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ссылок) проанализирован на высоком профес-

сиональном уровне. Методологическая рефлексия 

позволяет сделать авторам нетривиальные выводы 

о специфике представлений Вернадского о мето-

дологических основания научного исследования. 

Особый интерес составляют размышления о при-

роде научных классификаций и эмпирических 

обобщений, которым Вернадский придавал столь 

большое значение.

Еще одна особенность книги — ее авторы на 

деле продемонстрировали эффективность и пло-

дотворность творческого взаимодействия россий-

ских и украинских философов науки и науковедов.

Можно сделать вывод, что в рецензируемой 

работе удачно соединились огромный опыт по 

поиску и систематизации архивных материалов 

одного из зачинателей разработки проблем верна-

доведения И.И. Мочалова и критическая анали-

тичность мышления известного методолога науки 

и науковеда В.И. Оноприенко. Авторы планируют 

продолжить свой труд в новых книгах, которые, не-

сомненно, найдут своих читателей.

Н.Н. Киселев,

д-р филос. наук, профессор

Академик РАН Борис Сергеевич Соколов — 

крупнейший ученый-естествоиспытатель, широ-

ко известный на постсоветском пространстве и за 

рубежом трудами по палеонтологии ископаемых 

кораллов и древнейшим группам органического 

мира, по стратиграфии, палеогео графии, регио-

нальной геологии, геологии нефти и газа Русской 

платформы, Сибири, Средней Азии и Китая, а 

также развитием учения В.И. Вернадского о био-

сфере. Б.С. Соколов — лауреат Ленинской премии 

(1967), Герой Социалистического Труда (1984), лау-

реат международной премии имени Карпинско-

го — Швейцера, российской независимой премии 

«Триумф» и международной премии имени Нико-

лая Рериха, три десятка лет он возглавлял в СССР и 

России авторитетнейшее научное общество — Па-

леонтологическое, с 1980 г. — президент Междуна-

родной палеонтологической ассоциации.

Б.С. Соколов окончил Ленинградский уни-

верситет, в 1937—1941 и 1945—1958 гг. преподавал 

в университете, одновременно работал во Всесоюз-

ном научно-исследовательском нефтяном инсти-

туте. Он — один из основателей Сибирского отде-

ления АН СССР. По призыву академика М.А. Лав-

рентьева в 1958 г. уехал в Новосибирск работать во 

вновь созданном Институте геологии и геофизики, 

стал преподавать в Новосибирском университете. 

С 1982 г. — академик-секретарь Отделения геоло-

гии, геофизики и геохимии АН СССР, возглавлял 

это научное направление в академии 15 лет — 

больше, чем кто-либо за всю историю академии. 

Позднее — советник Президиума РАН, руководи-

тель лаборатории докембрийских организмов Па-

леонтологического института РАН.

Наиболее выдающимся научным результатом 

его многолетней успешной деятельности, полу-

чившим международное признание, стало выде-

ление Б.С. Соколовым вендской системы, непо-

средственно предшествующей нижнему кембрию 

(интервал времени образования венда — 570—680 

млн лет назад). Это открытие рождалось в острой 

дискуссии с корифеем отечественной геологии 

академиком Н.С. Шатским. Вендский комплекс 

был установлен Б.С. Соколовым как самое молодое 

региональное стратиграфическое подразделение 

верхнего докембрия Русской платформы.

Геологические изыскания Б.С. Соколов прово-

дил на территории Европейской части СССР, Тянь-

Шаня, Средней и Центральной Азии, Урала, Сибири. 

Его научные исследования посвящены региональ-

ной геологии, нефтяной геологии, палеонтологии 

и стратиграфии. Он изучал палеозойские кораллы, 

создал новую 

филогенети-

ческую систе-

му табулят и 

указал на их 

важное стра-

т и г р а ф и ч е -

ское значение. 

Большую роль 

сыграли его 

работы по во-

просам исто-

рии развития 

органического 

мира в до-

кембрии, био-

стратиграфии 

и палеогеогра-

фии раннего 

палеозоя на 

т е р р и т о р и и 

Рос сии.

Страна детства выдающегося ученого

С Б.Е. Патоном в Институте
электросварки. Киев. 1978 г.
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В Украине немало учеников Б.С. Соколо-

ва. Один из них — начальник управления кадров 

Президиума НАН Украины кандидат геолого-

минералогических наук Палий, незаурядный 

стратиграф-палеонтолог. Б.С. Соколов неодно-

кратно бывал в Киеве. На одной из фотографий он 

с Б.Е. Патоном в Институте электросварки (1978).

В 2007 г. Санкт-Петербургским университетом 

и Музеем-институтом семьи Рерихов издана пре-

красная книга Б.С.Соколова «Записки с берегов 

Имоложья» [1], в которой судьбы многих знаме-

нитых россиян, неразрывно связанных с малой ро-

диной автора — Вышневолоцким краем, стали до-

кументальной основой для размышлений о едином 

духовном пространстве России.

Новая книга Б.С. Соколова (а мне довелось 

рецензировать две другие его книги [2]) посвяще-

на стране детства ученого. Красноречив эпиграф 

к книге из Блеза Паскаля: «Мудрость велит нам 

вернуться в детство». Автор на примере истории 

своей малой родины — Валдайской земли — тем-

пераментно и убедительно гово рит о духовных 

ценностях народа, о роли культурного наследия в 

формиро вании личности.

Тема малой родины — это тема экологии куль-

туры, и об этом Борис Сергеевич пишет глубоко и 

талантливо: «Вышневолоцкий край я воспринимаю 

только в географическом смысле, как соответству-

ющую озёрную область старой Тверской и отчасти 

Новгородской губерний, включающую, как цен-

тры, Вышний Волочёк, Утомлю и Бологое. Убеж-

дён, что этот край и сейчас остаётся уникальным 

для развития ума в его естественно-исторических 

и гуманитарных склонностях. Недаром он оказался 

столь насыщенным людьми просвещёнными — ху-

дожниками, учёными, врачами, деятелями культу-

ры, образованными предпринимателями. Находя-

щийся на половине пути между Петербургом и Мо-

сквой, он с давних пор привлекал к себе внимание 

множества людей, совершавших переезды между 

двумя столицами России, некогда по ямскому трак-

ту, а с 1851 года по Николаевской железной дороге. 

Но ещё раньше возникла Вышневолоцкая водная 

система, отметившая в 2003 году своё 300-летие, 

соединившая Петербург с Волжским бассейном, с 

её сердцевиной в виде каналов и водохранилища в 

Вышнем Волочке… Я очень люблю этот утонувший 

в воде и зелени среди каналов, полупетербургский, 

полувенецианский город на водораздельном погру-

жении Валдайской возвышенности и бесконечно 

благодарен ему за первые уроки науки и пробужде-

ния самосознания, в котором я так нуждался в годы 

детства и юности» (с. 7—8).

В книге такие основные части: «Записки с бере-

гов Имоложья», в которой рассказывается об исто-

рии родины Б.С. Соколова; «Верю в провинцию», 

в которой автор на примере истории своей малой 

родины — Валдайской земли — темпераментно и 

убедительно гово рит о духовных ценностях народа, 

о роли культурного наследия в формиро вании лич-

ности, о культурной ценности краеведения; «Ре-

рихи в моей жизни» — о славной династии, также 

связанной с этим краем; «Материалы к биографии» 

самого Б.С. Соколова. Значительную часть книги 

составляют иллюстрации — не только огромное 

количество фотографий, в том числе очень ред-

ких, но и копии портретов, этюдов, картин извест-

ных художников — Н.К. Рериха, М.В. Нестерова, 

Б.М. Кустодиева, И.И. Бродского, Н.В.Розанова, 

реконструкций планов села Берёзки, памятников 

культуры, генеалогических таблиц и т. д.

Из края, 

где родился, и 

любовь к ко-

торому сохра-

нил навсегда 

Б.С. Соколов, 

вышло много 

выдающихся 

деятелей. Один 

из очерков по-

священ заме-

ч а т е л ь н о м у 

ис  следователю 

в н у т р е н н е й 

Азии В.И. Ро-

б о р о в с к о м у, 

бли жайшему соратнику Н.М.Пржевальского, дру-

гой — основателю казанской геологической школы 

профессору А.А. Штукенбергу. Большой интерес 

вызывают рассказы автора о династии знаменито-

го ученого-металлурга, члена-корреспондента АН 
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СССР В.Е. Грум-Гржимайло, также связанного с 

этим краем, о трагедии сфабрикованного «дела Та-

ганцева», сына сенатора, члена Государственного 

Совета, почётного академика Российской академии 

наук Н.С.Таганцева, по которому было расстреляно 

60 человек, в том числе поэт Н.С. Гумилёв.

В книге ряд оригинальных тем, например 

«Н.К.Рерих и М.К.Чюрлёнис: вечное в духовной 

жизни».

Истина, которую выразил Б. Паскаль, универ-

сальна, но вернуться в детство дано не всем. Для 

этого нужна не только продолжительная и духовно 

насыщенная жизнь, но и воля, память, талант, не-

прерывность духовного опыта. Борису Сергеевичу 

Соколову это удалось и хочется пожелать ему на 

95-м году многотрудной, освещенной высокими 

помыслами жизни здоровья, сил, мудрости и по-

стоянства человеческого поиска. Прикованный 

болезнью к постели, он продолжает трудиться, и 

это важный стимул для знающих его людей не от-

чаиваться, не терять в себе главного в человеческом 

опыте жизни.
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