мате-
риалам диссертации в 1999 года вышла ещё одна книга2.

В 2001 году опытному руководителю пришлось решать новую сложную 
жизненную задачу. В.С. Соболев был назначен директором Российского госу-
дарственного архива Военно-Морского флота, и ему было поручено строи-
тельство нового здания архива. На протяжении нескольких лет Владимир 
Семёнович выполнял обязанности заказчика, ему приходилось вникать во все 
тонкости разработки строительной и технической документации, взаимо-
действия с подрядчиками, прохождения государственных экспертиз и др. 
После окончания строительства отдельной сложной задачей стала организа-
ция перевозки документов в новые фондохранилища. За годы работы в РГА 
ВМФ В.С. Соболев проявил незаурядный талант организатора. Вместе с тем 
он находил время для занятий научными исследованиями как историк-архи-
вист. В это время Владимир Семёнович активно изучал архивные материалы 
по истории российского флота, публиковал работы на эту тему и в 2007 году 
обобщил их в монографии3. 

Новый этап в биографии учёного начался в 2008 году, когда после завер-
шения трудовой деятельности в РГА ВМФ он пришёл на работу в Санкт-
Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН. 
В.С. Соболев был принят на должность ведущего научного сотрудника в Сектор 
истории Академии наук и научных учреждений, который на тот момент 

1 Соболев В.С. Августейший президент: великий князь Константин Константинович 
во главе Императорской Академии наук (1889–1915). СПб.: Искусство-СПБ, 1993.

2 Соболев В.С. Для будущего России. (Деятельность Академии наук по сохранению 
национального культурного и научного наследия, 1890–1930 гг.). СПб.: Наука, 1999.

3 Соболев В.С. На полярных морях и на южных… Записки историка-архивиста. 
СПб.: РГА ВМФ, 2007.
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возглавляла д.и.н. Г.И. Смагина. Владимир Семёнович сразу же включился 
в крупные секторальные проекты. С 2010 по 2012 год сотрудниками сек-
тора велась работа по подготовке 2-го издания Полного собрания сочине-
ний М.В. Ломоносова, в которой он принял активное участие. В.С. Соболев 
стал ответственным редактором X тома, в который вошли служебные доку-
менты и письма М.В. Ломоносова за 1734–1765 годы4 Работая над плано-
вой темой сектора, Владимир Семёнович подготовил главы для коллектив-
ных монографий, посвящённых различным аспектам социальной истории 
Академии наук — «Академия наук в истории российской культуры» (СПб., 
2010), «Комиссии Академии наук в XVIII–XX вв.» (СПб., 2013), «Академия 
наук в контексте историко-научных исследований в XVIII — первой половине 
XX в.» (СПб., 2016) и др. В принадлежащих его перу разделах нашёл отраже-
ние богатый опыт, накопленный за годы работы с документами фондов ака-
демического архива. 

Параллельно с большими коллективными проектами учёный продолжал 
индивидуальную работу над интересовавшей его историко-научной проблема-
тикой. Период работы в Санкт-Петербургском филиале ИИЕТ, когда Владимир 
Семёнович получил возможность посвятить себя исключительно исследова-
тельскому труду, оказался самым плодотворным с точки зрения его публика-
ционной активности. Ежегодно автор выпускал по 7–8 статей, а в 2012 году 
вышла ещё одна монография, посвящённая роли Академии наук в обще-
ственной и культурной жизни России в 1880–1930-е годы.5 В книге Владимир 
Семёнович исследовал традиционные формы академической деятельности, 
такие как издательская работа, участие в сохранении памятников истории 
и культуры, пропаганда научных знаний, организация краеведческого дви-
жения, и проследил их эволюцию в разных социальных контекстах. Другим 
интересовавшим историка направлением стал процесс развития норматив-
но-правовой базы деятельности президентов Академии наук в дореволюци-
онный период. В.С. Соболев собрал и проанализировал интересный материал 
о практиках исполнения основных нормативно-правовых документов, регу-
лировавших деятельность Академии. Результаты исследований также обоб-
щены в монографии6.

С 2015 по 2019 год Владимир Семёнович возглавлял Сектор истории 
Академии наук и научных учреждений. В этот сложный для всех академиче-
ских институтов период ему удалось не только сохранить научный коллектив, 
но и определить новые направления исследований. В этот период началось 
плодотворное сотрудничество В.С. Соболева и Е.Ф. Синельниковой, которая 

4 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. 2-е изд., испр. и доп. Т. 10. Служебные документы. 
Письма. 1734–1765 / Гл. ред. Ю.С. Осипов; науч. ред. В.С. Соболев (отв. ред.), 
П.В. Ильин, Э.П. Карпеев, Г.И. Смагина, В.Г. Смирнов, И.Б. Соколова и Д.А. Щеглов. 
СПб.: Наука, 2012. 767 с.

5 Соболев В.С. «Нести священное бремя прошедшего…»: Российская Академия наук 
и национальное культурное наследие. 1880–1930. СПб.: Нестор-История, 2012.

6 Соболев В.С. Во главе первого учёного общества империи: нормативно-правовые 
основы деятельности президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб.: Нестор-История, 2015.
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является его соавтором в многочисленных исследованиях и публикациях, 
посвящённых истории академической науки первой трети XX века. Ценным 
результатом работы этого творческого коллектива стала монография, посвя-
щённая истории Санкт-Петербургского философского общества, где на кон-
кретном документальном материале авторы показали динамику взаимоот-
ношений научных организаций с государственной властью, процесс инсти-
туционализации философии России, роль и значение философских знаний 
в формировании научно-образовательного пространства страны7. 

С 2019 года В.С. Соболев работает в Секторе истории Академии наук 
в должности главного научного сотрудника. На сегодняшний день перечень 
его публикаций, зарегистрированных в системе РИНЦ, включает более 170 
работ и постоянно пополняется. Основные направления исследований, кото-
рые занимают автора, — это разнообразные аспекты взаимоотношений госу-
дарственной власти и академической науки, вопросы обеспечения сохранно-
сти памятников истории и культуры, проблемы сохранения и эволюции тра-
диций в сфере отечественной науки и культуры. Владимир Семёнович ещё 
полон новых интересных идей и творческих планов. 

В первый том сборника записок В.С. Соболева вошло 50 статей, в основу 
которых положены архивные материалы, исследованные автором за годы 
работы в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Некоторые статьи ранее 
были опубликованы в научных журналах, сборниках статей, материалах кон-
ференций. Многие из этих изданий имели малые тиражи и сегодня трудно-
доступны для исследователей. Нам представляется важным для понимания 
логики научного исследования, его результатов и перспектив собрать статьи 
В.С. Соболева, посвящённые истории Академии наук, воедино. Книга состоит 
из четырёх разделов. Статьи расположены в хронологической последователь-
ности и охватывают три века академической истории. Полагаем, что сборник 
может вызвать интерес как у специалистов, так и у широкого круга читате-
лей, интересующихся историей российской науки и культуры.

Заведующий Сектором истории Академии наук  
и научных учреждений СПбФ ИИЕТ РАН,  

к.и.н. А.Ю. Скрыдлов

7 Синельникова Е.Ф., Соболев В.С. Санкт-Петербургское философское общество 
(1897–1923). СПб.: Дмитрий Буланин, 2020.

http://ihst.nw.ru/i/u/sobolev/


ОТ АВТОРА

…Под сенью мирною Минервиной эгиды
Сокрыт другой отец второй «Тилемахиды»…

А.С. Пушкин. 
«К другу стихотворцу». 1814 год. 

В далёком 1986 году моя профессия историка-архивиста привела меня 
в стены Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук. 
Архив этот считается ровесником нашей Академии наук, и его документаль-
ные фонды являются главной источниковой основой истории отечествен-
ной науки.

За годы работы в архиве мне посчастливилось изучать самые разнообраз-
ные по своему характеру и содержанию документальные материалы по исто-
рии российской науки и культуры. На основе этой исследовательской работы 
и были подготовлены настоящие «Записки историка науки». Побудительные 
мотивы этой деятельности были разные: это поиски и находки в архивных 
фондах; подготовка докладов на конференции; участие в научных проектах; 
а подчас просто желание реализовать свои научные интересы.

В книгу вошло 50 записок-статей по данной тематике, систематизиро-
ванных по хронологическому признаку. В I раздел «И в просвещении стать 
с веком наравне» вошли записки по истории науки в XVIII веке. II раздел 
«Расширять пределы знаний человеческих» составляют статьи из истории 
XIX века. В основу III раздела «Путём научного прогресса» положены записки 
по истории первой трети века XX. IV раздел объединил несколько статей 
обобщающего характера.

Все материалы собраны в книгу по единому предметно-тематическому 
принципу. Кроме того, их объединяет и то важное обстоятельство, что записки 
являются результатом изучения архивных источников, ранее не вводившихся 
в научный оборот.

На основе богатого фактического материала, представленного в книге, 
показаны роль и место науки в развитии России; даются конкретные сведе-
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ния о её вкладе в экономику, культуру, образование и просвещение; отражена 
история её взаимоотношений с государственной властью.

На протяжении трёх столетий наука всегда являлась важной составляю-
щей российской государственности, значимым фактором прогресса. Поэтому 
углублённое изучение её истории, на наш взгляд, важно и актуально.

Надеюсь, что записки станут скромной вехой в дальнейшем развитии 
истории отечественной науки и культуры и вкладом в празднование 300-лет-
него юбилея Российской академии наук.

Главный научный сотрудник  
Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ РАН,

д.и.н. В.С. Соболев


