
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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пунктами во многих союзных респуб- 
ликах, в том числе и в Белоруссии.

Вместе с тем, поскольку автори- 
тет подобных выпусков «Вопросов на- 
учного атеизма» очень высок, по- 
стольку хотелось бы, чтобы авторы 
были более строги как в отборе фак- 
тического, в том числе и цифрового 
материала, так и в определениях и 
выводах. В частности, непонятно, по- 
чему в данном выпуске не анализиру- 
ется современное состояние и особен- 
ности эволюции одной из наиболее 
крупных христианских сект—пятиде- 
сятников. Вряд ли можно согласиться 
и с определением религиозной секты 
(с. 24). Оно слишком общо, сложно и 
не выражает специфики религиозной 
секты по сравнению с любой другой 
религиозной общиной, включая и 
церкви. Требует, на наш взгляд, 
уточнения и определение религиозно- 
го сектантства в целом в социалисти- 
ческом обществе (с. 36—37). Недо- 
статочно полно отражена проблема 
модернизации в различных христиан- 
ских сектах, в частности, в религиоз- 
ном сознании и богослужебной прак- 
тике.

В целом же книга заслуживает 
высокой положительной оценки. Она 
поможет пропагандистам научного 
атеизма глубже познать вероучение и 
культ основных современных христи- 
анских сект, особенности их приспо- 
собления и деятельности в современ- 
ных условиях, а также специфику 
воспитательной работы с привержен- 
цами различных сектантских течений. 
Опыт нашей страны, обобщенный в 
рецензируемой книге, будет полезен и 
пропагандистам научного атеизма со- 
циалистических стран.

А. А. Круглов

Э. В. К л е с о в а. Природа и чело-
век (Философский очерк). — Минск: 
Изд-во БГУ, 1979, — 176 с.

Осознание природы как ценности 
и обращение с ней как с величайшим 
благом приобретает в условиях совре- 
менной научно-технической револю- 
ции исключительное значение. В на- 
ши дни все более очевидным является 
то, что проблема «человек—природа» 
включает в себя мировоззренческие и 
нравственно-воспитательные аспекты. 
Определенный вклад в анализ этих 
аспектов вносит монография Э. В. 
Клесовой.

Автор поступает совершенно пра- 
вильно, начиная исследование проб- 
лемы с выяснения сущности понятия 
«природа» (глава 1) и обоснования не- 
обходимости единства онтологическо- 
го, логико-гносеологического и аксио- 
логического подходов понимания при- 
роды. С учетом этих подходов в мо- 
нографии дается всесторонне обосно- 
ванное определение категории «приро- 
да», раскрывается ее содержание. Оп- 
ределенной новизной отличается 
вскрытый Э. В. Клесовой аксиологи- 
ческий аспект исследуемой категории.

а также анализ наиболее характерных 
ошибок, допускаемых нашей печатью 
и пропагандистами в критике религи- 
озного сектантства.

Представляет интерес предложен- 
ная авторами классификация религи- 
озных сект, действующих в условиях 
советского общества (с. 39—41), ко- 
торая позволяет подходить к изучению 
сектантства более дифференцирован- 
но, с учетом его эволюции.

Вскрывая объективные и субъек- 
тивные факторы кризиса христиан- 
ских сект в СССР, авторы правильно 
подчеркивают, что он отражает преж- 
де всего «кризис религиозной идеоло- 
гии и сознания в эпоху социального, 
культурного и научно-технического 
прогресса» (с. 52). Подчеркивается 
также и влияние социального образа 
жизни советских людей, в результате 
чего для многих сектантов Библия пе- 
рестает быть регулятором и путеводи- 
телем нравственной жизни, идея бога 
отодвигается на периферию сознания, 
а «мирские» проблемы начинают ин- 
тересовать их не меньше, чем религи- 
озные. Авторы обращают внимание и 
на изменение социально-демографиче- 
ского состава сектантов, на омоложе- 
ние их приверженцев, на повышение 
образовательного уровня, правильно 
объясняя причины такого изменения.

В книге критикуется и деятель- 
ность многочисленных зарубежных, 
центров, которые прикрываясь рели- 
гиозной вывеской, ведут антикомму- 
нистическую и антисоветскую пропа- 
ганду. Авторы вскрывают новые фор- 
мы и методы деятельности христиан- 
ского сектантства в условиях соцнали- 
стической действительности, рассчи- 
тайные на противодействие процессу 
секуляризации и на более активное 
вовлечение в секты молодежи.

В идеологии и деятельности со- 
временного христианского сектантства 
авторы выпуска обоснованно выделя- 
ют две тенденции, без учета которых 
резко уменьшается эффективность 
атеистического воспитания. Одна из 
тенденций выражается в попытке 
максимально приспособить религиоз- 
ную жизнь к условиям социализма, 
согласовать учение христианских сект 
с социально-нравственными принципа- 
ми коммунизма, а вторая тенденция 
состоит в стремлении ее привержен- 
цев «отделить» верующих от мира, 
активизировать миссионерскую дея- 
тельность и религиозную пропаганду, 
усилить борьбу с атеизмом. Вместе с 
тем в книге убедительно показывает- 
ся, что обе эти тенденции, как и лю- 
бое приспособление христианского 
сектантства к современным условиям, 
не меняют его реакционной сущно- 
сти.

Основные положения и выводы ав- 
торов данного выпуска глубоко обо- 
сновы не только теоретическими рас- 
суждениями, но и богатым материа- 
лом конкретно-социологических иссле- 
дований, проводимых проблемной 
группой Института научного атеизма 
АОН при ЦК КПСС, его опорными
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