
чает из Болгарии большое количество 
промышленной продукции и товаров 
народного потребления. Укрепляются 
непосредственные производственные и 
научно-производственные связи между 
родственными трудовыми коллектива- 
ми. Это хорошо показано на примерах 
сотрудничества минских и болгарских 
тракторостроителей, создателей элект- 
ронно-вычислительной техники, тру- 
жеников колхозов и совхозов. Между- 
 -народная социалистическая экономи־
ческая интеграция активизировала 
всю сферу духовной жизни социали- 
стических стран. В книге анализиру- 
ются многие действенные формы на- 
учного и культурного сотрудничества 
Белоруссии и Болгарии.

Книга Д. Б. Мельцера—итог мно- 
голетней кропотливой работы автора 
над поиском и изучением научных ис- 
точников, его встреч с сотнями совет- 
ских людей, побывавших в Болгарии. 
Она написана на основе многочислен- 
ных архивных, в том числе и впервые 
вводимых в научный оборот материа- 
лов, с привлечением обширной совет- 
ской и болгарской научной литерату- 
ры, периодической печати разных лет. 
Она будет с интересом прочитана все- 
ми, кто интересуется историей и со- 
стоянием белорусско-болгарских свя- 
зей.

М. П. Квочкин, 
В. Ф. Шалькевич

В. А. М а р к о в .  Проблема сохране- 
ния и современная наука. Философ- 
ско-методологический анализ. — Рига: 
Зинатне, 1980.—301 с.

Прогресс современной науки не- 
разрывно связан с анализом методо- 
логических принципов. Одним из них 
является принцип сохранения, имею- 
щий мировоззренческие, методологи- 
ские и теоретико-познавательные ас- 
пекты. Анализу роли данного принци- 
па в научном познании уделялось не- 
достаточное внимание. В частности, 
далеко не во всех областях науки ис- 
следован его методологический статус, 
не прослежено становление и разви- 
тие идеи сохранения, не раскрыта его 
структура и гносеологическая приро- 
да, не показана его взаимосвязь с фи- 
лософскими и общенаучными катего- 
риями. Особое значение имеет иссле- 
дование вопроса о роли и месте прин- 
ципов сохранения в структуре совре- 
менного научного знания. Определен- 
ный вклад в решение этих вопросов 
вносит монография В. А. Маркова 
«Проблема сохранения и современная 
наука».

Исследование проблемы автор на- 
чинает с анализа истоков зарождения 
идеи сохранения, ее генезиса и совре- 
менного состояния разработки (гла- 
ва 1). Такой подход весьма продукти- 
вен, поскольку позволяет актуализи- 
ровать круг идей, неразрывно связан- 
ных с проблемой сохранения. Фикси- 
руя противоречивое единство устойчи

Д. Б. М е л ь ц е р. Белоруссия и 
Болгария: дружба вечная, нерушимая, 
681 —1981. — Минск: Изд-во БГУ, 
1981,—320 с.

Книга Д. Б. Мельцера отличается 
обстоятельностью изложения. Бело- 
русско-болгарские отношения раскры- 
ваются как составная часть многосто- 
ронних связей русского и болгарско- 
го народов, ибо белорусский народ 
тесно связан с русским народом общ- 
ностью происхождения и исторических 
судеб. Поэтому и белорусско-болгар- 
ское сотрудничество развивалось в 
русле русско-болгарских отношений. 
Его цементировало кровное родство 
русских, белорусов и болгар. Со ссыл- 
ками на многочисленные источники 
это хорошо показано в книге.

История многих народов нашей 
страны также с давних времен связа- 
на с судьбой России и ее внешнепо- 
литической деятельностью. В услови- 
ях мировой системы социализма они 
объективно вовлекаются в процесс 
советско-болгарских взаимоотноше- 
ний. Однако на уровне отдельных на- 
родов советско-болгарское сотрудни- 
чество пока еще недостаточно иссле- 
довано. Книга Д. Б. Мельцера до не- 
которой степени восполняет этот про- 
бел.

Совместное участие в строитель- 
стве нового общества обогатило взаи- 
мосвязи советского и болгарского на- 
родов новым содержанием. Анализи- 
руя новый тип международных отно- 
шений, автор прослеживает создание 
предпосылок для перехода к междуна- 
родной социалистической экономиче- 
ской интеграции, для которой харак- 
терно тесное взаимодействие нацио- 
нальных-экономик братских стран, 
раскрывает основные направления ин- 
теграционных процессов. В связи с 
этим нельзя не отметить еще одну 
оригинальную черту исследования. 
В отличие от многих работ, посвящен- 
ных крупномасштабным проблемам 
интеграции, Д. Б. Мельцер рассмат- 
ривает интеграционные процессы в 
историческом плане как бы «призем- 
ленно», применительно к одной союз- 
ной республике, конкретным предпри- 
ятиям.

При таком подходе тем рель- 
ефнее предстает их всеобъемлющий, 
«сквозной» характер. Это выражается 
в том, что в русло международного 
социалистического разделения труда 
вовлекаются все союзные республики 
и экономические районы Советского 
Союза и других братских стран.

В книге приводятся яркие приме- 
ры и фактические данные об участии 
Белорусской ССР в международном 
социалистическом разделении труда и 
экономическом сотрудничестве с НРБ. 
В частности, велика ее доля в обще- 
союзном экспорте в Болгарию элект- 
ронно-вычислительной техники, само- 
ходных скреперов, металлорежущих 
станков, сверхтяжелых самосвалов и 
большегрузных автомобилей, тракто- 
ров. В свою очередь, республика полу
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противниками в идеологических ди- 
версиях, огромную помощь оказывают 
выпуски «Вопросов научного атеиз- 
ма», регулярно издаваемые Институ- 
том научного атеизма Академии обще- 
ственных наук при ЦК КПСС, кото- 
рые давно завоевали признание у всех, 
кто занимается атеистическим воспи- 
танием трудящихся. Ряд выпусков 
стал тематическим, что можно толь- 
ко приветствовать. Среди них «Мо- 
дернизация религии в современных 
условиях» (Выл. 2, 1966), «Победа 
научно-атеистического мировоззрения 
в СССР за 50 лет» (Вып. 4, 1967), 
«II Ватиканский собор (Замыслы и 
итоги)» (Вып. 6, 1968), «Ленинское 
атеистическое наследие и современ- 
ность (К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина)» (Вып. 8, 1969), «Си- 
стема атеистического воспитания» 
(Вып. 9, 1970), «Психология и рели- 
гия» (Вып. 11, 1971), «Научный ате- 
изм в высшей школе» (Вып. 15, 1973), 
«Актуальные проблемы истории ате- 
изма и религии» (Вып. 20, 1976),
«Атеизм и религия в условиях социа- 
листического общества» (Вып. 21,
1977) , «Философские проблемы атеиз- 
ма и критики религии» (Вып. 23,
1978) . Многие из них становятся на- 
стольными книгами для атеистов.

И, наконец, очередной, 24-й вы- 
пуск «Вопросов научного атеизма», то- 
же тематический, посвящен весьма 
актуальной проблеме — эволюции хри- 
стианского сектантства в СССР, кото- 
рое в отдельных областях и даже рес- 
публиках, например, в БССР, по ко- 
личеству верующих занимает третье 
место после приверженцев правосла- 
вия и католицизма. Авторами данного 
выпуска являются, кроме сотрудников 
Института научного атеизма, препода- 
ватели вузов, партийные работники, 
пропагандисты Москвы, Украины, Бе- 
лоруссии, Молдавии, Казахстана, 
Латвии, Азербайджана и ряда облас- 
тей РСФСР.

Очень важно, что уже во введе- 
нии авторы не 70льк0 обосновывают 
актуальность темы и задачи выпуска, 
но и знакомят читателей с особенное- 
тями эволюции христианского сектант- 
ства в дореволюционной России. 
В первом из его разделов раскрывает- 
ся содержание понятия «религиозное 
сектантство», особенности проявления 
кризиса христианского сектантства в 
различных регионах нашей страны, а 
также дифференцированно анализиру- 
ется этот процесс в условиях социали- 
стического города и деревни, что име- 
ет исключительно важное значение 
для совершенствования системы атеи- 
стического воспитания. Второй раздел 
книги посвящен анализу современного 
состояния и особенностям эволюции 
конкретных течений христианского 
сектантства, а также новым тенденци- 
ям в их идеологии, деятельности и 
сознании. В третьем разделе обобщен 
опыт работы с приверженцами раз- 
личных христианских сект. Заслужи- 
вают внимания рекомендации по ате- 
истическому воспитанию трудящихся,

вости и изменчивости, своеобразно 
проявляющееся на уровне различных 
форм движения материи, принцип со- 
хранения выступает как важнейший 
объект современной науки, а само со- 
хранение выступает как «устойчи- 
вость качественно специфичных 
форм движения, различных состояний 
и траекторий, стационарность процес- 
сов и т. п.» (с. 28).

Во второй главе монографии ис- 
следуются философские аспекты прин- 
ципа путем анализа сохранения как 
атрибутивного свойства материи, вы- 
явления места принципа сохранения в 
категориальном аппарате материали- 
стической диалектики, его логическо- 
го статуса. Эти аспекты восполняют 
пробел, имеющийся в отечественной 
философской литературе.

В последующих главах проводится 
обстоятельное обоснование примени- 
мости идеи сохранения к процессу по- 
знания, анализируется конкретное 
проявление принципов сохранения в 
структуре научного знания. Особый 
интерес представляет пятая глава мо- 
нографии «Симметро-инвариантность 
как принцип познания и язык совре- 
менной науки», в которой обращается 
внимание на возрастающую роль 
принципа сохранения в структуре те- 
оретического мышления, его проник- 
новение в область гуманитарных наук. 
Автор предлагает рекомендации по 
использованию принципа сохранения 
для решения важных научно-практи- 
ческих задач, в частности, проблем 
экологии.

В заключительной главе намеча- 
ются пути использования принципов 
сохранения в структуре развивающе- 
гося знания, раскрывается их значе- 
ние для дальнейшей разработки марк- 
систско-ленинской философии и со- 
временной науки. В монографии за- 
тронут значительный круг проблем со- 
временного научного познания. Не все 
они получили достаточно полное ос- 
вещение. Тем не менее их исследова- 
ние проводится автором с единых по- 
зиций выявления значения принципа 
сохранения в марксистско-ленинской 
философии и современной науке. 
В этом плане монография В. А. Мар- 
кова вносит весомый вклад в исследо- 
вание важной для философии пробле- 
мы. Она акцентирует внимание иссле- 
дователей на необходимости поиска 
методологических оснований синтеза 
научного знания.

И. И. Жбанкова, 
П. С. Карако, 

П. А. Водопьянов'I/
Вопросы научного атеизма./ Вып. 24: 
Эволюция христианского сектантства 
в СССР,—М.: Мысль, 1979, —287 с.

В борьбе с религией, которая до 
сих пор мешает части советских граж- 
дан быть активными и сознательны- 
ми строителями коммунизма и широ- 
ко используется нашими идейными
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