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Если двадцатое столетие часто назы-
вали «веком физики», то XXI в. задол-
го до его начала стали называть «ве-
ком биологии». Это не могло не ска-
заться на лавинообразном росте числа 
журналов биологической, экологиче-
ской и медицинской тематики. По-
скольку данный процесс начался не 
вчера, то следующий этап очевиден – 
должны были появиться журналы, по-
священные истории биологии. Анг-
лоязычные журналы соответствующе-
го профиля широко известны,  а в 
2009 г. журнал по истории биологии – 
«Историко-биологические исследова-
ния» (ИБИ) – начал выходить и в Рос-
сии 1. 
                                                 

1 Колчинский Э. И. Историко-научное со-
общество в Ленинграде – Санкт-Петербурге в 
1950–2010 годы. СПб.: Нестор-История, 2013. 
С. 263. 

Летом нынешнего года ИБИ отме-
тил маленький юбилей – в свет вышел 
35-й номер журнала. 35 номеров – это 
уже небольшая история, и можно ог-
лянуться на пройденный путь. Жур-
нал «Историко-биологические иссле-
дования (Studies in the History of Biol-
ogy)» стал первым в России научным 
журналом со специализацией в облас-
ти истории биологии и других наук о 
жизни. Подобного издания среди оте-
чественных средств массовой инфор-
мации до 2009 г. не существовало, хо-
тя потребность в нем осознавалась 
многими биологами и историками 
науки. 

Идею издания специализированно-
го журнала в течение десятилетий вы-
нашивали ведущие сотрудники Ин-
ститута истории естествознании и тех-
ники. Среди них основатели петер-
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бургской школы историков биологии 
Б. Е. Райков (1880–1966) и К. М. За-
вадский (1910–1977), а также дирек-
тор ИИЕТ, член-корреспондент 
АН СССР С. Р. Микулинский (1919–
1991), заведующие сектором истории 
биологии головного московского  
ИИЕТа С. А. Соболь (1893–1960), 
Л. Я. Бляхер (1900–1987) и многие 
другие. В 1970-е гг. под руководством 
Завадского некоторое время издава-
лись периодические сборники «Исто-
рия и теория эволюционного уче-
ния» 2. Из структуры сборников вид-
но, что они построены по «журналь-
ному принципу», что, безусловно, 
свидетельствует о нереализованном 
желании Завадского издавать собст-
венный журнал – желании, воплотив-
шемся в жизнь лишь через 32 года по-
сле кончины Кирилла Михайловича. 
Тогда этот проект не мог быть осуще-
ствлен, так как отсутствовала необхо-
димая для его реализации поддержка в 
высших эшелонах партийно-государ-
ственной власти. 

В 2000-е гг. ученик Завадского и за-
ведующий тем же сектором Э. И. Кол-
чинский вернулся к идее издания жур-
нала, которое он рассматривал в том 
числе и как выполнение долга перед 
своими учителями. В инициативную 
группу по созданию нового журнала 
вместе с ним вошли сотрудник Зооло-
гического института РАН Л. Я. Боркин 
(заместитель главного редактора), со-
трудники СПбФ ИИЕТ РАН М. Б. Ко-
нашев (заместитель главного редакто-
ра) и А. И. Ермолаев (ответственный 
                                                 

2 Подробнее см.: Ермолаев А.  И. Библио-
графическое описание содержания сериальных 
изданий сектора истории эволюционной теории 
и экологии // Историко-биологические исследо-
вания (Studies in the History of Biology). 2013. 
Т. 5 № 4. С. 67–97. 

секретарь). Само же издание стало ре-
зультатом сотрудничества трех органи-
заций – ИИЕТ РАН, Санкт-Петербург-
ского союза ученых и издательства 
«Нестор-История».  

Основные решения были приняты 
весной 2008 г., была разработана кон-
цепция и выбрано заглавие. В знак 
преемственности журнал назван «Ис-
торико-биологические исследова-
ния» – это одно из заглавий, под кото-
рыми с 1955 по 1997 г. ИИЕТ 
АН СССР издавал непериодические 
сборники по истории биологии 3. Но 
целый год прошел, прежде чем жур-
нал был официально зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в 
сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия в ка-
честве средства массовой информа-
ции, это произошло 7 мая 2009 г. (сви-
детельство ПИ № ФС77-36185). 

Первый номер журнала вышел в 
свет в сентябре 2009 г. С начала 
2010 г. журнал вышел на регулярный 
режим работы, с тех пор ежегодно 
выходит по четыре номера (поквар-
тально).  С самого начала журнал яв-
ляется двуязычным – статьи публику-
ются либо на русском, либо на анг-
лийском языке, а заглавия и резюме – 
на обоих языках. 19 ноября 2009 г. 
журнал получил международный но-
мер ISSN 2076–8176. Со второго по-
лугодия 2010 г. журнал стал подпис-
ным (индекс 57386 в каталоге НТИ 
агентства «Роспечать»). В 2011 г. про-
изошло включение журнала в систему 
Российского индекса научного цити-
                                                 

3 Подробнее см.: Ермолаев А. И. Серия ис-
торико-биологических сборников Института 
истории естествознания и техники РАН, выхо-
дивших с 1955 по 1997 г. (полное библио-
графическое описание) // Там же. 2010. Т. 2. 
№ 2. С. 91–113. 
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рования (РИНЦ), а в 2015 г. – в Пере-
чень ВАК. В том же году ИБИ был за-
регистрирован в международной базе 
ERIH PLUS (European Reference Index 
for the Humanities and Socials 
Sciences).  

В последние годы редколлегия ста-
рается выполнить все формальные 
требования, необходимые для вхожде-
ния в базу Scopus. С 2018 г. каждая 
статья получает код DOI 4. 

За время существования журнала в 
нем были опубликованы 143 исследо-
вательских статьи и 329 других мате-
риалов. Подытожим эти данные в таб-
лице: 
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Общее число 
публикаций 

472 132 113 100 127 

В том числе  
на англий-
ском языке 

81 21 29 13 18 

Распределение по разделам: 
Исследова-
ния 

143 41 33 30 39 

Документы и 
публикации 

32 11 7 10 4 

Краткие со-
общения 

7 0 0 0 7 

Некрологи 
(Ad 
Memoriam) 

25 5 3 9 8 

Рецензии  94 26 23 23 22 
Хроника на-
учной жизни 

115 35 27 22 31 

В других раз-
делах 

56 14 20 6 16 

                                                 
4 Подробная информация о журнале, архив 

всех 35 номеров и правила для авторов дос-
тупны на сайте http://shb.nw.ru, а также на сай-
тах Киберленинка и eLibrary. 

По данным РИНЦ 5 статей проци-
тированы от 10 до 19 раз 5, 10 статей – 
от 7 до 9 раз, 33 статьи – от 4 до 6 раз. 
Двухлетний импакт-фактор журнала 
без самоцитирования в РИНЦ в 
2011 г. составлял незначительную 
цифру в 0,028, а к 2017 г. вырос до 
0,424. 

Статьи журнала охватывают весь 
тесно связанный с биологией комплекс 
медицинских 6 и сельскохозяйствен-
ных 7 наук, включая ветеринарию и аг-
робиологию, экологию и природополь-
зование, биогеографию и так далее. 
Фактически речь идет о совокупности 
наук, называемых на Западе «науки о 
жизни» (life sciences). На станицах ИБИ 
соседствуют статьи об истории аксолот-

                                                 
5 Среди самых цитируемых: Захаров-Гезе-
хус И. А. Попытки реабилитации лысенковщи-
ны (о публикациях П. Ф. Кононкова, Н. В. Ов-
чинникова, В. И. Пыженкова) // Историко-био-
логические исследования (Studies in the History 
of Biology). 2011. Т. 3. № 2. С. 124–129; Лоску-
това М. В. «Влияние лесов на обмеление рек 
есть только недоказанная ипотеза»: приклад-
ная наука и государственная политика по 
управлению лесным хозяйством Российской 
империи второй четверти XIX в. // Там же. 
2012. Т. 4. № 1. С. 9–32; Фельдер Б. М. Расовая 
гигиена в России: Евгений Алексеевич Шепи-
левский (1857–1920) и зарождение евгеники в 
Российской империи // Там же. 2012. Т. 4. № 2. 
С. 39–60 и др. 

6 Левина Е. С. Первые вирусологи и меди-
цинская вирусология в СССР 1930-х годов // 
Там же. 2010. Т. 2. № 1. С. 10–50; Рамш С. М. 
История создания отечественного лекарствен-
ного препарата «дибазол» // Там же. 2011. Т. 3. 
№ 4. С. 36–59 и др. 

7 Гончаров Н. П. Государственная органи-
зация аграрной науки в России // Там же. 2012. 
Т. 4. № 3. С. 10–33; Smith, J. L. “Improving So-
cialist Animals: American Farming Experts on the 
Soviet Collectivization” // Там же. 2012. Т. 4. 
№ 3. С. 101–115; Таугер М. Павел Пантелей-
монович Лукьяненко и Зеленая революция в 
Советском Союзе // Там же. 2015. Т. 7. № 4. 
С. 64–89 и др. 
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ля как лабораторного животного 8 со 
статьями по истории биологического 
образования 9 и анализом пионерских 
идей М. М. Завадовского 10. Географи-
ческие рамки исследований широки – 
от Китая и Монголии 11 до Кубы 12. 

Хронологических рамок практиче-
ски не существует. Исследования ох-
ватывают как знания о грибах в Древ-
нем Китае 13 и ботанические аспекты 
Библии 14, так и XVIII–XIX века 15 и 
                                                 

8 Reiss, C., Levit, G. S., Hosfeld, U., Ols-
son, L. The Mexican Axolotl in Russia. The His-
tory of an Early Laboratory Animal as a Transna-
tional Process, 1864–1940 // Там же. 2015. Т. 7. 
№ 3. С. 29–38. 

9 Самокиш А. В. Школьные и инструктор-
ские биологические станции в Петрограде – 
Ленинграде // Там же. 2014. Т. 6. № 1. С. 48–
71; Fando, R. A. The History of Teaching Zool-
ogy at the Moscow Higher Women’s Courses in 
the Early XX Century // Там же. 2018. Т. 10. 
№ 2. С. 46–66. 

10 Белозеров О. П. Наследственность и ин-
дивидуальное развитие: попытки синтеза в 
работах М. М. Завадовского // Там же. 2012. 
Т. 4. № 2. С. 7–22. 

11 Барсболд Р. Палеонтология Монголии: 
исследования российских ученых (1920–1960-
е гг.) // Там же. 2016. Т. 8. № 4. С. 7–32; 
Хисамутдинов А. А. Биологические исследова-
ния русских эмигрантов в Китае // Там же. 
2016. Т. 8. № 4. С. 33–51. 

12 Prieto, L. F. Мaking Tropical Agriculture: 
Science, Knowledge and Practice in Cuba, 1881–
1906 // Там же. 2014. Т. 6. № 1. С. 7–25. 

13 Di, L. Ancient Chinese People’s Knowledge 
of Macrofungi to 220 A. D. // Там же. 2011. Т. 3. 
№ 1. С. 45–62. 

14 Сорокин А. Н. История этноботаничес-
ких исследований текстов библейского корпу-
са // Там же. 2017. Т. 9. № 3. С. 7–28. 

15 Гаранин В. И. Вклад П. С. Палласа и 
изучение фауны позвоночных животных 
Волжско-Камского края // Там же. 2011. Т. 3. 
№ 3. С. 42–54; Riha, O., Schmuck, T. Of Bones 
and Beasts: Christian Heinrich von Pander (1794–
1865) on Transformation of Species // Там же. 
2012. Т. 4. № 3. С. 23–38; Müller-Wille, S. The 
Economy of Nature in Classical Natural History // 
Там же. 2012. Т. 4. № 4. С. 38–49; Хартано-

доходят до современности, изучая 
проблемы теории Evo-Devo 16 и под-
робно описывая популяционно-гене-
тические эксперименты Л. З. Кайдано-
ва 17. А поскольку сейчас в России 
поднимает голову неолысенкоизм, то 
актуальным является как изучение 
проблем истории лысенковщины в 
России 18 и во всем мире 19, так и теку-
щие проблемы возрождения этих ан-
тинаучных воззрений 20. 

                                                              
вич М. В., Радзюн А. Б. О коллекции монстров 
Кунсткамеры Императорской академии наук 
XVIII века: от собирания до научного осмыс-
ления // Там же. 2017. Т. 9. № 2. С. 37–52. 

16 Colonna, F. T. On the Convergence of On-
togeny and Phylogeny into the Evo-Devo Theory: 
Why They Did not Integrate Before and Why 
They Finally Could? // Там же. 2012. Т. 4. № 4. 
С. 26–37. 

17 Иовлева О. В. Эксперимент длиною в 
полвека // Там же. 2016. Т. 8. № 3. С. 59–77. 

18 Колчинский Э. И. Т. Д. Лысенко как про-
ект наркомзема Я. А. Яковлева // Там же. 2015. 
Т. 7. № 2. С. 81–96; Ichikawa, H. Against 
Lysenkoites’ Hegemony: On the Establishment of 
the Institute of Cytology and Genetics of Siberian 
Branch of the USSR Academy of Sciences // Там 
же. 2017. Т. 9. № 2. С. 7–21; Грэм Л. Лысенко 
вблизи // Там же. 2018. Т. 10. № 1. С. 43–51. 

19 Köhler, P. Botany and Lysenkoism in Po-
land // Там же. 2011. Т. 3. № 2. С. 32–53; Ar-
gueta, A., Argueta, Q. Vavilov, a Soviet Darwinist 
in Mexico // Там же. 2011. Т. 3. № 2. С. 66–82; 
Fujioka, Ts. The Japanese Lysenkoism and Its 
Historical Background // Там же. 2013. Т. 5. № 1. 
P. 7–15; Hampl, P. The Evolution of Theoretical 
Views of Vladimír Novák: From Lysenkoism to 
Epigenetics // Там же. 2016. Т. 8. № 3. С. 11–24. 

20 de Jong-Lambert, W. The Second Interna-
tional Workshop on Lysenkoism // Там же. 2013. 
Т. 5. № 1. C. 127–129; Голубовский М. Д. При-
зрак Лысенко и его современная инкарнация // 
Там же. 2015. Т. 7. № 2. С. 115–130; Ермола-
ев А. И. Вавиловские чтения и Вавиловский 
семинар как площадка борьбы с современным 
неолысенкоизмом // Там же. 2016. Т. 8. № 1. 
С. 148–155; Loreto, M. L. Lysenko’s Ghost: Epi-
genetics and Russia // Там же. 2018. Т. 10. № 1. 
С. 91–94. 
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Редакционная политика журнала 
всегда оставалась неизменной, хотя в 
составе редколлегии происходила по-
степенная естественная ротация. В 
2013 г. М. Б. Конашева на посту зам. 
главного редактора сменила А. А. Фе-
дотова, а в 2016 г. эту должность занял 
А. И. Ермолаев. Ответственным сек-
ретарем с 2015 г. является А. В. Са-
мокиш. Помимо перечисленных ре-
дакционными делами в разные годы 
активно занимались Я. М. Галл, 
О. Ю. Елина, А. К. Сытин, Р. А. Фандо, 
Л. Акерт, С. В. Ретунская, Н. Е. Бере-
гой, А. В. Колычева, А. С. Волкова. 
Но все эти годы бессменным главным 
редактором и «душой» издания явля-
ется известный историк биологии 
Эдуард Израилевич Колчинский, а его 
заместителем – зоолог и историк зоо-
логии Лев Яковлевич Боркин. 

С 2015 г. издательство «Нестор-Ис-
тория» прекратило активную поддерж-
ку журнала и, формально оставаясь его 
издателем, осуществляет свое взаимо-
действие с институтом исключительно 
на коммерческой основе. Естественно, 
это не могло не вызвать финансовых за-
труднений, однако журнал благодаря 
усилиям главного редактора Колчин-
ского и содействию дирекции СПбФ 
ИИЕТ РАН в лице Н. А. Ащеуловой и 
С. В. Шалимова продолжает существо-
вать и умирать не собирается. 

До 2017 г. ИБИ входил в перечень 
ВАК по пяти группам научных специ-
альностей: 03.01.00 (физико-химиче-
ская биология), 03.02.00 (общая биоло-
гия), 03.03.00 (физиология), 07.00.00 
(исторические науки и археология), 
09.00.00  (философские  науки).   Но 

 
 
 

затем произошло масштабное сокра-
щение перечня, многие журналы были 
удалены из него, а у других сократил-
ся список специальностей. ИБИ оста-
вили в перечне ВАК только по специ-
альности 07.00.00 (исторические нау-
ки и археология). Хотя, безусловно, 
он нужен и биологам, о чем говорили, 
в частности, в своих письмах в ВАК 
академики РАН А. Е. Гречкин, С. Г. Ин-
ге-Вечтомов, Ю. В. Наточин, Е. Е. Ни-
кольский, И. А. Тарчевский, член-кор-
респондент РАН В. О. Самойлов и 
другие биологи. 

В письме, которое подписали Ин-
ге-Вечтомов, Наточин и Самойлов 
есть такие слова: «Несмотря на три-
виальность суждения: “Человек, ли-
шенный истории, лишен будущего”, 
оно сохраняет свое значение и для 
любой биологической дисциплины. 
Без исторического подхода наука те-
ряет перспективу своего развития, а 
ученый – возможность оценить ре-
зультаты своих исследований в кон-
тексте общего процесса внутри сво-
ей отрасли знания, и обречен заново 
плутать в дебрях тех проблем, кото-
рые, казалось бы, давно были реше-
ны. Журнал “Историко-биологиче-
ские исследования” уже приобрел 
известность не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. В нем часто пе-
чатаются историки науки из Герма-
нии, США, Франции, Англии, Япо-
нии и других стран. Он занял уни-
кальную нишу среди периодических 
изданий в области наук о жизни, 
способствуя интеграции гуманитар-
ного и естественно-научного зна-
ния». 

 
 
 
 


