




Наша обложка 

Новая история Средней Азии началась 
после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, когда наступила пора 
коллективного созидательного творчества 
всех народов Советской страны, в семью 
которых добровольно и на равных 
правах вошли среднеазиатские республи
ки. Загляните сегодня в любой уголок 
Средней Азии — и вы увидите плоды 
труда свободных людей, получивших воз
можность пользоваться богатствами своей 
земли, уверенных в будущем, увидите 
новь древнего края, 

На в т о р о й странице обложки не
сколько сюжетов из жизни советских 
республик Средней Азии, отмечающих 
а этом году свое 60-летие, На фотографии 
внизу — семья Эргаш-ата Хасанова (он 
в центре), которая живет в Сохском оазисе 
у северного склона Алайского хребта. 
Типичная узбекская семья: в ней много 
детей, которые растут здоровыми и креп
кими, благодаря хорошему достатку, забо
те врачей; в ней породнились узбек, казах, 
таджик, киргиз, представители других на
циональностей; в ней — ветераны войны 
и заслуженные труженики народного хо
зяйства, 

Мощные электростанции — одна из 
самых примечательных черт сегодняшней 
Средней Азии (только Узбекистан выра
батывает в год больше 35 миллиардов 
киловатт-часов). Марыйская ГЭС в Туркме
нии — важное звено в объединенном 
энергетическом кольце Средней Азии 
(снимок в середине справа). Каждые пять 
лет количество электроэнергии, произво
димой в этой республике, удваивается — 
согласно потребностям индустрии самой 
Туркмении и всего среднеазиатского на
роднохозяйственного комплекса. Мо
лодые рабочие участвуют в энергетичес
ком строительстве, которое интенсивно 
ведется на территории Средней Азии. Они 
приходят на смену тем, кто совершал 
здесь социалистические преобразования, 
достойно продолжают их начинания. Пре
емственность в добрых, необходимых 
народу делах — добрая традиция в кир
гизских семьях. 84-летний аксакал Джума-
ли Омуралиев приехал на стройку Таш-
Кумырской ГЭС узнать, как трудится, как 
живет здесь его внук Шакен, потом 
расскажет об этом всей семье (верхний 
правый снимок), 

Хорошие традиции бережно сохра
няются в этом древнем крае. Из поколения 
в поколение передается таджикское на
циональное искусство вышивания сюзане. 
Работы мастериц получили мировую из
вестность. Фарида Бобораджабова и Гуль-
хумор Шарапова научились вышиванию 
у своих мам и бабушек, их дочери, может 
быть, не станут профессиональными золо-
тошвеями, но каждая вышьет свое сюза
не — такова традиция. 

Живет в Средней Азии рядом с новью 
и бережно охраняемая старина, та, что 
является выражением народного духа, 
рассказывает о талантах древних мастеров, 
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Прекрасными памятниками 
культуры богаты все респуб
лики Средней Азии, их сто
лицы, большие и малые горо
да. 

За 60 лет истории советских 
среднеазиатских республик 
здесь создана новая цивили
зация — на базе социалисти
ческого строя. И цель всего 
свершенного за эти славные 
годы — благо человека. 
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К 60-летию образования 
советских республик 
в Средней Азии 

История Средней Азии насчитывает 
много веков, но мы не будем в нее 
слишком углубляться: чтобы оценить со
временную жизнь этого края, достаточно 
вспомнить то время, когда в России 
назревала социалистическая революция. 
Средняя Азия была отсталой национальной 
окраиной империи: в Туркестанском гене
рал-губернаторстве, образованном после 
завоевания Россией этой области, царили 
колониальные порядки; на остальной тер
ритории, к о т о р у ю занимали феодальные 
монархии — Бухарский эмират, Коканд-
ское и Хивинское ханства, сохранялся 
средневековый уклад жизни, означавший 
бесправие и нищету народных масс, их 
темноту, невежество, изолированность от 
мира. Народы Средней Азии были разде
лены, даже представители одной нации 
жили в разных государствах — узбеки, 
например, в Бухаре, Хорезме, «русском» 
Туркестане. Царский р е ж и м , разумеется, 
менее всего заботился о национальных 
и экономических интересах «туземцев», 
которые испытывали двойной гнет — фе
одальный и капиталистический, колони
альный. Некоторые народы, населявшие 
Среднюю Азию, находились на грани 
вымирания. 

Но уже был виден конец этого мира — 
мира национального угнетения, бесправия 
и обособления. Русский пролетариат в 
союзе с трудящимися других националь
ностей совершил Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и противо
поставил старому «новый м и р единства 
трудящихся всех наций», в к о т о р о м нет 
места «ни одной привилегии ни для одной 
нации... Ни малейшего притеснения, ни 
малейшей несправедливости к националь
ному меньшинству»1. 

Мы часто говорим: «Началась новая эра 
в истории народов», «произошел полный 
переворот в укладе жизни». Эти выраже
ния стали привычными, и мы порой не 
можем в должной мере почувствовать их 
эпохальный смысл. Великая Октябрьская 
революция поистине открыла новую эру 
в истории народов Средней Азии — они 

получили возможность строить свою 
жизнь на никогда не виданных не только 
здесь, но и во всем мире началах: 
свободно и на равных правах со всеми 
народами страны. Этот путь к новой ж и з н и 
определили первые документы Советской 
власти, самые важные для молодого мно
гонационального государства. Они были 
разработаны под руководством Ленина, 
подписаны им. «Декларация прав народов 
России» (15 ноября 1917 г.) провозгласила 
равноправие всех народов, независимо от 
национальности и вероисповедания; Обра
щение Советского правительства «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Восто
ка» (3 декабря 1917 г.) разъясняло, что эти 
народы могут теперь устраивать «свою 
национальную жизнь свободно и беспре
пятственно»". Эти важные положения, 
воплотившие принципы ленинской наци
ональной политики, не только провозгла
шались, они последовательно проводились 
в жизнь и стали основой решения на
ционального вопроса в нашей стране. 

В Средней Азии по мере провозглаше
ния и укрепления на ее территории 
Советской власти осуществлялось станов
ление новой государственности. В апреле 
1918 года образовалась Туркестанская Ав
тономная Советская Социалистическая 
Республика, вошедшая в состав РСФСР. 
Народы Российской Федерации оказывали 
Средней Азии о г р о м н у ю п о д д е р ж к у — 
материальными ресурсами, рабочей си
лой, помощью в развитии культуры, обра
зования. 

Уже в 1918 году Ленин подписал декрет 
о выделении 50 миллионов рублей на' 
орошение земель Туркестана. На X съезде 
РКП(б) была намечена программа стро
ительства социализма в отсталых наци
ональных окраинах, минуя капиталистичес
к у ю стадию. 

В 1920 году народ свергнул власть 
феодалов в Бухаре и Хиве — в результате 
образовались Бухарская и Хорезмская 
Народные Советские Республики. 
В 1922 году они не вошли еще в состав 

СССР, но их отношения с д р у г и м и респуб
ликами крепли и развивались. 

Тесные связи первых среднеазиатских 
республик с российскими районами страны 
ни в к о е м случае не исключали местного 
самоуправления. Напротив, специфичес
кие хозяйственные и бытовые условия, 
национальные особенности народов Сред
ней Азии требовали, по словам Ленина, 
и самоуправления, и автономии этих облас
тей. Российская Федерация предоставляла 
им полную свободу в определении своей 
судьбы, ленинский принцип права наций на 
самоопределение подтверждался практи
кой и оказывался сильным средством 
интернационального сплочения трудящих
ся. 

Дальнейшее развитие государственного 
строительства в Средней Азии ярко под
твердило ленинское положение, с ф о р м у 
лированное в ходе подготовки к социалис
тической революции: «Чем решительнее 
признает наша республика свободу отде
ления невеликорусских наций, тем сильнее 
потянутся к союзу с нами другие нации, 
тем меньше будет трений... тем теснее 
и прочнее — в конечном счете — братский 
с о ю з пролетарски-крестьянской республи
ки российской с республиками какой 
угодно иной нации»'. Народы, получившие 
свободу в результате Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
ощутив силу братства трудящихся, сделали 
свой выбор в пользу Союза республик. 

Это стремление к единению поставило 
на повестку дня вопрос о преобразовании, 
совершенствовании государственности на
родов Средней Азии. Советское прави
тельство проделало о г р о м н у ю работу, 
чтобы учесть их этнический состав, этно
графические особенности. В составе Тур
кестанского Центрального Комитета по 
национальному размежеванию работали 
ученые, государственные деятели, пред
ставители всех национальностей Средней 
Азии. В сентябре 1924 года комитет подвел 
итоги своей деятельности. Тогда же со
стоялись курултаи в Бухаре и Хорезме, на 
которых было решено преобразовать рес
публики в социалистические и войти 
в состав СССР. В результате этих событий 
в октябре 1924 года были образованы 
Узбекская и Туркменская Советские Со
циалистические Республики, а также 
Таджикская АССР в составе Узбекистана 
и Киргизская АССР в составе РСФСР. 

По мере того как развивалась жизнь этих 
четырех республик, совершенствовалась 
и форма их государственности — авто
номные республики стали с о ю з н ы м и . Но 
родились все четыре среднеазиатские рес
публики именно тогда, 60 лет назад. 
Сегодня мы отмечаем это событие как 
важнейшую историческую веху в ж и з н и 
народов Средней А з и и . Этим а к т о м были 
созданы оптимальные условия для реше
ния национального вопроса, для развития 
национальных отношений, окончательного 
формирования социалистических наций. 

За прошедшие 60 лет в Средней Азии 
осуществились грандиозные социальные 
преобразования, в результате которых 
отсталые народы, жившие в условиях 
феодализма, а то и патриархальных отно
шений, превратились в развитые социалис
тические нации. В основе этих преобразо-

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 150. 
2 См. Декреты Советской власти, т. 1. М., 1957. 
с. 113. 
3 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, с. 7. 
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ваний лежат земельно-водная р е ф о р м а , 
строительство крупных ирригационных 
систем, проведение индустрии и коллектив
ного сельского хозяйства. 

То, что происходило в Средней А з и и 
в годы строительства социализма, стало 
гордостью всего советского народа. 

Вспомним главные вехи на этом славном 
пути. 

Строительство каналов. В Узбекистане 
к 1939 году их было п о с т р о е н о более 
800 километров. Главный — Большой Ф е р 
ганский канал — длиной 270 к и л о м е т р о в , 
шириной 30 метров — за полтора месяца 
проложили 160 тысяч человек из разных 
краев страны. Так были з а л о ж е н ы основы 
высоких урожаев хлопка. Поистине хло
пок — белое золото страны. В Т у р к м е н и и 
Каракумский канал имени Л е н и н а — г и 
гантская оросительная система, давшая 
воду бесплодным з е м л я м , — п р о 
кладывался в 30-е г о д ы , т о ж е с участием 
всей страны. Канал дал воду, значит, «дал 
жизнь туркменами — так говорят сами 
живущие здесь л ю д и . О р о ш е н и е Вахшской 
долины в Таджикистане благодаря стро
ительству к р у п н о й и р р и г а ц и о н н о й системы 
на горной р е к е сделало эти земли ж е м ч у 
ж и н о й Средней А з и и 4 . 

Превращение пустынной Голодной степи 
в плодородные поля и сады на площади 
более миллиона гектаров (этот район стал 
республиканской и всесоюзной лаборато
рией исследования способов быстрого 
освоения труднообживаемых земель). 

Строительство мощных электростанций 
на горных реках. Теперь Средняя А з и я не 
только с и з б ы т к о м удовлетворяет свои 
потребности в электроэнергии, но и снаб
жает ею другие экономические районы 
страны. 

Прокладка газопровода из Газли во все 
края страны. 

Добыча золота в Кызылкумах. 
Среднеазиатские республики стали 

крупным экономическим к о м п л е к с о м , к о 
торый органической частью входит в на
родное хозяйство страны. Исчезла былая 
разъединенность народов С р е д н е й А з и и , 
они связаны д р у г с д р у г о м ж и з н е н н ы м и 
делами, и у них, как сказано в Постановле
нии ЦК КПСС «О 60-й г о д о в щ и н е о б р а 
зования СССР», со всеми д р у г и м и наро
дами страны сложились «отношения п о д 
линного равноправия, братской взаимо
помощи и сотрудничества, уважения и 
взаимного доверия». 

В ходе строительства социализма свер
шалась и культурная р е в о л ю ц и я . Народ 
овладевал грамотой, становился о б р а з о 
ванным — из среды бывших к о ч е в н и к о в -
скотоводов, бедных дехкан вышли и н ж е 
неры и ученые, врачи, п е д а г о г и . 
Раскрылись таланты, появились неиз
вестные здесь прежде виды искусства — 
театр, балет, живопись. Каждая республи
ка сегодня имеет с в о ю А к а д е м и ю наук. 
К народам Средней Азии вернулись их 
древние м у д р е ц ы , чье наследие трудя
щиеся массы смогли оценить лишь при 
Советской власти,— Аль-Хорезми, А б у 
Али Ибн Сина, Рудаки, Бируни, Алишер 
Навои, Хафиз — их к н и г и теперь есть 
в к а ж д о м д о м е , они издаются о г р о м н ы м и 
тиражами. 

Все это в а ж н о напомнить читателям 
нашего журнала. А н а л и з и р у я путь, п р о 
йденный среднеазиатскими республиками 
за 60 лет, мы с полным п р а в о м д о л ж н ы 
сказать, что свершения, к о т о р ы м и гордят
ся народы Советского Востока, были бы 
немыслимы без преодоления господства 
мусульманской религии, к о т о р а я р а з ъ е д и 

няла людей разных вероисповеданий, 
насаждала суеверия, п р е д р а с с у д к и , о г р а 
ничивала к р у г о з о р . Народы С о в е т с к о г о 
Востока в силу исторических условий, 
образа ж и з н и были п р и в е р ж е н ы к своей 
р е л и г и и , они считали ее национальной 
чертой, п р и з н а к о м п р и н а д л е ж н о с т и к на
ции. В то же в р е м я враги Советской власти 
внушали и м , что с о ц и а л и з м «не подходит 
мусульманам», что это — путь неверных. 
Исламские установления мешали с о ц и 
алистическим п р е о б р а з о в а н и я м в Средней 
А з и и , 

М о ж н о ли было обойти р е ш е н и е рели
г и о з н о г о вопроса на пути строительства 
социализма, развития советских республик 
Средней Азии? Разумеется, нет. С о т н о ш е 
нием Советской власти к религии и ве
р у ю щ и м была теснейшим о б р а з о м связана 
вся национальная политика. Ленин п о д ч е р 
кивал зависимость судеб социалистическо
го строительства в С р е д н е й А з и и от 

правильного решения р е л и г и о з н о г о в о п 
роса. 

В среднеазиатских республиках для 
успешного строительства социализма т р е 
бовалась особая тактика в о т н о ш е н и и 
к исламу. Надо было решительно п р е о д о 
левать р е л и г и о з н ы е п р е д р а с с у д к и для 
проведения социальных р е ф о р м , ни в к о е й 
м е р е не допуская д е к р е т и р о в а н и я и а д м и 
нистрирования. Ленин п р е д у п р е ж д а л к о м 
мунистов, работавших здесь: «...Действо
вать о с т о р о ж н о и обязательно проявлять 
м а к с и м у м доброжелательности к мусуль
м а н а м » 5 Ведь мусульмане д о л г о е время 
были угнетены ц а р и з м о м , «о г р а б-
л е ны в смысле образования, света и зна
ния» 6 , и надо было заслужить их д о в е р и е , 
преодолеть п р е д у б е ж д е н и е против 
русских — нации, которая ранее была уг
нетающей. Требовалась «систематическая 
и максимальная забота о мусульманской 
б е д н о т е , — писал Л е н и н , — ее организации 
и просвещении. М о ж н о и д о л ж н о вырабо
тать и закрепить (в р я д е точнейших 
директив) такую политику. Она д о л ж н а 
быть о б р а з ц о м для в с е г о В о с т о к а » 7 . 
И м е н н о такая политика была о д н и м из 
р е ш а ю щ и х условий вовлечения народных 
масс Средней А з и и в социалистическое 
строительство. 

К о м м у н и с т ы разъясняли мусульманам, 
почему исламское духовенство выступает 
против земельно-водной р е ф о р м ы , осво
б о ж д е н и я ж е н щ и н , коллективизации 
сельского хозяйства, д р у ж б ы с р у с с к и м 
и д р у г и м и народами, С к а ж д ы м с в е р ш е 
н и е м , с к а ж д ы м г о д о м росло д о в е р и е 
мусульман к Советской власти, к н и м 
приходило ясное понимание классового 
единства, а единение р е л и г и о з н о е станови
лось второстепенным, ибо не оно о п р е д е 
ляло главное в их ж и з н и . Крепли социалис
тические р е с п у б л и к и , набирало силу наше 
многонациональное государство, уходили 
в п р о ш л о е несправедливые общественные 
отношения, формировалась новая культу
ра, массы обретали новые нравственные 
ценности, не связанные с и с л а м о м , и среди 
них самой важной была д р у ж б а народов 
Советской страны. И м е н н о эта д р у ж б а 
и все, что она принесла р е с п у б л и к а м 
Средней Азии во всех сферах, пере
страивали духовный м и р у з б е к о в , т у р к м е 
нов, к и р г и з о в , т а д ж и к о в , каракалпаков, 
других народов, населявших этот к р а й . 

В процессе становления новых о б 
щественных отношений, роста культуры 
и образования было обеспечено реальное 
равноправие всех наций и народностей — 
решен национальный вопрос в той м е р е , 
в какой это наметил Ленин в начале пути. 

Наша история р а з р у ш и л а м и ф об о с о б о м 
пути н а р о д о в , и с п о в е д у ю щ и х ислам, о не
п р и г о д н о с т и для них идей к о м м у н и з м а . 
О п р о в е р г н у т а и легенда об и з в е ч н о й , 
н е п о к о л е б и м о й р е л и г и о з н о с т и народов 
С р е д н е й А з и и . За г о д ы С о в е т с к о й власти 
они отошли от ислама, с е г о д н я боль
шинство населения среднеазиатских рес
публик р у к о в о д с т в у е т с я в ж и з н и научным 
м и р о в о з з р е н и е м . 

Успехи среднеазиатских р е с п у б л и к за 
60 лет их развития в составе СССР 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и о г р о м н у ю ж и з н е н 
н у ю силу идей социализма. Их опыт имеет 
в а ж н о е м е ж д у н а р о д н о е значение — он 
показывает, как в течение к о р о т к о г о исто
р и ч е с к о г о периода ранее п о р а б о щ е н н ы е 
н а р о д ы , находившиеся на стадии феодаль
н о г о и п о л у ф е о д а л ь н о г о развития, 
испытывавшие и колониальный гнет, созда
ли национальную государственность, под
нялись на уровень р а з в и т о г о социализма. 

Ленинская национальная политика п р о 
шла п р о в е р к у в р е м е н е м и доказала с в о ю 
универсальность. Эту и с т о р и ч е с к у ю истину 
всячески стараются исказить а н т и к о м м у 
нисты, чья цель — отвратить н а р о д ы м и р а 
от социализма. О н и порочат наш с т р о й , 
пытаются доказать, что и н т е р н а ц и о н а л и з м 
не выдерживает испытаний XX века, что 
е м у на с м е н у идет н а ц и о н а л и з м , к о т о р ы й 
разрушит м н о г о н а ц и о н а л ь н о е социалис
т и ч е с к о е государство. В п р о ч е м , они не 
ж д у т , что это п р о и з о й д е т с а м о с о б о й , 
а прилагают все силы, чтобы р а з ж е ч ь 
национализм в настроениях с р е д н е а з и 
атских и д р у г и х народов страны, используя 
для этого р а з н о о б р а з н е й ш и е средства, 
в числе к о т о р ы х и м у с у л ь м а н с к а я р е л и г и я , 
п р о п о в е д ь е д и н о й м у с у л ь м а н с к о й нации. 

В этих условиях п р и о б р е т а е т о г р о м н о е 
значение у к р е п л е н и е и н т е р н а ц и о н а л и з м а , 
углубление и ш и р о к о е развитие атеисти
ческих взглядов. Н е о б х о д и м о хранить 
и развивать социалистические нравствен
ные ценности. Национальный вопрос, 
в т о м виде, в к а к о м он н а м достал
ся от капитализма, в стране р е ш е н , 
но, как отмечалось на и ю н ь с к о м (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, он е щ е не снят 
с повестки дня в т а к о м м н о г о н а ц и о н а л ь 
н о м государстве, как наше. Товарищ 
К. У. Ч е р н е н к о в речи на заседании 
К о м и с с и и п о п о д г о т о в к е н о в о й р е д а к ц и и 
П р о г р а м м ы КПСС п о д ч е р к н у л , что в П р о 
г р а м м е надо раскрыть и «характер на
ционального вопроса в условиях з р е л о г о 
социализма, осветить б у д у щ е е наций, к о 
т о р о е вырастает из о б ъ е к т и в н о г о процесса 
интернационализации о б щ е с т в е н н о й ж и з 
ни, из их постепенного, но н е у к л о н н о г о 
сближения». 

Ж и з н ь среднеазиатских социалистичес
ких республик, где этот процесс м о ж н о 
наблюдать на ярких, выразительных п р и 
мерах, дает богатейший материал для 
изучения национального вопроса в с о в р е 
менных условиях. Их повседневный опыт 
п о д т в е р ж д а е т н е у к л о н н у ю т е н д е н ц и ю к 
с б л и ж е н и ю наций, к у г л у б л е н и ю интерна
ционалистических черт нашей ж и з н и . Их 
опыт показывает также, что интернаци
ональное воспитание н е о б х о д и м о вести 
в неразрывной связи с в о с п и т а н и е м атеис
т и ч е с к и м . 

4 О 50-летии Вахшстроя рассказал в нашем 
журнале (1984, № 8) народный поэт Таджикис
тана М. Миршакаров. 
5 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, с. 175. 
6 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 127. 

7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 53, с. 105. 



Практика: опыт, проблемы 

Как-то в ответ на вопрос, что такое 
планетарий, мне довелось услышать: 
«Планетарий — »то церковь, в кото
рой сняли иконы и повесили портреты 
Коперника и Циолковского». 

8 этом шутливом определении есть 
доля правды. Действительно, многие 
планетарии находятся в помещениях 
бывших церквей, внутренний их купол 
удобен для показа небесной сферы. 

И все-таки, что же такое планета
рий? 

Энциклопедический словарь опре
деляет его как «научно-просветитель
ное учреждение, в котором читаются 
популярные лекции по астрономии, 
космонавтике и наукам о Земле, 
сопровождаемые демонстрацией ис
кусственного звездного неба». 

Я ознакомился с работой планета
риев в городах Ижевске, Йошкар-Оле, 
Кирове. Проблемы, существующие 
в каждом из них, в общем сходны. Не 
исключено, что они типичны и для 
других планетариев. 

Возьмем, к примеру, лекции. Боль
шинство соответствует научному про
филю учреждений, однако есть и та
кие, что вызывают некоторое не
доумение. В Кировском планета
рии — это «Красная книга природы», 
«Человек в поисках анергии», «Загад
ки дельфинов», «Наши знатные зем
ляки», в Йошкар-Олинском — «Изо
топы в народном хозяйстве», «Основы 
голографии», «Цена нашего хлеба» 
и даже «Использование вычислитель
ной техники в народном хозяйстве». 
Надо уж очень произвольно толковать 
слова «науки о Земле», чтобы отнести 
подобные темы к специфике планета
риев. 

Много лекций читают выездные 
бригады, лекторы в школах, клубах, 
домах культуры. Это хорошо. Но 
о каком «сопровождении демонстра
цией искусственного звездного неба» 
может идти речь в «тих случаях! Если 
применяют здесь диапозитивы или 
узкопленочную киноаппаратуру, то 
подобную задачу успешно выполняют 
научно-популярные фильмы. 

Может быть, формальные придир
к и ? По этому поводу существуют 
разные мнения, и если дать слово их 
сторонникам, то они образуют четыре 
группы — удовлетворенных, неудов
летворенных, пессимистов и оптимис
тов. Вначале послушаем 

— А о чем, собственно, 
беспокоиться? Планетарии 
уже много лет вносят су
щественный вклад в про
паганду материалистичес
кого мировоззрения. Там 
работают квалифициро
ванные лекторы, там 
большой и постоянно рас
тущий актив — научные 
работники, преподаватели 
вузов. 

Правление общества 
«Знание» РСФСР отмети
ло высокую идейно-те
оретическую направлен
ность деятельности ряда 
планетариев, к примеру 
в Йошкар-Оле, где ка
чество лекций обеспечи
вается умело подоб
ранными кадрами, где 
принята система постоян
ного совершенствования 
их квалификации. Лекто
ров регулярно знакомят 
с последними достижени
ями науки и техники, по
могают им повышать про
фессиональное мас
терство. 

Марийская организация 
общества «Знание» выпус
кает содержательные ме
тодические пособия, об
общенный фактический 
материал, который можно 
использовать при подго
товке лекций. 

Формы работы планета
риев довольно разнооб
разны — вот только бы 
пошире распространять 
информацию о них, тогда 
в каждом смогут выбрать 
наиболее приемлемую из 
этих форм. 

Например, в таком 
крупном городе, как 
Ижевск, планетарий пере
дан школе № 62, что не 
мешает эффективно его 
использовать. В го
родском научном об
ществе учащихся «Мысль» 
работает секция астроно
мии. Ею руководят препо
даватели Удмуртского 
университета и других ву
зов города. К одной из 
конференций этого об
щества учащиеся школы 
№ 62 подготовили более 
двадцати докладов. Ко
нечно, их следовало бы 

назвать точнее — сообще
ниями, но сама конферен
ция — факт отрадный. 

В этой же школе создан 
музей истории авиации и 
космонавтики, уже семь 
лет он носит звание на
родного. За эти годы му
зей четырежды обновлял 
свою экспозицию. У него 
40 медалей, дипломов, 
грамот, в нем побывало 
200 тысяч человек — для 
школьного музея цифра 
внушительная. 

Интересные формы ра
бот есть и у Кировского 
планетария. В частности, 
там организован цикл «На
ука 80-х», проводить ко
торый помогают ученые 
ВНИИ системных исследо
ваний. Под эгидой обкома 
комсомола и общества 
«Знание» создана школа 
молодого лектора. Су
ществует там и клуб ате
истов, со своим уставом 

• и программой, разрабо
танными членами клуба. 

В контакте с отделами 
культуры райисполкомов 
кировчане создали в. ряде 
библиотек уголки атеис
тов, а в самом планета
рии — клуб «Юный ате
ист». Сотрудники планета
рия выступают со стать
ями и заметками в об
ластных, районных и за
водских газетах. 

Кировчане внимательно 
относятся к вероучениям, 
распространенным в об
ласти, стремятся исследо
вать их, такой обоб
щенный материал очень 
полезен для лекторов. То 
же и в Ижевске, где вышла 
содержательная брошюра 
Ю. Ивонина «Церковь 
ЕХБ в Удмуртии» с реко
мендациями для лекто
ров-атеистов. 

Конечно, предела луч
шему нет, но, безусловно, 
планетарии успешно 
выполняют свои задачи по 
формированию научно-
материалистического ми
ровоззрения, пропаганде 
атеистических знаний сре
ди всех слоев населения. 

А теперь 
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— Я хотел бы согла
ситься со всем ска
занным... Но... Давайте 
хотя бы посмотрим, на
сколько планетарии отве
чают требованиям сегод
няшнего дня, запросам 
современной аудитории? 
Смею утверждать, что со
отношение растущих по
требностей и наличных 
возможностей не оставля
ет места для благодушия. 
Большинство планетариев 
находится в мало приспо
собленных зданиях, а об
орудование их устарело. 
Все, что мы видим в 
любом планетарии, 

действительно, довольно 
точно соответствует трем 
рубрикам словаря — это 
сведения по астрономии, 
сведения по космонавтике 
и сведения о Земле. 

Оборудование планета

риев позволяет наглядно 
показать, что Земля не 
стоит на трех китах. Но 
сегодня требуется иное 
объяснение: что такое 
«черные дыры», пуль
сары, «красное смеще
ние». Каковы особенности 
радиоастрономии и мно
гое другое. 

А во всех ли планета
риях вы видели хотя бы 
элементарные схемы, пла
каты, диаграммы, по
казывающие изменения 
продолжительности дня 
по сезонам в своем горо
де, время обращения ис
кусственного спутника 
Земли в зависимости от 
параметров орбиты? Где 
макеты, наглядно де
монстрирующие причины 
солнечных и лунных за
тмений? 

Почему в фойе планета
рия не приобрести науч
но-популярные книги и 
брошюры? Не каждый по
йдет искать их в магази
нах. Покупаем же мы 
художественные репро
дукции в картинных гале
реях. 

Многое можно сделать, 
если приложить инициати
ву, выдумку, сломать ве
домственные барьеры. 
Они есть и здесь. Почему 
часть планетариев отно
сится к обществу «Зна
ние», а часть находится 
в ведении управлений и 
отделов министерств 
культуры или местных Со
ветов? 

Есть еще и категоричес
кое 









новение христианства в Грузии и его 
особенности», Тема целой книги, а не 
45-минутного сообщения. 

Кстати, до сих пор мы никак не 
можем избавиться от пристрастия 
давать лекциям наукообразные назва
ния, Этим часто и отпугиваем людей. 
Увидит человек мудреное название — 
и смутится; мол, где уж мне тут 
разобраться. 

На самом же деле большинство 
лекций содержат интересные сведе
ния из истории, литературы, науки, 
искусства, лекторы ведут заинтересо
ванный разговор о воспитании детей, 
рассказывают о людях трудной 
судьбы. Словом, лекции строятся на 
образной, доходчивой информации, 
на примерах разных жизненных си
туаций. Поэтому и называться должны 
проще, без специфической термино
логии, чтобы привлекать людей, 

Перед кем я выступала в тот первый 
раз?.. Это были врачи. Как же я тогда 
волновалась, как пыталась предста
вить, какие вопросы мне будут зада
вать, как на них отвечать. Но все 
обошлось. Подошел ко мне после 
лекции секретарь партийной органи
зации и говорит: «А вы молодчина. 
Никто не верит, что это ваша первая 
лекция». Было приятно. 

Вообще-то наши слушатели — на
род благодарный. Не помню случая, 
чтобы ко мне отнеслись неуважитель
но, хотя, честно говоря, лекция на 
лекцию не похожа и бывает, что 
выступаешь не совсем удачно.. Но 
люди прощают и шероховатости в ре
чи, и паузы, если удается установить 
с ними доверительные отношения. 
Правда, некоторые мои коллеги стре
мятся завоевать расположение ауди
тории, выдавая только занимательную 
информацию. Но сколько таких лекто
ров, располагавших, казалось бы, 
самыми сенсационными фактами и 
примерами, безнадежно провалива
лось, И сколько времени у нас, членов 
аттестационной комиссии республи
канской организации общества «Зна
ние» уходит на разбор жалоб по 
поводу плохих лекций, 

Как часто молодые лекторы совер
шают весьма типичную ошибку, о ко
торой меня предупреждали первые 
учителя — профессор Венорий Ми
хайлович Квачахия и кандидат фило
софских наук Отар Дементьевич Га-
бидзашвили, У атеистического выступ
ления, говорили они, есть по крайней 
мере два отличия от других лекций, 
Прежде всего, слушатели должны не 
только понимать все то, что им 
преподносят, но и усваивать сказан
ное, В противном случае лекция 
превращается в простую передачу 
информации, И еще: атеистическая 
пропаганда требует всесторонних зна
ний. Можно перечислить здесь все 
области знания, и это не будет преуве
личением, 

Читать приходится очень много — 
надо постоянно быть на уровне требо

ваний времени, Благодарна в этом 
отношении журналу «Наука и рели
гия». Систематическое знакомство 
с ним основательно помогает мне. 
Считаю, что журнал во многом изме
нил представление людей об особен
ностях атеизма. Особенно ценно то, 
что своими публикациями он учит 
видеть гуманистический смысл 
марксистского атеизма. Характер его 
наглядно выявляется для слушателей 
при сравнении положения религии 
и церкви в СССР с капиталистически
ми странами. Ведь еще во многих из 
них законодательно закреплено при
вилегированное положение какого-то 
одного вероисповедания... 

На лекциях часто спрашивают, ка
кое место занимает в Грузии церковь 
сегодня, Некоторые задают вопрос не 
без умысла, Не умея критически 
осмыслить прошлое и принимая от
дельные факты и высказывания на 
веру, кое-кто до сих пор считает, что 
грузинская церковь — главная храни
тельница истории народа, его куль
туры. Отсюда религиозное отож
дествляют с национальным. В респуб
лике еще немало людей крестят своих 
детей. И кого из них ни спроси, 
обязательно скажут, что это, мол, 
национальная традиция: если ты гру
зин, значит, должен быть крещеный. 

А ведь у грузинского народа давние 
атеистические традиции. Я как исто
рик могу, например, сказать: наряду 
с религиозным обрядом бракосочета
ния в Грузии существовал и граж
данский. Ему следовали даже тогда, 
когда религиозная идеология была 
господствующей. 

Еще о чем могут спросить? Если 
о молодежи, о ее отношении к рели
гии, то тут может получиться инте
ресный разговор, 

Проблема мировоззренческого 
воспитания юношей и девушек стала 
сейчас особенно актуальной. В свое 
время я написала книгу «Причины 
религиозности студенческой молоде
жи в Грузии», Главный ее вывод: 
в республике значительная часть мо
лодых людей индифферентны по 
отношению и к религии, и к атеизму. 
Положение не очень-то изменилось 
и сейчас. Тревожит не только само 
безразличие, но и то, что на его фоне 
кое-кто ориентируется в сторону ре
лигии. Одна девушка прямо сказала: 
«В одной обстановке я верующая, 
в другой — нет». 

Где истоки подобной идейной 
незрелости, мировоззренческой бес
принципности? Думаю, в семье, 

Я выступала в интернате для так 
называемых «трудных» детей. После 
беседы подходит ко мне подросток 
и говорит: «А я верующий, У нас дома 
все верующие», «Почему же ты 
здесь?» — спрашиваю. Оказалось, что 
он совершил кражу. Я напомнила 
ему, что одна из десяти христианских 
заповедей именно эта — «Не укради». 
«Бог меня наказал,— ответил он,— за 

то, что я не перекрестился перед тем, 
как украсть». 

Он только начинает жить, а в нем 
/же и цинизм, и лицемерие. Как же 
его воспитали родители, считающие 
себя благочестивыми людьми? Пар
нишка пытается извлекать для себя 
выгоду, безнравственно воспринимая, 
в сущности, высокие нравственные 
понятия, 

Вообще проблемы морали и рели
гии весьма запутанны в сознании 
многих молодых. Однажды я зашла 
в храм, послушала проповедь. Свя
щенник говорил о простых и в то же 
время значительных вещах, испод
воль внушая мысль, что христианская 
мораль — наилучшее средство для 
очищения души молодого человека. 
Религиозная проповедь обращена 
именно в нравственную сферу, там 
ищет себе опору. Нам нужно бы 
почаще говорить с молодежью об 
этих проблемах. 

Вообще перед детьми и подростка
ми выступать всегда интересно. Если 
приглашают в школу, иду обязатель
но. Со старшеклассниками чаще всего 
беседуем о честности, справедливос
ти, принципиальности, то есть о высо
ких нравственных принципах, атеисти
ческих по своей сути. 

Вот это непременно подчеркну, 
если спросят меня о молодежи. Пусть 
родители задумаются, Разве им без
различно, какими вырастут дети? 

Что может быть еще? Да, непре
менно услышу: кто такие «сектанты», 
откуда появились. Однажды слышала 
сетования пресвитера баптистской об
щины по поводу того, что его едино
верцев называют презрительно «сек
танты». И уж совсем нехорошо, 
говорил он, когда всякое упоминание 
о нас сопровождается рассказами 
о фанатизме и изуверстве. Да, 
действительно, так иногда бывает. Но 
религиозные фанатики-экстремисты 
сегодня встречаются крайне редко. 
Большинство членов общин баптис
тов, адвентистов седьмого дня и дру
гих — обычные трудящиеся люди, 
работают на фабриках и заводах, на 
колхозных полях, в совхозах. Не вина 
их, а беда, что счастье свое они ищут 
на иллюзорных путях... 

Русудан Ивановна взглянула на часы. 
Кажется, пора. Всех вопросов не преду
смотришь. 

Я мысленно представил себе лекци
онный зал предприятия, рабочих, с интере
сом и любопытством рассматривающих 
лектора — женщину с темными, немножко 
печальными глазами, какие часто бывают у 
грузинок и в которых особенно привлека
телен озорной огонек. 

Ей предлагают место на трибуне, но она 
отказывается и выбирает место поближе 
к слушателям. А когда произносит первую 
фразу: «Я хотела бы сказать, что атеизм 
начинается с доброты», становится ясно, 
что говорить Русудан Ивановна будет 
о пещах, понятных и близких тем, кто 
пришел ее послушать. 



Закарпатская область стала частью Сов
етской Украины в 1945 году. Сорок лет — 
небольшой срок, особенно если речь идет 
об изменениях в общественном сознании, 
ведь старшее поколение жителей Закар
патья воспитывалось в условиях, когда вера 
в бога была нормой, атеизм — редкостью. 
Именно поэтому проблемы атеистического' 
воспитания трудящихся здесь стоят доста
точно остро. 

Было время, когда атеисты Мукачевско-
го района довольствовались привычными 
формами работы: лекции на предприятиях 
и в колхозах, выставки популярной атеис
тической литературы. Однако в какой-то 
момент стало видно, что атеистическое 
воспитание ведется формально. Легко 
было заметить, что между лектором и 
аудиторией не возникает контакта. А что
бы такой контакт установить, нужно затро
нуть вопросы, волнующие слушателей. 
Значит, прежде всего надо точно знать, 
что интересует данный круг людей. 

Известно, что религия, говоря о смерти 
и бессмертии, добре и зле, совести 
и воздаянии и т. п., постоянно обращается 
к чувствительным струнам человеческой 
души. И было бы неестественно, если бы 
атеистическое воспитание не касалось всех 
этих «вечных вопросов»,— людей волнуют 
не только заботы о хлебе насущном, но 
и «высокие материи». И атеисты Мукачев¬ 
ского района стали чаще проводить вечера 
вопросов и ответов, которые позволяют 
удовлетворять интерес слушателей к нрав
ственной проблематике. 

Как организуются такие вечера? 
За несколько недель до намеченной 

даты в селе вывешивается объявление 
и ящик с надписью: «Для вопросов»,— 
в течение нескольких дней он оказывается 
переполненным. С вопросами заранее 
знакомятся члены выездной лекторской 
группы. В клубе обычно не хватает мест — 
сюда сходится все село. Выяснилось, что 
жители нуждались именно в такой нефор
мальной возможности получить ответ на 
накопившиеся у них вопросы, сомнения, 
догадки. Обмен мнениями в столь свобод
ной форме оказался привлекательным 
и для верующих и для неверующих. 
Довольно часто тот или иной вопрос 
вызывает дискуссию, в которую включает
ся весь зал. Что и говорить, обсуждения 
подобного рода вряд ли решительно 
и сразу изменят чьи-то религиозные 
взгляды, однако непременно заставят за
думаться, увидеть казавшуюся незыбле
мой истину с новой точки зрения. 

Еще одна особенность вечеров вопросов 
и ответов: живой интерес слушателей 
к личности членов лекторской группы; 
почти всегда они получают записки: 
«Расскажите о себе»,« А вы во что верите?» 
и т. п. Именно поэтому к подбору высту
пающих подход очень строгий. 

О некоторых лекторах, постоянно 
участвующих в вечерах вопросов и отве
тов, следует рассказать подробнее. 

Юрий Юрьевич Линьо, лектор общества 
«Знание», биолог по образованию, отве
чает на естественнонаучные вопросы: 
«Если у человека нет души, то почему ему 
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снятся сны?», «Как могли из одной клетки 
произойти и растения, и животные, и 
люди?» и т. п. Его ответы обстоятельны, 
подкреплены фактами. 

Антон Антонович Габел — преподава
тель общественных дисциплин Мука¬ 
чевского педагогического училища. Слу
шателям невольно передается его увле
ченность, страсть к науке, он не просто 
«занимается» историей, а живет ею. На 
вечерах вопросов и ответов у него обшир
ное поле деятельности, связанное с исто
рией религии, культа, происхождением 
таинств, церковных праздников. 

Константин Иванович Поташов — вете
ран войны, и свои убеждения отстаивает 
с таким азартом, с каким, наверное, 
бросался когда-то в бой. Убеждения эти 
выстраданные: Константин Иванович в про
шлом верил в бога, самостоятельно при
шел к выводу о ложности религиозного 
мировоззрения. Слушателям Поташов 
рассказывает про свой нелегкий путь 
к атеизму. 

На каждом вечере непременно возни
кают вопросы о происхождении морали, из 
зала могут прийти записки такого рода: 
«Все чаще мы говорим об оскудении 
человеческих чувств, но не оттого ли это 
происходит, что человек перестал любить 
ближнего в боге?». На подобные вопросы 
часто отвечает работник районного коми
тета партии Емельян Иванович Матий. Это 
доброжелательный, общительный чело
век; украинское слово «людяный» — чело
вечный — пожалуй, наиболее точно опре
деляет сущность его характера. Он хоро
шо разбирается в людях, умеет с ними 
разговаривать, именно его участие в вече
рах вопросов и ответов в большой степени 
определяет спокойную, уважительную ат
мосферу, в которой они проходят. 

Разумеется, вечера вопросов и отве
тов — не единственная форма, которую 
используют атеисты Мукачевского района. 
Так, Е. И. Матий много внимания уделяет 
работе с детьми. В том, что педагогические 
коллективы района серьезно занимаются 
атеистическим воспитанием, есть и его 
заслуга. Стоит, например, назвать 
среднюю школу села Бобовище. В селе 
представлены различные религиозные на
правления: православные, католики, общи
на свидетелей Иеговы, пятидесятники, 
адвентисты седьмого дня. Директор 
школы Николай Николаевич Болдыжар 
убежден, что школа прежде всего обязана 
преодолеть психологический барьер, ко
торый существует у ребенка из верующей 
семьи, его замкнутость, настороженность 
по отношению к атеистам. Добиться этого 
можно только в том случае, если между 
учителем и учеником установятся довери
тельные, дружеские отношения. 

В селе было хорошо известно о фанати
ческой религиозности семьи школьника 
Миши Д. Его родители — члены общины 
свидетелей Иеговы — воспитывали детей 
в строгом религиозном духе. Старший 
брат Миши по религиозным причинам 
отказался от службы в армии. Казалось, 
что и Миша пойдет по его стопам. Но вот 
учителя школы заметили, с каким интере
сом Миша, живой, активный по натуре 

мальчик, следит за тем, как его сверстники 
гоняют на переменках футбольный мяч, 
Мишу включили в состав футбольной 
команды, брали его в поездки на соревно
вания в соседние села. Школьный биб
лиотекарь предложила Мише интересные 
книги, а классный руководитель А. В. Вов-
кив привлекла его к общественной работе. 
Сейчас Миша — комсомолец, отслужил 
в армии, полностью отошел от религии. 

В селах Мукачевского района хорошо 
знают атеистическую агитбригаду «Про-
минь» («Луч») из села Кленовец. Бригада — 
Иван Ватраль, Володя Торони, Светлана 
Мешко, Мария Василишин и другие — 
выступает перед колхозниками в обе
денные перерывы, по вечерам в клубах. 
Успех агитбригады в значительной степени 
зависит от заведующей клубом Марии 
Линтур. Именно она, молодая выпускница 
Хустского кульпросветучилища, уговорила 
ребят и девчат«села «жить поинтересней». 
Мария начинала с нуля: добывала инстру
менты для ансамбля, шила костюмы, 
отбирала репертуар. Много раз Линтур 
обращалась за помощью к своим бывшим 
учителям, преподавателям Хустского учи
лища. Она решила сделать спектакль, 
осуждающий религиозные предрассудки. 
Долго искала сценарий, но подходящего 
не находилось. Тогда Мария сама взялась 
за работу, привлекла участников бригады. 
Вместе сочиняли, тут же проигрывали 
сценки из будущего спектакля, до поздней 
ночи не умолкали споры, смех, песни — 
совместная работа сплотила их, помогла 
созданию настоящего дружного коллекти
ва. В то время сельский клуб был 
в аварийном состоянии и собирались в до
ме Марии Линтур. Спрашиваю: как же ее 
семья, муж, дети? Как они относились 
к ежедневным репетициям? 

— Ой, что вы! — удивляется Мария. — 
Если б не Юрко, ничего бы не получилось! 
Он и в репетициях участвовал, и всю 
технику нам оборудовал... 

Юрий Линтур — электрик хлебозавода, 
это он посоветовал жене поступить в 
кульпросветучилище (до этого она работа
ла штукатуром), помогал ей учиться, потом 
освоиться с новым делом. Сейчас и дети 
помогают: старшая Света, младшая Вита. 
Вита играет пока что маленькую роль: по 
ходу действия она плачет за сценой, но 
получается у нее очень выразительно; 
Света поет в ансамбле агитбригады, играет 
в спектакле. 

Марию в селе иногда называют тещей — 
так запомнилась односельчанам сыгранная 
ею роль в спектакле с таким же названием, 
где рассказывается о теще, которая тянет 
молодых в церковь, заставляет крестить 
ребенка, верить не врачу, а молитве... 
Простенький сюжет, но пока еще злобо
дневный: таких «тещ» в селах немало, 
и всюду, где играли спектакль, публика 
живо его принимала. 

На сельской площади звучит музыка, 
нарядно одетые девчата вручают на 
вышитых рушниках каравай хлеба нынеш
него урожая передовикам производства, 
председатель колхоза подводит итоги про
житого года. Праздник урожая, ожив
ленный, многолюдный. В церкви идет 
служба, несколько старушек беспокойно 
снуют между церковью и площадью: 
нельзя, конечно, пропускать службу, но 
ведь поздравляют их детей, в школьном 
хоре поют их внуки, и вообще не хочется 
отрываться от односельчан в такой ра
достный день. Ситуация, характерная для 
Мукачевского района... 



На выступления журнала, 
посвященные похоронному 
обряду (очерк В. Шевелева 
«Печальная тема» в № 2 'за 
1983 г., очерк И. Баллод 
«Прощание, прощение...» и 
подборка писем в № 9 за 
1983 г.) пришло много чита
тельских откликов. 

Каким должен быть похо
ронный обряд? «Мои 
наблюдения,— пишет М. Д е 
нисова, пенсионерка из г. За
порожье,— говорят о полном 
отсутствии у моих земляков 
представления о том, чем 
должен современный похо
ронный обряд отличаться от 
старых, дедовских». 

Многие читатели убеж
дены, что чем скромнее и 
проще похороны и поминки, 
тем достойнее и естествен
ней наше поведение в этот 
трудный час. В чрезмерном 
изобилии и роскоши, на фоне 
которых явственно про
глядывает равнодушие слу
чайных участников обряда, 
есть нечто унижающее по
длинное горе тех, кто стра
дает в этот час искренне. 

Снова и снова наши читате
ли возвращаются к мысли 
о том, как тяжело людям, 
хоронящим своих близких, 
сталкиваться с равнодушием, 
казенщиной, формализмом. 

Вот что пишет М.Денисова: 
«В 1980 году не стало моей 
мамы, бывшей комсомолки 
времен строительства Днеп
рогэса, атеистки. Во время 
похорон я не знала, куда 
деваться от напыщенности, 
бездушия и лицемерия, с ко
торым говорил наемный ар
тист местного театра о нашей 
маме. Он так поспешно (ког
да ему, бедному,— кладби
ще большое, хоронят многих) 
читал записи о биографии 
мамы, что в его речи без 
конца слышалось одно и то 
же — с такого-то года по 
такой воспитывала детей, и 
снова — с такого-то года по 
такой воспитывала детей... 
Все подумали, что это он 
говорит про собственных де
тей мамы, а он перечислял 
годы ее работы в разных 
детских учреждениях (всего 
30 лет). Так мама из ветерана 
труда превратилась в домо
хозяйку». 

Многие выражают недо
умение, а порой и возмуще
ние: в этот горький час труд
но «отделаться» от доброхо
тов, желающих провести все 

«по-правильному», то есть по 
неписаным, доморощенным, 
непонятно даже как возник
шим, часто нелепым обыча
ям. 

«Во время похорон мамы 
мы всей семьей дружно отби
вались от наседавших на нас 
советчиц и их инструкций 
о том, «как должно быть», от 
покупки в церкви свечей, от 
освящения соли, в которую 
эти свечи поставят, от 
оформления у священника 
«проходной» (бумажки с 
крестом, на которой корявой 
скорописью будет написано 
«Раба божия Зоя»,— это о на
шей-то маме!) — и от «печа
тания» могилы или земли с 
нее, и от прочей, чисто рели
гиозной мишуры. Но напрас
но! В день похорон никто не 
уберег нас от этого и не 
поддержал наших мучи
тельных просьб: «Не надо 
этого! Наша мама в это не 
верила!» Знаю, что никто из 
окружающих нас людей тоже 
не верил, что мамина «душа» 
без «проходной», покупа
емой в церкви за 5 руб., не 
попадет на небеса». 

Взгляд искренне стра
дающего на похоронах чело
века особенно зорок и раним. 

«Мы стоим, черные от слез, 
а бабки заглядывают под 
покрывало гроба; во что оде
ли, развязали ли ноги — 
ведь как он «на том свете» 
с завязанными-то ногами? 
А веревочки эти тут же раз
дают желающим женщинам 
(а те их нарасхват!). Есть 
примета, что если веревочку 
с покойника зашить в одежду 
мужа, этим будет обеспечена 
его привязанность», — пи
шет М. Денисова. 

Все эти «добавления», пи
шут читатели, вся эта лишняя 
религиозная или псевдорели
гиозная суета омрачает близ
ким похороны. 

«У меня умер брат. Это 
тяжелое горе, но еще больше 
горя добавилось, когда мне 
написали, что его хоронили 
старушки, отпевали и читали 
молитвенную книгу. В нашей 
семье никто не верил в бога. 
Село наше хорошее, культур
ное, каждый дом имеет газ, 
телефон, а вот похороны про
ходят с отпеванием и мо
лодых, и старых. Брату моему 
55 лет, он был хороший меха
низатор, вырастил пятерых 
детей и представления не 
имел о боге. Так почему же 
его хоронили с богом, кто 
в этом виноват, что нет духо
вого оркестра, как допустили 
сыны, а их четверо? Сестра 
возразила, а ей сказали, у нас 
так всех хоронят»,— пишет 
А. С. Терехина из Волго
градской области. 

Возмущение плохой орга
низацией современных похо
рон и засильем «ненужной, 
нелепой суеты», идущей от 

доброхотов сомнительного 
морального облика, возмож
но, и приводит отчасти к 
мыслям, перекликающимся с 
мыслями «Н. Ника», и как 
следствие этих обсто
ятельств — желание «все 
максимально упростить», а то 
и вообще отказаться от «воз
ни». 

Вот как размышляет о 
предстоящей встрече со 
смертью ныне живущий, 
умный и достойный человек 
(имени его по понятным при
чинам мы не называем): 

«Я не хочу, чтобы при моей 
смерти присутствовали мои 
близкие родственники, про
щание с умирающим — про
цедура... вредная для ос
тающихся жить, особенно для 
маленьких детей... Уми
рающий человек должен ос
таться в памяти живых таким, 
каким он был в своем повсе
дневном общении с ними. 

Хочу уйти из жизни достой
но. Хочу встретить смерть 
«один на один», пусть около 
меня в этот час будут только 
те, кто обязан по долгу 
службы — медики...» 

О. Роменко, учительница, 
пишет: 

«Просто с санитарными це
лями закопать — это, конеч
но, перегиб, мы ведь не 
первобытные. Но какую-то 
черту провести надо. Чем 
скромнее будут похороны, 
тем лучше. Ведь может быть 
и скромно, и торжественно. 
Главное, чтобы это возвыша
ло память об ушедшем чело
веке». 

Да, именно потребность 
в особенных, возвышенных, 
очищающих душу чувствах — 
главное в эти печальные дни. 

«Церковные похороны, 
действительно запоми
наются на всю жизнь,— про
читали мы в одном аноним
ном письме. — И не нужно 
жалеть денежных трат на 
четырехразовый поминаль
ный стол. Неужели умер
ший человек за свой долгий 
или короткий век не отрабо
тал эти расходы? Ведь он что-
то оставил в наследство всем 
скорбящим. И стыдно упре
кать тех, кто приходит к вам 
помянуть вашего близкого, 
родного человека. Каждый 
делает траты по своему кар
ману, бедным помогают ор
ганизации — колхоз, завод, 
соседи». 

Что и говорить, подчас 
новым, гражданским обря
дам, исполненным наспех, 
формально, не хватает 
искренности, проникновен
ности, такта. Здесь еще много 
нерешенных проблем. 

«Никак не могу согласиться 
с мнением, что похоронный 
обряд не нужен. Наоборот, 
нужно как можно быстрее 
внедрять гражданский обряд 
похорон, чтобы духовой ор
кестр от начала выноса и до 

опускания тела умершего в 
могилу своими торжествен
но-печальными мелодиями 
создавал соответствующее 
настроение у прощающихся 
и провожающих. Но вот воп
рос: а где же взять музыку? 
Д а ж е в районе оркестр со
стоит из любителей, рабо
тающих на производстве. 

В 1939 году умерла моя 
мать, и гроб с ее телом так 
и отнесли при гробовом мол
чании (в буквальном смысле 
слова) всех провожающих. 

Деньги на местах всегда 
найдутся на приобретение 
духовых инструментов, а вот 
человека, который бы мог 
научить играть, нет. 
Музыкальные училища не 
выпускают специалистов та
кой музыки, а худо
жественный руководитель 
Дома культуры есть, но с ду
ховыми инструментами не 
знаком. 

В таких условиях мы долго 
не покончим с церковным 
похоронным обрядом, а 
местные исполнительницы 
этих обрядов к каноническим 
песнопениям добавляют от
себятину, вроде того: «На 
всех солнце светит, на меня 
уж нет. Я лежу во гробе и не 
вижу свет. И т. д.»,— пишет 
И. Шоншин из села Долгору-
ково Пензенской области. 

«Знали бы вы, как трудно 
нам, атеистам, на Украине. 
Я много лет занимаюсь «чер
ной» работой по пропаганде 
советской обрядности, пере
вернула горы литературы, 
много думаю, наблюдаю, не 
один час провела там, где 
в церквах совершаются рели
гиозные обряды. Как далеки 
официальные цифры от ре
альности. 

Нам еще работать и рабо
тать, чтоб у всех похороны 
вызывали высокие чувства. 
Нужны материалы, статьи, 
раскрывающие эволюцию об
ряда, дающие оценку от
дельных элементов похорон
ного обряда,— что без ж а 
лости нужно отбросить, что 
терпим, пока другого нет, 
а без чего перестанем быть 
людьми». 

Эти слова одной из чита
тельниц убеждают в том, что 
нельзя оставлять без внима
ния, пускать на самотек важ
ное человеческое дело. 

Редакция благодарит всех, 
принявших участие в обсуж
дении печальной, но необхо
димой темы. Нам хотелось бы 
узнать о конструктивных 
предложениях в этом вопро
се, о положительном опыте 
работы, о мнениях ученых. 

Разговор о совершенство
вании современного похо
ронного обряда следует про
должить. 
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31 строка) движение этой мысли 
обретает еще о д н о направление. 

Читаю отрывок из письма Пушкина 
Наталье Николаевне от 25 сентября 
1835 года (стихотворение будет напи
сано на с л е д у ю щ и й день): «Вообрази, 
что до сих п о р не написал я ни 
строчки; а все потому, что не 
спокоен. В Михайловском нашел я все 
по-старому, к р о м е того, что нет уж 
в нем няни м о е й и что о к о л о зна
комых старых сосен поднялась, во 
время м о е г о отсутствия, молодая 
сосновая семья, на к о т о р у ю досадно 
мне смотреть, как иногда досадно 
мне видеть молодых кавалергардов 
на балах, на которых у ж е не пляшу». 

Спрашиваю: «Чем отличаются 
чувства, вызванные встречей с младой 
рощей, выраженные в письме и сти
хотворении?» 

Что касается письма, то тут весь 
класс просто повторяет слово самого 
Пушкина — досада. О стихах восьми
классникам сказать куда сложнее. 
«В стихах нет грусти и д о с а д ы , — 
говорят о д н и , — в них радость: он 
стареет, а м о л о д ы е будут расти». 
«Нет,— возражают д р у г и е , — досады 
здесь, конечно, нет, а грусть остает
ся». «Здесь радость, смешанная с 
грустью. Все-таки п о т о м к и вспомнят 
о н е м » , — говорят третьи. 

И х о р о ш о , что класс ощущает 
неоднозначность поэтических строк. 
А то ведь часто они уп ро щают с я — 
мол, стихотворение кончается опти
мистически. «Это несомненно так, 
если понимать под о п т и м и з м о м м у д 
рость понимания неизбежности пере
мен и р е д к у ю способность ощущать 
жизнь как бесконечный процесс все
общего обновления. Вместе с т е м 
нельзя не ощутить в к о н ц о в к е привку
са горечи, к о т о р а я не умаляет о п т и 
мизма, а придает е м у строгость 
и серьезность, снимая то легковесное 
толкование п у ш к и н с к о г о ж и з 

нелюбия, к а к о е бытует в чита
тельском сознании школьников» 7 . . . 

Обращаю внимание на ключевые 
слова второй части стихотворения: 
д е д о в с к и й , с е м ь я , д е т и , 
п л е м я , в н у к ( в т о м ж е ряду 
и старый х о л о с т я к , хотя он и п р о 
тивопоставлен и семье, и д е т я м , 
и внуку). Как три сосны п р о д о л 
жают себя в своей семье — зеленой 
роще, так и человек продолжает себя 
в семье, детях, внуках — племени. 
Внук своего деда и д е д своего внука 
«на границе владений дедовских» 
осознает, что он будет ж и т ь не только 
в памяти, но и во плоти будущих 
поколений. М е ж д у п р о ш л ы м , насто
ящим и б у д у щ и м существует не 
только идеальная, но и кровная связь. 

И тогда задаю самый трудный 
вопрос: но почему же именно о к о л о 
этой р о щ и , когда обретет она «могу
чий, поздний возраст», вспомнит внук 
своего деда? Он будет возвращаться 
с п р и я т е л ь с к о й беседы, «в е-
с е л ы х и п р и я т н ы х мыслей 
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полон», так почему же и м е н н о здесь 
подумает он не о приятелях — о д е 
де — и вспомнит е г о (а воспоминание 
это все-таки не веселое)? Я допускал, 
что на вопрос не ответит никто. Но 
один восьмиклассник ответил: п о т о м у 
что эти сосны на границе владений 
д е д о в с к и х , внук будет возвра
щаться и з гостей д о м о й и , пере
ступая границу дедовских владений, 
вспомнит о своем деде. 

В первой части стихотворения тема 
п р о ш л о г о — настоящего — б у д у щ е г о 
возникает как тема идеальной п р е д 
ставленности о д н о г о времени в д р у 
г о м : минувшее ж и в о в образах памя
ти. 

Во второй части — связь п о к о л е н и й 
и времен материализуется, становит
ся осязаемой, видимой, обретает 
плоть (младая роща, зеленая семья, 
кусты теснятся), поистине воплощает
ся. 

В финале обе эти темы сливаются 
воедино: « м о й в н у к... обо м н е 
в с п о м я н е т». 

«Вновь я посетил...» написано 
26 сентября 1835 года. Почти через 
год, 21 августа 1836 года, П у ш к и н 
создает «Памятник», стихотворение 
о судьбе и наследии поэта. О б щ е е 
в них — «весь я не у м р у » — выступает 
различно. «Душа в заветной лире» — 
это главное в «Памятнике». Меняется 
масштаб. Не «мой внук» — « г о р д ы й 
внук славян». Не владенья д е 
довские — «по всей Руси великой», 
больше т о г о — «в п о д л у н н о м м и р е » . 
Не «дорога, изрытая д о ж д я м и » — 
«народная тропа». 

«Бессмертие,— читаем мы в слова
ре Даля (как врач Даль был у постели 
у м и р а ю щ е г о П у ш к и н а ) , — н е п р и 
частность с м е р т и , принадлежность, 
свойство, качество н е у м и р а ю щ е г о , 
вечно сущего, ж и в у щ е г о ; ж и з н ь ду
ховная, бесконечная, независимая от 
плоти». Разве не м о ж е т принять это 
определение атеист, не верящий в 
бессмертие в его р е л и г и о з н о м п о н и 
мании? 

Пушкин думал о бессмертии, о 
с м е р т и , о жизни.«Но не хочу, о д р у г и , 
умирать; я жить хочу, чтоб мыслить 
и страдать». Трагизм личного с о п р и 
косновения со с м е р т ь ю не снимается 
сознанием личного бессмертия в 
культуре человечества. «Пускай не я», 
«Мой прах». Думать об этом г о р ь к о . 
Но трагизм просветляется, чувства 
обогащаются, возвышаются. 

Атеистическое воспитание в ш к о л е 
не м о ж е т вестись лишь в беседах 
о сотворении мира, п р о и с х о ж д е н и е 
ж и з н и , бессмертии д у ш и , смысле 
ж и з н и . О н о д о л ж н о пронизывать и 
размышления над повседневными 
вопросами будничной ж и з н и . Тут есть 
и особые трудности. В юности интерес 
к о б щ е м у н е р е д к о преобладает над 
интересом к к о н к р е т н о м у . « Ю н о 
ш а , — читаем мы в книге И. С. Кона 
«Какими они себя видят»,— наслаж

дается т е о р е т и з и р о в а н и е м , к о т о р о е 
становится для него насущной психо
л о г и ч е с к о й п о т р е б н о с т ь ю . Юность — 
возраст горячих теоретических с п о 
ров, п р е д м е т о м к о т о р ы х м о ж е т стать 
все что угодно.. . Ребята охотно фило
софствуют и сочиняют теории д а ж е 
о т о м , чего с о в е р ш е н н о не 
знают. Ищут ф о р м у л у счастья и фор
мулу любви» 8 . 

О т о м , что для с а м о о п р е д е л е 
ния старшеклассников характерны 
раздвоенность, двуплановость, пишет 
в своей м о н о г р а ф и и Л. И. Божович, 
она отмечает «отрыв реальных 
абстрактных исканий от реального 
ж и з н е н н о г о плана»9. 

И н е о б х о д и м о п р е о д о л е т ь этот 
отрыв, опасный и для самих фило
софских исканий юности, и для пове
дения в ж и з н и ( « П о ч е м у , — как-то 
спросили меня на р о д и т е л ь с к о м с о б 
р а н и и , — г у м а н и з м и сострадание, о 
к о т о р ы х так х о р о ш о пишут ш к о л ь н и к и 
в своих сочинениях, не р а с п р о с т р а 
няются на собственную бабушку?»). 
Важно учить старшеклассников ви
деть, как м а к р о к о с м о с человеческого 
бытия преломляется и в мельчайших 
клеточках м и к р о м и р а человеческих 
о т н о ш е н и й . 

При этом речь идет не об э м п и р и к е 
обыденности, не просто о л е г к о узна
ваемых по похожести на п р и в ы ч н о 
з н а к о м о е картинах, а об искусстве, 
к о т о р о е просвечивает и з о б р а ж е н и е 
повседневности в ы с о к и м п о н и м а н и е м 
глубин человеческого бытия. 

Вот почему я к а ж д ы й г о д обра
щаюсь на уроках литературы в стар
ших классах и к таким п р о и з в е д е н и я м , 
как «Белый Бим Ч е р н о е ухо» Г. Тро-
епольского или « О б м е н » Ю. Трифо
нова. 

В 10-м н о м е р е «Советского экрана» 
за 1983 г о д п о м е щ е н список фильмов, 
которые в течение 25 лет были 
победителями з р и т е л ь с к о г о к о н к у р с а 
читателей этого журнала. Вот 
фильмы-победители последних вось
ми лет: «Ирония судьбы, или С л е г к и м 
паром» (1976), «Белый Бим Черное 
ухо» (1977), «Служебный роман» 
(1978), « М о л о д а я жена» (1979), «Мо
сква слезам не верит» (1980), «Вам 
и не снилось» (1981), «Мужики!. .» 
(1982). С л е д у ю щ и й год прибавил к 
этому с п и с к у «Вокзал для двоих». 

Конечно, д е л о здесь не только 
в зрителях, но и в с а м о м к и н о . Ведь 
в разные г о д ы победителями 
оказывались такие фильмы, как « К о м 
мунист», «Судьба человека», «Чистое 
небо», «Девять дней о д н о г о года», 
«Оптимистическая трагедия», «Гам
лет», «Председатель», «Никто не 
хотел умирать», «А з о р и здесь ти
хие...». И м о ж н о пожалеть, что на 

7 3. Я. Рез. Стихотворение Пушкина «Вновь 
я посетил...» в школьном изучении. Пуш
кинский сборник. Псков, 1972, с. 22, 
8 И . Кон. Какими они себя видят. М., 1975, с. 16. 
9 Л . И. Божович. Личность и ее формирование 
в детском возрасте. М., 1968, с. 392—393. 



сегодняшнем экране мало новых филь
мов такой масштабности. Но было бы 
неверно при этом недооценивать и 
значение тех фильмов, к о т о р ы е 
исследуют бытие с о в р е м е н н о г о чело
века сквозь п р и з м у его быта. 

В исследованиях, посвященных 
своеобразию р у с с к о й литературы 
(сошлюсь на работы Б. Бурсова, 
Г. Ф р и д л е н д е р а , И. Виноградова), 
показано, что своеобразие это прояв
ляется и в т о м , что в р у с с к о й 
литературе преобладает интерес к 
мыслящему, б е с п о к о й н о м у и и щ у щ е 
м у г е р о ю , г е р о ю , занятому 
нравственными п о и с к а м и , а п о т о м у 
равнодушному в своих духовных иска
ниях к заботам и о п р и о б р е т е н и и 
капитала, и о п о л о ж е н и и в обществе. 
В центре р у с с к о г о реализма — фило
софские, м и р о в о з з р е н ч е с к и е воп
росы, п р е ж д е всего поиски свободы 
личности и суверенного духовного 
начала. И решались эти п р о б л е м ы 
и вопросы с позиций б е с к о м п р о 
миссной совестливости и нравственно
го максимализма. 

В последнее время нравственный 
максимализм русской литературы и 
п р о д о л ж а ю щ е й ее традиции литера
туры советской стал, вызывать и не
сколько иные оценки. 

Читаю статью Ю. В. Лебедева 
«Заметки о герое р у с с к о й классичес
кой литературы 1860-х годов»: «Нашу 
нелюбовь ко всему к о н е ч н о м у и о г р а 
ниченному, наше радикальное п р е 
зрение к «постепеновщине» Тургенев 
считал национальной трагедией и на 
протяжении всего творчества искал ее 
противоядие в характерах у м е р е н н ы х , 
добропорядочных, деловых, не зама
хивающихся на большое, но надежных 
в малом... Наш духовный м а к с и м а 
лизм, наша гигантомания н е р е д к о 
оборачивались т е м , что все относи
тельное... все, у ш е д ш е е в уют, мы 
склонны были считать м е л к и м , б у р 
жуазным, филистерским.. . Тот же 
самый этический м а к с и м а л и з м п о 
рождал иногда с к е п т и ч е с к о е о т н о ш е 
ние к о к р у ж а ю щ е м у , а то и т и п и ч н у ю 
русскую хандру, апатию... о б л о м о в -
щину» 1 0 . 

Или вот что пишет Г. Гачев: «Было 
время — новое общество строили 
ш т у р м о м : или мы это сделаем — или 
нас сомнут! В рывке построили м н о г о , 
но не все. Дистанция наша оказалась 
не спринтерской, а м а р а ф о н с к о й . 
А для нее н у ж н о ровное дыхание, 
постепенность. И пора искусству и ли-
тературе освободить в общественном 
сознании это понятие от клейма. Идея 
постепенности, м е р ы выглядела до 
сих пор ж а л к о , некрасиво. Напротив, 
поэтичной представлялась б е з м е р 
ность... Нет, постепенность — высо
кое понятие, ибо это воля, это сила, 
это длинное ровное дыхание, а не 
рывок в ответ на «слабо?» и задыха
ние. На марафонской дистанции исто
рии нужно уметь переводить дыха
н и е » 1 1 . 

За этим, согласитесь, н е с к о л ь к о 
новым о т н о ш е н и е м к б е з м е р н о с т и , 
безоглядности и беспредельности 
идеалов р у с с к о й литературы, со
ветской литературы стоят с о в е р ш е н н о 
реальные п р о б л е м ы с е г о д н я ш н е й на
шей ж и з н и . Читаю статьи, выступле
ния не к р и т и к о в , не литературове
дов — экономистов и социологов. Чи
таю о т о м , что мы сегодня о щ у щ а е м 
дефицит добросовестности, от
ветственности, пунктуальности. О т о м , 
что нам не хватает у м е н и я быть на 
своем месте и четко исполнять с в о ю 
работу, не хватает аккуратности, без 
к о т о р о й нет культуры работы и от
сутствие к о т о р о й не к о м п е н с и р у е т с я 
ни э н т у з и а з м о м , ни р а з м а х о м . О т о м , 
что индустриализация в г о д ы со
ветских пятилеток дала м о щ н ы й тол
чок развитию инициативы и творчес
ких д е р з а н и й , что п р е к р а с н о г а р м о 
нировало с р у с с к и м р а з м а х о м , а дело
витость и пунктуальность как черты 
национального характера в этой исто
р и ч е с к о й ситуации формировались 
«со с к р и п о м » . Больше т о г о , эти ц е н 
ности получили своеобразное отрица
тельное значение, м е ж д у т е м с е г о д н я 
становятся наиболее ценными и со
вершенно н е о б х о д и м ы м и делови
тость, ответственность, дисциплина 
и пунктуальность, то есть как раз те 
качества, к о т о р ы е исторически оказа
лись «в дефиците». 

Все это верно. Но не стоит забывать 
п р о р о ч е с к о е п р е д у п р е ж д е н и е рус
с к о й литературы, к о т о р а я г о в о р и 
ла и об опасности б е с к р ы л о г о деля
чества и у з к о г о практицизма, литера
туры, которая «деловым л ю д я м » типа 
Штольца или Л у ж и н а противопостав
ляла человека дела, вдохновленного 
в ы с о к и м и идеалами («дело п р о ч н о , 
к о г д а под н и м струится кровь»), 
Н у ж н о ли, поэтизируя у м е р е н н о с т ь 
и д о б р о п о р я д о ч н о с т ь к а к к р а е 
угольные ценности, забывать при 
этом, как и что писали об «умереннос
ти и аккуратности» Грибоедов или 
Щ е д р и н , заклеймивший у м е р е н н о е 
«выше лба уши не растут»? И не 
состоит ли обаяние и нравственное 
величие р у с с к о й классики, ее о с о б о е 
значение для современности в т о м , 
что в эпоху, к о г д а решение деловых 
практических задач становится важ
н е й ш и м с о д е р ж а н и е м нашей ж и з н и , 
она высвечивает те высшие идеалы, те 
ценности, во имя к о т о р ы х и н е о б х о д и 
ма наша сегодняшняя повседневная, 
будничная, деловая, практическая ра
бота? 

Главное в ф о р м и р о в а н и и челове
ка — отношение к к р а е у г о л ь н ы м ц е н 
ностям и святыням (святыня, сказано 
в словаре Даля, то, «что чтим, что 
нерушимо») . Речь о т о м и идет, чтобы 
это о т н о ш е н и е к святыням, к идеалам 
проявлялось во всем, в т о м числе 
и в нашей повседневной ж и з н и . 

10 «Литература а школе», 1983, № 2 , с. 13. 
11 Г. Гачев. Образ в русской художественной 
культуре. М., 1981, с. 206. 









о своем состоянии во всем диапазоне электромагнитных 
колебаний. И н ф о р м а ц и ю о самых «энергичных» процес
сах, происходящих во Вселенной, несут р е н т г е н о в с к и е 
и гамма-лучи. 

Земные оптические и радиотелескопы улавливают эти 
сигналы, но все равно значительная их часть вязнет 
в атмосфере. Д в е р ь распахнута, но чтобы увидеть м и р 
полнее, надо перешагнуть через п о р о г . И н ы м и словами, 
сделать а с т р о н о м и ю внеатмосферной, поместить ее п р и 
б о р ы на к о с м и ч е с к и й аппарат. Тогда океан электромаг
нитных волн со всей своей и н ф о р м а ц и е й окажется 
в пределах досягаемости. 

Десять лет назад академик Л. А. А р ц и м о в и ч г о в о р и л : 
«Переход к использованию новой к о с м и ч е с к о й техники 
для наблюдений в инфракрасных, ультрафиолетовых, 
рентгеновских и гамма-лучах, п р и правильном сочетании 
с традиционными м е т о д а м и н а з е м н о й оптики и ра
диоастрономии, д о л ж е н будет со в р е м е н е м привести 
к такому « и н ф о р м а ц и о н н о м у взрыву», к о т о р ы й заставит 
нас вновь подвергнуть к а р д и н а л ь н о м у п е р е с м о т р у м н о г и е 
из наиболее фундаментальных представлений о строении 
материи». А еще раньше, в начале нашего столетия, 
родоначальник к о с м о н а в т и к и К. Э. Ц и о л к о в с к и й , за
глядывая в б у д у щ е е , так писал об астрономии в к о с м о с е : 
«Тут рай для астрономов. Их главный враг — атмосфера — 
не существует». Об этом вполне научном рае и пойдет 
у нас речь. 

РЕНТГЕНОВСКИЙ С Н И М О К С О Л Н Ц А 

Внеатмосферная астро но ми я — наука м о л о д а я , но 
сведений о Вселенной она у ж е успела дать очень м н о г о . Их 
объем и значимость сравнимы с б а г а ж о м , накопленным 
наземной астрономией за м н о г и е века. 

Первым о б ъ е к т о м исследований стало Солнце. Эта 
сравнительно небольшая звезда, «желтый карлик», ничем 
не примечательна для «галактического» наблюдателя. Но 
для нас она — источник ж и з н и , фундамент всего с у щ е г о на 
Земле. К особенностям и к а п р и з а м Солнца приспосабли
валась жизнь в процессе эволюции, и от степени этой 
приспособленности зависело, быть или не быть т о м у или 
иному виду. 

Не случайно и наше зрение, главный инструмент 
получения и н ф о р м а ц и и о б о к р у ж а ю щ е м м и р е , восприни
мает именно тот диапазон, в к о т о р о м излучение Солнца 
наиболее интенсивно. И м е й дневное светило иные харак
теристики, иными были бы органы чувств высокоразвитых 
обитателей З е м л и , и, быть м о ж е т , важнейший из них был 
бы настроен на инфракрасные лучи или на ультрафиоле
товые. 

Основную с в о ю э н е р г и ю Солнце излучает в в и д и м о м 
и в инфракрасном диапазонах. На д о л ю рентгеновских 
и других к о р о т к и х волн приходится очень малая часть 
общего потока. Но тогда п о ч е м у возник интерес к ним? 
Ученые надеялись, что п о р т р е т светила, нарисованный 
рентгеновскими лучами, даст сведения об о д н о м из 
интереснейших явлений ф и з и к и Солнца — о солнечных 
вспышках, а также о х и м и ч е с к о м составе е г о внешних 
оболочек, об особенностях солнечно-земных связей. 

В ноябре 1957 года с к о с м о д р о м а Байконур ушел на 
орбиту второй искусственный спутник З е м л и . На его б о р т у 
была собака Лайка, первое ж и в о е существо, выведенное за 
пределы планеты, а также п р и б о р ы для изучения р е н т г е 
новского и ультрафиолетового излучения Солнца. За н и м 
последовали д р у г и е . Их было м н о г о : «Космосы», 
«Электроны», « И н т е р к о с м о с ы » , «Прогнозы». К а ж д ы й п р и 
носил частицу новых знаний о Солнце, накладывал новый 
мазок на, казалось б ы , известный и законченный портрет 
желтой звезды. И портрет вдруг заиграл и н ы м и , н е о ж и 
данными к р а с к а м и . 

Вот рентгеновский с н и м о к Солнца. Привычного пра
вильного диска нет и в п о м и н е . Вместо него клочковатое 
пятно. Это означает, что р е н т г е н о в с к о е излучение идет не 

р а в н о м е р н о от всей з в е з д ы , а образуется в отдельных 
участках верхней ее а т м о с ф е р ы — к о р о н ы , г д е у п л о т н е н 
ная плазма разогревается до нескольких миллионов 
градусов. Эта «деталь» в п о р т р е т е Солнца м н о г о е говорит 
у ч е н ы м о ж и з н и светила, указывает пути к р а с к р ы т и ю 
механизма е г о активности. 

Солнечные в с п ы ш к и , к о т о р ы е нарушают с п о к о й с т в и е 
нашей планеты, вызывая магнитные б у р и , п о м е х и в работе 
радиосвязи и навигационных п р и б о р о в , с б о и в линиях 
электропередач и автоматике г а з о п р о в о д о в , у х у д ш а ю т са
мочувствие л ю д е й , — одна из удивительных загадок 
п р и р о д ы . Энергия, выделяющаяся п р и т а к о й в с п ы ш к е , 
в сто миллионов раз превышает м о щ н о с т ь всех э л е к т р о 
станций З е м л и ! О т к у д а она берется? Пока на этот вопрос 
ответить т р у д н о . П р и вспышках на Солнце в К о с м о с 
выбрасывается гигантская масса вещества, энергичные 
з а р я ж е н н ы е частицы, излучаются э л е к т р о м а г н и т н ы е 
волны всех видов. Изучить их полно и в с е с т о р о н н е м о ж н о 
только с п о м о щ ь ю в н е а т м о с ф е р н о й а с т р о н о м и и . 

Исследованием Солнца з а н и м а ю т с я к о с м о н а в т ы во 
в р е м я своих орбитальных рейсов. А. , А. Губарев и 
Г. М. Г р е ч к о — первый э к и п а ж «Салюта-4», чья полетная 
п р о г р а м м а имела я р к о в ы р а ж е н н ы й а с т р о ф и з и ч е с к и й 
у к л о н , активно работали с орбитальным с о л н е ч н ы м 
т е л е с к о п о м . О н и фотографировали солнечные в с п ы ш к и 
в ультрафиолетовых лучах. В этом диапазоне ш л ю т сиг
налы в о з б у ж д е н н ы е а т о м ы углерода, азота, к и с л о р о д а , 
магния, ж е л е з а и, наконец, главного с о л н е ч н о г о э л е м е н 
та — в о д о р о д а . В сообщ ения х, посланных этими непос
редственными свидетелями, или, с к о р е е , участниками 
событий в районе в с п ы ш к и , с о д е р ж а т с я сведения о распре
делении т е м п е р а т у р в активных областях, о степени 
в о з б у ж д е н и я частиц с о л н е ч н о г о вещества, о д р у г и х 
важных для науки сторонах б у р н о й ж и з н и нашего светила. 

Время и место вспышек т р у д н о предугадать, п о э т о м у 
космонавтов вполне м о ж н о назвать ф о т о о х о т н и к а м и за 
С о л н ц е м . И эта «солнечная охота» — дело очень не 
простое, оно требует оперативности и профессиональной 
с н о р о в к и . А с т р о н о м ы н а о р б и т е д о л ж н ы в о в р е м я о б н а р у 
жить вспышку, б ы с т р о и ч е т к о сориентировать, стабилизи
ровать станцию в пространстве и очень точно навести на 
вспышку телескопы. 

«ФИЛИН» СМОТРИТ В НЕБО 

К о г д а р а д и о т е л е с к о п ы зарегистрировали р е н т г е 
новские лучи, идущие к нам из г л у б и н Галактики, это б ы л о 
для ученых н е о ж и д а н н о с т ь ю . К а к и е же тела во Вселенной 
способны на столь м о щ н о е р е н т г е н о в с к о е излучение? 
Обыч ные звезды с л и ш к о м слабы для этого. 

От Солнца до З е м л и 150 миллионов к и л о м е т р о в . 
Солнечные р е н т г е н о в с к и е лучи «пробегают» это рассто
яние за восемь минут. Но С о л н ц е очень б л и з к о от нас. От 
звезды Альфа из с о з в е з д и я Центавра, самой б л и з к о й 
к нам из всех звезд, излучение идет свыше четырех лет. 
Восемь световых минут равнозначны 150 м и л л и о н а м 
к и л о м е т р о в . А четыре световых года? Получается такое 
большое число, что если написать е г о о б ы ч н ы м с п о с о б о м , 
потеряется всякий с м ы с л . Такие числа и не пишут — 
расстояния во Вселенной п р я м о и з м е р я ю т световыми 
г о д а м и — в р е м е н е м , к о т о р о е луч света тратит на их 
п р е о д о л е н и е . Подавляющее большинство з в е з д нашей 
Галактики р а с п о л о ж е н о г о р а з д о дальше А л ь ф ы . А от нас 
до центра Галактики пролегает бездна в 20 тысяч световых 
лет. 

Как ж е увидеть р е н т г е н о в с к и й о б л и к звезды, если 
интенсивность излучения, и с х о д я щ е г о от источника, 
уменьшается п р о п о р ц и о н а л ь н о квадрату п р о й д е н н о г о 
расстояния? И вот на З е м л ю п р и х о д и т р е н т г е н о в с к и й 
сигнал. Чудо?! Не чудо, начинают р а з м ы ш л я т ь заинтриго
ванные а с т р о н о м ы , а к а к о е - т о н е о б ы ч н о е небесное тело, 
светимость к о т о р о г о н е в о з м о ж н о объяснить работой 
обычной т е р м о я д е р н о й «машины», свойственной, напри-
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мер, Солнцу. Тут что-то принципиально иное, какая-то 
звезда-монстр. И началась за такими монстрами на
стоящая охота. 

Вскоре число обнаруженных рентгеновских источников 
достигло двухсот. Интересные и подробные исследования 
некоторых из этих источников (к сегодняшнему дню их 
обнаружено уже около 600, причем половина относится 
к другим галактикам) провели советские космонавты, 
работавшие на орбите со специальными приборами. 
Рентгеновский телескоп «Филин» был установлен на 
станции «Салют-4». 

Он совсем не напоминал телескоп в привычном 
понимании. Без зеркала-объектива, собирающего свет 
звезд, без окуляра, через который рассматривают звезды. 
«Филин» воспринимал рентгеновское излучение четырьмя 
детекторами, наполненными газовой смесью. Поглощая 
порции рентгеновского излучения, в смеси рождались 
электрические разряды, поступавшие в систему регистра
ции. Снабдили «Филина» и звездными фотометрами. Это 
были уже обычные маленькие телескопы, предназна
ченные для улавливания света звезд. По ним определялось 
истинное направление поля зрения основного телескопа. 
Как говорят специалисты, показания телескопа «при
вязывались» к звездному небу. 

Филин — ночная птица, яркий свет мешает ему. Его 
орбитальный тезка тоже не выносил чрезмерного освеще
ния, даже света Луны. Чтобы не засветить рентгеновские 
детекторы, специальные датчики в нужный момент 
отключали электронику телескопа. 

Исследования велись в трех режимах: два обеспечива
ли общий обзор неба, а третий позволял подробно изучать 
отдельные источники. Для обзора космонавты ориентиро
вали станцию так, чтобы телескоп смотрел в зенит, 
и стабилизировали ее в этом положении. Станция 
обращалась по орбите вокруг Земли, а телескоп осматри
вал небесную сферу. Таким образом, за полтора часа, то 
есть за один виток, осматривался полный круг. Чтобы 
ускорить наблюдение, использовали второй режим: при
давали станции медленное вращение вокруг собственной 
оси. Тогда полный круг завершался за 12 минут. Если же 
нужно было исследовать какой-нибудь один источник, то 
станцию разворачивали так, чтобы она застывала в нужном 
положении на весь сеанс измерений. Получалось, что на 
объект наблюдения наводился не телескоп, как это 
делается на Земле, а вся обсерватория. 

С «Филином» хорошо поработали космонавты 
П. И. Климук и В. И. Севастьянов. Им удалось зарегистри
ровать несколько десятков рентгеновских источников. 
Интересные данные получены, например, о рентгеновской 
звезде в созвездии Лебедя. На небосводе этот источник 
совпадает с очень слабой, не видимой простым глазом 
звездочкой, находящейся от нас на расстоянии, которое 
оценивается цифрой от 6 до 15 тысяч световых лет. Есть 
очень серьезные основания считать, что это не обычная 
звезда, а тесная пара, состоящая из звезды и черной 
дыры — весьма экзотического объекта, уже давно пред
сказанного астрофизикой. Черная дыра безвозвратно 
поглощает вещество, включая фотоны,— отсюда и назва
ние. Находящаяся по соседству с ней звезда катастрофи
чески теряет в весе — ее вещество втягивается в эту 
бездонную пропасть. Но перед тем как кануть в черную 
дыру, вещество закручивается в диск, разогревается до 
температуры в миллиард градусов и испускает мощный 
поток рентгеновских лучей. Такую вот звездную трагедию 
и наблюдали космонавты. 

ВСЕЛЕННАЯ В ГАММА-ЛУЧАХ 

Гамма-астрономия — тоже один из буйно расцве
тающих побегов внеатмосферной астрономии. Освоение 
диапазона самых коротких волн соблазнительно во многих 
отношениях. Гамма-кванты (порции излучения) обладают 
большой энергией и большой проникающей способ

ностью. Облака межзвездной пыли и газа для них не 
преграда. По Вселенной они проносятся почти без помех 
и могут доставить вести о событиях, совершающихся на 
самых дальних ее окраинах. 

Беда, однако, в том, что ученым приходится иметь дело 
с очень слабыми потоками этого излучения. Их и потоками-
то назвать нельзя — скорее это скудные ручейки. Астро
физику приходится гоняться буквально за каждым гамма-
квантом. В телескоп один гамма-квант попадает раз 
в несколько минут. Мало того, что желанные гости из 
далеких миров приходят так редко, они к тому же легко 
теряются на фоне местного излучения, рождающегося 
в окрестностях Земли и даже в самой космической 
обсерватории под действием быстрых протонов и электро
нов космического излучения. 

Поэтому ученым и инженерам приходится тратить 
много сил на создание сложной, защищенной от помех 
аппаратуры, на отработку методики измерений. Еще 
в 1969 году на спутнике «Космос-264» поднялся первый 
гамма-телескоп, созданный в Московском инженерно-
физическом институте. На орбитах побывало уже немало 
гамма-астрономических обсерваторий. В 1977 году с со
ветского космодрома был запущен французский спутник 
«Снег-3». Он обследовал центр нашей Галактики, где, по 
предположениям астрофизиков, должно находиться мно
жество гамма-источников, а для сравнения — и перифе
рию, где таких источников немного. 

Космонавты тоже внесли свою лепту в накопление 
«гамма-информации». Уже на первой станции «Салют» 
работал гамма-телескоп «Анна», а на «Салюте-6» и 
«Салюте-7» — телескопы «Елена». 

Чтобы орбитальные телескопы будущего функциони
ровали эффективно, нужно не только совершенствовать их 
конструкцию и методы работы с ними, но и как следует 
разобраться в условиях самой космической обсерватории 
и ее окружения, изучить, в частности, тот самый фон, из 
которого приходится вылавливать гамма-кванты. Именно 
эта задача и была главной при работе с гамма-телескопом, 
доставленным на «Салют-6» одним из грузовиков — 
«Прогрессов». Космонавты В. А. Ляхов и В. В. Рюмин 
проводили измерение «побочных» излучений в разных 
местах орбитального комплекса «Салют» — «Союз», уста
навливали телескоп под разными углами, определяя 
направление гамма-лучей, пытаясь разделить «вклад» 
в излучение от разных источников — Земли, атмосферы 
и самой станции. 

На Землю космонавты привезли пленки с регистрацией 
измерений. Ученым многое стало ясно, в частности — 
какое излучение нужно относить на счет орбитальной 
станции. 

В следующем полете космонавты Л. И. Попов 
и В. В. Рюмин объектом аналогичных измерений сделали 
в основном околоземный Космос и результаты их 
пересылали ученым с экипажами посещений. Такими 
курьерами были В. Н. Кубасов с Б. Фаркашем и В. В. Гор¬ 
батко с Фам Туаном. 

АСТРОНОМЫ-РОБОТЫ 

Внеземные обсерватории могут функционировать 
и без людей — можно было бы описать добрый десяток 
автоматических аппаратов, которые провели уникальные 
измерения в космосе. Здесь мы расскажем лишь о двух 
астрофизических обсерваториях-автоматах. 

Один из таких автоматов — «Прогноз-9» — был запу
щен в июне 1983 года. Этот спутник оснащен радиотеле
скопом. Как уже говорилось, радиотелескопы стоят и на 
Земле. Радиоволны достаточно хорошо проникают сквозь 
атмосферу. Тогда зачем же запускать радиотелескопы 
в космос? Оказывается, внеземная радиоастрономия 
имеет свои преимущества перед земной. Можно, напри
мер, создать систему из двух одновременно работающих 
инструментов, разнесенных друг от друга на расстояние, 
многократно превышающее диаметр Земли. Это дает 
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Философские чтения 

Средневековый еврейский философ 
Маймонид был приверженцем рациона
лизма, врагом мистики, призывал к изуче
нию естественных наук, античной и совре
менной ему философии. Он отстаивал 
концепцию единства рода человеческого 
независимо от национальных и расовых 
различий. 

Вокруг идей Маймонида у ж е при его 

жизни разгорелась острая борьба: рели
гиозные фанатики предали его произведе
ния анафеме, прогрессивные мыслители 
активно их защищали и распространяли. 

В условиях современной конфронтации 
в сфере идеологии проповедники ирра
ционализма искажают духовный облик 
передовых мыслителей прошлого. 
В частности, 850-летие со дня р о ж д е н и я 

Маймонида. клерикалы пытаются исполь
зовать для того, чтобы представить его как 
апологета фанатизма. 

О том, сколь тенденциозны эти попытки, 
насколько не соответствуют они ни духу 
философии Маймонида, ни его критике 
догматов иудаизма, рассказывает публи
куемая статья. 

На углу о д н о й из улиц квартала Ж ь ю д е -
рия испанского г о р о д а К о р д о в а в 1935 г о д у 
появилось б р о н з о в о е изваяние человека 
с и з м о ж д е н н ы м л и ц о м и о р л и н ы м взгля
д о м . Надпись, высеченная на м р а м о р е , 
гласит: здесь и з о б р а ж е н М о ш е бен М а й -
м о н , еврейский врач и философ, р о д и в 
шийся в 1135 году, в эпоху расцвета 
города. 

К о г д а он скончался, в 1204 году, м о г и л ь 
ная эпитафия была более ч е м т о р ж е с т в е н 
на: «Тут покоится человек, и все же не 
человек; если ты был ч е л о в е к о м , то 
небесные духи т в о ю осенили мать». 

Через 30 лет она исчезла: фанатики, 
предавшие М а й м о н и д а анафеме, з а м е н и 

ли ее на и н у ю : «Тут л е ж и т М о ш е бен 
М а й м о н , о т л у ч е н н ы й е р е т и к » . 

К е м же был мыслитель? В своей деятель
ности, в п о н и м а н и и о к р у ж а ю щ е г о м и р а 
и с у щ н о с т и ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я М а й м о 
нид всегда опирался на р а з у м . В эпоху, 
к о г д а все науки «оставались п р о с т ы м и 
отраслями б о г о с л о в и я » 1 , он призывал 
л ю д е й обогащать свой у м з н а н и е м мате
м а т и к и , а с т р о н о м и и , г и г и е н ы , ф и л о с о ф и и . 

М а й м о н и д , или Рамбам (аббревиатура: 
рабби М о ш е бен М а й м о н ) , известный 
в арабской литературе п о д и м е н е м А б у 
И м р а н М у с а бен М а й м у н ибн А б у Алла, 
родился 30 марта 1135 г о д а в К о р д о в е , 
столице м у с у л ь м а н с к о й Испании, назван

ной с о в р е м е н н и к а м и « о б и т а л и щ е м наук». 
Ф и з и ч е с к и с л а б ы й , ю н о ш а н е был 

о п р е д е л е н ни в к а к у ю ш к о л у . Первые 
знания он п о ч е р п н у л из В е т х о г о завета 
и Талмуда, изучая эти с в я щ е н н ы е к н и г и 
и у д а и з м а п о д р у к о в о д с т в о м отца. О н ж е 
ввел сына в к р у г у ч е н и к о в а р а б с к о г о 
философа Ибн Б а д ж и ( о к . 1 0 7 0 — 1 1 3 9 ) . 
К р о м е ф и л о с о ф и и , там занимались мате
м а т и к о й , л о г и к о й , а с т р о н о м и е й , м е д и ц и 
н о й , м у з ы к о й . 

Библия и ф и л о с о ф и я , Талмуд и м а т е м а 
тика, ветхозаветная м у д р о с т ь и с р е д н е в е -
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новое естествознание... Будущий философ 
воспитывался в атмосфере разных культур. 

Маймонид знал историю борьбы идей 
как в мусульманской, так и в иудейской 
среде. Он решительно стал на сторону 
рационалистического критика Библии, 
поэта Авраама Ибн Эзры ( 1 0 9 2 — 1 1 6 7 ) , 
назвав его «мудрый Авраам», ибо он 
правильно прокомментировал Тору «и 
открыл ее тайны»2. Маймонид разделял 
взгляды еврейского философа Ибн Дауда 
( 1 1 0 0 — 1180), учившего, что предписания 
иудаизма, лишенные разумной основы, 
подлежат отрицанию. М о ш е бен Маймон 
не соглашался с поэтом и философом 
Иегудой Галеви (ок. 1 0 7 5 — 1 1 4 1 ) , утвер
ждавшим, будто иудейский монотеизм 
превыше всех религий. 

Сведения о личности и характере Май¬ 
монида крайне скудны. Преследование 
династией мусульманских халифов Альмо¬ 
хадов христиан и евреев вынудило его 
в 1160 году перебраться в Фес, затем 
в Палестину. Пробыв там около полугода, 
Маймонид переселился в Египет, где 
надеялся найти независимость и свободу. 
Первые годы в Египте оказались для него 
тяжелыми: умерла дочь, погиб младший 
брат, скончался отец. Отсутствие доходов 
вынуждает Маймонида заняться врачебной 
практикой. В 1187 году, завоевав призна
ние, он стал лейб-медиком каирского 
султана Салах-ад-Дина. 

Маймонид отличался огромным тру
долюбием. В Фосфате (старая часть Каира) 
он завершил начатый е щ е в Кордове 
«Комментарий» к Талмуду, где подверг 
критическому разбору ветхозаветную и 
талмудическую мудрость. Тогда же он 
задумал написать «Путеводитель ко
леблющихся» — дань признательности ве
ликому мыслителю древности Аристо
телю. 

Каковы были социально-политические 
и культурные условия эпохи Маймонида — 
времени, на которое пришелся расцвет 
арабояэычной философии?3 

Но прежде немного о том, почему 
средневековая арабоязычная философия 
привлекает внимание современных поли
тологов, историков, философов. Так, про
грессивный мыслитель Арабской Респуб
лики Египет Махмуд Амин аль-Алим 
пишет: «На данном, р е ш а ю щ е м этапе 
истории арабских народов, когда мы ве
дем благороднейшую борьбу за упроче
ние нашей независимости, за укрепление 
ее основ... нам не мешало бы обратиться 
к нашему древнему наследию, но не для 
того, чтобы уйти от нынешней борьбы, 
а для того, чтобы придать твердость 
поступи сегодняшнего дня...»4. 

За последние четыре десятилетия в 
переводе на русский язык появились труды 
аль-Кинди (ок. 800 — ок. 870), аль-Фараби 
( 8 7 0 — 9 5 0 ) , Ибн Сины ( 9 8 0 — 1 0 3 7 ) , у ж е 
упоминавшегося Ибн Баджи, Ибн Рушда 
(1126—1198) и других. Интерес к этим 
мыслителям обусловлен борьбой против 
реакционного европоцентризма, отвер
гающего роль арабских народов в разви
тии мировой культуры. 

Вот как оценивает Д ж . Бернал роль 
средневековых мусульманских ученых: 
они «создали живую, развивающуюся 
науку, хотя она и не могла сравниться 
с умозаключениями ионийской филосо
фии или геометрическими идеями алек
сандрийской школы. Постоянно заимствуя 
опыт неэллинских стран — Персии, Индии 
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и Китая, эти ученые сумели расширить 
узкую основу греческой математики, 
астрономии и медицинской науки, зало
жить основы алгебры и тригонометрии, 
а также оптики»5. Арабские грамматики 
и филологи, переосмыслив творения древ
негреческих философов, переводили их на 
арабский язык, открывая тем доступ к ду
ховным сокровищам античности. Наиболь
шим влиянием пользовался Аристотель, 
а крупнейшим толкователем его учения на 
протяжении всего средневековья был 
выдающийся философ и врач Ибн Рушд 
(Аверроэс). 

Интеллектуальным центром арабов в на
чале IX века был Багдад — город чудес 
и сказок «Тысячи и одной ночи». В X веке 
на родине Маймонида вырос другой центр 
арабской учености — Кордова. Здесь про
цветали торговля и ремесла, наука и куль
тура. В среде багдадских и кордовских 
философов IX — X I I веков шла острая 
идейная борьба, наметились несколько 
направлений. Различия м е ж д у ними пре
ж д е всего связаны были с отношением 
к Корану. Приверженцев керамических 
идей называли мутакаллимами (от 
арабского «калам» — «слово», «беседа», 
«речь»). Среди них различали ашаритов — 
последователей богослова Ашари и мута-
зилитов (отколовшихся, отделившихся от 
мутакаллимов). 

Маймонид отмечал, что «еврейские 
ученые многое заимствовали у мутазили¬ 
тов и следовали по их путям». У ашаритов 
ж е , подчеркивал он, «наши ученые ничего 
заслуживающего внимания не нашли»". 

С теми из мутакаллимов, кто отрицал 
связь причин и следствий, постоянство 
качеств, присущих вещам, он вступил 
в острую дискуссию. Полемизируя с ними, 
он разделял позиции мутазилитов, по
скольку они придавали большое значение 
рациональному толкованию религиозных 
доктрин, исследованию роли разума в суж
дениях о боге и природе. Характерно, что 
вольнодумец Ибн Эзра именовал мутази
литов «мужами исследований и разумного 
соображения». Важная заслуга мутазили
тов заключается в том, что они первые 
среди исламских ученых и богословов 
обратили внимание на ценность филосо
фии, грамматики, логики и филологии 
древних греков. Недаром в их среде была 
распространена крылатая фраза: религия 
арабов — грамматика, а грамматика — ра
зум. «Однако, — указывал советский 
ученый А. X. Касымжанов, — это не значит, 
что в их воззрениях следует искать эле
менты атеизма, они религиозны, но пыта
лись проникнуть в сущность ислама, найти 
объяснение его догматам» 7 . 

Напомним: Маймонид вращался в кругу 
учеников Ибн Баджи, который считается 
основоположником западноарабской фи
лософии. Ему принадлежит несколько 
трактатов, в том числе «Образ жизни 
отшельника», где воспевался разум. Толь
ко он, а не мистическое озарение, учил 
Ибн Баджа, является основой интеллек
туального совершенствования. 

Маймонид был современником Ибн 
Рушда. Более того, биографии их схожи: 
оба родом из Кордовы, лейб-медики 
халифов, страстные защитники воль
номыслия, гонимые и преследуемые за 
свои прогрессивные взгляды. И хотя они 
лично не знали друг друга, оба считали, что 
философы призваны проповедовать исти
ну, постигаемую разумом. Не отрицая 
существования бога, они вместе с тем 
учили, что человек призван посвятить себя 
познанию тайн природы. 

Роднит Ибн Рушда с М а й м о н и д о м и то, 
что оба они были решительными сторонни
ками равных прав всех людей и народов на 
обладание наукой и философией. Они 
стимулировали переводы с арабского 
языка на еврейский и с еврейского на 
арабский, с древнегреческого на арабский, 
с арабского на латинский и т. п. К произве
дениям Аристотеля, Платона, Александра 
Афродизийского и других Ибн Рушд соста
вил 38 комментариев. Из них 28 сохрани
лись на арабском языке, 36 — в еврейском 
и 34 — в латинском переводе. 

Утверждение некоторых историков фи
лософии, будто Ибн Рушд был учителем 
Маймонида, на наш взгляд, не соответству
ет действительности. В 1190 году, завершая 
«Путеводитель колеблющихся», М а й м о 
нид сообщил одному из своих учеников 
о том, что он получил все, «что Ибн Рушд 
написал о произведениях Аристотеля». 
Однако, сетовал Маймонид, до сих пор 
я не мог найти времени изучить сочинения 
Ибн Рушда. Советский ученый А. Сагадеев 
верно подчеркивает, что, «черпая идеи из 
одной и той же философской традиции 
и находясь в одних и тех же исторических 
условиях, оба мыслителя независимо друг 

от друга пришли в ряде вопросов к одним 
выводам» . 

В книге «Восток — Запад» член-коррес
пондент А к а д е м и и наук Армянской ССР 
В. К. Чалоян отмечает особую роль сред
невековых еврейских мыслителей, таких, 
как М о ш е М а й м о н и д . Они «создали 
собственную культуру в рамках арабской 
цивилизации, оказав влияние, в частности, 
на развитие философской мысли Запада... 

. во многом способствовали установлению 
преемственной связи м е ж д у арабской 
и латинской культурами»9. 

В- эпоху раннего Средневековья, когда 
философия робко противопоставляла себя 
теологии, проблема сущности бога все еще 
была одной из центральных. 

Представления «о единстве бога и о том, 
что связано с ним», некоторые совре
менные М а й м о н и д у философы поза
имствовали у мусульманских мутакалли
мов. Споря с их взглядами, Маймонид 
обратился к философии Ибн Баджи, аль-
Фараби, Ибн Сины, Платона и Аристотеля, 
к еврейским средневековым мыслителям, 
к естественнонаучному наследию Гиппок
рата и Галена, а т а к ж е к Библии и Талмуду. 

М а й м о н и д сравнивал философию с глу
б о к и м колодцем, наполненным чистой 
ключевой водой. Как ее достать? Мудрый 
связывает веревку с веревкой, п р и к р е п 
ляет кружку и черпает воду. Отсюда 
вывод: к изучению философии нужно 
обратиться после серьезной подготовки. 
П р е ж д е всего надо знать видимый, эмпи
рический мир — «физику», которую он 
называет «маасе б е р е ш и т » . 

3 М. Маймонид. Избр. соч. (на идиш). Белосток, 
1935, с. 96. 

3 Арабоязычная философия — совокупность 
философских учений, сложившихся на Ближ
нем и Среднем востоке в период с VII по XIV 
вв. 
4 Махмуд Амин аль-Алим. Идейные бои. М., 
1974, с. 107. 
5 Дж. Бернал. Неука в истории общества. М., 
1956, с. 167. 

6 М. Маймонид. Путеводитель колеблющихся, 
ч. I, гл. 71. Варшава, 1872 (на иврите). 
7 А. X. Касымжанов. Абу Наср аль-Фараби. М., 
1982, с. 63—64. 

8 А. В. Сагадеев. Ибн Рушд. М., 1973, с. 146— 
147. 

9 8. К. Чалоян. Восток — Запад. М., 1968. с. 170. 



Отождествление «маасе берешит» с 
«физикой» было неслыханным вызовом 
традиции. Дело в том, что «маасе бере-
шит» — это библейские мифы о шести
дневном акте творения мира богом. 
С точки зрения Маймонида, «маасе бере-
шит» ничего общего с богом не имеет, это 
наука о явлениях «подлунного мира», то 
есть то, что философы называют физикой. 

Известно, что трактаты Аристотеля, 
помещенные в издании Андроника Ро
досского после «Физики», были названы 
«Метафизикой». «В этих трактатах, — от
мечает 8. Ф. Асмус, — излагалось учение 
о началах бытия, постигаемых посредством 
умозрения. Впоследствии, на целых два 
тысячелетия среди философов установил
ся обычай называть «метафизикой» всякое 
философское учение, содержащее умо
зрительное исследование бытия»10. Сле
дуя этому «обычаю» и преклоняясь перед 
величием Аристотеля, Маймонид считал, 
что после познания «маасе берешит», то 
есть познания законов физики, можно 
и должно приступить к метафизике, то есть 
к изучению начал бытия, именуемых «ма
асе меркава». 

«Маасе меркава» означает описание 
престола бога и его колесницы, сохранив
шееся в Первых главах библейской книги 
Иезекииля. В разное время религиозные 
интерпретаторы по-разному толковали 
«пророческое видение» Иезекииля, но 
всегда подчеркивали его эсхатологический 
характер. Маймонид и здесь выступил 
против традиции. «Маасе меркава», учит 
он, ничего общего не имеет с символами 
творца, с его деяниями и повелениями. Это 
наука, изучающая те проблемы, которые 
находятся в центре внимания «метафизи
ки». Нельзя приступить к изучению «маасе 
меркава», предупреждает Маймонид, не 
усвоив «маасе берешит». Те, кто присту
пает к проблемам «маасе меркава» без 
предварительного знакомства с физикой 
и математикой, напоминают Маймониду 
отца, «который решил накормить грудного 
младенца пшеничным хлебом, говядиной' 
и вином. Такой отец загубит младенца. 
И не потому, что упомянутые продук
ты вредны, а потому что организм ребен
ка еще не в состоянии их усвоить»". 
Чтобы установить гармонию между разу
мом и словами пророков, между Торой 
и «маасе меркава», необходимо, заявляет 
Маймонид, переосмыслить библейское 
пророчество, дать ему философское ис
толкование. 

Библейские пророки выступали в роли 
носителей идей бога. Но как быть с их 
представлением о боге? Каждому видно, 
что в изложении ветхозаветных пророков 
бог Яхве антропоморфен. Какой же это 
бог, рассуждает автор «Путеводителя ко
леблющихся», если он волнуется страстя
ми человека и во всем ему подобен? Легче 
всего было бы постулировать сверхъес
тественное божество из философских 
абстрактных категорий. Но тогда биб
лейский бог будет ниспровергнут и сама 
Библия обесценена. Где же выход? 

Библейские пророки, размышляет Май
монид, о самых возвышенных предметах 
говорят человеческим языком. Их стиль 
приноровлен к пониманию толпы, а истина 
легче доходит до нее в форме притч 
и метафор. Задача философа заключается 
в том, чтобы совлечь с библейских сказа
ний символическую оболочку и с помощью 
разума постичь сокровенное содержание 
Ветхого завета. 

Анализу метафор, притч и библейских 

сказаний почти полностью посвящена пер
вая часть «Путеводителя колеблющихся». 
Она производит впечатление необычной 
«лингвистической» философии. Остальные 
две части этого трактата также опери
руют многими текстами Библии. 

Рассмотрим, к примеру, библейское 
понятие «руах», то есть «дух» (оно заинте
ресовало и Спинозу). Маймонид пишет: 
«руах» имеет несколько значений, но 
главное то, что «руах» выражает «дух 
господень», которым награждены проро
ки. У Спинозы слово «руах» тоже неодноз
начно: и ветер, и мужество, и дух 
пророчества. И все же, утверждает Спино
за, ничего сверхъестественного в речах 
пророков нет. Никакого проявления особо
го «духа»! У каждого пророка свой стиль. 
Выходит, «у бога нет собственного стиля 
в речи, но что только смотря по эрудиции 
и способностям пророка бог бывает изя
щен, точен, суров, груб, многоречив 
и темен»12. 

Маймонид комментирует Библию с фи
лософских позиций. Однако Библия, фило
софски осмысляемая Маймонидом, теря
ла ореол святости, Именно поэтому орто
доксы от иудаизма ополчились против 
«Путеводителя колеблющихся» и добились 
того, что, по распоряжению католических 
иерархов, его жгли на площадях Европы. 

Маймонид открыто выступал против 
догмата о том, будто бог (иудейский, 
христианский, мусульманский) — верши
тель человеческих судеб. Этой теме 
философ посвятил десять глав (50—59) 
первой части «Путеводителя колеблющих
ся». Его рассуждения напоминают ход 
мысли аль-Фараби и Ибн Сины. Напоми
нают, не являясь подражанием. 

Существование бога не вызывало у Май
монида никаких сомнений. Вопрос 
заключался в том, как он существует. 
Маймонид не согласился с наличием у бога 
«атрибутов и состояний». 

Маймонид, будучи последователем бо
гословия, идущего от Дионисия Ареопаги-
та, считал, что бог никакими качествами не 
обладает. Он лишен каких-либо свойств. 
О боге можно сказать, что он существует, 
но не должно говорить как, каким образом 
существует. Кто стремится узреть в боге 
качества, тот не познает его, а фантази
рует. К «фантастам» Маймонид относил 
тех мутакаллимов, которые узрели в боге 
семь качеств: жизнь, волю, мощь, 
бессмертие, всезнание, умение говорить 
и мыслить. Такие философы, иронизирует 
Маймонид, напоминают людей, которые 
никогда не видели слона и все же ри
суют его как однорогое, с тремя крыльями 
животное, обитающее в воде, имеющее 
прозрачное туловище. Они считают, будто 
слон летает, как птица, и плавает, как рыба. 

В «Путеводителе колеблющихся» Май
монид приводит известную мысль: чем 
богаче свойствами предмет, тем больше 
признаков включается в его определение. 
Сколько же потребуется предикатов Для 
определения всемогущего? Почему только 
семь? «Чтобы определить бога, — шутливо 
замечает Маймонид, — следовало бы 
перечислить так много признаков, что 
было бы недостаточно четырехсот 
верблюдов для перевозки груза рукопи
сей, необходимых для этого». В противо
вес Библии и воззваниям мутакаллимов 
автор «Путеводителя колеблющихся» ри
сует бога как нечто, абсолютно лишенное 
какой бы то ни было определенности. 
Заметь себе, обращает внимание читателя 

автор «Путеводителя колеблющихся», «ат
рибуты, которые приписывают богу, и те 
обозначают не его качества, а только его 
деятельность». Но если ты, продолжает 
философ, «сумеешь подняться в своем 
понимании вещей на высшую ступень, 
т. е. на уровень абстрактного мышления, то 
поймешь, что бог не состоит из элементов, 
и, стало быть, лишен каких-либо атрибу
тов»13. Бог — самосуществующее начало 
всего бытия, иными словами, первопричи
на всего сущего, а природа множественна 
и ее явления взаимосвязаны, как причина 
и следствие. «И связь их так же вечна, как 
вечна первопричина, и так же не имеет 
начала»14. 

Этот сформулированный Маймонидом 
принцип оказал глубокое влияние на тех 
мыслителей, которые пытались раскрепос
тить философию, освободить ее от опеки 
церкви. 

Для развития идей Маймонида его 
положение о вечности мира сыграло ог
ромную роль. Так называемая апофатичес-
кая теология, то есть «отрицательная» 
концепция бога (отсутствие у него качеств: 
бог — неизреченное начало, не обла
дающее бытием), логически привела фи
лософа к требованию изучать закономер
ности бытия природы и человека. Маймо
нид пришел к выводу, что бог не обладает 
даже таким атрибутом, который мог быть 
обозначен как способность созидания. 
Если допустить, рассуждал он, что бог 
создал мир, то придется признать, что он 
в какой-то момент перешел от покоя 
к действиям. Стало быть, бог изменчив. 
Понимал Маймонид и то, что сам факт 
миротвррения дает основание думать, 
будто богу кто-то помешал сотворить мир 
до того, как он начал его создавать. 
Следовательно, воля бога не абсолютна. 
Однако в то же время Маймонид в явном 
противоречии с самим собой защищал 
библейскую легенду о сотворении мира из 
ничего. 

Маймонид признает, что если нельзя 
доказать, то нельзя и опровергнуть веч
ность мира. Но если вечность мира твердо 
доказать нельзя, то начало мира должно 
быть признано, по крайней мере, в воз
можности. А потому, заявляет мыслитель, 
Вселенная сотворена богом из ничего. При 
этом он объясняет: «Заметь себе, что и мы 
не полагаем сотворение Вселенной подоб
но образованию человека из семени, 
превращающегося после смерти в прах. 
Нет, хотя мы и утверждаем, что она 
создана из ничего по воле бога, все же мы 
никак не намерены противиться мнению 
Аристотеля, что существует первоматерия, 
которая получила свое бытие из аб
солютного небытия»15. А ведь признание 
первоматерии основой Вселенной опро
вергает библейский миф о происхождении 
мира по божьему слову! 

Идея абстрактного, лишенного каких-
либо качеств бога — первопричины всего 
сущего, наряду с идеей первоматерии 
приближают миропонимание философа 
XII века к деизму. 

10 В. Ф. Асмус. Античная философия. М., 1976, 
с. 265. 
11 М. Маймонид. Путеводитель колеблющихся, 
ч. I, гл. 33. 
12 Б. Спиноза. Избр. произв., т. 2. М., 1957, с. 37. 
13 М. Маймонид. Путеводитель колеблющихся, 
ч. I, гл. 57, 54, 50. 
14 М. Маймонид. Путеводитель колеблющихся, 
ч. II, гл, 15. 
15 Там же, гл. 17. 
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Маймонид не • признавал иудейскую 
трактовку личности, согласно которой че
ловек — прах земной. В иудаизме идеал 
личности — зависимый, кроткий, сми
ренный индивид. Маймонид воспевал че
ловека активного, занятого творческим 
трудом, изучением Вселенной, филосо
фии, естественных наук. 

Маймонид высоко ценил мастеровых 
и ученых, людей дела и мысли. Философ 
считал, что основа нравственности — об
щность людей физического и умственного 
труда, что рост морального сознания 
личности обусловлен развитием духовной 
жизни общества в целом. Индивид, по 
Маймониду, своей деятельностью «пере
ходит границы личного «я». Так, земледе
лец собирает урожай, пекарь печет хлеб, 
сапожник шьет сапоги, поэт создает свои 
творения не для себя одного, а для многих. 
Значение культурной деятельности сос
тоит в том, насколько она способствует 
развитию свободомыслия и гуманизма. 

Маймонид отвергал иудейский догмат, 
согласно которому душа человека после 
его смерти летит к престолу божьему, где 
ей предстоит выслушать решение господа: 
быть ли ей в раю или гореть в геенне 
огненной. 

Уже аль-Фараби учил: душа не может 
никуда переселяться. И Ибн Сина был 
также далек от признания того, будто 
после смерти человека его душа поступает 
в распоряжение бога. Маймонид не согла
шался с фантастической картиной, нарисо
ванной Платоном в «Тимее»: жизнь чело
веческой души до ее внедрения в тело 
человека на звезде, возможность ее вселе
ния в тела зверей и птиц, возвращение 
после смерти тела «на свою звезду»16. Со 
смертью тела умирает и мозг — «седали
ще души». Учение о воскресении мертвых, 
о рае и аде, утверждает Маймонид, не 
более как приманка, рассчитанная на 
ленивые умы и слабые души. «Имеются 
люди, — пишет он, — которые полагают, 
что рай — это место, где едят и пьют без 
особого напряжения организма и без 
труда, что в раю дома сплошь из дорогих 
камней, что постели убраны только шел
ком, а реки там текут вином и ароматным 
маслом и что ад это место, где людей 
жарят на огне, где сжигают людские тела 
и причиняют массу других страданий». Но 
ты, читатель, продолжает философ, пойми, 
что это только притча. Представь себе 
ребенка, которого отвели в школу. Он еще 
не понимает, сколь важно учение. Учитель, 
желая вызвать у малыша прилежание, 
говорит ему: читай, а я тебе дам финик, 
меду. Так и наши мудрецы, «желая приоб
щить народ к Торе, пообещали райское 
блаженство тому, кто будет жить в послу
шании, и адские муки нарушающему 
заповеди»17. 

Стоя на позициях рационализма, Маймо
нид призывал человека к труду, к активиза
ции разума, который способен раскрыть 
тайны Вселенной и тем самым обессмер
тить себя. Только такой человек прекрасен. 

Симптоматично в этом плане высказыва
ние современного иудейского теолога 
Стейнберга: «Когда Моше Маймонид ут
верждал, что вершина религиозной жизни 
и человеческого совершенства состоит 
в обладании высшими интеллектуальными 
способностями и такими понятиями, ко
торые ведут к правильным метафизичес
ким представлениям, он говорил в значи
тельной степени как последователь Арис
тотеля, но ни в малейшей мере как 
еврей»18. 
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За распространение учения Аристотеля, 
за критику догмата бессмертия души 
Маймонид был обвинен в атеизме. Пре
следования мракобесов привели к тому, 
что в 1180 году он провозгласил «13 догма
тов веры», куда включил догмат о приходе 
мессии и воскресении мертвых. 

Однако нельзя забывать, что основные 
труды Маймонида пронизаны верой в силу 
разума, в неограниченную возможность 
человека изучать явления природы, позна
вать истину. 

Борьба против свободолюбивых идей 
Маймонида продолжается и сегодня. 
В иудейских западных и американских 
школах «Путеводитель колеблющихся» — 
книга запретная. Израильский богослов 
И. Кук сетует на то, что трактат «стал 
опорой свободомыслия»'9. Фило
соф-экзистенциалист Мартин Бубер обви
няет Маймонида в том, «что его учение не 
наметило пути к единому и единственному 
богу»20. Современный американский исто-
рик иудаизма Рудавски, тенденциозно 
препарируя философию Маймонида, ут
верждает, будто его величайшая заслуга 
состоит «в систематизации святынь ев
рейства, в стремлении доказать, что 
иудаизм сохранится на вечные времена». 
Превратив Маймонида в защитника ар
хаичной формы мышления и апологета 
Талмуда, Рудавски огорчается: «Мысли
тель XII века находился под влиянием 
Аристотеля и внес элементы рационализма 
в религию откровения»21. 

Заслуживает внимания и такой факт. 
Оказывается, чиновники русского царя 
Николая I были встревожены возмож
ностью проникновения идей Маймонида 
в Россию. В архивах города Вильнюса 
сохранился любопытный документ: в нача
ле 1829 года в дерптский (ныне Тарту) 
цензурный комитет поступила рукопись 
Моше бен Маймона «Исследования о ду
ше» (такой книги у Маймонида не было, 
очевидно, это сборник выдержек из 
разных произведений философа). 
Дерптский цензор барон Унгерн-
Штернберг, познакомившись с рукописью, 
отправил ее в Петербург. Оттуда поступи
ла резолюция: «книга вредна», она «может 
заинтересовать современных читателей, 
отрицающих бессмертие души», «запре
тить печатание рукописи не только 
в Дерпте, но и в других городах России»22. 

Мракобесы средневековья, охранители 
царизма и православия, современные апо
логеты иудаизма — все они ополчались 
и ополчаются против свободолюбивого 
философского творчества Маймонида. Од
нако оно уже более восьми веков привле
кает к себе внимание. Ибо главное в нем — 
утверждение права разума на свободное 
познание мира, право человека быть хо
зяином вселенной. 

16 Там же, гл. 6. 
17 М. Маймонид. Трактат о воскресении мерт
вых. Франкфурт-на-Одере, 1762, с. 33 (на 
иврите). 
18 М. Стейнберг. Основы иудаизма. Иеруса
лим, 1981, с. 80 (на рус. яз.). 
19 М. Уриан. Учитель поколений. Иерусалим, 
1956, с. 16 (на иврите). 
20 М. Бубер. Задачи и назначения. Иерусалим, 
1963, с. 182 (на иврите). 
21 М. Rudavski. Modern Jewish Religions 
Movements. New Jork, 1967, p. 35, 110. 
22 Цит. по кн.: «Вахштейн-бух», Вильно, 1939, 
с. 581—582 (на идиш). 

Польский писатель Зенон 
Косидовский (1898—1978) хорошо 
известен советскому читателю по 
книгам «Когда солнце было богом», 
«Библейские сказания» и «Сказания 

евангелистов». В предлагаемой 
читателям главе, не вошедшей в 

его последнюю книгу, дается 
характеристика культурной и 

идеологической обстановки, в 
которой зарождалось и 

распространялось христианство. 
3. Косидовский начинает с описания 

особенностей эллинистической 
культуры, сложившейся на Ближнем 
востоке в III—/ вв. до нашей эры 

(после завоеваний Александра 
Македонского) в результате 
взаимодействия греческих и 

восточных религиозных, 
философских, этических 

представлений и учений. Во II—/ вв. 
до н. э., когда большинство 

эллинистических государств были 
завоеваны Римом, римляне испытали 

на себе влияние их культуры. 
Распространение ее по всей 

территории Римской империи в 
первые века нашей эры совпало с 
появлением там первых христианских 

общин. 3. Косидовский 
показывает, что верования, образ 
мыслей, этические нормы и даже 
способ выражения верований ранних 

христиан были тесно связаны с 
культурой своего времени. 

Христианство не было чем-то 
уникальным: оно впитало 

существовавшие тогда идеи и 
представления. Как справедливо 

отмечает автор, в тот период 
происходил процесс непрерывного 

взаимного проникновения 
теологических концепций и 

обрядовых форм и христианство 
в этом отношении не представляло 
собой исключения. 3. Косидовский 

прослеживает, как в раннем 
христианстве идеи, появившиеся в 

иудейских сектах I века, 
сливались с идеями эллинистического 
мира, как рождались новые догматы 

и представления. 3. Косидовский 
раскрывает роль «эллинистов», то 

есть грекоязычных иудеев, в 
становлении христианского 

вероучения. В частности, 
представляется важным утверждение 
автора о том, что образ Христа — 

сына божьего формировался 
постепенно, путем своеобразного 

синкретического развития в 
соответствии с «духом эллинизма» и 
что христианское понимание «сына 
божьего» существенно расходится 

с его трактовкой в Ветхом завете. 
Все это позволяет лучше понять 

историческую обусловленность 
христианского учения, выделить те 

явления духовной жизни 
античного мира, которые оказали 

на это учение наибольшее влияние. 

И. СВЕНЦИЦКАЯ, 
доктор исторических наук 



разу же после военных 
побед Рима на Б л и ж н е м 
Востоке начался не

прерывный процесс 
п р о н и к н о в е н и я эл
линизма в латин
с к у ю культуру. П о 

коренные с п о м о щ ь ю о р у ж и я народы 
Эллады, Малой А з и и , С и р и и , Египта, 
которые со в р е м е н Александра М а к е 
д о н с к о г о вращались полностью в о р 
бите греческой культуры, подчинили 
себе своих р и м с к и х завоевателей 
м и р н ы м путем. Греческий язык зву
чал не только в таких м е т р о п о л и я х , 
как Александрия, А н т и о х и я , Тарс или 
Эфес, но и на улицах Рима. Более 
того, он стал м о д н ы м я з ы к о м высших 
слоев р и м с к о г о общества, наподобие 
французского языка в Европе X V I I I 
века, 

Его привезли в Италию рабы, 
доставляемые для работ в имениях 
и дворцах патрициев, а т а к ж е п р и е з 
жавшие добровольно в столицу м и р а 
ремесленники, а к т е р ы , р и т о р ы , фило
софы, писатели и педагоги. В связи 
с развитием торговли все больше 
купцов из Леванта переселялось в 
Италию, Галлию и Испанию. У м н ы е , 
сообразительные, энергичные, они 
быстро приспособились к новым усло
виям, а их колонии стали центрами 
пропаганды эллинской к у л ь т у р ы и 
эллинских религиозных верований. 

Эллинизированный Ближний Восток 
был в ту п о р у главной к у з н и ц е й 
человеческой м ы с л и . Там кипела ин
теллектуальная ж и з н ь , процветали 
наука, литература и искусство, р о ж д а 
лись к р у п н ы е философские и рели
гиозные системы, пытавшиеся разга
дать тайны бытия. Л у ч ш и м д о к а з а 
тельством ж и з н е н н о й силы эллинизма 
является тот факт, что е г о п р я м о й 
наследник — византийский м и р — 
пережил Рим почти на целое тысяче
летие. 

А с т р о н о м ы , математики, х у д о ж н и 
к и , писатели и а р х и т е к т о р ы , к о т о р ы х 
мы привыкли считать представителя
ми р и м с к о й культуры, происходили 
большей частью из Малой А з и и , 
Сирии и Египта, г д е они не только 
родились, но и получили образование. 
Таков, н а п р и м е р , египтянин Птоле
м е й — к р у п н е й ш и й математик и 
астроном древности. Таков Аполло¬ 
д о р Дамасский, архитектор, к о т о р о м у 
Рим в значительной м е р е обязан 
своим великолепием. Будучи п р и 
д в о р н ы м з о д ч и м Траяна и А д р и а н а , 

он построил, в частности, прослав
ленный О д е о н , ф о р у м Траяна, Навма¬ 
хию — г р а н д и о з н ы й водный ц и р к для 
инсценировки м о р с к и х с р а ж е н и й , 
многочисленные м о с т ы , т е р м ы , г и м ¬ 
насии. Таков Гален, знаменитый врач 
и м п е р а т о р а М а р к а А в р е л и я , р о д и в 
шийся в П е р г а м е и получивший 
образование в С м и р н е , К о р и н ф е и 
А л е к с а н д р и и . Таков А м м а н т из Ан¬ 
тиохии — к р у п н е й ш и й р и м с к и й исто
р и к после Тацита и Светония. Таковы 
р и т о р , софист и стоик Д и о Х р и з о с т о м 
из Вифинии, сатирик и софист Л у к и а н 
из Самосаты, неоплатоники Плотин 
и П о р ф и р и й , к р у п н е й ш и й мастер м о 
заики Д и о с к у р и д из Самоса, чьи 
великолепные м о з а и к и украшали вил
лу Цицерона, и м н о г и е д р у г и е . 

В семьях патрициев и богатых 
вольноотпущенников было принято 
посылать сыновей учиться в А л е к 
с а н д р и ю , А н т и о х и ю , Эфес, Тарс и 
А ф и н ы . Да и в с а м о м Риме в школах 
преподавали греческие учителя, и д е 
ти наравне с латынью изучали гречес
к и й язык. 

Вергилий писал с в о ю «Энеиду» под 
явным влиянием г о м е р о в с к и х п о э м , 
Плиний Старший в с в о е м э н ц и к л о п е 
д и ч е с к о м сочинении «Естественная 
история» использовал т р у д ы 327 г р е 
ческих авторов, и м п е р а т о р А д р и а н 
писал э п и г р а м м ы на г р е ч е с к о м языке, 
а М а р к А в р е л и й так преклонялся 
перед эллинской культурой, что е г о 
язвительно называли « г р е ч и ш к о й » . 

Чтобы понять причины о г р о м н о г о 
влияния г р е ч е с к о й культуры в Риме, 
надо осознать степень эллинизации 
тогдашнего м и р а за пределами Ита
лии. После завоеваний Александра 
М а к е д о н с к о г о г р е ч е с к и й язык звучал 
во всех странах С р е д и з е м н о м о р с к о г о 
бассейна. Это был универсальный 
язык, к о т о р ы м пользовались и на
р о д н ы е массы, и образованные слои 
общества. Греческая философия, ис
кусство, этика и религия безраздель
но господствовали в быту и культуре 
этнически пестрого к о н г л о м е р а т а на
р о д о в , сплачивая их в единое целое 
благодаря своему интеллектуальному 
богатству и г л у б о к о гуманистическо
му с о д е р ж а н и ю . Нельзя получить 
верное представление о ж и з н и той 
эпохи, не осознав того, что эллинизм 
п р о д о л ж а л с я несколько столетий, 
был о д н и м из самых творческих 
периодов истории человечества, во 
м н о г о м напоминавшим Ренессанс. 

О б этом н е о б х о д и м о помнить, 
чтобы понять, п о ч е м у Палестина стала 

д в у я з ы ч н о й , п о ч е м у там о б р а з о в а 
лась м о щ н а я ф е д е р а ц и я г р е ч е с к и х 
г о р о д о в , п о ч е м у в Галилее евреи 
составляли меньшинство населения, 
и д а ж е в Иерусалиме г р е ч е с к а я речь 
звучала не только на улицах: су
ществовали с и н а г о г и , где Тору во 
в р е м я б о г о с л у ж е н и я читали в г р е ч е с 
к о м п е р е в о д е . М ы у ж е упоминали 
о т о м , что, по м н е н и ю н е к о т о р ы х 
библеистов, Иисус, б у д у ч и галилеяни
н о м , владел г р е ч е с к и м я з ы к о м . На 
к а к о м д р у г о м языке м о г о н разгова
ривать с П о н т и е м Пилатом? Процесс 
эллинизации Палестины был неизбе
ж е н — ведь она представляла с о б о ю 
как бы м о с т м е ж д у С и р и е й и Египтом, 
где эллинизация была у ж е свершив
шимся ф а к т о м . 

Не удивительно, что к р у п н е й ш и й 
еврейский мыслитель Ф и л о н А л е к 
сандрийский (I в. н. э.), пытавшийся 
сплавить в е д и н у ю с и с т е м у и у д а и з м 
с п л а т о н и з м о м , п и ф а г о р е й с т в о м , сто
и ц и з м о м и г р е ч е с к о й м и с т е р и о с о -
фией, называл евреев, не з н а ю щ и х 
г р е ч е с к о г о языка, «варварами». 
А у ч и т е л е м апостола Павла был зна
менитый знаток священного писания 
Гамалиил, человек, свободно владев
ший г р е ч е с к и м и благоволивший к 
эллинизму. Греческий язык стал 
я з ы к о м высших, образованных слоев 
е в р е й с к о г о общества, а а р а м е й с к и м 
пользовался только п р о с т о й н а р о д да 
е щ е ревностные п р и в е р ж е н ц ы о р т о 
д о к с а л ь н о г о иудаизма. 

Примечательна в э т о м смысле исто
рия раввина Б е н - А б у я , ж и в ш е г о во 
I I веке новой э р ы . В м о л о д о с т и , как 
рассказано в Талмуде, он прочел 
Гомера и воспылал страстной 
л ю б о в ь ю к г р е ч е с к о й литературе. 
Затем он п о з н а к о м и л с я с г р е ч е с к о й 
ф и л о с о ф и е й , к о т о р а я показалась е м у 
значительно выше талмудических рас
с у ж д е н и й о З а к о н е . Бен-Абуй р е ш и л 
посвятить с в о ю ж и з н ь эллинизации 
евреев. Он шел — п о д о б н о т о м у , как 
это делал апостол Павел,— от синаго
ги к с и н а г о г е , воспевая к р а с о т у элли
низма и к л е й м я т а л м у д и с т с к у ю о г р а 
ниченность своих с о п л е м е н н и к о в . Но 
это было в р е м я после р а з р у ш е н и я 
И е р у с а л и м с к о г о х р а м а — оплота 

и у д а и з м а , в р е м я р а с т у щ е г о влияния 
христианства. Иудейство, чувствуя, 
что е г о существование п о д у г р о з о й , 
стремилось к в н у т р е н н е й к о н с о л и д а 
ц и и , и м е ш а в ш е г о этой консолидации 
раввина предали анафеме и запрети
л и д а ж е произносить е г о и м я . 
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Членами первых христианских о б 
щ и н , возникавших вне Иерусалима, 
были поначалу так называемые «элли
нисты», то есть евреи, разговарива
вшие по-гречески и воспитанные в ат
м о с ф е р е эллинизма. К этому основ
ному ядру в с к о р е стали п р и с о е д и 
няться о б р а щ а е м ы е в н о в у ю веру г р е 
к и , сирийцы и представители д р у г и х 
народов С р е д и з е м н о м о р ь я , о б ъ е д и 
ненные о б щ е й эллинской культурой. 
Через несколько лет после р а з р у ш е 
ния Иерусалима христианство потеря
ло в с я к у ю связь с официальным 
и у д а и з м о м . 

Становится понятным, п о ч е м у еван
гелия и послания Нового завета 
написаны по-гречески. Иначе просто 
быть не м о г л о . Во-первых, авторы, по 
всей вероятности, только этим я з ы к о м 
и владели, а, во-вторых, священное 
писание на а р а м е й с к о м или ла
тинском языках было бы просто 
недоступно ш и р о к и м массам хрис
тиан. 

Д а ж е в р и м с к о й церкви в течение 
нескольких столетий господствовал 
г р е ч е с к и й язык. По-гречески напи
саны знаменитые пастырские посла
ния третьего епископа Рима Климента 
(I в.); по-гречески сделаны почти все 
надписи, о б н а р у ж е н н ы е в катакомбах; 
в храмах на г р е ч е с к о м языке пели 
псалмы, молились и читали священное 
писание вплоть до V I I I века. 

Эллинизм наложил г л у б о к и й отпе
чаток на евангелия. Евангелист Лука 
подражал «Воспоминаниям» К с е н о -
фонта, а знаменитый пролог к его 
евангелию — это признают д а ж е це р
ковные ученые — заимствован цели
к о м из пролога к книге антиохийского 
медика I века нашей эры Педания 
Д и о с к о р и д а «О врачебной материи». 
В евангелиях есть еще ряд о б ш и р н ы х 
заимствований из г р е ч е с к о й лите
ратуры. Писатель X V I I I века И. И. 
Веттштейн составил сборник г р е 
ческих п о г о в о р о к , взятых из Геродота 
или из с о к р о в и щ н и ц ы Эзопа, к о т о р ы е 
с большими или м е н ь ш и м и в и д о и з м е 
нениями вошли в текст евангелий. О н и 
попали туда естественным п у т е м , по
скольку представляли с о б о ю ж и в ы е 
элементы мышления л ю д е й того вре
мени. Эллинизм так глубоко у к о р е 
нился в умах ранних христиан, что 
один из азиатских епископов написал 
поэму, в к о т о р о й просил Иисуса 
разрешить считать христианами Пла
тона и Плутарха, а в Константинополе 
к лику святых причислили Вакха и И п 
полита — сына Тесея и ж е р т в у Посей
дона. 

В I веке нашей эры п р о и з о ш л и , как 
известно, о г р о м н ы е социальные, по
литические и э к о н о м и ч е с к и е сдвиги 
во всех странах Ближнего Востока, 
завоеванных р и м с к и м и легионами. 
С о д н о й стороны, там росли и процве
тали ремесла, и л ю д и наживали 
состояния на поставках товаров в Рим; 
с д р у г о й — множились р я д ы о б е з д о 
ленных: рабов, бедных крестьян и г о -
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р о д с к о й б е д н о т ы . Вместе с у п а д к о м 
независимых городов-государств на
ступил закат их б о г о в . Античный м и р 
угасал. Начиналась новая эра. 

У л ю д е й было с м у т н о е о щ у щ е н и е , 
что все к р у г о м неустойчиво и катится 
навстречу гибели, что ж и з н ь потеряла 
смысл. М и р в своем к р и з и с н о м поло
ж е н и и представлялся таким не
м о щ н ы м , что единственно н а д е ж н о й 
казалась п о м о щ ь извне, из с ф е р ы 
п о т у с т о р о н н е г о . В результате этого 
смятения духа и ж а ж д ы обновления 
эллинизм захлестнула волна рели
г и о з н о г о мистицизма, м н о ж и л и с ь все
в о з м о ж н ы е тайные культы; все о н и , за 
и с к л ю ч е н и е м возникших во Ф р а к и и 
дионисийских и орфических мисте
р и й , пришли с Востока. Египет дал 
м и р у Исиду, Осириса и Сераписа, 
Сирия — Адониса-Таммуза и раз 
личных Ваалов, Ф р и г и я — б о г и н ю К и -
белу и Аттиса, Персия — М и т р у и б о 
г и н ю Иштар. Эти мистерии вливались 
ш и р о к и м п о т о к о м в о б щ и й эллинисти
ческий котел, вызывая б р о ж е н и е во 
всей Р и м с к о й и м п е р и и . 

М е ж д у ними существовали внеш
ние различия — в м и ф о л о г и и , исто
р и и , теологии, обрядах, а также 
в нравственной ценности учений. Но 
о б щ и м для всех был культ у м и р а ю щ е 
го и в о с к р е с а ю щ е г о бога. О б щ е й 
была вера в то, что человек состоит из 
б е с с м е р т н о й д у ш и и материальной 
о б о л о ч к и , что з е м н о е существова
ние — непрерывная цепь м у к и стра
даний, а подлинная ж и з н ь — в п е р е д и , 
в стране вечного блаженства. П р и к о 
ванный к земле человек не в сос
тоянии сам добиться избавления, о н о 
зависит от милости б о ж ь е й . Рели
гиозные мистерии обещали п о м о ч ь 
добиться этой милости и т е м 
с а м ы м — бессмертия в б у д у щ е й ж и з 
ни. Бог у м е р и воскрес, и его 
п р и в е р ж е н ц ы верили, что они тоже 
воскреснут после с м е р т и . Н е к о т о р ы е 
мистерии обещали не только 
бессмертие д у ш и , но — как в е г и 
петской религии — т а к ж е и тела, 
к о т о р о е воскреснет вместе с д у ш о й . 

Боги, с к о т о р ы м и участники мисте
рий сливались в м и с т и ч е с к о м 
единстве, были больше п о х о ж и на 
л ю д е й , ч е м вечно м о л о д ы е и 
сияющие боги О л и м п а . Они страдали 
и умирали, как их п р и в е р ж е н ц ы , а их 
торжество над с м е р т ь ю было вели
к и м обещанием бессмертия для всех. 
Боль и отчаяние, о ж и д а н и е и ра
достный в о с т о р г — в о т чувства, спла
чивавшие л ю д е й и богов в прочный 
религиозный с о ю з . 

Религиозные мистерии были, в сущ
ности, доступны только и з б р а н н ы м . 
Таинственностью своих обрядов они 
ж и в о напоминают масонские л о ж и 
X V I I I века, а е щ е больше — с р е д н е 
вековые церковные братства. 

Но эмоционально культы у м и 
рающих и воскресающих богов были 
связаны с н а р о д н ы м и массами. Они 
выливались в ш у м н ы е празднества, 

торжественные шествия, ритуальные 
танцы; улицы г о р о д о в наполнялись 
звуками т а м б у р и н о в и ч а р у ю щ е й 
м у з ы к и . М и с т е р и и — м н о г о к р а 
сочные и м н о г о з в у ч н ы е — шли на
встречу всем и вся. 

Италия не с м о г л а устоять против 
красоты восточных м и с т е р и й , к а к не 
устояла против влияния эллинизма. 
У ж е в к о н ц е I I I века до нашей эры 
р и м л я н е начали поклоняться ф р и 
г и й с к о й б о г и н е Кибеле и ее с у п р у г у , 
б о г у растений Аттису. В 205 г о д у до 
нашей эры с р е д и всеобщего ликова
ния, д ы м а кадил и п е с н о п е н и й в Рим 
ввезли Черный камень — обиталище 
б о г и н и . Д л я нее и для святого к а м н я 
воздвигли на вершине Палатина спе
циальный х р а м . 

И м п е р а т о р Клавдий (I в.) пытался 
сделать культ Кибелы и Аттиса госу
дарственной р е л и г и е й . Ему это, прав
да, не удалось, но сама попытка 
к р а с н о р е ч и в о свидетельствует о 
р а с п р о с т р а н е н и и в Италии р е л и г и 
озных идей Востока. 

Еще б о л ь ш и й успех имела с р е д и 
р и м л я н Исида. У ж е во I I веке до 
нашей э р ы культ этой е г и п е т с к о й 
б о г и н и , с у п р у г и Осириса — у м и 
р а ю щ е г о и в о с к р е с а ю щ е г о бога — 
появился в С и ц и л и и , в Кампании и, 
наконец, в с а м о м Риме. А р х е о л о г и 
ч е с к и м и свидетельствами этого т р и 
умфального шествия служат ф р е с к и , 
найденные в о д н о м из д в о р ц о в в 
Помпеях. 

Римский сенат объявил почитате
лям Исиды войну, р а з р у ш а я ее статуи 
и х р а м ы . В 19 г о д у нашей эры 
и м п е р а т о р Тиберий п о д в е р г ж е с т о 
к и м п р е с л е д о в а н и я м тех, кто не хотел 
отречься от новой в е р ы . Но все это ни 
к чему не привело. И, подчиняясь 
н а с т р о е н и я м ш и р о к и х масс населе
ния, п р е е м н и к и Тиберия — Калигула, 
Клавдий и Н е р о н , а также и м п е р а т о р ы 
из династий Флавиев, А н т о н и н о в и Се
веров — воздвигали в честь Исиды 
храмы и статуи в с а м о м с е р д ц е Рима. 

Культ Исиды просуществовал более 
пяти столетий. В начале нашей э р ы , то 
есть на заре христианства, е г и п е т с к а я 
богиня была владычицей д у ш на 
ш и р о к и х просторах и м п е р и и — от Са
хары до Британии, от И б е р и й с к и х г о р 
д о истоков Д у н а я . И з з а м е т к и д р е в н е 
го летописца известно, что тор
жественное шествие в честь Исиды 
состоялось в Риме в 391 году. Более 
того, в к о н ц е V века профессора 
и студенты университета в А л е к 
сандрии публично демонстрировали 
с в о ю л ю б о в ь и преданность язычес
к о й б о г и н е , н е с м о т р я на т о , что 
г о р о д о м владели у ж е христианские 
е п и с к о п ы . 

В е р у ю щ и е называли И с и д у т а к ж е 
м а т е р ь ю б о ж ь е й и царицей н е б е с н о й . 
Х у д о ж н и к и и с к у л ь п т о р ы и з о б р а ж а л и 
ее с м л а д е н ц е м Г о р о м на руках, 
с л и ц о м , исполненным к р о т о с т и , за
д у м ч и в о с т и , м а т е р и н с к о й н е ж н о с т и . 
Ее облачали в богатые о д е ж д ы , у к р а -



шенные з о л о т о м , с е р е б р о м и драго
ценностями. И она, в сущности, никог
да не исчезала. Путем естественного 
развития и простого переименования 
ее изображения превратились в ма
д о н н с младенцами, ибо то, что было 
в Исиде общечеловеческим и вневре
м е н н ы м , не могло исчезнуть. 

Позже других культов утвердился 
в Италии персидский м и т р а и з м . О н , 
правда, не получил поначалу о с о б о г о 
распространения в эллинистическом 
м и р е и с востока перекочевал непос
редственно в Рим, но мы не м о ж е м 
обойти его молчанием, ибо он из той 
же великой семьи мистерий спасения, 
которые как бы стояли у колыбели 
христианства. М и с с и о н е р а м и этого 
культа были воины р и м с к и х легионов, 
рабы, привезенные с Востока, ази
атские купцы и матросы торговых 
судов, Он быстро нашел п р и в е р ж е н 
цев в кругах патрициев, среди высших 
государственных чиновников и, нако
нец, в и м п е р а т о р с к о м дворце. Импе
ратор Д о м и ц и а н принял м и т р а и з м 
в конце I века, а в 307 году этот культ 
стал официальной религией Римской 
и м п е р и и . Д а ж е Константин Великий, 
покровитель христианства, вос
питывался в духе митраизма, но, хотя 
потом отошел от него, христианином 
в строгом смысле этого слова так и не 
стал и крещение принял только на 
смертном о д р е . 

Бесчисленные развалины храмов 
и о б л о м к и статуй, найденные при 
археологических раскопках в Риме 
(в особенности там, где стоит теперь 
собор святого Петра), в Л о н д о н е , на 

Дунае и на Рейне, вдоль северного 
края Сахары и у п о д н о ж и я Ибе
рийских г о р , показывают, как далеко 
распространился культ М и т р ы . Было 
время, когда все говорило за то, что 
он возьмет верх над с о п е р н и к а м и 
и будет безраздельно господствовать 
во всей и м п е р и и . Ренан у т в е р ж д а л , 
что, если бы христианство приостано
вилось в своем развитии вследствие 
какого-нибудь смертельного недуга, 
мир принадлежал бы М и т р е , 

Нелегко вкратце сказать, в чем 
была и слабость митраизма. Главной 
причиной его феноменального успеха 
было, пожалуй, то, что он каким-то 
о б р а з о м удовлетворял ж а ж д у спра
ведливости и внутренней чистоты. 
Митра, посланец высшего божества, 
был типичным богом-спасителем, 
прибывшим на з е м л ю , чтобы указать 
людям путь б о р ь б ы с силами зла 
и мрака. Выполнив свою м и с с и ю , он 
сел с товарищами за п о с л е д н ю ю 
вечерю, чтобы затем вознестись на 
небо. 

М и т р а и з м родился из п е р с и д с к о г о 
дуализма, согласно к о т о р о м у м и р — 
арена непрерывной б о р ь б ы за власть 
м е ж д у А р и м а н о м и О р м у з д о м , м е ж 
ду силами д о б р а и зла, п р и ч е м эта 
борьба ведется также в сердцах 
людей. Митраистская эсхатология 
предрекала конец света, после к о т о 

р о г о праведных л ю д е й ждало 
б е с с м е р т и е не только д у ш и , но и тела, 
а г р е ш н и к о в — вечные м у к и в а д с к о м 
огне. 

Литургия митраизма была сложная, 
мучительная и в некоторых деталях 
д а ж е отталкивающая. Кандидатов по
мещали, н а п р и м е р , в к а м е р у под 
алтарем, чтобы на них стекала кровь 
ж е р т в е н н о г о быка. О н и п р о х о д и л и 
также семь ступеней посвящения, 
с и м в о л и з и р у ю щ и х п р о х о ж д е н и е ду
ши через семь небес по пути к обите
ли блаженных. Особенностью культа 
было то, что посвящены м о г л и быть 
только м у ж ч и н ы . Эта д и с к р и м и н а ц и я 
ж е н щ и н и варварские атавизмы в р и 
туальных рбрядах стали, в о з м о ж н о , 
о д н о й из причин п о р а ж е н и я митраиз
ма и победы христианства. 

Кстати, кое в чем м и т р а и з м обнару
живает поразительное сходство с 
христианством. В память о последней 
вечере М и т р ы перед вознесением 
в е р у ю щ и е садились за о б щ у ю трапе
зу, во время к о т о р о й священник 
благословлял хлеб и разбавленное 
водой вино. О д н и м из основных 
элементов о б р я д а посвящения было 
к р е щ е н и е водой и символически 
разыгранная драма смерти и п р о б у ж 
дения к новой ж и з н и . Д а ж е л и т у р г и 
ческое одеяние митраистских священ
нослужителей походило на с е г о д н я ш 
ние о д е ж д ы католического духо
венства. 

* * * 
Картина эпохи будет неполной, если 

мы о б о й д е м молчанием роль гречес
ких философских ш к о л , столь харак
терных для эллинизма. Д л я краткости 
р а с с к а ж е м здесь только об о д н о й из 
них — о с т о и ц и з м е , на к о т о р о м мы 
остановили свой выбор по сле
д у ю щ и м с о о б р а ж е н и я м . Во-первых, 
стоицизм имел в то в р е м я , пожалуй, 
наибольшее число п р и в е р ж е н ц е в . Во-
вторых, он был столько же религией, 
сколько философией. В-третьих, вли
яния его этики на христианство не 
могут отрицать д а ж е самые ярые 
фидеисты. 

Основателем стоической ш к о л ы 
был финикиец Зенон из Китиона на 
Кипре (ок. 336—264 гг. до н. э.). Это 
был человек аскетического склада, 
с к р о м н ы й , р о б к и й , славившийся 
своею к р о т о с т ь ю и б л а г о р о д с т в о м . 
Лишь о д н и м он шокировал с о в р е м е н 
ников: общался с н и щ и м и и рабами; 
кстати, тут нельзя не заметить 
сходства с о б р а з о м Иисуса. 

Зенон, выдающийся мыслитель, 
был, в сущности, великим у т о п и с т о м . 
Он мечтал о т о м , чтобы л ю д и уничто
ж и л и племенные и государственные 
границы и объединились в о б щ е м 
в с е м и р н о м государстве, где будут 
господствовать братство, любовь и 
свобода. По е г о м н е н и ю , м у д р ы й 
и добродетельный человек, п о д ч и 
няясь б о ж ь е й воле и живя согласно 
законам п р и р о д ы , . обретет высшее 
духовное блаженство. Краеугольным 

к а м н е м философии Зенона было, та
к и м о б р а з о м , учение о б ответствен
ности к а ж д о г о человека п е р е д ос
тальными л ю д ь м и , солидарность со 
всем м и р о м и, п р е ж д е всего, универ
сальная любовь к б л и ж н е м у . 

Эту и д е ю п р о д о л ж и л и и развили 
стоики, ж и в ш и е в Риме, но писавшие 
п о - г р е ч е с к и . С р е д и них следует в п е р 
в у ю очередь назвать Эпиктета 
(ок. 50—140 гг. н. э.). Этот увечный, 
у н и ж е н н ы й и о с к о р б л е н н ы й раб, за
тем вольноотпущенник и фаворит 
Нерона, изгнанный в 99 году Д о м и 
ц и а н о м из Италии вместе с д р у г и м и 
ф и л о с о ф а м и , учил, что о т ц о м челове
чества является бог, следовательно, 
все л ю д и — братья, и человек д о л ж е н 
любить всех б л и ж н и х , даже врагов. 
Он требовал равенства для рабов, 
поскольку о н и , как и все, сыны б о ж ь и . 
Этим он так приблизился к хрис
тианству, что святой Нил, ж и в ш и й в V 
веке, счел в о з м о ж н ы м переделать 
е г о тексты в у ч е б н и к м о н а с т ы р с к о й 
ж и з н и . Д р у г о й стоик, и м п е р а т о р 
М а р к Аврелий ( I I в.) в написанном по-
гречески сочинении «Наедине с с о 
бой» с ф о р м у л и р о в а л аналогичный 
нравственный п р и н ц и п : «Человек д о 
л ж е н любить д а ж е тех, кто делает е м у 
зло, ибо они не знают, что творят». 

Но с т о и ц и з м т о ж е не м о г п р е т е н д о 
вать на первенство в этой области. 
Идея л ю б в и к б л и ж н е м у привлекала 
л ю д е й с незапамятных в р е м е н . У ж е 
в V I I веке до нашей эры какой-то 
писец или мыслитель в Вавилоне 
оставил к л и н о п и с н у ю табличку со 
с л е д у ю щ и м и з р е ч е н и е м : «Тому, кто 
делает тебе зло, ответь д о б р о м » . 
Евреи, связи к о т о р ы х с М е с о п о т а м и е й 
были очень о б ш и р н ы и чреваты исто
р и ч е с к и м и последствиями, подхвати
ли эту и д е ю и выражали ее устами 
своих п р о р о к о в и ученых. Н а п р и м е р , 
в к н и г е п р о р о к а Исайи сказано: «На
учитесь делать д о б р о , ищите правды, 
спасайте у г н е т е н н о г о , вступайтесь за 
сироту, защищайте вдову» (гл. I , ст. 
17). Ш и р о к о известна фраза о д н о г о из 
к р у п н е й ш и х иудейских ученых рабби 
Гиллеля (75 г. до н. э. — 5 г. н. э.). 
К о г д а е г о с п р о с и л и , в чем суть Торы, 
он ответил: «Не делай д р у г о м у т о г о , 
чего себе не желаешь. Вот и весь 
Закон». Д р у г о й не менее знаменитый 
ученый-иудаист рабби Акива ( о к . 5 0 — 
135 гг. н. э.) выразил эту же мысль так: 
« Л ю б и своего соседа, как с а м о г о 
себя». Итак, как мы убедились, 
нравственный д е в и з любви к б л и ж н е 
му не и з о б р е т е н христианством, он 
представлял с о б о й к о н е ч н ы й , гума
нистически зрелый п р о д у к т долгой 
э в о л ю ц и и . 

Стоики верили, что вселенная по 
истечении какого-то в р е м е н и будет 
поглощена б о ж е с т в е н н ы м о г н е м , 
чтобы затем возродиться в н о в о м , 
более с о в е р ш е н н о м о б л и к е . Эта кос
мическая теория перекликается с биб
л е й с к и м и предсказаниями конца све-
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та и его в о з р о ж д е н и я к новой, лучшей 
ж и з н и . 

Стоицизм сыграл свою роль также 
в развитии мессианских настроений, 
связанных с верой в появление спаси
теля. Это явственно ощущалось и в са
м о м Риме на р у б е ж е старой и новой 
эры. Античный м и р был внутренне 
готов к п р и я т и ю такой р е л и г и и , как 
христианство. Предчувствием к р у п 
ных п е р е м е н в м и р е п р о н и к н у т а 
Четвертая эклога Вергилия, а в его 
«Энеиде» так отчетливо звучат мес
сианские мотивы, что христианский 
писатель Лактанций назвал Вергилия 
(70—19 гг. до н. э.) «первым из 
наших», то есть первым христиани
ном. 

Однако наиболее поразительна в 
этом отношении одна из популярных 
трагедий д р у г о г о р и м с к о г о стоика — 
Сенеки (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — 
«Геракл и Эте». Ее г е р о й — сын 
б о ж и й Геракл, в о б л и к е п р о с т о г о 
человека приходит на з е м л ю , чтобы 
принести л ю д я м м и р . Затем о н у м и 
рает как простой с м е р т н ы й , но день 
его смерти — о д н о в р е м е н н о празд
ник, ибо, выполнив свою м и с с и ю , 
Геракл возносится на небо и возвра
щается к отцу. В сочинениях Се
неки мы встречаем такие фразы, 
как «бог — наш родитель», а т а к ж е 

и д е ю о конце света и в о с к р е с е н и и . Не 
удивительно, что п о т о м к и поверили, 
будто Сенека был христианином. По
явилась его м н и м а я переписка с апос
т о л о м Павлом — неумелая п о д д е л к а 
какого-то мистификатора, к к о т о р о й 
в е р у ю щ и е относились с благогове
н и е м , и даже такие деятели, как 
Тертуллиан и Блаженный Августин, не 
сомневались в ее. подлинности. 

Эта нарисованная в самых о б щ и х 
чертах панорама религиозных тече
ний эллинизма не будет з а к о н ч е н н о й , 
если мы не о т м е т и м , что в р е м я , к о г д а 
христианство расправляло к р ы л ь я и 
набирало силу, отличалось необычай
но г и б к и м и т е р п и м ы м с и н к р е т и з 
м о м — явлением чрезвычайно р е д 
к и м и, п о ж а л у й , единственным в 
своем р о д е на п р о т я ж е н и и всей 
человеческой истории. 

Отдельные культы не чурались д р у г 
друга. Напротив! Происходил процесс 
непрерывного взаимного п р о н и к н о 
вения теологических к о н ц е п ц и й и о б 
рядовых ф о р м . В результате л ю д и 
зачастую отождествляли различные 
божества, полагая, что под разными 
именами выступает тот же бог, о б щ и й 
для всех л ю д е й . Д и о н и с а о т о ж 
дествляли с О с и р и с о м , Исиду с Д е -
м е т р о й , а в некоторых кругах эллини
зированных евреев в М а л о й А з и и 

д а ж е б о г а Яхве называли о д н и м из 
и м е н Зевса — Теос Гипсистос. 

Н е к о т о р ы е л ю д и исповедовали о д 
н о в р е м е н н о н е с к о л ь к о культов, не 
видя в этом ничего д у р н о г о . И м п е р а 
т о р А д р и а н писал из А л е к с а н д р и и 
консулу Сервиану: «Здесь почитатели 
Сераписа являются христианами, а те, 
что называют себя е п и с к о п а м и Хрис
та, молятся Серапису». А р и м с к и й 
историк Элий Л а м п р и д с о о б щ а е т , что 
в д о м а ш н е й часовне и м п е р а т о р а 
А л е к с а н д р а Севера стояли р я д о м 
статуи Иисуса, Авраама и О р ф е я . 

Этот б у р н ы й м и р с к р е щ и в а ю щ и х с я 
р е л и г и о з н ы х и философских течений 
был т а к ж е и м и р о м первых п о к о л е н и й 
христиан. Культы спасения с их та
инственными о б р я д а м и , с ж и в о 
п и с н ы м и шествиями, с д р а м а т и ч е с к и 
м и з р е л и щ а м и , и з о б р а ж а ю щ и м и ис
т о р и ю у м и р а ю щ е г о и в о с к р е с а ю щ е г о 
бога, г л у б о к о запали в у м ы л ю д е й , 
ставших н е о ф и т а м и христианства. И с 
этим наследием они вошли в н о в у ю 
р е л и г и ю . 

Перевела с польского 
Э. ГЕССЕН. 
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общенародный институт, обладающий политическим вли
янием и особыми привилегиями. Тот факт, что в 1950 году 
80,5 процента населения ГДР считали себя приверженцами 
евангелической церкви, тоже способствовал живучести 
подобных представлений. 

В условиях ГДР у этой государственной церковности 
была, так сказать, выбита почва из-под ног. Уже первая 
конституция нашей республики провозгласила отделение 
церкви от государства, оно было осуществлено и на 
практике. Однако в те первые послевоенные годы 
евангелические церкви в ГДР не смогли правильно оценить 
новую обстановку, не говоря уже о том, чтобы определить 
свое место в ней и наладить деятельные отношения 
с народной властью. И тут уместно сказать, что такую 
неспособность к переориентации в тот период никак не 
оправдывают ссылки на то обстоятельство, будто церковь 
оказалась неподготовленной к подобному повороту. Ведь 
еще в предвоенные годы религиозные социалисты (Эмиль 
Фукс 2 и другие протестантские теологи) заняли в этом 
вопросе прогрессивные политические позиций, а такие 
богословы, как Карл Барт и Дитрих Бонхёффер, уже в то 
время пришли к выводу о необходимости и возможности 
существования христианства вне клерикальной и консерва
тивной идеологии. Однако такие взгляды тогда вообще не 
принимались всерьез официальной церковью. 

Разумеется, причины такой позиции церквей в те годы 
имели отнюдь не теологический, а весьма недвусмысленно 
выраженный социально-политический характер: слишком 
сильны были многовековые традиции государственной 
церкви, ведующие начало с правления римского импера
тора Константина, слишком живы были еще воспоминания 
об эпохе «общенародной» церкви и ее политических 
прерогативах и привилегиях, слишком велико еще было 
влияние тех сил в духовенстве, которые прежде олицетво
ряли государственную церковность. И эти силы открыто 
и сознательно пошли на конфронтацию с новой властью, 
включились в «холодную» войну против ГДР, не скрывая 
своего намерения «перезимовать» в постылом для них 
обществе до реставрации капиталистического строя. Такая 
позиция постоянно подкреплялась и поддерживалась тем, 
что евангелические церкви на территории нашей респуб
лики продолжали действовать в тесном контакте и согла
сии с соответствующими церквами ФРГ, входя вместе 
с ними в основанную в 1948 году единую «Евангелическую 
церковь Германии». Церкви же ФРГ со своей стороны 
вовсю использовали эту организационную общность в 
попытках оказывать массированное политическое, эконо
мическое и идеологическое влияние на христиан и церкви 
в ГДР. 

В те годы, пишет, например, Х.-Й. Рёдер в книге 
«Евангелические церкви в ГДР» (Мюнхен, 1982), тогдашнее 
«церковное руководство в ГДР возлагало все свой 
надежды на скорое воссоединение Германии под эгидой 
Запада, на «день икс», который, мол, обеспечит лучшие 
условия для существования церквей». 

Однако начиная примерно с конца 50-х годов 
в церковных кругах ГДР стало постепенно утверждаться 
понимание иллюзорности подобных ожиданий. Коренные 
социальные преобразования, равно как и последствия 
отделения церкви от государства и провозглашения 
религии частным делом каждого, осуществление свободы 
вероисповедания и свободы совести — все это создало 
предпосылки постепенного ослабления социального и пси
хологического влияния отжившей идеи «общенародной» 
церкви. Такие изменения также ускорили процесс секуля
ризации, способствовали отмиранию церковных традиций 
и показали формальный характер религиозности многих 
граждан. В конце концов это привело к тому, что в недрах 
церквей наметились дифференциация и размежевание 
между теми силами, которые упорно продолжали ориен
тироваться на конфронтацию с социализмом, и теми, кто 
требовал занять реалистическую позицию по отношению 
к новой ситуации. 

Так в официальных церковных кругах начался — очень 

постепенно и осторожно — процесс переосмысления и 
переориентации, уже с давних пор затронувший немало 
христианских демократов, прогрессивных теологов и ми
рян. 

Дальнейший победоносный ход мирового революцион
ного развития, успехи мировой системы социализма, 
очевидное, все возрастающее укрепление ГДР, массовое 
распространение научного материалистического миро
воззрения еще более способствовали уже упоминавшимся 
дифференциации и «учебному процессу» в церковных 
кругах нашей республики. Особенно мощный толчок этим 
явлениям и сдвигам дали 60-е годы. В 1960 году у нас 
завершилось социалистическое переустройство сельского 
хозяйства, в 1961 году была надежно укреплена граница 
с империалистической ФРГ, в 1963 году VI съезд СЕПГ 
констатировал победу социалистических произ
водственных отношений, подтвердил необратимость со
циалистического развития. Конечно, определенное воз
действие на внутрицерковный «учебный процесс» оказало 
и то обстоятельство, что при переписи 1964 года привер
женцами евангелического вероисповедания назвали себя 
всего 60 процентов населения ГДР. Это означало, что за 
14 лет их число сократилось примерно на 3 миллиона 
человек. В результате таких социальных сдвигов начался 
постепенный отход церковного руководства от прежней 
«стратегии перезимования». Самой заметной вехой в этом 
развитии стало юридическое размежевание с церквами 
ФРГ и основание Союза евангелических церквей в ГДР 
(1969 г.). 

Этот акт формально и организационно завершил те 
изменения, которые уже давно произошли во внутрицер-
ковной жизни. Тем самым были созданы предпосылки для 
установления качественно новых отношений между госу
дарством и церковью. Теперь она рассматривает со
циализм уже не как временное явление, которое можно 
переждать, «перезимовать», а как постоянное, принци
пиально принимаемое ею условие христианского су
ществования. 

В этой новой обстановке приобрели качественно иной 
характер также дифференциация и противоречия в самих 
церквах. Главным из них было противоречие между 
ставшими объективно необходимыми усилиями по приспо
соблению церкви к общественным реальностям, с одной 
стороны, и стремлением сохранить ее традиционные 
специфические особенности — с другой. На существова
ние такого противоречия указывали, например, сле
дующие церковные формулировки: «никакой госу
дарственной церкви», но и «никакой враждебности по 
отношению к государству»; «никакого тотального приспо
собления», но и «никакого тотального отказа от сотрудни
чества»; «лояльность, сотрудничество — да, но только не 
в качестве «социалистической церкви» или социалистичес
кой массовой организации». 

В результате взаимодействия таких полярных тенден
ций сформировалась официальная церковная позиция, для 
которой характерно принципиальное приятие реального 
социализма. Правда, в 70-е годы среди руководящих 
евангелических кругов еще в ходу были оговорки типа: 
церковь оставляет за собой право вносить «критические 
поправки» в эту генеральную линию, сохранять «критичес
кую дистанцию», проявлять «критическую солидарность» 
и осуществлять «критическое сотрудничество». Но по
скольку формула «церковь при социализме» знаменовала 
лишь начальную стадию утверждения в евангелических 
кругах новых представлений об их месте в социалистичес
ком обществе, то этот процесс в свою очередь снова 
породил некоторые проблемы и противоречия в церков
ной среде. Тем более, что названная формула носила 
слишком общий характер и не отвечала на вопрос, как 
именно церковь представляет себе конкретное существо
вание в социалистическом обществе, как собирается 

2 См. о нем статью Л. Курпаковой «В поисках новой ориентации». «Наука 
и религия», 1974, № 3. — П р и м . р е д . 
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осуществлять в нем свои функции и как, по ее мнению, 
должны складываться ее отношения с государством. 

Надо сказать, что в прошлые годы не было недостатка 
в попытках ответить на эти вопросы — как в необозримом 
количестве статей и рефератов, так и в устных заявлениях. 
При этом, однако, бросается в глаза, что евангелическим 
кругам гораздо легче было рассуждать о том, кем они 
больше не хотят быть или чего больше не хотят делать, 
чем без обиняков конкретно приступить к практической, 
позитивной реализации своей формулы «церковь при 
социализме». Еще в 1982 году тогдашний председатель 
Союза евангелических церквей в нашей республике 
епископ А. Шёнхерр следующим образом сформулировал 
их позицию: «Для нас существовать в социалистическом 
обществе ГДР вовсе не значит отгораживаться от него 
китайской стеной и уж тем более превратиться в сборище 
оппозиционных элементов либо в некое антиобщество. Мы 
исключаем как тотальное приспособление, так и тотальное 
неприятие. Надо искать промежуточный путь». И вот как 
раз такая «промежуточность» вплоть до сегодняшнего дня 
характерна для позиции церкви. 

Приведенные слова, как, впрочем, и другие высказыва
ния церковных деятелей по этому вопросу, интересны еще 
и тем, что «промежуточность» обосновывается не теологи
ческими, а исключительно политическими причинами 
и критериями. Причем всякий раз подчеркивается не
приятие государственной церковности в любой форме. 
И такой подход можно лишь приветствовать, поскольку он 
соответствует принципу отделения, которого придержи
вается социалистическое государство. 

В этой связи, однако, нельзя не отметить, что сам по 
себе совершенно правильный и похвальный отказ от каких-
либо форм государственной церковности может на 
практике стать препятствием для установления лояльных 
отношений церкви с социалистическим государством 
и обществом, если при этом проводится ложная аналогия 
между ними и обществом капиталистическим. Нетрудно 
заметить, что отношения между государством и церковью 
при социализме никогда не могут складываться так, чтобы 
их можно было сравнивать с государственной церков
ностью при капитализме. Ведь социалистическое госу
дарство последовательно отстаивает и проводит принцип 
отделения и в этом смысле отвергает любые формы 
освящения или религиозного оправдания своего об
щественного строя и политики. Надо также иметь в виду, 
что лояльные отношения между церковью и государством, 
церковью и обществом носят при социализме существен
но иной характер, чем в эксплуататорских формациях. 

И в той мере, в какой духовенство и миряне будут 
проникаться пониманием того, что социализм есть первый 
и единственный в истории гуманный общественный 
строй,— в их среде будет исчезать предубежденность по 
отношению к социализму, к его методам и целям, а также 
рушиться преграды на пути к лояльному взаимопонима
нию и сотрудничеству между государством и церковью, 
все еще кое-где оставшиеся в евангелических кругах. 

Но это уже проблема не столько из области госу
дарства и права, сколько из сферы христианской этики. 
И сегодня можно с уверенностью сказать, что евангеличес
кие верующие в ГДР сообразуют принципы этой этики 
с гуманными целями социализма. Продолжая прогрес
сивные традиции религиозных социалистов, теолог Г.-Г. Ен-
сен, например (как, впрочем, и многие другие его 
коллеги), отмечает в этой связи, что «активное участие 
христиан в классовой борьбе пролетариата не противоре
чит христианской этике, а наоборот, выражает ее 
политическую сущность. Практическим последствием по
нимания этого важного вывода служит широкое участие 
христиан в строительстве социализма под руководством 
рабочего класса и его марксистско-ленинской партии, 
поддержка антиимпериалистической борьбы за мир, 
против расизма и т. д.». 

В соответствии с этим и отношения между госу
дарством и церковью строятся таким образом, чтобы 

обеспечить как оптимальные условия для равноправного 
участия христиан в создании развитого социалистического 
общества, так и конституционный, нормальный, искренне-
доброжелательный характер самих контактов между 
конфессиональными объединениями и народной властью. 
Разумеется, те также могут проявлять общественную 
активность в пределах своих возможностей и прав, 
действуя специфическими средствами и методами. В уже 
упоминавшейся беседе 6 марта 1978 года товарищ Эрих 
Хонеккер указывал на такие возможности, среди которых 
особенно выделил участие церквей в осуществлении 
глубоко гуманных целей социализма, в борьбе за мир, 
разоружение и разрядку международной напряженности, 
в мерах по совершенствованию системы здравоохранения 
и социального обеспечения, в оказании помощи трудя
щимся развивающихся стран, страдающим от голода, 
болезней и стихийных бедствий, а также народам, 
борющимся за свое освобождение, против империализма, 
расизма и неоколониализма. 

Сегодня уже можно констатировать, что церкви 
в основном положительно восприняли это предложение. 
Отсюда вывод: в евангелических кругах ГДР, особенно 
в течение последнего десятилетия, сформировалось новое 
самосознание, которое, судя по набирающим там силу 
основополагающим тенденциям, стремится наполнить 
позитивным содержанием формулу «церковь при со
циализме», сколь бы расплывчатой она ни была. 

В пользу этого умозаключения, на мой взгляд, говорят 
следующие соображения. 

Во-первых, церковь существует не в вакууме, а в тех 
или иных конкретных социальных условиях. 

Во-вторых, церковь — это сообщество верующих. Но 
ведь подавляющее, большинство их — трудящиеся со
циалистического государства, чьи ценностные ориентации 
во все возрастающей степени вполне закономерно опре
деляются социализмом. И с этим не может не считаться 
церковь, которая претендует на то, чтобы быть «гласом 
христиан» и «пастырем верующих». 

В-третьих, среди духовенства и мирян в ГДР продол
жается «учебный процесс», упоминавшийся выше. В их 
рядах все шире распространяется убежденность в гуман
ном характере социализма, в том, что социализм и мир 
неотделимы, что политика социалистического государства 
направлена на благо народа и что в социалистическом 
обществе может быть осуществлена в полной мере и для 
всех граждан свобода веры и свобода совести. 

И наконец, в ходе критической переоценки прошлого 
евангелическими кругами в ГДР среди них все более 
утверждается понимание того, что церковь теперь уже не 
может претендовать на роль некой «господствующей 
и всепобеждающей» силы, а лишь — как считал 
Д. Бонхёффер — на роль «церкви служения, помогающей 
людям». 

За этими процессами с пристальным вниманием следят 
в международных протестантских кругах: ведь ГДР — 
единственное социалистическое государство, где подав
ляющее большинство верующих — приверженцы еванге
лических церквей. Их позиция и поведение рассматри
ваются как модель религиозного объединения нового 
типа, 

Конечно, в дальнейшем у церквей ГДР еще будут свои 
трудности и противоречия. Но, вероятно, уже можно 
сделать вывод, что в историческом плане перед церковью 
в нашей республике, по крайней мере начиная с 1971 года, 
больше уже не стоит вопрос «Кво вадис?»3. 

Вот почему я с оптимизмом гляжу в будущее, 
убежденный в том, что коммунисты и христиане, исходя из 
собственных убеждений и общих интересов, продолжат 
сотрудничество в гуманном и благородном деле освобож
дения человечества. 

г. Г ю с т р о в , Г Д Р 

3 «Куда идешь?» (лат). 



О. МАСЛОВА 

Конформизм — одна из харак
терных черт современного буржуаз
ного массового сознания и образа 
жизни. Об этом говорят сегодня 
журналисты, психологи, социологи, 
философы, политики. Что же это 
такое? 

Исторически конформизм связан 
с религией, восходит к временам 
Реформации в Англии и Шотландии. 
Реформа англиканской церкви во 
второй половине XVI века привела 
к расколу верующих: те из них, кто 
принял новый свод канонов еписко
пальной церкви, стали называться 
конформистами, а не принявшие эту 
государственную религию пурита
не — нонконформистами. В социаль
ном звучании понятие «конформист» 
возродилось в 30-х годах нашего века 
и стало широко употребляться в печа
ти, литературе, искусстве для характе
ристики пассивного, беспринципного 
приспособленца, порожденного эпо
хой общего кризиса капитализма. 
Позже изучением этого явления заня
лась социальная психология, а затем 
философия и социология. Конфор
мизм — не специфическое свойство 
какого-либо одного класса: в той или 
иной степени он присущ различным 
группам буржуазного общества, начи
ная от правящей элиты и крупной 
буржуазии и кончая определенной 
частью рабочего класса. Наиболее 
отчетливо конформистские тенден
ции проявляются в так называемых 
новых городских слоях. 

Пассивная, конформистская пози
ция может выступать и как защитная 
психологическая реакция личности на 
бесчеловечное отчуждение, на болез
ненно ощущаемый разрыв между 
материальным благосостоянием и ду
ховной нищетой, на бесперспектив
ность культурных и духовных поисков 
и т. п. 

Уже само развитие капиталистичес
ких общественных отношений неиз
бежно приводит к кризису традицион
ного индивидуализма и порождает 
«автоматический конформизм», 
В современных условиях госу
дарственно-монополистического ка
питализма с его жесткой бюрократи
ческой иерархией традиционный бур
жуазный индивидуализм уже не 
«срабатывает», не помогает выбиться 
в люди, нажить состояние. Так 
единственно возможной и удобной 
моделью поведения обывателя стано

вится умение «притереться» к бюрок
ратической машине, подавляющей 
индивидуальность, 

Многие буржуазные философы и 
социологи отмечают эту антигуман
ную тенденцию, характеризуя об
щественный тип «конформиста» и 
«рутинера» (М. Лернер), «одномер
ного человека» (Г. Маркузе), 
«безымянного жителя большого горо
да, растворяющегося в бесформен
ной массе» (О. Шпенглер), «человека 
организации» (У. Уайт), «бюрократи
ческой личности» (Ч. Р. Миллс), «че
ловека, ориентированного извне» 
(Д. Рисмен), человека «гражданской 
религии» (Р. Белла). Эти характерис
тики конформизма и конформистов 
носят у западных социологов крити
ческий характер, изобличают нега
тивные тенденции развития буржуаз
ного общества. Но ни один из по
добных исследователей не пошел 
дальше критической констатации кон
формизма, не сумел увидеть и понять 
его социальную сущность, реальные 
общественно-экономические при
чины, порождающие это явление, 

Политическая и культурная сферы 
буржуазного общества в равной сте
пени нуждаются как в людях — 
придатках машин, так и в «одномер
ном человеке», конформисте и потре
бителе. Капитализм активно форми
рует его с помощью средств массовой 
информации, «массовой культуры», 
рекламы, «шоу», зрелищных видов 
спорта, религиозных проповедей. Так 
обывателю навязываются образцы по
ведения, культурные стандарты и сте
реотипы потребления не только ве
щей и товаров, но и мыслей, духовных 
ценностей. 

Проявления конформизма разно
образны и многолики. Это может 
быть и отказ от участия в забастовке, 
и беспринципность, продиктованная 
стремлением избежать каких-то хло
пот и неприятностей, и равнодушие 
к бедам ближних, и нежелание отоз
ваться на призыв о помощи, и показ
ная набожность и т. д. и т. п. 

Конформистски обработанная лич
ность становится удобным матери
алом для манипулирования созна
нием и поведением1, для социальных 
экспериментов. В известном фильме 
Бернардо Бертолуччи «Конформист» 
по одноименному роману Альберто 
Моравиа показаны последствия такой 
приспособленческой позиции, пас
сивности, с одной стороны облег
чающих захват власти фашизмом, 
а с другой — порождаемых им са

мим, Стремясь «раствориться в тол
пе», «слиться с нею», стать «нор
мальным», герой (в талантливом ис
полнении Ж.-Л. Трентиньяна) приоб
щается к коллективному мифу фа
шизма, оправдывающего совершен
ное им преступление. Став неотъем
лемой частью «порядка», доброволь
но и сознательно приняв все «условия 
игры», он обретает так называемую 
«нормальность» — женится на состо
ятельной буржуазке, становится 
платным агентом, убивает своего 
бывшего профессора, толкает на 
смерть любимую женщину. После 
поражения фашизма, чтобы уцелеть, 
он снова пытается «затеряться в тол
пе», приспособиться к новым усло
виям, 

Правящие классы буржуазного об
щества давно поняли ту роль, какую 
в формировании конформистского 
сознания и поведения играет религия, 
уводя трудящихся от решения ре
альных общественных проблем и со
действуя тем самым упрочению «ста
тус-кво» капиталистической социаль
ной системы. 

Религиозные догматы и поучения, 
внушаемые верующим, представляют 
собой удобное средство формирова
ния конформизма, социально-полити
ческой пассивности. Вера в сверхъес
тественное, идеи предопределения 
и фатализма, учение о грехе и нич
тожности человека формируют у ве
рующего ложные жизненные ориен
тиры, направляют его социальную 
активность а русло пассивного при
способления к капиталистической сис
теме. Этой же цели служат и раз
личные культовые действа, осно
ванные на таких свойствах человечес
кого сознания, как внушаемость, 
подражание и т. д. Религия активно 
использует психологические меха
низмы для внедрения в умы ве
рующих идей смирения и покорности, 
сознания собственного ничтожества 
и бессилия, пассивности и социально
го конформизма, 

Взаимосвязь и взаимодействие 
государственно-монополистического 
аппарата и церкви в насаждении этих 
качеств особенно отчетливо видны на 
примере США. 

В условиях современного амери
канского общества церковь, фор
мально отделенная от государства, 

1 См. статью Гр. Оганова «Крестоносцы анти-
разума». «Наука и религия», 1984, № 8. — 
П р и м . р е д . 
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все больше превращается в идеологи
ческое средство обеспечения его 
политики. Дело при этом не ограничи

вается ритуализацией официальных 
церемоний и кампаний, заявлениями 
президентов С Ш А о том, что «амери
канцы — богоизбранная нация», 
частыми ссылками на бога и Библию 
в программных и предвыборных 
выступлениях. 

Официальный Вашингтон рассмат
ривает религию как неотъемлемую 
часть американского образа жизни 
и системы духовных ценностей. В ус
ловиях С Ш А вероисповедание — это 
не просто принадлежность в какой-то 
религии, а социальное лицо, свиде
тельство политической благонадеж
ности и «американизма». Вера в бога 
здесь отождествляется с патриотиз
м о м , преданностью интересам своей 
страны, с высокими моральными ка
чествами. Средний американец часто 
просто вынужден быть в е р у ю щ и м : 
ведь от этого зависит успех в делах, 
продвижение по службе, благосос
тояние. А потому религиозность в 
С Ш А во многих случаях становится не 
проявлением искренней веры, а лишь 
формой приспособленческого, к о н 
формистского достижения вполне 
земных целей. Такое прагматическое, 
деляческое отношение к религии от
мечают сами американские исследо
ватели, определяя его как «инстру¬ 
менталистское». 

Об этом свидетельствует и частая 
смена вероисповеданий в С Ш А . Как 
показали опросы американских со
циологов, переход из одной веры 
в другую совершается легко, без 
каких бы то ни было духовных колли
зий и мотивируется отнюдь не рели
гиозными, а житейскими причинами, 
поисками конфессии, которая смогла 
бы лучше обезопасить и утвердить 
общественное положение того или 
иного индивида. 

Эти социально-религиозные про
цессы нашли выражение в доктрине 
так называемой «общей», «граж
данской» религии, понимаемой как 
совокупность духовного кредо и пове
дения, характерных только для С Ш А . 
По своему содержанию это идеология 
конформизма; упор в ней делается не 
на культе сверхъестественного, а на 
утверждении «американских», то есть 
буржуазных н о р м и ценностей, идей 
социального приспособленчества, до
стижения «духовного равновесия» и 
«здорового морального климата все
го общества», его интеграции. 

Такая «гражданская религия», п р и 
знающая право на существование за 
всеми вероисповеданиями (а их сей
час в США около трех тысяч) и объяв
ляющая некоего общего верховного 
бога покровителем А м е р и к и , выпол
няет уже не только компенсаторную, 
но и откровенно политическую 

функцию. Воздействуя на патриоти
ческие чувства обывателя, среднего 
американца, она пытается протащить 

убеждение в уникальности духовного 
опыта С Ш А , представить тамошнее 
общество неким «духовным целым», 
стоящим выше социальных противо
речий и конфликтов. 

Известный американский социолог 
У. Херберг называет ее религией 
«американского образа жизни», отме
чая, что она активно формирует не 
только религиозные, но и социально-
политические настроения в духе 
конформизма. «Гражданская рели
гия» в С Ш А , пишет он, всегда на 
стороне буржуазии и «открыто 
санкционирует ненависть к членам 
«опасной» политической партии (в 
частности, Коммунистической партии 
С Ш А ) , к врагам государства», к «без
б о ж н о м у коммунизму»". 

При этом церковь претендует не 
только на роль «всевидящего ока», но 
и социального посредника, призван
ного нейтрализовать движения про
теста, перевести их в безопасное 
русло, отфильтровать, изолировать 
наиболее активных участников 
выступлений. Различные амери
канские конфессии проявили 
чрезвычайную оперативность и гиб
кость в попытках интегрировать бун
т у ю щ у ю молодежь в социальную 
систему С Ш А . Для этого клерикалы 
использовали не только церковную 
пропаганду, но и все средства массо
вой информации вплоть до низко
пробных дайджестов и комиксов. Та

к и м образом, религиозные круги 
способствовали не только подавле
нию социального протеста молодежи, 
но и ее переориентации на конфор
мистские позиции принятия су
ществующего порядка вещей. 

Стращая политическими, соци
альными и экономическими по
следствиями «смерти бога», б у р ж у 
азные идеологи в последние годы 
весьма активно пропагандируют р е 
лигиозные взгляды. И следует при
знать, что их усилия не безрезуль
татны. Социологи отмечают рост 
мистических настроений среди моло
дежи С Ш А . Во время исследований, 
проведенных в американских универ
ситетах, четыре пятых опрошенных 
студентов ответили, что верят в бога 
и в то, что господствующий строй 
освящен его авторитетом, а Соеди
ненные Штаты — «оплот христи
анской цивилизации»3. 

На волне «снятия» накала моло
дежных движений протеста появились 
многочисленные нетрадиционные ре
лигии4. «Они объективно освящают 
современные буржуазные порядки, 
по-своему дополняя официальную 
идеологию государственно-монопо
листического общества»,— пишет со
ветский исследователь «новых куль
тов» Л. Тимошин. 

За ширмой аполитичности и рели
гиозного безразличия к социальным 
проблемам скрыты четко разрабо
танные политические п р о г р а м м ы , 
связь с реакционными объединени

ями и партиями. Так, печально из
вестное в С Ш А клерикально-фа
шиствующее общество Д ж о н а Бёр-
ча связано с крайне правой орга
низацией «Молодые американцы за 
свободу». О масштабах их совместной 
политической деятельности свиде
тельствует хотя бы тот факт, что она 
ведется в 40 из 50 штатов страны 
и более чем в 800 высших учебных 
заведениях. И берчисты, и «молодые 
американцы» во всю проповедуют 
американизм, ф о р м и р у ю т конфор
мистское, некритическое отношение 
к проблемам и противоречиям об
щественной жизни С Ш А . Берчисты 
даже выдвинули лозунг, о д о б р я ю щ и й 
нынешнюю агрессивную политику ва
шингтонской администрации как «ор
ганизацию военной силы в защиту 
религиозного идеала». Не менее ре
акционную роль играет и такая массо
вая фундаменталистская протес
тантская организация, как «Мо
ральное большинство» пастора 
Д ж . Фэлуэлла5, активно способство
вавшая приходу Р. Рейгана к власти. 
Тот же курс характерен и для «На
циональной коалиции христианского 
действия», и для «Христианского го
лоса», и для многих других подобных 
организаций. 

Как у ж е говорилось, американские 
церкви используют средства массо
вой информации для формирования 
пробуржуазных, конформистских на
строений. Недаром конфесси
ональные организации С Ш А квалифи
цируются западными авторами как 
политизированная «электронная цер
ковь». Достаточно сказать, что рели
гиозные передачи по внутренним 
каналам там ведут более 300 радио-
и около 40 телевизионных станций, 
а остальные также уделяют немало 
времени религиозной тематике". 

Одно из главных направлений таких 
передач — пропаганда открыто кон
формистских установок, призыв выра
батывать «чувство принадлежности 
к фирме», «служения высшим интере
сам», «духа коллективизма». Неко
торые крупные компании даже имеют 
«своих» с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й , 
взывающих к пастве непосредственно 
на предприятиях и в учреждениях во 
время рабочего дня. 

Критически настроенные буржу
азные исследователи приходят к . 
выводу, что «религия становится со
циальным т о р м о з о м , особенно в пе-

2 W. Herberg. Protestant, Catholic, Jaw. New 
York, 1956, p. 89. 
3 Ch. Kesler. The Movement of Student Opinion: 
1963, 1969, 1979. «National Review», 1979. 
23 Nov. 
4 См. О них ЦИКЛ статей Л.Тимошина. «Наука 
и религия», 1982, № 7, 9, 11; 1983, № I, 2, 9 
10. — П р и м . peд. 

5См. о нем статьи 8. Войны «Бог не был ни 
правым, ни левым» и Гр. Оганова "Кресто
носцы антиразума». «Наука и религия», 1981, 
№ 6; 1984, № 8. — П р и м . р е д . 

6См. об этом статью Гр. Оганова «С телеви
зионного амвона». «Наука и религия», 1983, 
№ 3. — П р и м . р е д . 
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