
В. И. Вернадский относится к тем 
классикам науки ХХ в., которым им-
манентно было присуще стремление 
к философскому осмыслению средств 
исследования и понятийного аппара-
та, применяемого для решения науч-
ных задач. Во второй книге в центре 
внимания находятся проблемы логи-
ки и методологии научного исследо-
вания. Хотя Вернадский хорошо был 
знаком с работами философов и ме-
тодологов различных направлений, у 
него фактически по любому вопросу 
формировалось собственное мнение 
с соответствующей аргументацией. 

Именно оригинальность мысли, не-
тривиальность и основательность 
аргументов привлекает читателя и 
в наши дни к его размышлениям. 
Наряду с проблемами истинности 
и достоверности научного знания, 
логики и реальности, научной рацио-
нальности и эмпирического опыта, 
рассмотрением природы научного 
факта, аналогии, гипотезы, теории, 
Вернадский выдвигает и анализирует 
понятия структуры науки как целого, 
остова науки, научного аппарата, на-
учных аксиом и принципов, которые 
наполнены оригинальным смыслом.

В материалах сборника, подготов-
ленного историками России и Мон-
голии, на примере деятельности 
монгольских и российских ученых 
показаны особенности установле-
ния и развития монгольско-рос-
сийского научного сотрудничества, 
рассмотрен их вклад в создание ес-
тественно-научных и гуманитарных 
направлений монгольской науки и 
изучение страны. Использованные 
при подготовке статей многочислен-
ные архивные материалы помогли 
раскрыть влияние сложных исто-
рических процессов, происходив-
ших в монгольском обществе, на 
деятельность Ученого комитета и 
его взаимодействие с российскими 

исследователями и научными уч-
реждениями в этот период, показа-
ли искреннюю заинтересованность 
российских ученых в работе в Мон-
голии, в контактах с монгольскими 
коллегами.

В приложении публикуются пись-
ма ученого секретаря Монгольского 
Учкома Ц. Ж. Жамцарано к непре-
менному секретарю РАН академику 
С. Ф. Ольденбургу и ученого секрета-
ря Комитета наук М. И. Тубянского к 
академику Ф. И. Щербатскому, кото-
рые иллюстрируют организационное 
становление и выработку основных 
направлений научного сотрудни-
чества Монголии и России в 1920–
1930-х гг.

Коротко о книгах
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Коллективная монография посвяще-
на историко-сравнительному анализу 
различных попыток осуществить 
теоретический синтез эволюционных 
знаний в первой половине XX в. в 
биологических сообществах Англии, 
Германии, Франции, США и СССР. 
Впервые всесторонне исследова-
на специфика вклада выдающихся 
биологов в эволюционный синтез, 
которая определялась сложным ком-
плексом социально-политических, 
идеологических, институциональ-
ных, когнитивных и психологических 
факторов. Монография включает сле-
дующие четыре тематические части: 
«Предтечи эволюционного синтеза» 
(Н. И. Вавилов, С. Райт, А. С. Фа-

минцын, А. Н. Северцов, С. С. Чет-
вериков), «Архитекторы эволюцион-
ного синтеза» (Ф. Г. Добржанский, 
Э. Майр, Б. Ренш, Дж. Г. Симпсон, 
Дж. Л. Стеббинс, Дж. С. Хаксли, 
И. И. Шмальгаузен), «Участники 
эволюционного синтеза» (Г. Ф. Гау-
зе, К. М. Завадский, Е. И. Лукин, 
С. А. Северцов, Ж. Тесье, Н. Н. Ти-
мофеев-Ресовский, Г. Хеберер), «Не-
дарвиновские концепции эволюции» 
(Л. С. Берг, Р. Гольдшмидт, А. Ремане, 
Д. Н. Соболев, П. Тейяр де Шарден), 
в которых рассмотрены биографии, 
эволюционные взгляды и вклад уче-
ных в создание современного эволю-
ционного синтеза.

Создатели современного эволюционного синтеза / Ред.-сост. Э. И. Кол-
чинский. СПб: Нестор-история. 2012. 996 с.

Геолог с большой буквы. Неординарная личность и вехи научного твор-
чества академика Виктора Ефимовича Хаина / Сост. Ю. М. Пущаров-
ский, Н. И. Филатова. М.: ГЕОС, 2013. 263 с.
В книге собраны очерки-воспоми-
нания об известнейшем российском 
геологе Викторе Ефимовиче Хаине 
(1914–2009), являвшемся крупней-
шим ученым в области региональной 
геологии, геотектоники, нефтяной 
геологии. Он один из создателей 
Международной тектонической кар-
ты мира, автор фундаментального 

труда: «Тектоника континентов и 
океанов» (2007), большого массива 
публикаций по тектонике и нефтега-
зоносности Арктики, а также книг и 
статей по общим проблемам текто-
генеза. Очерки написаны близкими 
Хаину по жизни и работе людьми, ха-
рактеризующими его как выдающего-
ся ученого и прекрасного человека.

Институты памяти в меняющемся мире: сборник статей по материалам 
международной научной конференции. СПб., 2013. 368 с.
В условиях меняющейся культурной 
парадигмы, потери ценностных ори-
ентиров в области искусства институ-
ты памяти (музеи, архивы, библиоте-
ки) играют особую роль в сохранении 
традиций, определении связей совре-
менных культурных явлений и общих 
для европейской культуры символов 
и мифологем. Авторы сборника – 

музейные работники, специалисты в 
области музеологии, искусствоведы, 
культурологи, философы, участники 
международной конференции, орга-
низованной философским факульте-
том Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

Составила М. В. Шлеева


