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и е г о книга 

«ПРОИСХОЖАЕНИЕ 

ХРИСТИАНСТВА» 

о происхождении христиан
ства написано огромное, по существу, необъятное количе
('ЛЮ книг, статей и других публикаций, На этом поприще 
IРУДИЛИСЬ и христианские авторы, и философы-просвети
Il'JIИ, и представители библейской критики, и ав,торы-атеи
('ты . Это и понятно, поскольку речь идет об историческом 
феномене - христианстве, возникшем 2000 лет назад, со
щавшем многочисленные церкви, имеющие миллионы по

(' JIl'дователей, занимавшем и до сих п'ор з'анимающем боль" 
"10(:' место в мире, в идейной, экономической и подитиче
( ' I\ОЙ жизни народов и государств. 

Немногие из этих книг смогли выдержать проверку вре
м('нем . Большая их часть забыта, другие известны лишь 

"l'большому кругу специалис1'ОВ, Но некоторые книги 
" в наше время сохранили свою актуальность и поэтому 

могут представлять интерес для широкого ЧИТ<jтеля , 

К числу таких книг и относится «Происхождение хри
('ЛIClнства» Карла Каутского . 
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Каутский - фигура неординарная инеоднозначная, 
сыгравшая заметную роль в идейной жизни конца XIX
ХХ вв. Он родился В 1854 г. в Праге. Его отец, чех по на
циональности, Иоганн Каутский работал театральным ху
дожником-декоратором. Мать Минна Каутская, немка, 
начав свою деятельность в качестве актрисы, стала затем 

известной писательницей. 
Закончив гимназию, Карл Каутский с 1874 по 1879 г. 

учился в Венском университете. В 1875 г. он вступает в 
Германскую социал-демократическую партию, определив 
свой идейно-политический выбор на всю жизнь. 

В 1878 г., в период «исключительного закона против 
социалистов», Каутский активно сотрудничает в нелегаль
ном социал-демократическом органе «Социал-демократ», 
издававшемся в Цюрихе, куда он уезжает в 1880 г. после 
окончания университета. Но вскоре Каутский переезжает 
в Лондон, где в 1881 г. знакомится с К. Марксом и Ф. Эн
гельсом. Это знакомство окончательно определило идей
ный выбор Каутского, его переход на позиции марксизма. 

В 1883 году Каутский основал журнал «Новое время», 
теоретический орган германской социал-демократии, ре
дактором которого он был с момента основания до 1917 г. 

В 1885-1888 гг. Каутский живет в Лондоне, работая 
в тесном сотрудничестве с Ф. Энгельсом. С 1890 г. он по
стоянно живет в Германии, активно участвуя в деятельно
сти Германской социал-демократической партии, а затем 
и 11 Интернационала. В 1934 г., после прихода фашизма 
к власти в Германии, Каутский переезжает в Вену, а после 
захвата Австрии фашистской Германией в 1938 г. уезжает 
в Прагу. Оттуда он перебирается в Амстердам, где в том 
же, 1938 году умирает. 

Здесь нет возможности со всей полнотой исследовать 
идейную эволюцию Каутского 1, однако отметим, что Каут
ский всю жизнь верил в историческую неизбежность социа
лизма, всегда считал себя марксистом и гордился этим, 
служил делу социализма так, как он его понимал. Его 
огромная работоспособность, активность и убежденность 
в правоте социалистических идей, несомненный литератур
ный талант делают его одной из наиболее крупных фигур 
международного рабочего движения. 

Каутский высоко оценил революцию 1905 года в Рос
сии, посвятив ее анализу ряд ярких работ. 

I Читателей, которые заинтересуются этой проблемой, мы М6жем 
адресовать к книге с. М. Брайовича «Карл Каутский. Эволюция его 
воззрений» (М., 1982). 
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в 1910--1912 гг. Каутский становится идеологом так 
называемого центризма. В 1914 г. центризм вместе с пра
выми социал-демократами объявляет империаЛl(Iстическую 
войну «оборонительной», ведущейся ради «защиты отече
ства». Попытки Каутского теоретически оправдать эти 
действия Ленин назвал «безгранично-пошлым издеватель
ством над социализмом» 1. 

В 1917 г. Каутский в знак протеста против политики 
руководства СДПГ выходит из партии, оставляет пост 
редактора «Нового времени» и организует независимую 
социал-демократическую партию Германии, которая про
существовала недолго. 

Отношение Каутского к Октябрьской революции заслу
живает, безусловно, самостоятельного анализа. Здесь мы 
лишь отметим, что об этой революции им написаны ряд 
статей и брошюр (<<Демократия И диктатура», рус. пер. 
1918 г.; «Демократия или диктатура», рус. пер. 1921 г.; 
«Диктатура пролетариата», 1918 Г.; «От демократии к го
сударственному рабству», 1921 г.). 

На брошюру Каутского «Диктатура пролетариата» 
В. И. Ленин ответил книгой «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский» (1918 г.). 

* * * 
Литературное наследие Каутского очень велико. Им 

созданы такие фундаментальные труды, как «Экономиче
ское учение Карла Маркса» (1887 г., рус. пер. 1956 г.), 
«Этика и материалистическое понимание истории» (1906 г., 
рус. пер. 1922 г.), «Предшественники социализма» (1909--
1921 п.), «Материалистическое понимание истории» 
(1927 г.) и др. 

К числу наиболее значительных книг, написанных 
Каутским, относится и «Происхождение христианства». 
:-)та книга была издана в Германии в 1908 г. и вскоре 
(В 1909 г.) была опубликована в России впереводе Д. Ря
:!анова под другим названием 2. Этот перевод был одобрен 
11 разрешен автором. Настоящая книга сделана по изданию 
1909 г., за исключением параграфа «Христианство И со-
1(llал-демократия» последней главы, который в этом изда-
111111 опущен. Сейчас трудно судить о том, почему название 
I\IIИГИ было изменено в ее русском издании. Можно пред
IlOjIOЖИТЬ, что сделано это было по цензурным соображе-

I Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 224. 
~ Каутский К. Антнчный мир, иудейство и христианство. Сnб., 1909. 



ниям, поскольку новое название выглядит более нейтраль
ным, чем в немецком подлиннике. Во всяком случае, после
революционное издание этой книги на русском языке в том 
же переводе вышло под названием оригинала 1. При Совет
ской власти эта книга за сравнительно короткий срок 
(с 1919 по 1930 г.) выдержала четыре издания. После 
1930 г. она не издавалась ни разу, став, по существу, биб
лиографической редкостью. И дело здесь не в самой книге, 
а в ее авторе, жизненный путь которого, как мы видим, не 
был прямолинейным и однозначным. 

В этом книга Каутского не одинока. Она разделила, 
к сожалению, судьбу многих научных и художественных 
произведений, изъятых из употребления, что, как мы ви
дим, нанесло существенный ущерб развитию нашей куль
туры. Такое отношение к книге Каутского не случайно. На 
протяжении многих лет отношение к автору было одно
значно негативным. В нашей литературе после смерти 
В. И. Ленина Каутский, вопреки исторической правде, 
рассматривался как некий антипод марксизма. Стало нехо
рошей традицией оценивать всю деятельность Каутского 
как сплошную цепь ошибок и прямых выступлений против 
марксизма. В таком духе о Каутском было принято гово
рить и писать долгие годы. Основанием для этого служила 
резкая критика В. И. Ленины м К. Каутского в период пер
вой мировой войны, а затем и Октябрьской революции. 
Известно, что В. И. Ленин в это время назвал Каутского 
ренегатом. Значит ли это, что такая оценка, данная 
В. И. Лениным в определенный период, перечеркивает 
всю предвоенную деятельность Каутского? Безусловно, 
нет. Если теоретическая и политическая деятельность 

Каутского после 1909 г. и подвергалась критике со стороны 
В. И. Ленина, то предшествующие периоды ее Ленин оце
нивал совсем по-другому. Так, отмечая, что Карла Каут
ского, одного из вождей пролетарской партии, высоко це
нили все будущие большевики, Ленин называл его «выдаю
щимся социалистом» 2. Он писал: «Мы знаем из многих ра
бот Каутского, что он умел быть марксистским историком, 
что такие работы его останутся прочным достоянием про
летариата, несмотря на позднейшее ренегатство» 3. 

Эта ленинская оценка теоретической деятельности 
Каутского полностью относится к книге «Происхождение 
христианства», написанной в период, когда Каутский был 

I Каутский К. Происхождение христианства. Пг., 1919. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 325-326. 
3 Там же. Т. 37. С. 278. 
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«выдющимсяя социалистом». Ее публикация не только по
лезна, но и необходима для хотя бbI частичного восстанов
ления исторической справедливости. 

Совершенно естественно возникает вопрос: почему 
Каутский, один из лидеров социал-демократии, ТРУДь! ко
торого посвящеНbI совсем другим проблемам, создает эту 
книгу? Это не является случайностью. В предисловии 
к книге Каутский пишет: «История христианства и библей
ская критика давно уже составляют предмет моих заня

тиЙ».Первая его работа по этой теме - статья «Проис
хождение библейской истории» - бbIла напечатана в жур
нале «Космос» в 1883 г., а через два года, в 1885 г., им бbIла 
опубликована в «Нейе цайт» статья «Возникновение хри
стианства». Мы видим, что проблемой происхождения хри
стианства Каутский интересовался давно. В этом он бbIЛ не 
одинок. Примерно в эти же ГОДь! с публикациями по проб
лемам происхождения христианства ВbIступают виднейшие 
деятели рабочего движения: Ф. Энгельс, А. Бебель, Ф. Ме
ринг - в Германии, П. Лафарг - во Франции. 

Проблемам религии и церкви помимо УПОМЯНУТbIХ Ка
утский посвятил еще ряд работ. Достаточно назвать хотя 
бbI его брошюру «Католическая церковь и социал-демо
кратия», ВbIшедшую в русском переводе в 1906 г. 

Таким образом, настоящая книга, предлагаемая чита
телю, явил ась итогом многолетней раБОТbI Каутского по 
изучению религиозно-церковной проблематики. 

Причин ПОВbIшенного интереса к проблемам раннего 
христианства, его происхождению бbIЛО несколько. 

Как известно, в 1869 г. на съезде в Эйзенахе В. Либ
Iшехтом и А. Бебелем бbIла основана первая в истории 
lIолитическая партия рабочего класса - Германская со
ILиал-демократическая рабочая партия. 

С этого момента наступает НОВbIЙ период в истории ра
(jочего движения, потребовавший безотлагательного реше
IIИЯ ряда новых проблем программного характера и, в част
IIOСТИ, вопроса об отношении рабочей партии к религии 
11 церкви, что в условиях Центральной ЕВРОПbI означало 
о,ношение рабочей партии к христианству. В данной си
туации оказалось, что одного только общетеоретического 
"одхода к проблеме религии и церкви недостаточно. Уже 
тго обстоятельство само по себе могло бbI оБЪflСНИТЬ такой 
IIIITepec теоретиков рабочего класса к христианству. 

Другим немаловаЖНbIМ обстоятельством, обусловив
IIIИМ необходимость марксистского изучения раннего хри
I'тианства, явилось также стремление части рабочих об-
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лечь свой социальный протест в религиозные формы. Они 
следовали уже сложившейся исторической традиции, ког
да протест трудящихся масс против социальных условий 
выливался, как правило, в различного рода религиозные 

движения либо находил свое выражение в религиозных 
идеях. Такой основной идеей всякого социального протеста 
было противопоставление идей и духа первоначального 
христианства современной господствующей церкви. В ус
ловиях феодализма, когда религия в ее христианской фор
ме была всеобъемлющей формой идеологии, протест масс 
ни в какой другой форме не мог быть выражен. 

По этому поводу Ф. Меринг справедливо отметил, что 
повышенный интерес к раннему христианству представ

ляет собой «сопутствующее явление инстинктивного рабо
чего коммунизма, который в своей 'теоретической форму
лировке берет за исходное начало материал, близко ему 
знакомый», что «в начальных стадиях своей освободитель
ной борьбы современный пролетариат охотно вспоминает 
о первобытном христианстве» 1. 

Справедливость этого замечания Ф. Меринга станет 
понятной, если. учесть, что в Германии и в соседней Фран
ции до распространения марксизма в рабочем классе из
вестное влияние имели такие формы «инстинктивного ра
бочего коммунизма», как теории Этьена Кабе и Вильгель
ма Вейтлинга, несвободные от религиозных наслоений. 

К тому же надо иметь в виду и то обстоятельство, что 
христианский социализм, начавший широкую пропаганду 
своих взглядов, усиливал христианские иллюзии в созна

нии рабочих, поскольку, как отмечали К. Маркс и Ф. Эн
гельс, «нет ничего легче, как придать христианскому аске

тизму социалистический оттенок» 2. 

Однако в Германии особую остроту вопрос об отноше
нии к религии и церкви приобрел в связи с политикой 
«культуркампфа», развернувшегося в 1872 г. Несмотря на 
название, эта борьба никакого отношения к культуре не 
имела. Она носила чисто политический характер, посколь
ку объединение Германии Бисмарком под эгидой проте
стантской Пруссии поставило католическую церковь и свя
занную с ней партию центра в оппозицию. Католическая 
церковь, имея все основания опасаться падения своего 

влияния, поддерживала антипрусские настроения, способ
ствовала росту сепаратизма. 

I Меринг Ф. История германской социаJl-демократии. :"1., 1907. 
Т. 4. С. 134. 

2 Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 449. 
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Ответным ударом со стороны Бисмарка и всего юнкер
ско-буржуазного блока по католической церкви явились 
законы (1872-1876 гг.), затрагивавшие ее коренные инте
ресы. Эти законы, как и последовавшие за ними полицей
ские репрессии и гонения против католических священно

служителей, привели к результатам, прямо противополож
ным тем, которые имел в виду Бисмарк: возросло количест
во активных католиков, укреп ил ось положение партии цен

тра. С 1876 г. «культуркампф» идет на спад. Впоследствии 
большая часть антикатолических законов была отменена. 

Борьба Бисмарка против католицизма привела к тому, 
что религиозный вопрос оказался одним из наиболее ост
рых в политической жизни Германии не только в период 
самой яростной борьбы, но и на ряд лет после этого. Стрем
ление господствующих классов натравить трудящихся на 

католическую церковь как на их главного врага, как пер ВО

степенного носителя социального зла и тем самым отвлечь 

массы от решения своих действительных задач потребова
ло выработки собственной политики рабочей партии по 
отношению к религии и церкви. 

Каутский понимал, что никакого союза между буржуа
:\ией и пролетариатом в этом вопросе быть не может. 
В уже упоминаВllIейся нами брошюре «Католическая цер
ковь и социал-демократия» он писал: «Вести совместную 
борьбу против церкви буржуазия и пролетариат не могут, 
так как классовое положение пролетариата заставляет его 

Jtl'ржаться в этом вопросе иной политики; чем политика 
riуржуазии» 1. Однако ответить на вопрос, какой должна 
t)I,ПЬ эта политика, можно было только после детального 
lПучения такого феномена, как христианство. Эту задачу 
IIl"СJlедования христианства, его происхождения и разви

I'IIЯ ставил перед марксистскими исследователями еще 

:-)lIl'ельс. [' 
В 1882 г. он писал, что с религией, которая в течение 

1 НОО лет господствовала над значительной частью цивили
Шllанного человечества, нельзя разделаться, объявив ее 
11t'l"смыслицей, состряпанной обманщиками. Он считал, что 
,,' lIl'обходимо прежде суметь объяснить ее происхождение 
11 ('(' развитие, исходя из тех исторических условий, при ко
трых она возникла и достигла господства» 2"."0, 

Эту задачу и стремился решить Карл Каутский в книге 
, 11 роисхождение христианства». 

I Каутский К. Католическая церковь и социал-демократия, Спб" 
l'I()(i. С. 27, 

" Маркс К, Энгельс ф, Соч, Т, 19, С. З07, 
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Исследование любого идейного явления всегда являет
ся сложным делом. Следует понять и объяснить, из каких 
условий оно возникло, какие идеи прошлого оказали воз
действие на его формирование и почему именно они из 
всего прошлого идейного наследия сыграли эту роль. Но 
трудности исследования происхождения христианства во 

много раз большие. Тому есть много причин. Прежде всего, 
христианство - не обычное идейное явление уже хотя бы 
потому, что последователями его даже сегодня, спустя 

многие века его существования, являются сотни миллио

нов людей во всех без исключения странах мира. Оно пред
ставляет особую сложность для исследователя, поскольку 
в его содержании отразилось влияние многих идей, 
возникших в разных регионах античного мира, на разной 
национальной и идейной почве. Наконец, сложность со
стояла и в том, что до середины XVIII в. безраздельное гос
подство теологических взглядов на христианство, по суще

ству, снимало проблему его происхождения. Согласно этим 
взглядам, христианство возникло сразу со всем его слож

HblM набором идей. Отсюда особое внимание к личности 
Христа, который, будучи сыном божьим и в то же время 
богом, даровал людям свое учение в готовом виде. Просве
тители XVIII в., подвергшие решительной критике хри
стианство, в противовес теологической традиции многие 
свои аргументы обратили против историчности Христа, 
оставив без ответа вопросы о том, почему возникло хри
стианство и каким образом оно превратилось в массовое 
движение, создав множество религиозных организаций, 
смогло стать силой, влияющей не только на идейную, 
но и на политическую и экономическую жизнь обще
ства. 

Определение просветителей, что всякая религия есть 
продукт обмана и невежества, многого не объясняет и, бе
зусловно, не отвечает на вопрос о том, какие исторические 

обстоятельства вызвали к жизни христианство и каким 
чаяниям масс оно отвечало. 

С развитием исторической науки, с возникновением 
библейской критики дело существенным образом измени
лось. Особенно значительный вклад в объяснение проис
хождения христианства внес Бруно Бауэр, исследовав
ший те идеи, которые восприняло христианство, и его связь 
с развитием современной ему культуры. При этом Бауэр 
отверг историческое существование Христа, поскольку, как 
он считал, и без этой детали можно объяснить возникно
вение христианства. 
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Каутский пишет, что в исследовании христианства он 
идет вслед за Бауэром. Но, в отличие от Бауэра, Каутский 
использует другую методологию исследования, основой 
которой является материалистическое понимание истории. 
Он пишет: (<<Кто стоит на точке зрения материалистиче
ского понимания истории, тот может смотреть на прошлое 

вполне беспристрастно, даже в том случае, если он прини
мает самое живое участие в практической борьбе настоя
щего» I.T 

Детально исследуя исторические обстоятельства воз
никновения христианства и следуя традициям библейской 
критики, Каутский рассматривает свидетельства о мифо
логичности образа Христа, но в отличие от Бауэра не 
утверждает, что Христос не существовал, а лишь подчер
кивает недостоверность сведений о нем, содержащихся как 
в евангелиях, так и в исторических трудах. Каутский от
мечает, что по своей исторической ценности евангелия и 
Деяния апостолов стоят не выше гомеровских поэм или 
«Песни о Нибелунгах». Деятельность исторических лично
стей изображается в них с такой поэтической вольностью, 
'IТO их невозможно использовать для исторического опи

Сi1НИЯ этих личностей и даже трудно сказать, какие из опи
санных в них героев являются историческими личностя

ми, а какие являются плодом фантазии. Иначе говоря, 
Кi1УТСКИЙ не отрицает возможности исторического сущест
вования Христа_ (А. Бебель отмечал, что по поводу мифо
.'i()гичности или историчности Христа может быть множест
во более или менее достоверных гипотез, из которых абсо
.'IIотно неприемлемой может быть только одна: гипотеза 
() том, что Христос есть сын божий). 

Большинство современных ученых связывают историч
IIOCТh Христа с некоторыми новыми открытиями, в част
IIЩ'ТИ, С арабской версией свидетельства Иосифа Флавия 
(Iestimonium Flavianum) 2, опубликованной в 1971 г. 
111. Пинесом, а также с исследованием всей совокупности 
1,;lllOliИческих И апокрифических раннехристианских источ-
1IIII\OB, не все из которых были известны Каутскому. К по
(·.'I('ДНИМ относятся, например, кумранские рукописи, папи

P~'CЫ С фрагментами евангелий, библиотека христиан-гно
('I"I1I<ОВ, открытая в 1945 г. в Наг-Хаммади 3. 

I См. настоящее издание, с. 27. 
" Иудейские древности. См.: История древнего мира. М., 1983. 

:1.; Свенцuцкая И. С. От общины к церкви. М., 1989 . 
. , ТРОфШlова М. К. Историка-философские проблемы гностицизма. 

\'\, 1979. 
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Но следует ответить на вопросы о том, каким чаяниям 
масс отвечало христианство, какие исторические условия 

его породили. 

Для ответа на эти вопросы Каутский рассматривает 
историю Рима и иудейства. Подробно (мы бы даже сказа
ли - чрезмерно подробно) он излагает историю рабства 
в Риме начиная с самых ранних его' этапов, с появления 
домашнего рабства. Столь же подробно он излагает исто
рию Израиля и Иудеи с момента переселения семитских 
племен (12 колен Израилевых) в Палестину. 

С удивительным знанием эпохи Каутский анализирует 
характер развития производства, основанного на рабском 
труде, те его стороны и тенденции, которые обусловили 
в конечном итоге застой древнеримского общества и созда
ли ситуацию, в которой угнетенные массы, а затем и гос
подствующие классы оказались охваченными настроения

ми безысходности и отчаяния. 
Анализируя историю Иудеи,. ее противоречивость, а за

частую и трагизм, Каутский подчеркивает те изменения 
в содержании религиозных верований, которые возникали 
в иудаизме как отражение реальных социальных катаклиз

мов, переживаемых маленьким народом, оказавшимся на 

пересечении интересов могущественных государств древ

ности (Египта, Ассирии, позже Вавилона). Но особый ин
терес представляют разделы, посвященные исследованию 

умонастроений как в Риме, так и в Палестине к моменту 
возникновения христианства. 

Каутский отмечает, что эпоха, в которую возникло хри
стианство, является периодом тяжелейшего кризиса, охва
тившего всю Римскую империю. Он привел к полному раз
ложению традиционных форм производства, государства, 
идей и верований. Тупиковая ситуация, сложившаяся в ан
тичном обществе, породила такие явления, как индивидуа
лизм, легковерие, страсть к чудесному, лживость (как 
дополнение страсти к чудесному и легковерию), всякого 
рода фальсификации. И эта же эпоха в истории Римской 
империи отличается ростом религиозности, распростране

нием эсхатологических и мессианских идей. 
Каутский детально анализирует умонастроения, кото

рые охватили различные слои населения Палестины в по
следние века прошлой и начале нынешней эры. 

Непрерывная борьба за самостоятельность с могущест
венными врагами, бесконечные разорения от вражеских 
нашествий, все усиливающаяся эксплуатация угнетенных 
привели к тому, что образуется диаспора (рассеяние 
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евреев вне пределов их родины), которая в последующее 
время сыграла важную роль в возникновении христиан

ства. Не случайно Энгельс назвал Филона, жителя ев'рей
ской колонии в Александрии, «отцом христианства» 1. 

Бессилие угнетенных масс Палестины в борьбе про
тив эксплуатации и угнетения, за независимость, против 

грозной Римской империи рождало пламенную веру в мес
сию, приход которого решит все проблемы. Но, как спра
ведливо отмечает Каутский, каждый класс представлял 
себе грядущего мессию на свой манер. Результатом этого 
явилось возникновение трех течений в иудаизме: фарисеи, 
саддукеи и ессеи. Первые два были традиционными. Что 
же касается ессейства, то оно, возникнув во 11 в. до н. э., 
В своих идеях, в организации общин несло уже много тако
го, что затем получило развитие в раннем христианстве. 

К ессеям, упоминаемым в трудах Иосифа Флавия, Пли
ния Старшего, Филона Александрийского, большинство 
современных ученых относят кумранитов, кумранскую об
щину. Кумранские (по названию местности Вади-Кумран) 
рукописи и поселения были обнаружены в районе Мерт
вого моря вскоре после второй мировой войны 2. 

Характеризуя ессеев, Каутский говорит об их «резко 
I!ыраженном коммунизме», что «коммунизм у них был до
всден до крайности». Насколько адекватны такие характе
ристики, можно теперь проверить, обратившись к письмен
IIblM свидетельствам кумранской общины. Отметим лишь, 
'ITO идеи общности имущества, совместной жизни и т. д. 
пыли характерны и для раннехристианских общин 3. 

Анализируя содержание учения раннего христианства, 
Каутский отмечает существенные различия между пер во
lIачальными его идеями и взглядами апостола Павла. 
Именно его стараниями христианство освободилось от свя-
111 С иудаизмом и смогло тем самым преодолеть этниче

СI\УЮ ограниченность. 

Выход христианства за пределы Палестины и распро
('транение его в крупных городах Римской империи с необ
\()ДИМОС1'ью, как показывает Каутский, вели к утрате «ком-

I См.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 307. 
1 Наиболее полная их характеристика содержится в книге И. Д. Аму

"1\113 «Кумранская община» (М., 1983). 
:! См.: Амусuн И. Д. Общественные и религиозные течения в 

IlаJlестине во 1I в. до н. 3.- 1 в. н. 3.// История древнего мира. Расцвет 
i(Рl'ВНИХ обществ. М., 1983.; Гече Г. Библейские истории. М., 1989.; 
Лонuнu А. У истоков христианства. М., 1989; Кублан08 М. М. Новый 
'ан('т. Поиски И находки. М., 1968. 
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~унистического» характера христианских общин. Общ· 
IЮСТЬ имущества и совместная жизнь, характерные для 

отдаленных уголков ПаJlестины, становились невозможны
ми в крупных городах, где система взаимопомощи хри

стиан сводил ась в основном к совместным трапезам. 

ХристиансТlЮ II~ИВJlекало неимущих не только совокуп

ностью своих идей, но и материальной поддержкой, дJ1Я 
которой требовался приток средств извне, так как сама об
щина, состоявшая из бедноты, сама лишь потреБЛЯ.1а, но 
не производила. Это, конечно, облегчило вступление в об
щину представителей нмущнх слоев. Однако изменение со
циального состава христианских общин было связано 
не только с их бедностью. Каутский отмечает, что потреб
ность в привлечении богатых в общины породила ревност
ные старания христиЭllСКИХ агитаторов убедить их, что 

достижение вечного б.lаженства возможно J1ИШЬ в случае 
отказа от имущества. «И пропове..1Ь эта ke оставалась 
без успеха в то время всеобщего сплина и пресыщения, 
охвативш их именно имущие классы» 1. 

Спору нет. Конечно, христианская агитация действи
те.1ЬНО играла очень важную роль в распространении 

нового вероучения; СIIЛИН и пресыщеllие некоторых слоев 

населеllИЯ также имели место. Но, думается, одних этих 
обстоятельств еще недостаточно для объяснения того, что 

христианство получило широкое распространение и среди 

имущих классов. дело, очевидно, в том, что ~ногие его 
идеи соответствоваJIИ УМОllастроениям различных, в том 

числе и имvщих, классов общества, в осознании того исто
рического тупика, в котором оказалось рабов.lадельческое 
общество, в неспособности всех без исключения классов 
изменить сониальную деЙствите.1ЬНОСТЬ. 

Каутский, справедливо отмечая изменения в классовом 
характере христианства, в приспособлении его ПРИНЦИIIОВ 
и деятельности общин к этой новой реальности, llOдчерки
вает, что христианская община, возникшая как антипод 

к.lассового общества, как его отрицание, превращается 
в итоге в некое подобие этого общества с его классовыми 
противоречиями, отношениями господства и подчинения. 

Каутский детально прослеживает, как из примитивных 
христианских общин, не знавших на первых порах никакой 
внутриобщинной власти, кроме личного авторитета апо
стола или проповедника, вырастает целая иерархия, осно

ванная на строгой субординации. 

1 СМ. настоящее IIЗД,IIIИС. с. 386. 
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Рост ХРИСТllаНСI\ИХ общин, уве:lичеlНlе их богатств с IIЗ, 

\Iененисм их К.1ассового характера flOтребова.1И ИСllO:IНС· 
IIИЯ цс:IOГО ряда функций: /10 оргаНЮсlЦИII трапезы и об· 
СIуживанию се участников. гro заКУIIКС и хранеНIIЮ запа· 

сов, по распоряжению денежными средствюш О(\IIlИllhl 

и т. д. Всем этим штатом должностных ЛИLl надо бы· 
ло УllраВ.1ЯТЬ. Так возникает институт епископов, В.1асть 
которых возрастаJlа; са\1а должность ста.1а fЮЖИЗ, 

ненноЙ. 
ЕС:IИ раньше проповедовать \IOГ :Iюбой Ч.1ен общины, 

то по \1ере вытеснения апостолов и пророков еШIСКО/l ста· 

новится цснтра.1ЫЮЙ фигурой IlРОllагандистской деяте':IЬ' 
ности. Да.СIЫlеЙшее развитие иерархии привело к возник· 
новению католичес"ой церкви. к ПО.1lIO\IУ отказу от суве· 
реllНОСТИ обшин, сушествоваВlllей pallbLJJe. к устаНОВ.lению 
строгой ВНУТРИllt'(ЖОIIIЮЙ ДИСЦИП.1ИНЫ. Так, говорит Каут, 
с"ий, выросла самая надежная опора деСIЮТИЗ\lа и 
ЭКСП.lуатации, предстаВЛЯВIная полную ПРОТИВО/lО:IOЖ' 

IIОСП, общине, основанной бедняками Га:IИ.lеи и Иеруса· 
:Iима. I 

Рассматривая pallHee христианство как продукт раз· 
:IОЖСIНIЯ древнего \Iира, Каутский 1l0д.чеРКlIвает. что оно. 
lI(цобно ДPYГlOI ре.1ИГИН\I, ВОЗНИКlIIИМ в этих УС':ЮIIИЯХ . 
. 'l('\нжратично .111111Ь в самом lI<lча:lе, IIOСКО.:IЬКУ ВОЗIIикает 

I! IIСРИОД крушения античной де\IOК(НlТии.jПраВИ:IЫIO оце· 
I'lIван, ЩI наш ВЗГJIЯД, исторические обстоятельства воз· 
IIIII<НОВСНИН хрнстианства и его ЭВО.lIОI1ИIO от ранних общин 

1\ государст!\енной церкви Римской империи, Каутский 
1\\I('l'ТC с те:-'I :1OIIycl<aeT серьезную ошибку в хараJ<Теристи
I\l' тех СОllиа;IЬНЫХ СИJI, которые пеРВОllачалыlO со('таВИ.1И 

')l'II(ШНУЮ :-'Iaccy верующих. Он пишет: «Христианство на 
11!'IJI!blX сту"снях своего Р<lЗВIIНIЯ 61>1.10, несомнснно, ;J.ви, 
/1,l'lIfle:'.1 обеЗДО.1енных слое!\ са:\IЫХ различных категорий, 
,,()торые :'.IОжно охватить оБЩЮ'1 именем "ролетариев, еС~lИ 
l'O.'Il,KO под этим С.l0ВОМ не разуметь иск.iючительно 

lI<lе\IIIЫХ рабочих» 1. 
Эту мыс.1Ь он выражает еще более опреде.1СШIO: «Все 

"1!l13HaIOT, что христианская обшина первоначально охва· 
lываJlа почти ИСК.1ючителыlO ПРО,lетарские ЭJJ"eменты, что 

Впрочем, эта оговорка большой роли ДIIЯ Каутского ие играет, 
11 .",\\ 'lИтатt'ЛЬ оюжет убедиться ca~t. В дальнейшем те с.~ои, среди 
"tI"OPbIX расnространи,lОСЬ ХРИСТltаltство, Каутский ОДНОЗltа'tIJO Itазы· 
"''''Т ПРО,lетаРСКIIМИ и де,ыет далеко ИДУLщtе выводы о характере 

1'''llllех.ри~ти .. ltс.1ЮО. идеологии. 
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она была пролетарской организацией. И такой она оста
валась еще очень долгое время после своего зарожде

ния» 1. Правда, категорическое утверждение о том, что 
все признают пролетарско-коммунистический характер 
раннехристианских общин 2, Каутский сам же невольно 
опровергает, когда несколькими страницами позже пишет, 

что многие теологи отрицают коммунистический харак
тер раннего христианства. 

Подчеркивая пролетарское происхождение христианст
ва, Каутский видит в этом основу его коммунистического 
характера. Он пишет, что «ввиду этого резко выраженного 
пролетарского характера общины вполне естественно, 
что она стрем ил ась к коммунистической организации», 
что требования первых христиан «всюду одинаково ука

зывают на коммунистический характер первоначальной 
христианской общины» з. 

Определяя те социальные силы, из которых формиро
вались раннехристианские общины, как пролетариат, 
Каутский, нам представляется, допускает ошибку в такой 
же мере, как и в характеристике идей этой общины, 
которые он называет коммунистическими. И даже указа
ния Каутского на имеющиеся различия между христиан
скими массами и современным рабочим движением не 
меняют дела по существу. Эти различия, по мнению Каут
ского, состоят в том, что главные носители христианских 

идей, свободные городские пролетарии, были проникнуты 
стремлением жить за счет общества, ничего не .делая, в 
то время как современный пролетариат, «пролетариат 
труда», представляет собой нечто совершенно иное. 
Такие стремления «свободных городских пролетариев», 
а также сам характер хозяйства в Римской империи обу
словили потребительский характер христианского ком
мунизма, сущность которого, как считает Каутский, состо
яла в распределении продуктов, а не в обобществлении 
средств производства. 

Эти идеи Каутский развивал не только в «Происхож
дении христианства», но и в ряде других работ (уже 
упоминавшейся брошюре «Католическая церковь и со
циал-демократия», в работе «Из истории культуры. Плато
новский и древнехристианский 'коммунизм» (Спб., 1905) и 
ряде других). 

I См. настоящее издание, с. 303. 
2 См. настоящее издание, с. 313. 
3 Там же. С. 310, 313. 
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Попытки описания прошлой истории в марксистских 
понятиях, отражающих капиталистическую стадию разви

тия общества, присущи не только Каутскому. Этим «гре
шили» И некоторые другие марксисты второго поколения. 

Если Каутский объяснял раннее христианство как дви
жение «античного пролетариата», то, например, Поль Ла
фарг утверждал, что христианство, как и другие формы ре
лигии, существовавшие в античности, отвечает интере

сам «античной буржуазии». Это, очевидно, было порожде
но недостаточным развитием нового мировоззрения, каким 

был марксизм в конце прошлого и в начале нашего века. 
Тем не менее все неточности, а иногда и ошибочные 

утверждения, с которыми читатели встретятся в предлага

емой их вниманию книге, ни в коем случае не следует 
расценивать как стремление нанести какой бы то ни было 
ущерб марксизму, а тем более - как его ревизию. Следует 
иметь в виду, что в марксизме существовал, как мы 

сейчас его называем, плюрализм мнений, шла дискуссия, 
особенно необходимая при обсуждении проблем, которые 
возникали в процессе развития и политической борьбы. 

Книга Каутского, как и всякий серьезный научный 
труд, звучит и сегодня вполне актуально. 

Издание этого произведения важно также и потому, что 
11 условиях гласности необходимо закрыть «белые пятна» 
11 истории развития марксизма, оценить по достоинству 

lIыдающихся мыслителей, чей труд способствовал разви-
1'1110 науки. Не зная трудов Каутского, трудно представить 
себе действительный процесс развития марксизма, коллек
,,"Вllые усилия ряда его видных деятелей, обогативших 
(·IЮИМИ трудами общественную науку. 

«Происхождение христианства» Каутского, так же как 
11 JLругие его труды по проблемам христианства, явилось 
II<lЖIIОЙ вехой в развитии марксистского религиоведе
IIIIH. В наше время, когда интерес к религии существенно 
IIШрОС и когда современного читателя уже не могут удов

.'I('ТВОРИТЬ облегченные изложения, к тому же часто иска
Жt'IIные конъюнктурой, предлагаемая книга может помочь 
1I:liiти правильные ответы на вопросы, возникающие в 
Ilсторическом споре религии и науки. 

Кан.дидат философских н.аук 
Г. и. Эзрин. 



Предисловие 

стория христианства и 

библейская критика да
вно уже ·составляют предмет моих занятий. Двадцать 
пять лет назад я поместил в журнале «Космос» статью 
«Происхождение библейской истории», а двумя годами 
позднее в «Neue Zeit» другую статью - «Возникновение 
христианства». Следовательно, я возвращаюсь теперь к 
предмету своей старой любви. Внешним поводом к этому 
послужила необходимость подготовить второе издание 
моей книги «Предшественники социализма». 

Дело в том, что критика, поскольку я имел возмож
ность познакомиться с ней, была направлена главным 
образом против введения, в котором я, в кратких чертах, 
характеризовал коммунизм раннего христианства: по 

мнению моих оппонентов, новейшие исторические иссле
дования доказывали полную несостоятельность моего 

изображения. 
А вскоре затем было заявлено - устами товарища 

Гере,- что концепция, защищавшаяся впервые Бруно 
Бауэром и в существенных ее пунктах усвоенная Мерингом 
и мною, совершенно устарела. Эта концепция, изложен
ная мною еще в 1885 г., исходит из того, что раннее христи
анство может быть объяснено независимо от топ) или 
иного решения вопроса об историческом существовании 
Христа. 

Ввиду всего этого я не хотел приступить ко второму 
изданию моей книги, появившейся тринадцать лет назад, 
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не пересмотрев вновь моих прежних взглядов на историю 

раннего христианства на основании новейшей литературы. 
Я пришел при этом к приятному для меня заключению, 

что я не должен изменять свои старые взгляды. Правда, 
новейшие исследования дали мне очень много новых ука
заний и фактов, так что из пересмотра введения «Пред
шественников социализма» выросла совершенно новая 

книга. 

Я, конечно, не имею никакой претензии исчерпать 
предмет моего исследования. Для этого он слишком обши
рен. Я буду доволен, если мне удалось со своей стороны 
помочь выяснению тех сторон раннего христианства, кото

рые кажутся мне особенно важными с точки зрения мате
риалистического понимания истории. 

Я, наверное, не могу также равняться с теологами по 

эрудиции в вопросах истории религии, изучение которых 

они сделали задачей своей жизни. Мне приходилось писать 
предлагаемую книгу в часы досуга, которые оставались в 

моем распоряжении после редакторской и политической 
деятельности, в такое время, когда настоящее до такой 
степени поглощает всякого участника в современной клас
совой борьбе, что для про шедшего едва остается ме
сто,- в период времени, которое лежит между началом 

русской и взрывом турецкой революции. 
Но, быть может, именно мое интенсивное участие в 

КJlассовой борьбе пролетариата дало мне возможность 
раскрыть такие стороны в раннем христианстве, которые 

уходили из поля зрения профессоров теологии и истории 
религий. 

В своей «Новой Элоизе» Руссо замечает: «Я думаю, 
'ITO желание изучать мир в качестве простого наблюдателя 
IlВляется глупостью. Кто хочет только наблюдать, тот, в 
(·ущности, ничего не наблюдает; бесполезный во всяком 
Jtl'Jle и лишний во всяких удовольствиях, он ни в чем не 
"ринимает активного участия. Мы можем наблюдать дей
(·твия других лишь постольку, поскольку мы сами дейст
вуем. И в школе жизни, и в школе любви приходится 
lIilчинать с практического упражнения в том, чему хотят 

lIilУЧИТЬСЯ» (Часть 2. Письмо 17). 
Это положение, которое относится здесь к изучению 

.'IIодеЙ, можно распространить на исследование всех явле
I1IIЙ и предметов. Ни в одной области нельзя достигнуть 
(i()JIЬШИХ результатов при помощи одного только наблюде
IIIIЯ и при отсутствии всякого практического вмешатель

,·тва в ход вещей. Много ли успела бы астрономия, если бы 
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она ограничивал ась одним только наблюдением, если бы 
теория не была связана в ней с практикой, если бы в ней 
не играли такую роль телескоп, спектральный анализ, фо
тография! Но еще в большей степени приходится сказать 
это о земных явлениях, в которых наша практика, наша 

деятельность, может вмешиваться и на которые она может 

воздействовать гораздо сильнее, чем простое наблюдение. 
И сведения, которые мы получаем об этих явлениях путем 
одного лишь наблюдения, совершенно ничтожны в сравне
нии с теми, которые мы получаем, воздействуя на ход 
вещей и оперируя с ними. Достаточно вспомнить о той 
огромной роли, которую играет в естествознании опыт. 

В человеческом обществе опыты, как средство позна
ния, конечно, немыслимы, но это нисколько не умаляет 

большого значения, которое имеет в данном случае прак
тическое вмешательство исследователя - правда, если 

оно совершается при условиях, которые одни только могут 

сделать плодотворным всякий эксперимент. Такими пред
варительными условиями являются, с одной стороны, зна
ние всего того, что было достигнуто в этой области другими 
исследователями, и с другой - хорошее знакомство с 
научным методом, который изощряет способность заме
чать во всяком явлении его существенные черты и дает, 

таким образом, возможность отличать в них существен
ное от несущественного и открывать в различных явле

ниях их общие стороны. 
Мыслитель, который, вооружившись всеми этими пред

посылками, приступает к исследованию области, в которой 
он занят также практически, легко может при этом достиг

нуть результатов, совершенно неДОСТУIIНЫХ простому 

наблюдателю. 
В особенности это можно сказать об истории. Практик

политик, при достаточной научной подготовке, гораздо 
легче поймет политическую историю и лучше будет в ней 
разбираться, чем кабинетный ученый, практически совер
шенно незнакомый с движущими силами политики. И та
кая практическая подготовка поможет в очень сильной 
степени исследователю тогда, когда речь идет об исследо
вании движения общественного класса, в среде которого 
он сам действует, с особенностями которого он близко 
знаком. 

До последнего времени это преимущество использо
валось только имущими классами, монополизировавшими 

науку. Движения низших классов находили до сих пор 
слишком мало компетентных исследователей. 
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Христианство на первых ступенях своего развития бы
ло, несомненно, движением обездоленных слоев самЫх 
различных категорий, которые можно схватить общим 
именем - пролетарии, если только под этим словом не ра

зуметь исключительно наемных рабочих. Кто научился 
путем практической деятельности пони мать современное 
движение пролетариата и общность его особенностей в 
различных странах, кто сумел, как участник борьбы про
летариата, войти в его психологию, тот может надеяться, 
что и в началах христианства он сможет многое понять 

гораздо легче, чем ученый, который всегда наблюдал 
пролетариат только из прекрасного далека. 

Но если научно образованный, практический политик 
имеет во многих отношениях преимущество перед каби
нетным ученым в области историографии, то такое 
IIреимущество часто очень легко компенсируется тем, что 

IIрактический политик подвергается более сильным иску
IIlениям, чем кабинетный ученый, и его беспристрастие 
'lacTo подвергается большому риску. В особенности две 
Оllасности грозят историческим исследованиям практи

'IССКИХ политиков в сравнении с другими исследователями: 

'Но - искушение смотреть на прошлое глазами настоя

щего, с одной стороны, и стремление замечать в прошлом 
го.пько то, что соответствует потребностям' злободневной 
IIOJIИТИКИ - с другой. 

Но от этих опасностей нас, социалистов, поскольку 
мы являемся марксистами, защищает тесно связанное с 

11 а шей пролетарской точкой зрения материалистическое 
IIОlIимание истории. 

Традиционное понимание истории видит в политических 
!lllllжениях только борьбу за определенные политические 
\"Iреждения - монархию, аристократию, демократию и 

1, Д., которые, в свою очередь, являются результатом 

'1Ilрl'деленных этических идей и стремлений. Если мы оста-
1I;IВJlиваемся В этом пункте, если мы не исследуем дальше 

')CIIOBY этих идей, стремлений и учреждений, то мы легко 
"JНIХОДИМ к выводу, что все они, в ходе 'столетий, меняют 
111.111,КО свою внешнюю фGРМУ, что, по существу, они оста

J( )Тl'Я неизменными, что все те же самые идеи, стремления и 

\"IJн'ждения каждый раз вновь оживают, что вся история 
,'\''('(, не что иное, как непрерывное стремление к свободе и 
P;IIICHCTBY, все снова наталкивающееся на несвободу и не
P;IIICHCTBO,- стремление, которое никогда не может быть 
'"'У'ществлено во всей его полноте и в то же время никогда 
11\' может быть вполне /1скоренено. 
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Если где-нибудь и когда-нибудь борцы за свободу и 
равенство одержали победу, то она превращалась в 
источник нового рабства и неравенства. Но сейчас же на 
сцену являлись новые борцы за свободу и равенство. 
Так вся история превращается в циклический процесс, 
постоянно возвращающийся к своему исходному пункту, 
в вечное повторение все той же борьбы, причем меняются 
только костюмы, а человечество продолжает топтаться на 

том же месте. 

Кто разделяет это понимание, тот всегда будет склонен 
рисовать прошлое по образу настоящего, и чем лучше он 
знает современных людей, тем больше он будет изобра
жать людей прошлого как их двойников. 

С этой склонностью может бороться только такое 
понимание истории, которое не ограничивается одним 

лишь рассмотрением социальных идей, но старается оты
скать их причины в глубочайших основах общества. Оно 
при этом все снова наталкивается на способ производства, 
который в последнем счете зависит, хотя и не совсем иск
лючительно, от состояния техники. 

Как только мы приступаем к исследованию техники, 
а затем и способов производства, существовавших в 
прошлом, мы замечаем всю несостоятельность взгляда, 

что на мировой арене повторяется вечно все та же траги
комедия. Хозяйство людей указывает на постоянное, хотя 
и не непрерывное и не всегда совершающееся по прямой 
линии развитие от низших форм к высшим. И если мы 
исследовали экономические отношения людей в различные 
исторические периоды, то видимость вечного повторения 

одних и тех же идей, стремлений и учреждений сейчас же 
исчезает. Мы узнаем тогда, что одни и те же слова в ходе 
столетий меняли свое знач~ние, что идеи и учреждения, 
имеющие внешнее сходство, по существу своему совершен

но различны, так как они возникают из потребностей 
различных классов при различных условиях. Свобода, ко
торой требует современный пролетарий, далеко не та, к ко
торой стремились представители третьего сословия во 
Франции в 1789 г., и последняя, в свою очередь, коренным 
образом отличалась от той, за которую в начале Реформа
ции боролось немецкое имперское рыцарство. 

Если мы рассматриваем политическую борьбу не только 
как простую борьбу за абстрактные идеи или определенные 
политические учреждения, если мы в то же время иссле

дуем их экономическую основу, то мы сейчас же замечаем, 
что и в этой области, как и в области техники, происходит 
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постоянное развитие от одних форм к другим, новым, что 
ни одна эпоха не походит вполне на другую, что одни и те 

же лозунги и аргументы в различные времена имеют совер

шенно различное значение. 

Если пролетарская точка зрения дает нам возможность 
принять те стороны раннего христианства, которые общи 
ему с современным рабочим движением, гораздо легче, 
чем это могут сделать буржуазные исследователи, то свя
занное с материалистическим пониманием истории под

черкивание экономического фактора предохраняет нас от 
опасности просмотреть за чертами сходства отличитель

ные особенности античного пролетариата, явившиеся 
результатом его своеобразного экономического положе
ния и, при всей общности многих черт, резко отличаю
щие античный пролетариат и его стремления от современ
ного. 

Но, гарантируя нас от опасности смотреть на прошлое 
глазами настоящего, изощряя нашу способность замечать 
характерные черты каждой эпохи и каждого народа, марк
систское понимание истории охраняет нас и от другой опас
IIОСТИ, от стремления подчинять изображение прошлого 
практическим интересам, которые мы защищаем в на

стоящем. 

Ни один честный человек, какова бы ни была его точка 
:Iрения, не позволит себе сознательно фальсифицировать 
IIрошлое. Но нигде беспристрастие исследователя не яв
ляется более необходимым, чем в области общественных 
"аук, и нигде оно не достигается с большим трудом. 

Задача науки состоит вовсе не в том, чтобы дать 
IlpocToe изображение того, что есть, верную фотографию 
,'lействительности так, чтобы каждый нормально органи
IOванный наблюдатель мог получить ту же самую кар

TIIHY. Задача науки, напротив, заключается в том, чтобы 
11 бесконечной массе лиц, явлений отыскать всеобщее, 
существенное и дать, таким образом, нить Ариадны, при 
IIОМОЩИ которой можно было бы ориентироваться в 
,:I;lбиринте действительности. 

Аналогичную задачу ставит себе также искусство. 
()IIO вовсе не должно давать простую фотографию дей
,'твительности; напротив, художник должен передать то, 

'11'0 ему кажется наиболее существенным и характерным 
1\ л.еЙствительности, которую он хочет изобразить. Разли
'111<' между искусством и наукой заключается только в том, 
'11'0 художник передает это существенное в чувственно 

I\оспринимаемых образах и достигает желаемого эффекта, 
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тогда как мыслитель изображает существенные черты 
данного явления в форме понятий, абстракций. 

Чем сложнее данное явление, чем меньше число других 
явлений, с которыми его можно сравнить, тем труднее от
личить в нем существенное от несущественного, тем боль
ше при изображении его проявляются субъективные осо
бенности мыслителя и историка. Но тем необходимее ста
новится при этом ясность его взгляда и беспристрастие. 

И нет более сложного явления, чем человеческое об
щество, общество людей, из которых каждый сам по себе 
представляет более сложное существо, чем все другие из
вестные нам существа. К тому же число сравнимых друг 
с другом общественных организмов, находящихся на оди
наковой ступени развития, относительно очень ничтожно. 
Неудивительно поэтому, что научное исследование обще
ства начинается позднее, чем исследование других обла
стей нашего опыта, неудивительно также, что именно здесь 
воззрения различных исследователей расходятся больше, 
чем где-либо. И эти трудности возрастают в необычайной 
степени тогда, когда исследователь - а в общественных 
науках это случается очень часто - практически заинтере

сован в результате своих исследований, причем этот прак
тический интерес вовсе не должен быть личным, а, наобо
рот, может быть очень реальным классовым интересом. 

Вполне понятно поэтому, что немыслимо сохранить 
беспристрастие по отношению к прошлому, когда в той 
или иной степени заинтересован в происходящей на 
твоих глазах борьбе общественных сил, когда в событиях 
настоящего видишь только повторение конфликтов и борь
бы, имевших место в прошедшем. Последние превра
щаются теперь в прецеденты, которые служат для оправда

ния или осуждения явлений настоящего, и от понимания 
прошлого зависит теперь понимание настоящего. Может 
ли тот, кому дорого его дело, оставаться· беспристраст
ным? Чем больше привязан он к своему делу, тем более 
важными будут казаться ему в прошлом те факты- и он 
их выделит как наиболее существенные,- которые, по-ви
димому, подтверждают его собственную точку зрения, 
тогда как факты, свидетельствующие о противоположном, 
он будет отодвигать на задний план как несущественные. 
Исследователь становится в этом случае моралистом или 
адвокатом, который восхва.пяет или клеймит определенные 
явления прошлого только потому, что в настоящее время 

он является защитником или врагом аналогичных явле

ний или учреждений - церкви, монархии, демократии 
и т. Д. 
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Совершенно иначе обстоит дело, когда на основе эко
номического понимания действительности мы приходим к 
заключению, что в истории ничего не повторяется, что 

экономические отношения прошлого безвозвратно минова
ли, что старые конфликты и противоречия классов су
щественно отличаются от современных, что поэтому совре

менные учреждения и идеи, при всем их внешнем сходстве 

с учреждениями и идеями прошлого, имеют совершенно 

другое содержание. Тогда нетрудно понять, что каждое 
время можно мерить только присущей ему мерой, что 
стремления настоящего должны обосновываться услови
ями настоящего же, что успехи или неудачи в прошлом 

говорят в этом случае очень мало, что простая ссылка на 

прошлое в оправдание требований настоящего может толь
ко привести к заблуждениям и ошибкам. Это не раз испы
тали на себе в прошлом столетии демократы и пролетарии 
во Франции, когда они больше опирались на уроки фран
цузской революции, чем на понимание существующих от
ношений классов. 

Кто стоит на точке зрения материалистического пони
мания истории, тот может смотреть на прошлое вполне 

беспристрастно, даже в том случае, если он принимает 
самое живое участие в практической борьбе настояще
го. В этом случае практика не только не мешает ему, 
но даже помогает лучше видеть многие явления прош

лого. 

Так и ~_ приступил К исследованию корней раннего 
христианства, не имея намерения ни прославлять его, ни 

развенчать, а стараясь только понять его. Я знал, что, к 
каким бы результатам я ни пришел, дело, ;за которое я 
борюсь, не может пострадать от этого. В каком бы виде 
н ни представлял себе пролетариев времен Римской им
lIерии, каковы бы ни были их стремления и практические 
результаты их деятельности, они все-таки в корне от лича
IOтся от современных пролетариев, которые борются и 
Jtl'ЙСТВУЮТ В совершенно других условиях и совершенно 
Jtругими средствами. Каковы бы ни были силы и успехи, 
lIедостатки и поражения античных пролетариев - все 

-)'1'0 еще ничего не говорит ни за, ни против совре

менного пролетариата и его стремлений. ': 
Но если это так, то имеют ли заНятия историей 

1((lкое-нибудь практическое значение? С обычной точки 
\рения история для нас служит в море политической дея-
1'l'ЛЬНОСТИ тем же, чем морская карта для моряка. Она 
'tолжна указывать рифы и мели, где потерпели крушение 
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прежние мореплаватели, и дать нам возможность миновать 

их невредимо. Но если фарватер истории беспрерывно 
меняется, если мели образуются каждый раз в другом 
месте, если каждый рулевой должен сам себе все вновь 
отыскивать дорогу, исследуя каждый раз фарватер, если 
указания старой карты приводят только к ошибкам, то 
стоит ли тогда изучать историю? Не превращается ли 
она тогда в предмет антикварской любознательности? 

Но такой взгляд представляет противоположную край
ность. Это значило бы, как говорится, выплескивать вме
сте с водой и ребенка. 

Если пользоваться тем же самым сравнением, то 
история, как постоянная морская карта, конечно, не при

годна для кормчего политического корабля. Но это еще 
не значит, что она вообще для него бесполезна. Он должен 
только употреблять ее совершенно иначе. Он должен поль
зоваться ею как лотом, как средством для измерения 

фарватера, в котором он находится. Единственный спо
соб, каким можно понять явление,- это узнать, как оно 
образовалось. Я не могу понять современное общество, 
если я не знаю, как оно возникло, как развились отдель

ные явления его - капитализм, феодализм, христианство, 
иудейство и т. д. 

Если я хочу себе выяснить общественное положение, 
задачи и будущее класса, к которому я принадлежу или 
к которому я примкнул, то Я должен уяснить себе суще

ствующий общественный организм, понять все его основ
ные черты, а это невозможно, если я не исследовал процес

са его развития. Кто не имеет понятия о ходе развития 
общества, тот не может быть сознательным и дальновид
ным борцом своего класса, тот всегда остается в зависимо
сти от впечатлений ближайшей среды и момента. Ему 
всегда грозит опасность попасть в фарватер, который, по
видимому, ведет вперед, в действительности же кончается 
среди скал, откуда нет никакого выхода. 

Правда, в истории бывали при меры успешной классо
вой борьбы, хотя участники ее не имели ясного понятия о 
сущности того общества, в котором они жили. 

Но в современном обществе условия такого рода ус
пешной борьбы все больше исчезают, точно так же как в 
этом обществе становится все труднее руководиться при 
выборе вкусовых и пищевых средств только инстинктом 
и обычаем. В примитивных, естественных условиях такое 
руководство в некоторой степени было достаточно. Чем 
сложнее и искусственнее становятся вследствие прогресса 
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техники и естественных наук условия жизни, чем больше 

удаляются они от природы, тем необходимее становится 
естественнонаучное образование, чтобы в огромном мно
жестве предлагаемых искусственных продуктов отыскать 

наиболее пригодные для человеческого организма. Пока 
люди пили только воду, один уже инстинкт заставлял 

их искать хорошую ключевую воду. Но этот инстинкт 
оказывается совершенно ненадежным руководством по от

ношению к искусственным напиткам. Научное познание 
становится в этом случае необходимостью. 

Точно так же обстоит дело в области политики, об
щественной деятельности вообще. В среде часто очень 
маленьких обществ прошлых веков с их простым и ясными 
отношениями, не изменявшимися в течение целых столе

тий, отдельный человек, желавший определить свое место 
в обществе и свои задачи, мог еще довольствоваться 
обычаем и «здравым человеческим смыслом», т. е. пони
манием, приобретенным путем личного опыта. Но в обще
стве, рынком для которого служит весь земной шар, кото
рое находится в процессе постоянного изменения, в 

обществе, в котором рабочие организуются в миллионные 
армии, а капиталисты сосредоточивают в своих руках 

миллиардные капиталы,- в таком обществе класс, только 
l'ще пробивающийся вперед, класс, который не хочет огра
IIИЧИТЬСЯ сохранением существующего, а стремится к пол

"ому обновлению всего общества, не может вести свою 
1\,lIассовую борьбу целесообразно и успешно, если он опи
рается только на здравый человеческий смысл и повседнев
"ую мелкую работу практиков. При этих условиях скорее 
возникает настоятельная необходимость для каждого бор
ЩI расширять свой умственный горизонт путем научного 
IIознания, необходимость все больше углублять свое зна
IIие исторического развития и современного состояния 

IIiJшего общества не для того, чтобы отказаться от мелкой 
работы или даже отодвинуть ее на задний план, а для того, 
'Iтобы поставить ее в сознательную связь с общественным 
11 роцессом во всей его совокупности. И это становится 
IТМ более необходимо, чем сильнее то самое общество, 
,,()торое все больше охватывает весь земной шар, разви
вает все дальше разделение труда, чем больше оно ограни
'Iивает каждого человека одной специальностью, одной 
Ill'тальной функцией и делает его все менее самостоя
Jl'ЛЬНЫМ и способным понимать процесс общественного 
развития в его целом, процесс, принимающий все более 
IIl'полинские размеры. 
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Поэтому каждый, кто поставил себе задачей своей жиз
ни способствовать развитию пролетариата, должен бороть
ся с этой тенденцией духовного опустошения и ограни
ченности, должен возбуждать интерес пролетариата к 
широким перспективам, к высоким идеалам, к великим 

целям. 

И вряд ли еще что-нибудь может так способствовать 
возбуждению этого интереса, как занятие историей, как 
понимание хода развития общества в течение крупных 
исторических периодов, в особенности когда это развитие 
охватывало могучие социальные движения, которые и 

теперь еще продолжают действовать в современных обще
ственных силах. 

Чтобы развить в пролетариате общественное понима
ние, самосознание и политическую зрелость, чтобы воспи
тать в нем привычку к философскому мышлению, необхо
димо изучение исторического процесса с точки зрения ма

териалистического пони мания истории. Таким образом, 
исследование прошлого вместо того, чтобы быть простым 
антикварским увлечением, послужит орудием в борьбе 
настоящего и ускорит достижение лучшего будущего. 

Берлин, 

сентябрь 1908 г. 

К. Каутский 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЯЗЫЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

~ ристианст,о бесспор~ ~ представляет одно из 
самых величественных явлений в истории человечества. 
Нами невольно овладевает чувство удивления, когда мы 
изучаем историю христианской церкви: она насчитывает 
уже два тысячелетия и все еще стоит перед нами, полная 

жизни, а в некоторых странах более могущественная, 
'leM государственная власть. Вот почему все, что так или 
иначе способствует лучшему пониманию этого грандиоз
IlOго явления, а следовательно, и изучение процесса раз

вития этой организации, вопроса о ее происхождении -
хотя и заставляют нас уйти на время в глубокую древ
"ОСТЬ - все это носит в высшей степени злободнев
IIЫЙ характер, приобретает громадное практическое зна
'Iение. 

Поэтому исследование начал христианства может рас
l·Ч итывтьb на большее внимание, чем исследование всякого 
:tpyroro исторического явления, относящегося к глубокой 
старине, но в то же время изучение этих начал представ

.Jlяет несравненно более трудное дело. - /' 
Христианская/церковь превратил ась в организацию 

господства, которая служит или потребностям своих соб
ственных властителей, или потребностям других носителей 
lIолитической власти, сумевших подчинить себе церковь. 
Тот, кто борется с этими властителями, вынужден поэтому 

~ К. Каутский 33 



бороться и с нею. Таким образом, борьба за церковь, как 
и борьба против церкви, превратилась в партийное дело, с 
которым связаны важнейшие экономические интересы. 

Все это, конечно, мешает беспристрастному историческому 
исследованию происхождения церкви, и очень долго гос

подствующие классы просто запрещали исследование на

чал христианства, причем церковь превращалась в боже
ственное учреждение, которое стоит вне и выше всякой 
человеческой критики. 

Просветителям восемнадцатого столетия удалось на
конец окончательно разрушить этот божественный миф. 
Только тогда сделалось возможным научное исследование 
происхождения христианства. Но и в девятнадцатом столе
тии цеховая наука странным образом держалась вдали от 
этой области, точно этот предмет все еще относился исклю
чительно к ведению теологии и не имел никакого отно

шения к науке. Целый ряд исторических трудов, трак
тующих об эпохе Римской империи и принадлежащих 
крупнейшим буржуазным историкам XIX столетия, осто
рожно проходит мимо самого важного явления этого вре

мени - возникновения христианства. Так, например, Мом
мзен в пятом томе своей «Римской истории» очень подроб
но излагает историю иудеев при цезарях: он не может, 

конечно, не упомянуть при этом о христианстве, но оно 

выступает у него как вполне готовый факт, существова
ние которого предполагается общеизвестным. И до сих 
пор началами христианства интересовались главным об
разом теологи и их оппоненты, представители рациона

лизма. 

Но не одна только трусость удерживала буржуазную 
историческую науку -- поскольку она хотела быть именно 

наукой, а не публицистикой - от изучения происхождения 
христианства. Ее должно было также отпугивать безна
дежное состояние источников, из которых нам приходится 

черпать сведения об этом вопросе . 
. Традиционное представление видит в христианстве соз

дание одного человека, Иисуса Христа. И это представле
ние продолжает господствовать и в настоящее время. 

Правда, божественность Иисуса Христа, по крайней мере 
среди просвещенных и образованных людей, отрицается, 
но он все еще считается необыкновенной личностью, ко
торая выступи.~а с намерением основать новую религию и 

достигла этого, как известно, с необыкновенным успехом, 

Этого мнения придерживаются не только либеральные 
теОJIOГИ, но и радикальные «вольнодумцы», отличающиеся 
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от теологов лишь своей критикой личности Христа, кото
рого они стараются лишить по возможности всех его воз-

1II.IIIIeHHbIx черт. 
Однако уже в конце XVIII столетия английский исто-

1!l11( Эдуард Гиббон в своей «Истории упадка и разруше
IHIH Римской империи» (1776--17881'1'.) с тонкой иронией 
,Vl\юал на поразительное ЯВJlение, что ни один из совре

М('IIIIИКОВ Христа не упоминает о нем, хотя он, по-видимо
му, совершил так много замечательного. 

«Каким образом можем мы объяснить слабое внимание 
\j'II,I'ICCKOГO и фИJlОСОфСКОГО мира ко всем тем свидетель
"ПI"м,---- пишет ОН,- которые даны были Всемогущим не 
IIЛУМУ их, а чувствам? В эпоху Христа, его апостолов и 
\ 'I('IIИКОВ учение, которое они проповедовали, было поддер-
11,;1110 бf'счисленными чудесами. Хромые ходили, слепые 
"i>(нревали, больные исцелялись, мертвые воскресали, 
11('(,1,1 изгонялись, а законы природы очень часто во благо 
""III\I\И нарушались. И все же мудрецы Греции и Рима 
"'llOр"чивались от этого внушительного зрелища и, 

"11I'jl"ваясь своим обычным занятиям, по-видимому, совер-
1"('11110 "е замечали всех этих перемен в нравственном 

11 ФII:\И'lеском миропорядке». 

"Согласно христианскому преданию, после смерти Хри
, 1;1 ВСН зеМJlЯ, ИJlИ по крайней мере Палестина, покрыта 
111.1,:1:1 В течение трех часов тьмой. Это случилось при жиз-
1111 ('таршего Плиния, в естественной истории которого 
"~)('('TCH целая глава о затмениях, но он ни одним сло

'" ,м 'Н' упоминает о только что названном затмении» 

111 1 !») . 
110 еСJJИ мы даже оставим в стороне все чудеса, то 

11' (' I;I"И трудно понять, как такая личность, как еванге

III'I''('IШЙ Иисус, вызвавший, если верить евангелиям, 
1.Ш11' IIО:lбуждение в умах, мог действовать и даже умереть 

"\ '1""'I'lt'СКОЙ смертью за свое дело без того, чтобы его 
,1 '1,1'11'('1\11(' И иудейские современники не упомянули о нем 
," 1 11 (11,1 единым словом. 

1 J.oPIIO(' упоминание о Христе, сделанное не христиани
'1"11, MI,I находим в «Иудейских древностях» Иосифа 
'1' 1.11111\1, В третьей главе 18-й книги речь идет о римском 
"I''''\\'p<lTOpe Понтии Пилате и, между прочим, сказано 
, "'1 \IОlщ'е: «В это время жил Иисус, мудрый муж, если 
"'11.1.,01'1'0 можно назвать человеком, ибо он был чудотво-
1" 11, \'lIlТl'JJb людей, радостно воспринимавших возвещае
'1\ 1" 11М истину, И нашеJ) много приверженцев среди иудеев 
" "1,111111013. Это был Христос. Хотя, по доносу знатных 
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.'lюдеЙ нашего народа, Пилат приказал распять его, его 
ученики, любившие его, остались ему верными. Ибо на 
третий день после своей смерти он опять явился к ним воск
ресший, как это, наряду с другими чудесными делами 
его, было предсказано пророками. От него ведут свое на
звание христиане, секта которых с тех пор не прекраща

ется». 

И еще раз упоминает Иосиф Флавий о Христе в 20-й 
книге, девятой главе, 1, где сказано, что «первосвященник 
Анан, при наместнике Альбине (в эпоху Нерона), насто
ял на том, чтобы Иаков, брат Иисуса, так называемого 
Христа, вместе с другими был призван к суду, обви
нен как нарушитель закона и подвергся побиению кам
нями». 

Эти свидетельства всегда очень высоко ценились 
христианами. Ведь они принадлежат не христианину, а 
иудею и фарисею, который родился в 37 году нашего 
летосчисления и жил в Иерусалиме и, следовательно, мог 
иметь вполне достоверные сведения об Иисусе. Свидетель
ство его заслуживало бы тем больше внимания, что, как 
иудей, он не имел никакого основания совершать подлог 
в пользу христиан. 

Но именно это чрезмерное почтение к Христу со стороны 
набожного иудея давно уже возбудило подозрение в под
линности указанного места. Уже в шестнадцатом столетии 
оно вызывало сомнения, а теперь установлено, что оно 

представляет подделку и не принадлежит Иосифу Флавию. 
Оно вставлено было в третьем столетии каким-то хри
стианским переписчиком, который, очевидно, был шокиро
ван тем обстоятельством, что Иосиф Флавий, подробно 
передающий всякий незначительный случай из исто
рии Палестины, ничего не сообщает о жизни Иисуса. На
божный христианин вполне основательно чувствовал, 
что отсутствие такого упоминания говорит против 

существования или, по крайней мере, умаляет значе
ние личности Спасителя. И, таким образом, раскрытие 
этой подделки превратил ось в свидетельство против 
Иисуса. 

Таким же сомнительным является и место об Иакове. 
Верно, что Ориген, живший от 185 до 254 г. после Р. Х., 
приводит В своем комментарии к Евангелию от Матфея 
свидетельство Иосифа Флавия об Иакове. Он замечает 
при этом, что странно, как Флавий, несмотря на это, не 
считал Иисуса Христом. В своем полемическом сочинении 
против Цельса он также цитирует это показание Флавия об 
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IlaKoBe и опять констатирует при этом неверие Флавия. 
:-)ТИ цитаты из Ори гена представляют доказательство, 
'ITO в первоначальном тексте сочинения Флавия то важное 
мрсто, где он признает Иисуса Христом, мессией, отсут
(·ТlIовало. В то же время оказывается, что и место об 
IlaKoBe, которое нашел у Флавия Ориген, также является 
христианской вставкой. Ибо место, цитируемое Оригеном, 
1)lасит совершенно иначе, чем место, находящееся в 

.. lРУГИХ сохранившихся списках Иосифа Флавия. Разруше-
1111(' Иерусалима выставляется там как наказание за убие-
1111l' Иакова. Эта вставка не перешла в другие манускрипты 
ф,II,IВИЯ и потому не сохранилась. Наоборот, сохранив
IIII'('СЯ в списках место об Иакове не цитирует~я Ориге-
110М, тогда как другое место он приводит при различных 

",IIУ'I<IЯХ три раза, А между тем он очень старательно 
,'ОС)\IРЭЛ все свидетельства Иосифа Флавия, которые ~ож-
110 ()blJIO привести в пользу христианства. Поэтому можно 
" 'I.остоверностью принять, что сохранившееся у Флавия 
"('('ТО об Иакове также фальсифицировано, что оно бы.'1O 
1\(·I·<lIIJICHO каким-нибудь набожным христианином лишь 
1II'('.:Il' Оригена, но до Евсевия, 

Такой же интерполяцией, как упоминание о Христе и 
II:IIШIJС, является и упоминание об Иоанне Крестителе у 
'I'.:I:IIIИЯ (XVIII, 5, 2). 

Таким образом, уже с конца второго столетия ~'!ы 
11I·1·IН''1эем у Флавия христианские интерполяции. MOJ1-
'1:11111(' Иосифа о главных действующих лицах еванге
Illi'l ()ыло слишком заметно и должно было быть исправ
\1' 11 о. 

110 ссли бы даже свидетельство об Иакове было верно, 
111111 11 луч шем СJ1учае доказывало бы, что существова.~ 
1111"\,(', которого называли Христом, т. е. мессией. И это 
1111', 'ITO оно может доказать. «Если это место действи
"·.11.110 принадлежало бы Флавию,- пишет Кальтгоф,-
111 "р"тическая теология получила бы таким путем лишь 
" 111\· IIИТЬ ткани, на которой надо нарисовать человеческий 
"1'1':1 \. Во время Флавия, вплоть до конца второго сто.,е-
111;1, (JI)I.,O так много лже-Мессий, что о них сохраНИJ1ИСЬ 
'11.11.1\0 суммарные известия. Так мы знаем Иуду ГаJ1и.lеЙ
, '·111 (), Теудаса, какого-то безымянного египтянина, саМ8-
1'111 ;(lllIlIa Бар-Кохбу - почему среди них не быть и Иису
, \' Ikдь среди евреев это было очень распространен-
11' 11' 11 мя», 

( :,'II'Jtoвательно, второе место из Флавия в лучшем с.1У
'1,11' 'I.ОI(эзывает, что среди агитаторов, которые тогда вы-
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ступали в Палестине как Мессии, как помазанники Божии, 
находился и Иисус. Но мы ничего не узнаем ни о жизни его, 
ни о деятельности. 

Другое упоминание об Иисусе, принадлежащее не
христианскому писателю, мы находим R «Анналах» рим
ского историка Тацита, составленных OKOJIO 100 года после 
Р. х. в пятнадцатой книге описывается пожар Рима при 
Нероне. Вот что мы читаем в 44-й главе: 

«Чтобы опровергнуть этот слух (возлагавший вину за 
пожар на Нерона), он выставил виновниками людей, не
навидимых за их позорные деяния, которых народ называл 

христианами, и предал их изысканнейшим казням. Родо
начаЛЬНI1К этого имени, Христос, был казнен вправление 
Тиберия прокуратором Понтием Пилатом. Подавленное, 
таким образом, на время гибельное суеверие не раз про
рывалось вновь наружу не только в Иудее, где перво
начально зародилось это зло, но и в самом Риме, куда со 
всех сторон стекается все ужасное и позорное (atгocia 
aut pudenda) и находит себе последователей. Сначала 
БЫJlИ схвачены немногие, сознавшиеся в своей вине, а по
том, на основании их показаний, огромное множество 
людей, которые, впрочем, были осуждены не за поджи
гательство, а за человеконенавистничество. Их казнь 
сделалась развлечением; их заворачивали в шкуры ди

ких зверей и отдавали на растерзание псам, или распи
наJIИ, или сжигали их при наступлении тьмы, дабы они 
служили светильниками. Для этого зрелища Нерон ОТ
крыл свои сады и устроил игры в цирк~ причем он сам, 

в одежде возницы, смешивался с толпой ИJlИ прини
мал участие в ристалищах. Хотя р·ечь шла о злодеях, 
заслуживавших самого жестокого наказания, их судь

ба вызывала сострадание, так как они пали жертвой 
не во имя всеобщего блага, а произвола одного чело
века». 

ЭТО свидетельство, наверное, не было фальсифициро
вано христианами в их пользу. Правда, достоверность 
его также была подвергнута ·сомнению, так как Дион Кас
сий ничего не говорит о гонении на христиан при Нероне. 
Но Дион Кассий жил столетием позже, чем Тацит. Све
тоний, писавший вскоре после Тацита, также сообщает 
в своей биографии Нерона о гонении на христиан, 
«Jlюдей, которые предались новому и злостному суеверию» 
(Г,'I. 16). 

Но об Иисусе Светоний ничего не сообщает, а Тацит 
Hl' упоминает даже его имени. Христос, греческое слово, 
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0:11-1 ачающее «помазанник», есть только греческий пере

IНЩ еврейского слова «мессия». О деятельности Христа 
11 содержании его учения Тацит не говорит ни одного 
1".II0ва. 

И это все, что мы узнаем об Иисусе из нехристиаНСI<ИХ 
IIП'ОЧНИКОВ, относящихея К первому СТОJ1етию нашего 

,:I('ТОСЧ ИСJ1ения. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ХРИСТИАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

о, может быть, христи-~ анские источники гораз
до богаче различными сведениями? Разве мы не имеем 
в евангелиях самое подробное описание учения и деятель
ности Иисуса? 

Конечно, это описание очень подробно. Но при мер с 
интерполяциями в тексте Флавия показал уже нам харак
терный признак старой христианской историографии, ее 
IlQ.iШЫЙ индифферентизм к истине. Она заботил ась не об 
истине, а об эффекте, и она не была при этом очень раз
борчива в выборе средств. 

Справедливость требует признать, что христианская 
историография для своего времени не представляет исклю
чения. Иудейская религиозная литература поступала не 
лучше, и «языческие» мистические течения последних сто

летий до Рождества Христова и первого столетия после 
него грешили тем же пороком. Легковерие публики, 
страсть ко всякого рода сенсации и недостаточная уве

ренность в собственных силах, потребность опереться на 
сверхчеловеческие авторитеты, отсутствие чувства дейст
вительности - свойства, с причинами которых мы позна
комимся дальше,- заражали всю литературу тем сильнее, 

чем больше она покидала почву предания. Многочислен
ные доказательства этого мы находим в христианской 
и еврейской литературах. Что родственная христианству 
мистическая философия также склонялась к этому, пока
зывает при мер неопифагореЙцев. Это направление возник
ло в первом столетии до начала нашей эры и представляло 
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смесь платонизма и стоицизма, исполненную веры в откро

пение и чудеса. Оно выдавало себя за учение древнего 
философа Пифагора, который жил в шестом столетии до 
нашего летосчисления - или Рождества Христова, как 
I'ОВОРЯТ обыкновенно,- и о котором почти ничего не было 
известно. Тем более удобно было при писывать ему все, 
'ITO нуждалось в авторитете крупного имени. 

«Неопифагорейцы хотели,- пишет Пфлейдерер,- что
бы их считали верными учениками старого самосского 

философа; чтобы выставить их учение как старопифа
I'орейское, были произведены бесчисленные фальсифика
ILИИ сочинений, без всякого зазрения вкладывавших в уста 
11ифагора или Архита учения, на которых лежал несом
IIСННЫЙ отпечаток платоновского или аристотелевского 
11 роисхождения». 

С этим же явлением мы встречаемся в ранней христи
;IIIСКОЙ литературе. Она представляет поэтому хаос, 
распутыванием которого больше ста лет занимается ряд 
('<lМЫХ проницательных умов, не достигших, впрочем, дО 

('IIX пор сколько-нибудь определенных результатов. 
До какой степени перекрещиваются и запутываются 

1\ настоящее время различные мнения о происхождении 

Р;IННИХ христианских сочинений, хорошо показывает при
Щ'Р Апокалипсиса св. Иоанна. Вот что пишет о нем 
Ilфлейдерер: 

«Книга пророка Даниила принадлежит к самым стэ
PI,IM откровениям и является образцом для всей этой лите
P;ITypbI. А так как ключ к видениям Даниила был найден 
1\ событиях Иудейской войны при Антиохе Епифане, то 
1I IIO.fI не основательно сделан был вывод, что и Иоанновский 
.. \lIокалипсис может быть объяснен из условий его вре
\Н'IIИ. Так как мистическое число 666 в 13-й главе, 18-м 
" J'JIхе, было почти одновременно отнесено несколькими уче
III,IМИ (Бенари, Гитциг, Рейс) - на основании численного 
\llilчения еврейских букв - к императору Нерону, то пу-
1('.\'1 сравнения 13-й и 17-й глав пришли к заключению, что 
'\lIокалипсис составлен вскоре после смерти Нерона, в 
lil-l 1'. после Р. Х. Это мнение долго оставалось господствую
III.IIM, в особенности среди представителей старой Тюбин-
1 \'lIекой школы: исходя из неоспоримого для нее положе-
111111 об авторстве апостола Иоанна, она искала объясне
IIIH' всей книги в партийной борьбе между иудаистами 
11 II<lвликианами, причем допускала очень произвольные 

III:II\Ования (Фолькмар в особенности). Новый толчок к 
""II()вательному исследованию этой проблемы дан был 
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в 1882 г. одним из учеников Вайцзекера, Даниэлем 
Ф€льтером, который пришел к заключению, что Апокалип
сис представляет многократную переработку одного основ
ного сочинения различными авторами в промежуток 

времени от 66 до 11 О г. (позже до 140 г.). Примененный им 
литературно-исторический метод подвергся в ближайшие 
15 лет самым разнообразным вариациям: по мнению Фи
шера, Апокалипсис являлся переработкой одного еврей
ского сочинения христианским редактором; Сабатье и 
IlleH, наоборот, думают, что в христианское сочинение 
были вплетены иудейские элементы. Вейланд отличает два 
еврейских первоисточника времен Нерона и Тита и христи
анскую редакцию при Траяне; Спитта нашел одно основ
ное христианское сочинение, составленное в 60 Г. после 
Р. Х., два еврейских источника 63 и 40 гг. после Р. Х. и 
христианского редактора при Траяне; Шмидт - три еврей
ских источника и двух христианских редакторов, а сам 

Фельтер в своем новом труде (1893 г.) нашел уже первич
ный Апокалипсис 62 г. и четыре редакции его при Тите, 
Домициане, Траяне и Адриане. В результате всех этих 
противоречащих друг другу гипотез непосвященные по

лучали впечатление, что в области новозаветных исследо
ваний нельзя прийти ни к какому определенному заклю
чению». 

Впрочем, сам Пфлейдерер думает, что «ревностные 
исследования последних двух десятилетий» все-таки дали 
«определенный результат», но он не берет на себя сме
лость сказать это с уверенностью и употребляет слово 
«по-видимому». Если мы даже встречаем сколько-нибудь 
определенные заключения относительно ранней христиан
ской литературы, то почти все они носят отрицательный 
характер: мы знаем теперь, что именно представляет 
подделку и вставку. 

Теперь установлено, что из ранних христианских со
чинений только очень немногие принадлежат авторам, 
которым они приписываются, что они большей частью 
составлены в гораздо более позднее время, чем обозначен
ная на них дата, что их первоначальный текст иногда иска
жался самым грубым образом, путем позднейших пере
работок и вставок. Установлено наконец также и то, что 
ни одно из евангелий или других ранних христианских 
сочинений не принадлежит современникам Христа. 

Самым старым евангелием считается теперь так назы
ваемое Евангелие от Марка, которое ни в коем случае не 
было составлено до разрушения Иерусалима, предсказа-

42 



lIие которого автор ПРИlIисывает Иисусу. Это означает 
только, что автор писа:1 свою книгу после разрушения. 

Ilоэтому оно вряд ли было написано раньше, чем через 
lIятьдесят лет после смерти Иисуса. Все, что Марк расска
:1"'13aeT, представляет поэтому продукт полувекового 

ж'гендарного творчества. 

За Марком следует Лука, затем так называемый 
Матфей и, наконец, последний из них, Иоанн, евангелие ко
I'орого относится К середине второго столетия и, во всяком 

l".ilучае, написано не раньше ста лет после смерти Иисуса. 
Ill'M дальше мы удаляемся от начала, тем больше чудес 
('ОJtержат евангелия. Уже Марк повествует о чудесах, но 
01111 еще очень несложны в сравнении с позднейшими. 
Tal\, например, воскрешение мертвых. У Марка Иисуса 
Ilризывают к постели дочери Иаира, лежащей в последних 
I\ОIlВУЛЬСИЯХ. Все думали, что она уже мертва, но Иисус 
II)JЮРИТ: «Девица не умерла, но спит», И взял девицу за 
1'\'1\11, и «девица тотчас встала ... » (Мк. гл. 5). 

У Луки мы находим юношу из Наина, который также 
Ilщ·крес. Он уже был мертв, и его несли хоронить, когда 
(ТО встретил Христос и заставил встать с носилок 
1,111\. гл. 7). 

Иоанн идет еще даJlьше. В ll-й главе он рассказывает 
'1 воскрешении Лазаря, который уже четыре дня лежал 
11 l'lюбу и уже начал разлагаться. 

Кроме того, евангелисты были малообразованные 
1111 .. '[11, имевшие очень часто совершенно превратные пред

'·1 :III,JJения О многих предметах, о которых они писали. Так, 
.' 1 \1\<1 заставляет Иосифа вместе с Марией совершить пу-
1 "llll'ствие из Назарета в Вифлеем, где родился Иисус, 
l' 1,'1 1,1\0 потому что тогда был произведен императорский 
111'111. Но такой ценз при Августе совершенно не имел места. 
1, 1"'Mt' того, Иудея стала римской ПРОВИНlщей после Ро
.. I,I(,\,TBa Христова, именно в 7 г. нашей эры. Правда, 
l' 11/[,1 была произведена перепись, но только подомовая. 
11 \ l·l'lIlествие в Вифлеем поэтому не являлось необхо
III\IЩ·ТЬЮ. МЫ вернемся еще к этому вопросу после. 

Ilpottecc Иисуса перед Понтием Пилатом также не 
'"11mетствует ни римскому, ни иудейскому праву. Сле-
1"II;lТl'JlbHO, даже там, где евангелисты не сообщают 

1111 () каких чудесах, они часто приводят неточные све

I'·IIIIH. 
1, тому же все, что было составлено таким путем, как 

'·II;IIII·l'ЛИЯ, позже подверглось еще многочисленным пере-

1" II,;IM в руках различных редакторов и переписчиков. 
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Так, например, лучшие списки Евангелия от Марка 
заканчиваются восьмым стихом 16-й главы, где женщины 
ищут в гробу мертвого Иисуса, но вместо него находят 
юношу в длинном белом одеянии. Тогда они покинули пе
щеру «и ужаснулись». 

Все, что за этим следует в обычных изданиях, пред
ставляет позднейшую вставку. Однако сочинение это не 
могло закончиться восьмым стихом. Поэтому уже Ренан 
принимает, что продолжение было выброшено, так как оно 
содержало факты, казавшиеся позднейшему пониманию 
предосу дительными. 

С другой стороны, Пфлейдерер, как и многие другие, 
приходит, после подробного исследования, к заключению, 
что «Евангелие от Луки ничего не рассказывает о сверхъ
естественном рождении Иисуса», что этот рассказ возник 
только после и внесен был в текст путем вставки стихов 
1: 34 1 и т. Д. И слов «как думали» в стихе 3: 23 2. 

Ввиду всего этого, нет ничего удивительного, что уже 
в первых десятилетиях девятнадцатого столетия многие 

исследователи признали полную непригодность евангелий 
как исторических источников, а Бруно Бауэр зашел так 
далеко, что совершенно отрицал историческое существо

вание Иисуса. Вполне понятно также, что теологи не 
могут отказаться от евангелий и что даже самые либе
ральные среди них употребляют все старания, чтобы под
держать их авторитет. Что остается от христианства, если 
мы отказываемся от личности Христа? Но чтобы сохранить 
последнюю, они прибегают к самым странным толкова
ниям. 

Так, Гарнак в своей «Сущности христианства» (1900 г.) 
заявил, что Давид Фридрих Штраус думал, что он совер
шенно уничтожил значение евангелий как исторического 
документа. Но историко-критической работе двух поколе
ний удалось восстановить это значение в высокой степени. 
Конечно, евангелия не представляют исторического сочи
нения, они написаны с целью дать назидательную книгу, 

а не повесть о том, что случилось. «Несмотря на это, они 
не совсем непригодны и как исторический документ, тем 
более что цель их отчасти совпадает с намерениями 
Иисуса». 

I «Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя» и т. д. 

2 Он «был, как думали. Сын Иосифов». 
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Но об этих намерениях мы знаем только то, что сооб
IIЩЮТ нам евангелия! Вся аргументация Гарнака в пользу 
достоверности евангелий как источников для жизнеописа
IIИЯ Иисуса показывает только, как невозможно выдви
"уть в этом отношении что-нибудь определенное и поло
жительное. 

В дальнейшем в ходе своего исследования Гарнак 
('Clм вынужден отказаться от всего, что евангелия расска

,,,,вают о первых тридцати годах жизни Иисуса, а также 
11 от всего того, что и после является невозможным 

II.IIИ несомненной выдумкой. Нй «остаток» он желал бы 
('охранить как исторический факт. По его мнению, у нас 
11("(' же остается «наглядная картина проповеди Христа 
((онца его жизни и впечатления, которое он произвел на 

(" воих учеников». 
Но откуда знает Гарнак, что именно проповедь Иисуса 

I<lК верно передана в евангелиях? О других проповедях 
Т('О.llОГИ высказываются более скептически. Послушаем, 
'11'0 по этому поводу говорит коллега Гарнака, Пфлей
'll'pep: 

«Спорить об исторической достоверности той или дру
loi1 речи в Деяниях апостолов не имеет в действительности 
IlIlKaKoro смысла. Достаточно принять во внимание, какие 
"Рl'дварительные условия были необходимы, чтобы сде
,'1:ITb возможной буквально точную или приблизительно 
IН'рНУЮ передачу такой речи: она должна была для этого 
(11,ITb сейчас же записана слушателем (вернее, стенографи
I)()BaHa); эти записи различных речей должны были в те
'I\'IIH(' полувека сохраняться в кружках слушателей, боль
IIIIIIICTBO которых были иудеи или язычники и зачастую 
"IIIОСИЛИСЬ к слышанному индифферентно или враждебно, 
11, lIаконец, они должны были быть собраны историком 
11 \ самых различных мест. Кто выяснил себе всю не воз
\IOiIШОСТЬ такого явления, тот будет знать раз навсегда, 
1\:11\ он должен относиться ко всем этим речам, тот поймет, 
'11') и в Деяниях апостолов, как и в других светских исто-
1III'll'СКИХ произведениях древности, эти речи представляют 

,Щ/Ыlые композиции, в которых автор заставляет своих 

1 "Iюев говорить так, как, по его мнению, они могли гово-

11111'1> В соответствующих положениях». 

Совершенно верно! Но почему все это сразу теряет свое 
11I:l'lение, когда мы имеем дело с речами Иисуса, которые 
1,111 авторов евангелий являются еще более ранними, чем 

1""111 в Деяниях апостолов? Почему речи Иисуса в еванге-
11111:\ должны быть непременно подлинными, а не речами, 
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которые, по мнению их составителей, он мог держать? 
Действительно, мы находим в сохранившихся речах мно
гочисленные противоречия, например, бунтарские и покор
ные речи, которые могут быть объяснены тем, что среди 
христиан существовали различные направления, и каждое 

из них видоизменяло переданные речи Иисуса согласно 
своим потребностям. Как мало стеснялись евангелисты 
в подобных случаях, показывает следующий пример. 
Сравним Нагорную проповедь Евангелия от Луки и более 
позднего - от Матфея. У первого она является еще аполо
гией обездоленных, осуждением богатых. Но ко времени 
Матфея она для многих христиан была уже неприятна. 
Поэтому Евангелие от Матфея превращает обездоленных, 
которых ожидает блаженство, в нищих духом и совершен
но опускает осуждение богатых. 

Такие манипуляции производились с речами, записи 
"оторых уже были сделаны, и после этого нас хотят уве
рить, что речи Иисуса, записанные полвека спустя после их 
произнесения, переданы в евангелиях вполне верно! Нет 
никакой возможности сохранить содержание речи, которая 
не была сейчас же записана и передавал ась путем устно
го предания в течение пятидесяти лет. И кто, несмотря на 
все это, записывает после такого промежутка времени бук
вально речь, переданную по слухам, тот доказывает, что он 

считает себя вправе записывать все пригодное для его 
цели или что он достаточно наивен, чтобы принимать все 
на веру. 

С другой стороны, относительно многих изречений 
Иисуса можно доказать, что они принадлежат не ему, а 
известны были еще до него. 

Например, «Отче наш» считается специфическим про
изведением Иисуса, но Пфлейдерер указывает, что арамей
ская, очень старая молитва «Каддиш» кончалась сло
вами: 

«Да святится И славится великое имя твое на земле, ко
торую ты сотворил. Да приидет царствие твое при жизни 
нашей и жизни всего дома Израиля». 
Мы видим, таким образом, что начало христианского 

«Отче наш» представляет заимствование. 
Но если трудно признать историческую достоверность 

речей Иисуса, если приходится отказаться от истории его 
юности, от его чудес, то что же, собственно, остается от 
евангелий? 

По мнению Гарнака, остается картина впечатления, 
которое Иисус произвел на своих учеников, и история его 
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мученичества . Но евангелия составлены не учениками 
Хrиста, они отражают не впечатление личн.ости, а впечат
.!Il'lIие, которое производил рассказ о личности Христа на 
'1.IIt'HOB христианской общины . Историческую истину этого 
j>ilссказа не может доказать даже самое сильное впечат

, ; I('lIие . Ведь и рассказ о выдуманной личности может 
IIроизвести в данном обществе самое глубокое впечатле-
1111(', если имеются налицо необходимые для этого исто-
11I1'1l'ские условия. Гетевский Вертер произвел сильнейшее 
1IIIl"lатление, хотя все знали, что речь идет о романе . 

(1 все-таки он вызвал многочисленных подражателей и уче
IIIII\OB, 

И менно у иудеев, в течение последних столетий до 
11 IIl'pBOrO после Рождества Христова, выдуманные лич
IIЩ'ТI-I оказывали огромное влияние, если приписываемые 

11\1 слова и деяния соответствовали сильным потребностям 
11 Ilудейском народе . Об этом свидетельствует фигура 
IIj\opOKa Даниила, о котором Книга Даниила рассказы-
1\;11'1', что он жил при Навуходоносоре, Дарии и Кире, 
'· .' ll': lOBaTeJlbHO, в шестом столетии до Р. Х., что он совер-
11111 ,11 ве.~ичаЙшие чудеса и дал много пророчеств, которые 
II<Н'Щ' изумительным образом ИСПОJlНИЛИСЬ. Он предсказал, 
III ' iI\ Jl Y прочим, что для иудеев настанут тяжелые времена, 
111 "оторых их избавит СпаситеJ1Ь, и что иудеи тогда 
IIII()IH, достигнут pacIlBeTa . Этот Даниил никогда не сущест-
1\1111<1 ,11, книга о нем написана была только в 165 г., в эпоху 
\\;ll\l<авейского восстания . Неудивитt~льно поэтому, что все 
IIIН ' J lска зания , сделанные пророком якобы в шестом сто
lt'IIHI , исполнились до указанного года в точности . А это 
III,liI\HO было внушить набожным читателям убеждение, 

'11 () 11 заl(лючительное предсказание такого надежного про-
1" 01 , ;1, несомненно, испо.~нится . Вся книга представляет 
, \ II '.'IУЮ выдумку, И все же она произвела колоссальное 

1 IIII " !атление. Мессианистские чаяния, вера в грядущего 
I . 11 ; ll· ителя черпали из нее самую обильную пищу, и она 

, 1 ;1 , 1(:) образuом для всех будущих пророчеств о при шест-
111111 Мессии. Но Книга Даниила показывает также, как 
, \11'.'10 тогда в набожных кругах производились такие под-
1".11\1-1 , еС.1И нужно было добиться известного эффекта. 

I .11 ':lOвательно, впечатление, произведенное образом 
\llIlcтa, не доказывает еще его исторического существо
I<;IIIIIЯ . 

!1так, из всего, что Гарнак пытается спасти из еван-
1 '·.I!lj·j как историческое зерно, не остается ничего, кроме 
II ' I()РИИ мученичества Христа, Но и эта история от начала 
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до конца, до воскресения и вознесения, так переплетена 

с чудесами, что почти невозможно с какой-нибудь опре
деленностью извлечь из нее историческое зерно. Дальше 
мы еще будем иметь случай подробнее рассмотреть 
достоверность этой истории. 

Не лучше обстоит дело и с другими произведениями 
ранней христианской литературы. Все, что, по-видимому, 
ведет свое происхождение от современников Христа, от 
апостолов, представляет собою продукт более позднего 
времени. 

Точно так же среди посланий, приписываемых апостолу 
Павлу, нет ни одного, подлинность которого не оспари
валась бы. Некоторые из них целиком отвергаются исто
рической критикой. Яснее всего такая подделка заметна 
во Втором послании Павла к фессалоникиЙцам. В этом 
послании автор его, скрывающийся под именем Павла, 
дает следующее предостережение: «Не спешить колебать
ся умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от посла

ния, как бы нами посланного» (2:2). И в заключение при
бавляет: «Приветствие моею рукою, Павловою, что 
служит знаком во всяком послании; пишу я так ... ». Именно 
эти слова и выдали нашего автора. 

Ряд других посланий апостола Павла представляет, 
быть может, самые древние литературные произведения 
христианства. Но об Иисусе они не сообщают почти ниче
го, за исключением того факта, что он был распят и вновь 
воскрес. 

Итак, мы видим, что нет ни одного вывода, который 
мы могли бы считать вполне достоверным результатом 
христианской литературы относительно Иисуса. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

БОРЬБА ЗА ОБРАЗ ХРИСТА 

лучшем случае из всех 

известий ранней хри
l'I'II<1НСКОЙ литературы мы можем извлечь как истори
'11'Сlюе зерно только то, что сообщает нам Тацит, т, е, что 
1\ I(арствование Тиберия был казнен пророк, от которого 
111'J(l'T свое происхождение секта христиан, Но о том, что 
I('.flал и чему учил этот пророк, нельзя сказать ничего 

1IIIjJеделенного, Ни в коем случае не мог он произвести 
1 ;II\OrO впечатления, о котором рассказывают нам ранние 
\ IlIlстианские источники, иначе нам сообщил бы об этом 
IIЩ'llф Флавий, повествующий о самых незначительных 
,"I)I,IТИЯХ, Проповедь и казнь Иисуса не возбудили среди 
1'111 современников ни малейшего внимания, Но если Иисус 
Il'ikтвительно был агитатором, которого чтила одна секта 

1\,11\ своего руководителя и передового борца, то значение 
"111 .IIИЧНОСТИ должно было расти вместе с ростом этой 
, 1'1, I'bl, Тогда вокруг этой личности начал сплетаться ле-
1l'!lJ(арный венец, в который набожные люди вплетали 
111'1', что, по их мнению, эта идеальная личность сделала 

11 l'l\<\зала, И чем больше Иисус становился идеалом для 
1II'I,ii секты, тем больше старалось каждое из многочислен-
111,1.\ течений, из которых оно с самого начала состояло, 
"1lIlIlисать этой личности именно наиболее дорогие для 
111'1 t) идеи, чтобы потом ссылаться на ее авторитет, Таким 
11 \ I'('M образ Христа, как он рисовался сначала в пере
I,III<IВШИХСЯ из уст В уста, а потом и записанных леген-

1;1.\, все больше и больше превращался в сверхчелове
'II'I'I\УЮ личность, становился вместилищем всех идеалов, 
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развиваемых новой сектой; но вместе с тем он превращал
ся все больше в полный противоречий образ, отдельные 
черты которого не гармонировали друг с другом. 

Когда эта секта сделалась прочной организацией, 
всеобъемлющей церковью, господство в которой приобре
ла определенная тенденция, одной из ее главных задач 
явилось составление определенного канона, списка всех 

ранних христианских сочинений, признаваемых ею ;lI.ОСТО
BepHbIMPI. К числу их принадлежали только те, которые 
говорили в духе господствующей тенденции. Все еванге
лия и другие сочинения, дававшие образ Христа, несоглас
ный с этой тенденцией, были отвергнуты как еретические, 
ложные, или как апокрифические, не вполне надежные, 
и больше не распространялись. По возможности такие 
сочинения и списки уничтожались, так что до нас дошли 

только очень немногие. Принятые в канон сочинения, 
в свою очередь, были подвергнуты редакции, чтобы внести 
в них возможно больше единства, но, к счастью, это было 
сделано настолько неискусно, что следы более ранних, 
«УКJIOНЯЮЩИХСЯ» изложенНЙ всюду проглядывают и ука
зывают на ход этого процесса. 

Но церкви не удалось установить таким образом един
ство мнений, да она и не могла достигнуть этого. Развитие 
соuиальных условий порождало все новые различия во 
взглядах и стремлениях в пределах церкви. А благодаря 
противоречиям, которые, несмотря на все редакции и по

правки, отличали признанный церковью образ Христа, эти 
различные течения всегда находили в нем нужные им чер

ты.· Таким образом, борьба социальных противополож
ностей, в рамках христианской церкви, превратил ась, по
видимому, в простую борьбу из-за толкования слов Иису
са. И поверхностные историки думают даже, что все круп
ные, часто столь кровавые столкновения в христианском 

мире, совершавшиеся под религиозным флагом, являлись 
только борьбой из-за слов и представляют печальное сви
детельство глупости рода человеческого. Но при всякой 
попытке объяснить какое-нибудь массовое социальное 
явление глупостью участвовавших в нем людей, эта ви
димая глупость доказывает только непонимание наблюда
теJ1Я и критика, не умеющего войти в чуждую ему психо
логию и проанализировать лежащие в ее основе мате

риальные условия и движущие силы. В действительности 
же при спорах различных христианских сект из-за различ

ного значения слов Христа друг с другом боролись обык
новенно очень реальные интересы. 
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Развитие нового мышления и вытеснение им церковно
I() все больше лишали борьбу за истолкование образа 
Христа ее практического значения и все больше своди

.1111 ее к различным теологическим тонкостям, с помощью 

"оторых поддерживаются традиции церковного мыш

,1!t'НИЯ, 

Новая библейская критика, применяющая методы исто
pll'leCKOro исследования источников библейских писаний, 
'(ала, впрочем, новый толчок борьбе за понимание 
,III'IНОСТИ Христа, Она разрушила достоверность тради
ILHOHHOrO образа, но, применяемая главным образом теоло
I;IМИ, она только в редких случаях сумела подняться до 

Ilo:Iзрения, сначала представленного только Бруно Бауэ
РОМ, а позже и другими, между прочим и Кальтгофом,-
!\():Iзрения, согласно которому, при современном состоя

IIIIИ источников, нет никакой возможности создать новый 
о(jраз, Она все снова и снова делает попытку такой рестав
Р;ЩИИ - С таким же успехом, как христианство прежних 

(' I'О,llетий: каждый из этих теологов вкладывает в образ 
Христа свои идеалы, свое собственное воззрение, Как 
lIIображения Иисуса, относящиеся ко второму столетию, 
I;I!\ и изображения его, созданные в двадцатом столе-
11111, свидетельствуют не о том, о чем действительно учил 
Христос, а о том, чему, по мнению их авторов, он должен 

111.1.11 учить, 

Очень тонко характеризует эти изменения в образе 
XplfCTa Кальтгоф: «Поэтому, с социально-теологической 
II)'IКИ зрения, образ Христа является самым возвышенным 
Р(',IIИГИОЗНЫМ выражением всех социальных и этических 

('11,11, действовавших в данную эпоху, И в тех изменениях, 
1,( )ТОРЫМ постоянно подвергался этот образ Христа, в его 
'11 )llOлнениях и ограничениях, в выцвечивании старых черт 

11 lIоявлении новых красок, мы находим самое чувст-

1(llтельное мерило для тех изменений, которые проделы-
1\;It'T современная жизнь от высот ее наиболее возвы-
111,'IIHbIX идеалов до глубин ее материальных жизненных 
Ilроцессов, Этот образ Христа являет то черты греческого 
\11.lслителя, то римского цезаря, затем он приобретает 
'I('PTbI феодального сеньора, цехового мастера, измученно-
1 () крепостного крестьянина и свободного горожанина, 

11 все эти черты одинаково правдивы, одинаково жизнен-
111,1, пока какому-нибудь теологу не приходит в голову 
\l1.lель доказать, на основании евангельского Христа, что 
II)Jll'HHO эти черты, отличающие его эпоху, являются как раз 
1II'рвоначальными и историческими чертами Иисуса, Ка-
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жущаяся историчность этих черт объясняется тем, что в 
эпоху развития и формирования христианского общества 
действовали самые различные и противоположные силы, из 
которых каждая в отдельности имеет известные черты 

сходства с силами, действующими в настоящее время. 
Образ Христа нашего времени с первого взгляда является 
совершенно противоречивым. Он отчасти носит еще черты 
старого святого или небесного монарха, но рядом с ними 
проглядываются уже вполне современные черты друга 

пролетариев, даже вождя рабочих. Таким путем он только 
отражает внутренние и глубокие противоречия, которые 
ОТJlичают современную эпоху». 

И еще раньше: «Большинство представителей так на
зываемой новой теологии употребляют при своих умозак
лючениях ножницы, на манер излюбленной Давидом 
Штраусом критической методы: все мифологическое 
в евангелиях вырезывается, то, что остается, должно 

изображать собою историческое зерно. Но это зерно, в 
конце концов, становится даже в руках теологов очень 

худосочным ... Поэтому, за недостатком всякой истори
ческой определенности, имя Иисуса превраТИJlОСЬ для 
протестантской теологии в пустой сосуд, в который каждый 
теолог вливает свое собственное духовное содержание. 
Так, один теолог делает из Иисуса современного спино
зиста, другой - социалиста, тогда как официальная уни
верситетская теология все больше рассматривает его в 
свете современного государства, а в последнее время все 

явственнее изображает его как религиозного представи
теля тех тенденций, которые теперь претендуют на руко
водящую роль в великопрусской государственной теоло
гии». 

При таком положении вещей нет ничего удивитель
ного, что светская историческая наука выказывает только 

слабую потребность в исследовании происхождения 
христианства, если она исходит из взгляда, что оно являет

ся продуктом единичной личности. Если бы это было вер
но, то можно было бы отказаться от всяких работ по 
исследованию развития христианства и предоставить 

его историю религиозному поэтическому творчеству наших 

теологов. 

Совершенно иначе представляется дело, если мы рас
сматриваем всемирную религию не как продукт отдель

ного сверхчеJlовека, а как продукт общественного раз
вития. СоциаJlьные условия времени возникновения хри
стианства хорошо известны. Но и социальный характер 
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раннего христианства можно определить снекоторой 
достоверностью на основании его литературы. 

Правда, по своей исторической ценности евангелия 
и Деяния апостолов стоят не выше гомеровских поэм или 
«Песни О Нибелунгах». Они могут повествовать об исто
рических личностях, но деятельность последних изобра
жается с такой поэтическою вольностью, что совершенно 
lIевозможно использовать их для исторического описа

IIIIЯ этих личностей, не говоря уже о том, что они до такой 
\"Тепени переплетены с баснями, что, опираясь на одни 
юлько эти поэмы, мы никогда не можем сказать, какие 

l'l'!ЮИ их являются историческими личностями, какие

IIРОДУКТОМ поэтической фантазии. Если бы мы об Аттиле 
Illали ровно столько, сколько рассказывает о нем «Песнь 
l' Нибелунгах», то мы, как и об Иисусе, не могли бы даже 
,'I\азать О нем с уверенностью, жил ли он когда-нибудь 
11,'111 является такой же мифической личностью, как 
\lIl'фРИД. 

Но такие поэтические изображения имеют огромную 
1II'IIIIOCTb для познания тех социальных условий, среди ко
I"IJI,IX они возникли. Как бы свободно ни обращались их 
,IIIЮРЫ с отдельными фактами и личностями, они верно 

111 Р:lжают социальные условия. В какой степени Троянская 
11"1'111<1 и ее герои принадлежат к области истории - мы 
"I'\ljl ли когда-нибудь узнаем. Но что касается вопроса 
11 ,'()Ilиальных условиях героического периода, то в «Илиа-
Н' " 11 «Одиссее» мы имеем два исторических источника 
""Рlшразрядной ценности. 

}lJIЯ знакомства с определенной эпохой поэтические 
1111 'рl'IIИЯ являются часто гораздо более важным источни-
1,11\1, 'Il'M самые точные исторические рассказы. В послед-
1111 \ 11<1 первый план выдвигается личное, выдающееся, 
""lIlii>ll,1I0BeHHoe -- все то, что исторически действует с 
'"'III,lIlей силой. Напротив, первые дают нам возможность 
',11 ,'IHIlYTb В обыденную жизнь и деятельность масс, произ-

1111 1IIIIlИХ непрерывное и прочное действие, оказывающих 
1I,lIl(ЩJlьшее влияние на общество,- все то, мимо чего 

11' 1 ilpll К проходит, потому что это ему кажется общепо-
11'1 IIII,IM и общеизвестным. Поэтому мы имеем, например, 
l' 1" 1\1 :lIlах Бальзака один из самых важных исторических 
11' 1 11'11 1 1-1 ков для знакомства с социальными условиями 

'l'I',lIlIlI-IИ первых десятилетий девятнадцатого столетия. 
11 точно так же если мы не можем узнать из евангелий, 

1"\lIlIlii апостолов, апостольских посланий ничего опреде-
11 IIlIill'O о жизни. И учении Иисуса, то они могут сообщить 
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нам очень много важных сведении о социальном характе

ре, об идеалах и стремлениях ранних христианских общин. 
Обнажая различные наслоения, которые отложились в 
этих сочинениях, современная библейская критика дает 
нам возможность проследить, до известной степени, ход 
развития христианских общин, тогда как «языческие» 
и иудейские источники раскрывают нам социальные дви
жущие силы, влиявшие на раннее христианство. Таким 
образом, мы получаем возможность познать его как про
дукт своего времени и понять его, а именно это и являет

ся основой всякого исторического познания. Конечно, 
отдельные личности могут влиять на общество; поэтому, 
чтобы составить себе представление о всей эпохе, необ
ходимо знакомство с деятельностью этих выдающихся лиц. 

Но, при измерении историческим масштабом, влияние их 
оказывается преходящим, деятельность их является толь

ко внешним украшением, которое раньше всего бросается 
нам в глаза, когда мы рассматриваем какое-нибудь здание, 
но ничего не говорит нам о его основной структуре. А меж
ду тем только последняя определяет характер здания 

и его прочность. И если нам удается раскрыть основы 
этого здания, то мы уже выполнили важнейшую работу, 
необходимую для понимания этой постройки. 



Отдел второи 

общественны�й 
'-" 

строи 

в эпоху РиМСI<ОЙ 
империи 





ГЛАВА ПЕРВАЯ 

РАБСТВО 

1. Землевладение 

сли мы желаем понять 

воззрения, характерные 

)l.llЯ данной эпохи и отличающие ее от воззрений другой 
-нюхи, то мы должны поставить на первом плане исследо

I\ание свойственных ей проблем и нужд, коренящихся в по
(',Ilсднем счете в присущем ей способе производства, в спо
('обе, каким общество данного времени добывало себе 
('рсдства к жизни, 

Прежде всего мы проследим от самого начала разви
IlIe хозяйства, на котором покоилось римское общество, 
'-ОJIЬКО таким путем мы поймем своеобразные черты этого 
Р;13ВИТИЯ К тому времени, когда закончился этот процесс, 

1_ е, в эпоху императорской власти, и особенные тенден
I(IIИ, вызванные к жизни этим развитием, 

Основу способа производства тех стран, из которых об
Р;IЗ0валось римское государство, составляли крестьянское 

н'мледелие и рядом с ним, хотя и в меньшей степени, ре
щ'сло и торговля, Главным образом преобладало произ
'\()ДСТВО для удовлетворения собственных потребностей, 
"()варное производство, производство для продажи, было 
('IIlС мало развито, Ремесленники и купцы очень часто 
11,'lадели земледельческими участками, тесно связанными 

(' JLQмашним хозяйством: главная работа их предназна
'1;1.113Cb для потребностей последнего. Сельское хозяйство 
,'I_()ставляло жизненные припасы и, кроме того, сырье, лак, 

IIIl'рСТЬ, кожи, дерево, из которых члены семьи приготовля-
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ли одежду, домашнюю утварь, инструменты. На сторону 
продавался только излишек, остававшийся иногда за по
крытием потребностей домашнего хозяйства. 

Такой способ производства предполагает частную соб
ственность на БОJlЬШИНСТВО средств производства, на все те 
из них, в которых овещеСТВJlен чеJlовеческий труд, следо
ватеJlЬНО, и на пахотную зеМJIЮ, но не на Jlес и луга, кото

рые остаются в общинном ВJIадении. Частную собствен
ность на домашних животных, но не на дичь. Он предпо
.~aгaeT, након('ц, частную собственность на орудия труда 
и сырье, а равно и на ПОJlученные из них продукты. 

Но вместе с частной собственностью создается уже воз
можность экономического неравенства. Счастливые слу
чайности !\'!огут БJlагоприятствовать одному хозяйству, 
обогащать его, несчастные могут вредить другому, способ
ствовать его обеднению. Хозяйства IIервой ГРУППЫ растут, 
земельная площадь их расширяется, скот умножается. 

Вместе с те!\'! ДJlЯ 60JIee крупных хозяйств возникает своего 
рода рабочий вопрос - вопрос, откуда достать добавоч
ные рабочие СИJlЫ, которые нужны ДJlЯ надлежащего ухода 
за большими стадами, для тщатеJlЬНОЙ обработки увеJlИ
чившейся пахоты. 

Именно тогда зарождаются классовые различия, КJlас
совые ПРОТИВОПОJlОЖНОСТИ. Чем производитеJlьнее стано
вится сельскохозяйственный труд, тем большие излишки 
доставляет он в сравнении с потребностями самого земле
владельца. Эти излишки, с одной стороны, СJlужат для про
питания ремесленников, специализирующихся на произ

водстве некоторых предметов потребления, например, куз
неиов и гончаров. С другой стороны, эти излишки утилизи
руются для обмена на такие предметы потребления или 
сырье, которые не производятся в стране в силу ли природ

ных условий или за недостатком знаний. Такие продукты 
привозятся купuами из других стран. Развитие ремесла 
и торговли еще больше увеличивает неравномерность в 
распределении земельной собственности. К неравенству 
между более крупным и мелким зеМJlевладением присое
диняется еще неравенство, возникающее вследствие разни

цы расстояния - более близкого или более дальнего
от тех пунктов, где собираются ремесленники и купцы, 
чтобы обменять свои товары на избытки крестьянского 
производства. Чем хуже средства сообщения, тем трудне(' 
доставить товары на рынок, тем благоприятнее положени(' 
тех, кто живет ближе к рынку. 

Так образуется из всех, кто пользуется всеми указаII-
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ными благоприятными моментами или некоторыми из них, 
особый K.~acc землевладельцев. Они производят большие 
избытки, чем остальная масса крестьян, и получают в об
мен за них большее количество продуктов ремесла и тор
говли. Они располагают большим досугом, чем средний 
земледелец. В их распоряжении находится гораздо больше 
вспомогательных средств техники как для труда, так и для 

войны. Частые встречи с художниками и купцами дают 
им целый ряд духовных импульсов и расширяют их умст
венный горизонт. Этот землевладельческий класс приобре
тает теперь время, способности и средства, чтобы вести 
дела, выходящие за пределы крестьянской ограниченности. 
Он приобретает силу для соединения многих крестьянских 
общин в одно государство, он берет на себя функции 
управления и обороны, он регулирует отношения этого 
I'осударстпа к соседним и более отдаленным. 

Все эти KJlaCCbI -- крупные землевладельцы, купцы, 
ремесленники --, живут на излишки сельскохозяйственного 
труда, к которым присоединяются излишки ремесла. Куп
Ilbl и крупные зеМJlевладельцы, по мере того как их функ
IlИИ В обществе получают все большее значение, присваи
II<iЮТ себе все БОJlЬШУЮ и большую часть этих избытков. 
()чень скоро крупные зеМJlеВJlадеJlЬЦЫ ИСПОJIЬЗУЮТ не толь
"() свое экономическое превосходство, но и свое влиятель
Iloe положение в государстве, чтобы отнять У массы кре
(' IЪЯН и ремесленников избытки их труда. Они таким путем 
IIриобретают богатства в размерах, совершенно недоступ-
1I1,IX дЛЯ крестьян и ремесленников, и укрепляют свою со-
1I,lIаJlЬНУЮ СИJlУ, чтобы присвоить себе еще новые избытки, 
IIриобрести еще новые богатства. 

Так над крестьянами и ремесленниками вырастают 
jI:l:lличные слои крупных эксплуататоров, крупных зеМJlе

IС'lадельцев И купцов и, кроме того, еще ростовщиков, 

1) "оторых мы будем говорить в другой связи. Чем больше 
\ IIl'Jlичивается их богатство, тем сильнее развивается у НИХ 
li()требность расширить свое домашнее хозяйство, все еще 
II'l'HO связанное с сельскохозяйственным производством. 
"ТО хочет иметь свое домашнее хозяйство, тот должен в эту 
.I\OXY располагать собственным сельскохозяйственным 
IIРl'J.приятием, а это возможно только на собственной зем-
11', Поэтому все тянутся к земле --- ремесленники, ростов
III.IIКИ и купuы. Все стараются расширить свои земельные 
\ 'ICJСТКИ. Производство д.'1Я удовлетворения собственных 
III)требностей все еще является преобладающим, и тот, 
1, '() хочет пользоваться большим благосостоянием, имеТl, 
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более богатое домашнее хозяйство, должен иметь в своем 
распоряжении более крупную земельную площадь. 

Стремление к приобретению земли и расширению зем
левладения является господствующей страстью этого пе
риода, который начинается с той поры, когда население 
становится оседлым и земледельческим,- с основания 

крестьянского земледелия - и длится вплоть до периода 

зарождения промышленного капитала. Дальше этого 
пункта античное общество не заходило даже в период 
своего наивысшего развития, в эпоху императорской вла
сти. Это суждено было только новому миру, со времени 
Реформации. 

2. Домашние рабы 

Но землевладение теряет свое значение, ес.1И нет ра(ю
чей силы дJ1Я обработки земли. Мы указаЮ1 уже на своеоб
разный рабочий вопрос, возникший вместе с развитием 
крупного землевладения. Уже до начала исторической 
эры мы встречаем у более богатых землеВJlадельцев стрем
ление кроме рабочей силы, прикрепленной к хозяйству 
кровными узами (члены семьи), найти еще новые силы, ко
торые можно было бы использовать в хозяйстве и на кото
рые можно было бы всегда рассчитывать. 

Получить такую рабочую силу путем найма на первых 
порах было совершенно невозможно. Правда, мы уже 
очень рано встречаемся с наемным трудом, но только как 

с исключительным и преходящим явлением: главным об
разом во время жатвы. Средства производства, необходи
мые для самостоятельного хозяйства, были слишком не
значительны, чтобы трудолюбивая семья не могла их 
приобрести. Кроме того, семейные и общинные связи были 
еще слишком крепки, и если какой-нибудь несчастный слу
чай обрушивался на семью и оставлял ее без всего необ
ходимого, то родственники и соседи помогали ей быстро 
оправиться. 

Незначительному спросу на наемных рабочих соответ
ствовало и незначительное предложение их. Домашнее хо
зяйство было еще тесно связано со всем ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Чтобы прибавить к производству добавочных рабочих, 
необходимо было прибавить их и к домашнему хозяйству. 
Они должны были остаться не только без собственного хо
зяйства, но и без собственной семьи: они должны были 
раствориться в чужой семье. Свободные рабочие не годи
лись для этого. Еще в средние века ремесленные под-
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мастерья рассматривали принадлежность к семье мастера 

только как переходную стадию, как переход к званию ма

стера и основанию собственной семьи. На этой ступени раз
вития нельзя было обеспечить для чужой семьи надолго 
добавочные рабочие силы путем наемного договора со сво
бодными. Более крупные сельскохозяйственные предприя
тия могли приобрести необходимые им добавочные рабо
чие силы только путем nринудительного прикрепления. 
Для этой цели служило рабство. Чужой считался бесправ
ным, и, при незначительных размерах общин этой эпохи, 
понятие «чужой» было очень широким. Во время войны 
в рабство обращались не только побежденные воины, но 
часто и все население покоренной страны: все эти рабы 
поступали в раздел между победителями или продавались. 
Но и в мирное время можно было приобрести рабов. 
В особенности доставляла их морская торговля. В своих 
первых стадиях она была тесно связана с морским раз
боем. Особенно заманчивой добычей являлись работоспо
собные и красивые люди, которых удавалось захватить 
безоружными в прибрежных странствованиях. Потомство 
рабов и рабынь, в свою очередь, обращалось в рабство. 

В материальном отношении положение этих рабов вна
чале далеко не было плохим, и они иногда даже легко мири
.IIись со своей судьбой. Как члены зажиточного хозяйства, 
служа большей частью потребности в роскоши или ком
форте, они работали не слишком напряженно. Поскольку 
рабы принимали участие в производительном труде, они 
:\анимались им часто - у богатых крестьян - вместе со 
своим господином и постоянно для удовлетворения потреб
lIостей самой семьи, имевшей ограниченные пределы. Кро
ме личных свойств господ на положение рабов влияло еще 
благосостояние семьи, к которой они принадлежали. Они 
были заинтересованы в увеличении этого благосостояния, 
так как они вместе с тем улучшали и свое собственное 
IlOложение. С другой стороны, раб, вследствие постоянных 
личных сношений с господином, сближался с последним 
11 мог, если обладал остроумием и умом, сделаться для него 
lIеобходимым и стать даже его другом. У античных поэтов 
мы находим многочисленные примеры, показывающие, как 

lIепринужденно обращались рабы со своими господами 
и с какой привязанностью относились обе стороны друг 
I( другу. Часто рабы в награду за верную службу отпуска
.iIИСЬ на волю, получая I1РИ этом крупный дар, другие сбе
регали так много, что могли выкупиться. Многие предпо
'Iнтали рабство свободе, иными словами, предпочита.illl 
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оставаться членами богатой семьи, чем, оставив ее, вести 
скудную и необеспеченную жизнь. 

«Не надо думать,- говорит Иенч,- что возмути
тельное юридическое определение раба строго проводи

лось В жизни и что раба не считали человеком или 
не обращались с ним как с таковым. До конца первой Пу
нической войны рабам жилось недурно. Все, что сказано 
было о власти отца семьи над женой и детьми, можно 
повторить и о его власти над рабами. Неограниченная 
по закону, она ограничивалась религией, нравами, благо
разумием, душевностью, выгодой, и тот самый человек, ко

торый перед лином закона ЯВJ1ЯЛСЯ купленной вещью, от
данной на произвол своего господина, цеНИJ1СЯ в поле как 
верный сотрудник, а дома как член семьи, с которым после 
работы вели оживленную беседу у домаlIlШ'ГО очага». 

Такое товаРИlцеское оБUlение встречаnось не только 
в крестьянских семьях. В героическую эпоху выполняли 
целый ряд ручных работ также и цари. В «Одиссее» дочь 
царя Алкиноя моет вместе с рабынями белье, а сам Одис
сей вызывает соперника не на дуэль, а на состязание 
в земледельческих работах, жатве и пахоте. Когда он воз
вращается на родину, он находит своего отаа в саду с .~o

патой в руках. Поэтому Одиссей и сын его Телемак поль
зуются сердечной любовью своего раба, «божественного 
свинопаса» Эвмея, который твердо убежден, что господин 
его, по возвращении на родину, давно уже подарил бы 
ему свободу, участок земли и жену. 

Этого рода рабство представляло одну из самых мяг
ких форм эксплуатации, какая нам только известна. Но 
оно приняло сейчас же другой облик, как только оно на
чало служить для добывания денег и в особенности когда 
появился труд в крупных предприятиях, совершенно 
дифференцировавшихся от домашнего хозяйства госпо
дина. 

З. Рабство в условиях товарного производства 

Первыми предприятиями этого рода были рудники. До
бывание и обработка ископаемых, в особенности металли
ческих руд, по самой природе своей мало приспособлено 
для того, чтобы служить только потребностям собственно
го хозяйства. Как только оно достигает известной степени 
развития, оно начинает доставлять крупный избыток. 
С другой стороны, оно может достигнуть известного совер-
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111\'IICTBa, когда оно регулярно производит большие массы 
IIIЮJtуктов, так как ТО.1ЬКО в этом случае рабочие приоб
jJl'ТаЮТ необходимые навык и искусство и могут оплачи

lIаться все необходимые постройки. Уже в каменном веке 
мы встречаем большие площади, на которых каменные 
ОРУJtия изготовлялись «промышленным» путем, массами. 

I Iутем обмена они распространялись от одной общины 
1\ другой, от одного племени к другому. Эти ископаемые 
IIРОДУКТЫ бы_1И первыми товарами. Они уже с самого нача
.'1:-1 IIРОИ:ШОДИЛИСЬ как товар для обмена. 

Как только в местности, богатой минералами, развива
.IOCb горное дело и остаВЛЯJIO за собой первые стадии са
.\ЮЙ примитивной техники, оно требовало постоянно все 
(ЮJlьше и БО_lьше рабочих. Потребность в них очень скоро 
Ilревышала число свободных рабочих, которые мог.1и быть 
.lоставлены из среды членов общины, владевшей рудником. 
Ilа('МНЫЙ труд также не мог доставить их в большом чис
.1\'. Необходимое число рабочей силы мог обеспечить ТО.1Ь
"() IIринудительный труд рабов или осужденных преступ
IIIIKOB. 

НО эти рабы теперь уже не производили предметы по-
1 ребления исключительно для ограниченного личного 
"llpoca их господина; они работали, чтобы добыть для него 
·l\'IJЬГИ. Они работали не для того, чтобы он мог потребjlЯТЬ 
1\ своем хозяйстве мрамор И.1И серу, железо ИJlИ медь, золо-
10 И.1И серебро, а чтобы дать ему возможность ПРОДаТЬ 
.ЛI продукты и получить за них деньги, тот товар, за ко-

11 )рый можно все купить, все наслаждения и власть, кото
рой никогда не.1ЬЗЯ вполне насытиться. Из рабочих в руд-
11111\ax выколачивали столько труда, сколько можно было, 
,,(jo чем больше они работали, тем больше денег получал 
11\ владелец. Кормили и одевали их в высшей степени пло
\,). Ведь рабы в рудниках не производили одежду и пищу, 
I!"\ нужно было купить, а для этого необходимо было 
';Iтратить деньги. Если прежде владелец богатого хозяй
,'llIa, с обильными запасами всяких предметов потребле
IIIIЯ, не знал, что с ними делать, и щедро кормил своих 

!';I(jOB и гостей, то при товарном производстве денежный 
I';IРЫШ, доставляемый предприятием, становился тем боль-
111\', чем меньше потребляли рабы. Положение последних 
"I<lНОВИЛОСЬ тем хуже, чем больше производство превра-

1II,;!.!IOCb в крупное, чем резче оно дифференцировалось 
111 ,·tомашнего хозяйства, Рабы содержались в специаль-
111,1.\ казармах, мрачная оголенность которых представля-
1,1 яркий контраст с роскошью дома их господина. Утра-
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тилась, наконец, и всякая личная связь между господином 

и рабами не только вследствие дифференциации места про
изводства и домашнего хозяйства, но и вследствие огром
ной численности рабов. Так, об Афинах времени Пелопон
несской войны сообщается, что Гиппоник заставлял тру
диться во фракийских рудниках 600 рабов, а Никиас-
1000. Бесправие рабов стало теперь для них страшным 
бичом. Если вольнонаемный рабочий может еще делать 
известный выбор между своими хозяевами, а при некото
рых благоприятных условиях произвести на них давление 
путем приостановки работы и избавиться от очень плохих 
условий труда, то раб, убежавший от своего господина 
ИJlИ отказавшийся работать, рисковал быть убитым. 

Существовал только один мотив щадить раба, тот са
мый мотив, в силу которого щадят рабочую скотину: из
держки на покупку раба. Наемный рабочий ничего не 
стоит. Если он гибнет на работе, его место занимает дру
гой. Наоборот, раба нужно было купить. ЕСJlИ он прежде
временно погибал, то господин терял при этом всю покуп
ную сумму. Но этот мотив действовал тем слабее, чем 
дешевле становились рабы. Временами цена их падала 
необыкновенно низко: вечные войны, внешние и внутрен
ние, доставляли на рынок бесчисленные армии военно
пленных. 

Так, во время третьей войны римлян с Македонией, 
в 169 г. дО Р. Х., в одном только Эпире в течение одного дня 
было разграблено 70 городов и 150000 жителей продано 
в рабство. 

Согласно Беку, обычная цена раба составляла в Афи
нах от 100 до 200 драхм (от 80 до 160 марок). Ксенофонт 
говорит, что она колебалась между 50 и 1000 драхмами. 
Аппиан рассказывает, что в Понте военнопленные были 
проданы по 4 драхмы (около трех марок) за голову. За 
Иосифа, которого братья продали в Египет, они выручили 
всего 20 сиклей (18 марок). 

Хорошая верховая лошадь стоила гораздо дороже, чем 
раб. Во времена Аристофана она стоила около 12 мин (поч
ти 1000 марок). 

Но те же самые войны, ,которые доставляли дешевых 
рабов, разоряли многих крестьян, составлявших тогда 
главное ядро армии. Ес.1И крестьянин ДОJlжен был уйти на 
войну, то хозяйство его, вследствие недостатка в рабочей 
силе, все больше приходило в упадок. И если разоривший
ся крестьянин не мог переселиться в соседний город, что
бы тянуть там лямку, как ремесленник или люмпен-проле-
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I'арий, то он брался за разбойничий промысел. Так воз
IIIIКЛИ многочисленные преступления и преступники. Охота 
11" I10следних доставляла новых рабов. Смирительные дома 
')I,I.IIИ тогда неизвестны. Они представляют продукт капита
.'IIlстического способа производства. Кого не распинали, 
10ГО присуждали к принудительному труду. 

Таким образом, временами скоплялись бесчисленные 
()тряды крайне дешевых рабов, положение которых было 
()тчаянное. Об этом свидетельствуют, между прочим, ис
IIаllские серебряные рудники, принадлежавшие в древ но
,''1'1-1 к богатейшим. 

«Сначала,- рассказывает Диодор об этих рудниках,
I'ОРНЫМ делом занимались частные люди и приобретали 
()I'IJOMHbIe богатства, потому что руда лежала неглубоко 
11 се находили в огромных количествах. После, когда 
Ilберией (Испанией) овладели римляне, рудники попали 
1\ руки жадных италиков, которым они доставляли огром

"ОС богатство. Они купили множество рабов и отдали их 
"ОД надзор особых надсмотрщиков ... Те рабы, которые ра
,)отают в этих рудниках, приносят своему господину неве

роятные доходы, но многие из них вынуждены работать 
"()Д землей, напрягая день и ночь все свои силы, и уми
Р:IЮТ от чрезмерного труда. Они не получают при этом 
"1,,<aKoro отдыха, и побои надсмотрщиков заставляют их 
1I(,ffIOСИТЬ страшные лишения и работать до полного исто

"ll'НИЯ. Те, что посильнее и выносливее, только удлиняют 
,'I\ОИ муки, которые делают для них смерть более жела-
11'.!II,НОЙ, чем жизнь» 1. 

Если патриархальное домашнее рабство является, быть 
\I()жет, самой мягкой формой эксплуатации, то трудно 
"Рl'дставить себе что-нибудь более ужасное, чем рабство 
1.1\1 удовлетворения жажды прибыли. 

В рудниках крупное производство на основе рабского 
'руда при тогдашних условиях ДИКТОЩIЛОСЬ техникой. Но 
,'() временем возникла потребность в крупном товарном 
\шяйстве на основе рабского труда также и в других сфе
I';IX производства. Некоторые общины далеко превосходи-

111 своих соседей военным могуществом. Они извлекали 
11 \ войн все новые и новые выгоды и получали в свое распо

рнжение толпы рабов, для которых приходилось отыски-
11.11'1, прибыльное занятие. Такие общины были связаны 

I Диодор Сицилийский, Историческая библиотека. V, 36, 38, Ср. 
"" 1 ;lТy из этого же сочииения, которую приводит Маркс в «Капитале» 
'.\lapKe К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 247). 

К, Каутский 65 



с крупными городами. Город, пользуясь благоприятным 
географическим положением, становился крупным цент

ром оживленной торговли и привлекал к себе много лю
дей уже одной своей торговлей. Если он к тому же легко 
предоставлял иностранцам гражданские права. то он ста

новился богаче не только людьми, но и средствами, чем 
окрестные общины, которые он подчинял себе. Грабежи и 
эксплуатация окрестных общин еще больше увеличивали 
богатство города и число его жителей. Это богатство вы
зывало потребность в больших постройках, отчасти гигие
нических - клоаки, водопроводы; отчасти художествен

ных и религиозных - храмы и театры; отчасти военных -
крепостные стены. Такие большие постройки скорее всего 
можно было тогда воздвигнуть при помощи рабов. Обра
зовалась группа строительных подрядчиков, покупавших 

многочисленных рабов и возводивших трудом последних 
различные постройки Д.'1я государства. Большие города 
создавали также обширный рынок для жизненных припа
сов. При низких ценах на рабов самый значительный из
быток доставляло сельскохозяйственное крупное произ
водство. Конечно, о техническом превосходстве крупного 
производства в ce.'IbCKOM хозяйстве тогда не было и речи. 
Наоборот, рабский труд производил меньше, чем труд сво
бодного крестьянина. Но раб, рабочую силу которого не 
надо было щадить, которого можно было без всяких опасе
ний замучить работой насмерть, доставлял гораздо боль
ший избыток над средствами его содержания, чем крестья
нин, не понимавший еще тогда блаГОС.ТlOвения прибавочно
го труда и привыкший К хорошей жизни. КО всему этому 
присоединялось еще и то преимущество, что именно в та

ких общинах крестьянин мог каждую минуту быть оторван 
от плуга для защиты отечества, тогда как раб был осво
божден от военной повинности. Таким образом, в экономи
ческой сфере таких больших и воинственных городов раз
вилось крупное сельскохозяйственное производство на 
основе рабского труда. В Карфагене оно достигло осо
бенно высокой ступени развития. Во время Пунических 
войн с ним познакомились римляне. Вместе с провинциями, 
отнятыми У великого соперника, они переняли у него и 

крупное сельскохозяйственное производство, которое раз
вили и расширили еще больше. 

Наконец, в больших городах, где СКОПЛЯ.'1ись массы 
рабов, занимавшихся одним ремеслом, и где имелся хоро
ший сбыт для их продукции, легко приходили к мысли ску
пить большое число таких рабов и заставить их работать 
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в одной общей мастерской, чтобы они производили товар 
JlJIЯ рынка, как теперь это делается на фабриках при 
IIOМОЩИ наемных рабочих. Однако такие крупные ману
фактуры на основе рабского труда приобрели большое 
\начение только в греческом мире, а не в римском. Но всю
!lY развил ась особого рода рабская индустрия, связанная 
(' сельскохозяйственным крупным производством, явля
.'IOCb ли последнее плантацией, производившей для рынка 
()дну только культуру, как, например, хлеб, или удовлетво
ряло главным образом потребности семьи и своего домаш
IICrO хозяйства, доставляя самые разнообразные продукты, 

Сельскохозяйственный труд отличается той особен
IIОСТЬЮ, что он требует только в известное время года мно-
10 рабочей силы, в другое же, например зимой, для него 
1IIIOлне достаточно немногих рабочих, Эта особенность 
,'()здает затруднение даже современным крупным сельско

\():lяйственным предприятиям, и еще больше затруднений 
11113 причиняла при системе рабского труда, Наемного ра
(н)чего можно отпустить, когда в нем не нуждаются, 

11 опять найти, когда в нем является нужда, Он сам должен 
\;I()ОТИТЬСЯ О себе в промежуточное время. Наоборот, древ
IIIIЙ землевладелец не мог продавать своих рабов каждую 
(I,'ellb, чтобы снова купить их весною. Это обошлось бы ему 
,',IIIШКОМ дорого. Осенью рабы стоили немного, а весною 
(11111 ценились дорого, Поэтому он должен был найти для 
1111\ занятие и в то время, когда сельскохозяйственные ра
Iюты прекращались. Старые традиции слияния сельского 
\()\яйства с ремеслами были еще живы, крестьянин еще 
';"1 перерабатывал лен, шерсть, кожи, дерево и другие 
IIР()ДУКТЫ своего хозяйства в платье и утварь, И точно так 
,1\(' рабы, принадлежавшие к крупному сельскохозяйствен
IIЩ1У предприятию, в период прекращения сельскохозяй
,'II\l'HHblX работ занимались промышленным трудом, тка
'I(','TBOM и обработкой кожи, выделкой из нее различных из-
1l',IIIЙ, производством повозок И плугов, изготовлением 

1';1 \.:IИЧНЫХ гончарных изделий. Но при развитом товарном 
IIР()lIзводстве они производили не только для собственного 
111'('.'lПРИЯТИЯ и домашнего хозяйства, но и для рынка, 

Если дешевы были рабы, то могли быть дешевы и их 
Illн,мышленные изделия. Денежных затрат они не требова-

111 Предприятие, латифундия доставляли рабочим жиз-
1It'IIIIbIe припасы и сырье, а часто и инструменты. А так как 
1",,')),1, во всяком случае, должны были получать пропита-
11111' в течение того времени, когда они не нужны были 
1\ "',:lbCKOM хозяйстве, то все промышленные продукты, ко-
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торые производились ими сверх потребностей собственного 

предприятия и домашнего хозяйства, представляли избы
ток, приносивший прибыль даже при низких ценах. 

НеудивИ"Гельно поэтому, что при наличии такой конку
ренции со стороны рабского труда не могло развиться 
свободное, крепкое ремесло. В античном, в особенности 
римском, мире ремесленники остались бедняками, которые 
в большинстве случаев работали без подмастерьев и обык
новенно перерабатывали доставленный им материал на 
дому у заказчика или у себя. О сильном сословии ремес
ленников, как оно развилось в течение средневековья, нет 

и речи. Цены оставались низкими, ремесленники находи
лись в постоянной зависимости от своих заказчиков, круп
ных землевладельцев, и очень часто вели, в качестве их 

клиентов, чисто паразитическое существование, ничем поч

ти не отличаясь от люмпен-пролетариев. 

Но крупное производство на основе рабского труда 
в состоянии было только помешать усилению ремесла и 
развитию его техники. Последняя в античном мире всегда 
оставалась на незначительной высоте в соответствии с бед
ностью ремесленника: искусство могло, при известных 

условиях, подняться очень высоко, но инструменты его 

продолжали оставаться примитивными и жалкими. То 
же самое приходится сказать и о крупном производстве, 

всякий технический прогресс которого рабство также 
задерживало. 

4. Техническая отсталость рабского хозяйства 

в сельском хозяйстве крупное производство тогда еще 
не являлось условием более высокой производительности, 
как в горном деле. Конечно, развивающееся товарное 
производство вызывало также прогрессирующее общест
венное разделение труда и в сельском хозяйстве: некото
рые предприятия спеi.J.иализировались на земледелии, дру

гие - на скотоводстве и т. Д. Крупное производство созда
вало возможность руководства его образованными людь
ми, стоявшими выше крестьянской рутины. И действитель
но, мь! встречаем уже (в странах развитого сельскохозяй
ственного крупного производства) как у карфагенян, так 
и у римлян теорию сельского хозяйства, стоявшую так же 
высоко, как и европейская теория восемнадцатого столе
тия. Не хватало только рабочей силыI' которая при помощи 
этой теории подняла бы крупное хозяйство над крестьян-
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('ким, Даже наемный труд стоит ниже труда свободного 
Il'млевладельца, поскольку речь идет о заинтересованно

(ти и внимательности, и выгодным он становится лишь 

тогда, когда крупное производство превосходит мелкое и 

11 техническом отношении. Но раб в крупном хозяйстве, 
живущий уже не при старых, патриархальных семейных 
отношениях, является еще более непокорным. Он даже но
ровит всегда принести убыток своему хозяину. И при до
,Vli:lшнем рабстве труд раба считался менее производитель
III>IM, чем труд свободного собственника. Уже Одиссей за
мсчает: 

Раб нерадив, не принудь господин повелением строгим 
К делу его, за работу он сам не возьмется охотой: 
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, 
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет 1, 

Что же приходится сказать о рабах, которых каждый 
JlCHb секут до крови, которые исполнены отчаяния и нена

"IIСТИ к своему господину! Крупное производство стояло бы 
11 техническом отношении неизмеримо выше крестьянского, 

t'l".ТIИ бы оно при одинаковом числе рабочих могло добить-
01 такого же результата, как и последнее. Но оно было 
"е только выше, оно отставало даже от мелкого производ

('тва, Страдая сами от плохого обращения, рабы изливали 
"ею свою злость на рабочую скотину, которая поэтому не 
могла отличаться высокими качествами. По той же причи
IIl' нельзя было давать в руки рабам более тонкие ин
струменты. 

На это обстоятельство указал уже Маркс. Вот что он 
творит О производстве, основанном на рабском труде: 

«Рабочий, по меткому выражению древних, отличается 
\,ll'Cb только как iпstгumепtum vocale [одаренное речью 
'Iрудие] от животного как instrumentum semivocale 
II)JtapeHHoro голосом орудия] и от неодушевленного ору
I,IIЯ труда как от instrumentum mutum [немого орудия], 

110 сам-то рабочий дает почувствовать животному и ору
I,IIЮ труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно об
Р:llцаясь С ними И соп аmоге [со сладострастием] подвер-
1 :IH их порче, он достигает сознания своего отличия от них. 
Ilоэтому экономический принцип такого способа произ
Iщ'tства - применять только наиболее грубые, наиболее 
II\'\'клюжие орудия труда, которые как раз вследствие 

IlIl)ей грубости и неуклюжести труднее подвергаются пор-

I Перевод В. А, Жуковского. 
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че. Поэтому в рабовладельческих штатах, распо.10женных 
у Мексиканского залива, до начала Гражданской войны 
были в ходу плуги старокитайской конструкции, которые 
рыли землю, как свинья или крот, но не делали борозды 
и не переворачивали пласта ... В своем «Sea Board Slave 
States» Олмстед рассказывает между прочим: «Мне пока
зывали здесь орудия, которыми ни один находящийся 
в здравом уме человек не позволил бы обременить наем
ного рабочего; их чрезвычайная тяжесть и неуклюжесть, 
думается мне, по крайней мере на 1 О процентов увеличи
вают труд по сравнению с теми орудиями, которые обык
новенно употребляются у нас. Но меня уверяли, что при 
том небрежном и грубом обращении, которому они подвер
гаются у рабов, было бы неэкономно предоставлять по
следним более легкие и менее грубые орудия, которые мы 
постоянно даем наемным рабочим, причем извлекаем из 
этого выгоду, не сохранились бы и одного дня на хлебных 
полях Виргинии, хотя почва здесь легче и не так камени
ста, как у нас. Точно так же, когда я спросил, почему на 
всех фермах лошади заменены мулами, то первым и, ко
нечно, самым убедительным доводом было то, что лошади 
не могут переносить того обращения, которому они всег
да подвергаются со стороны негров; лошади всегда быстро 
надрываются или калечатся от этого, между тем как мулы 

переносят побои и недостаток пищи и не претерпевают от 
этого существенного вреда, не простужаются и не заболе
вают, если пренебрегают уходом за ними ИJ1И перегружают 
их работой. Впрочем, мне стоит только подойти к окну той 
комнаты, где я пишу, и почти каждый раз я вижу такое об
ращение со скотом, за которое всякий фермер на Севере 
немедленно прогнал бы рабочего» '. 

Невежественные, озлобленные, злорадствующие, всег
да готовые при удобном случае причинить вред своему 
ненавистному мучителю, рабы в латифундиях производи
ли несравненно меньше, чем свободные крестьяне. Уже 
Плиний указал в первом столетии нашей эры, как плодо
родны были ПО.1Я ИТqЛИИ, когда полководцы не стыдились 
сами обрабатывать их, и как скупа стала мать-земля, когда 
ее начали терзать при помощи скованных и клейменных 
рабов. При известных условиях это сельское хозяйство 
могло доставлять более значительный избыток, чем кресть
янское хозяйство, но оно ни при каких условиях не в со
стоянии было обеспечить благосостояние такому же коли-

, Маркс К., Энгельс Ф. Сач. Т. 23. С. 208. 
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честву людей. Однако, пока длились войны, которыми Рим 
непрерывно тревожил все народы вокруг Средиземного 
моря, продолжало развиваться и расширяться рабское хо
зяйство, а вместе с этим продолжало разоряться и кресть
янство, так как постоянная война приносила ее вождям, 
крупным землевладельцам, все новую добычу, новые зем

.lIи и бесконечные массы дешевых рабов. 
Мы замечаем, таким образом, в Римской империи эко-

1I0мический процесс, поражающий своим внешним сход
ством с современным: гибель мелкого производства, раз
lIитие крупного хозяйства и еще более быстрый рост круп
IlOго землевладения, латифундий, экспроприирующего 
крестьянство и всюду, где оно не может его заменить план

I'LIЦИЯМИ или другого рода крупными предприятиями, пре

I\ращающего крестьян из свободных землевладельцев в за
IIIIСИМЫХ арендаторов. 

В своей истории античного социализма и коммунизма 
IIl'льман цитирует, между прочим, «жалобу бедного про-
11113 богатого» из псевдоквинтилианского собрания речей. 
1\ ней очень ярко изображается рост латифундий. Это 
IК<lJIOба обедневшего крестьянина, который изливает свое 
,оре: 

«Не С самого начала был я соседом богатого человека. 
1 \округ меня жили на многочисленных участках одинаково 
"'Iстоятельные владельцы, которые в добром соседском со
I,'''IСИИ обрабатывали свои земли. Как все это изменилось! 
k~IЛЯ, которая кормила всех этих граждан, превратилась 

1\ одну огромную плантацию, принадлежащую одному 

IIIII'(JЧУ. Его поместье раздвинуло свои границы во все сто-
1"lIlbl; крестьянские дворы, которые оно поглотило, сравне-
111,1 с землей, а святилища отцов разрушены. Старые вла
II','II,ЦЫ должны были расстаться с богом - покровителем 

"lllOBCKOrO дома, вместе с женами и детьми своими они 
ICI,'IЖНЫ были уйти на чужбину. Над далекой равниной 

1 '1('llOдствует все то же однообразие. Как стеной окружает 
III'IIЯ со всех сторон богатство: здесь сад богача, там его 
1111,'151. Здесь его виноградники, там его леса и пастбища. 
11 \1 бы охотно ушел отсюда, но я не мог найти клочка зем-
111, где у меня не было бы богатого соседа. Ибо где 
l' ','11,1(0 не натыкаешься на поместья богачей? Им мало 
1111'0, что они расширили свои поместья так далеко, что, 
111'1110 государства, земли их находят свои естественные 
II';IIIИЦЫ только в реках и горах. Они завладели также 
',I\II,IМИ отдаленными горными пустошами и лесами. И ни
I 1" "е находит себе границы и предела это расширение, 
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разве только один богатый наткнется на другого. И ко 
всему этому присоединяется, наконец, презрительное отно

шение этих богачей к нам, беднякам: они не считают даже 
нужным отрицать преступление, которое они совершили 

над нами». 

Пельман видит в этом признак тенденций «крайнего 
капитализма вообще». Но сходство этого развития с раз
витием современного капитализма и его концентрацией 
капитала является только чисто внешним, и мы рискуем 

впасть в глубокое заблуждение, отождествляя эти два про
цесса. Кто анализирует эти явления глубже, тот находит 
полную противоположность хода развития в одном и дру

гом случае. Прежде всего, тенденция к концентрации, 
стремление к вытеснению мелких предприятий крупными 
и растущая зависимость мелких предприятий от более 
крупных в настоящее время проявляется с большей силой 
в индустрии, чем в сельском хозяйстве, тогда как в антич
ном мире мы видим обратное явление. Кроме того, победа 
крупных предприятий над мелкими достигается путем кон
куренции, в которой ярко выступает более высокая произ
водительность предприятий, снабженных могучими маши
нами. Наоборот, в античном мире она достигалась пара
лизацией свободного крестьянина, разоряемого военной 
службой, большой дешевизной рабочей силы, которая, при 
массовой доставке рабов, могла быть получена богатыми 
людьми, наконец, путем ростовщичества, о котором мы еще 

будем говорить дальше, т. е. путем факторов, не увеличи
вавших производительность труда, а, наоборот, умеНЬШl1В
ших ее. Для развития и применения машин в античном 
мире не было необходимых предпосылок. Не достигло вы
сокой степени развития ремесло, которое могло бы достав
лять массовую свободную квалифицированную рабочую 
силу, готовую наняться за определенную заработную пла
ту, рабочую силу, которая могла производить машины 
и сделать возможным их применение. Мыслители и ис
следователи не имели поэтому никакого побуждения изоб
ретать машины, которые все равно не нашли бы практиче
ского применения. Как только изобретаются машины, ко
торые могут с успехом действовать в производстве, как 
только находятся многочисленные рабочие, которые ищут 
занятий в производстве и применении машин, последние 

превращаются в одно из самых могучих орудий конкурен
ции между предпринимателями. Следствием этой борьбы 
является усовершенствование и увеличение машины, 

а вместе с этим растет производительность труда, растет 
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избыток над заработной платой, доставляемый ею, растет 
также необходимость собирать часть этого избытка, на
коплять, чтобы приобрести новые, лучшие машины, растет, 
наконец, необходимость постоянно расширять рынок, так 
как улучшенные машины доставляют все больше продукта, 
для которого нужно найти сбыт. Таким образом, капитал 
непрерывно увеличивается, производство средств про из

водства занимает все большее место во всей сфере капита
листического производства, и последнее вынуждено искать 

все новые рынки, чтобы избавиться от созданных, при 
помощи разросшихся средств производства, громадных ко

.пичеств предметов потребления. В течение одного столе
тия - девятнадцатого - капитал, таким образом, завое
вал весь мир. 

Совершенно иначе происходит развитие в античном 
мире. Мы уже видели, что рабам в крупном производстве 
можно было дать в руки только самые грубые орудия, что 
IlрИ этом можно было употреблять только грубых и неве
жественных рабочих, что, следовательно, только крайняя 
!'Jешевuзна рабов делала крупное производство до некото
рой степени доходным. Во владельцах крупных предприя
тий это вызывало постоянное стремление к войне как 
.Ilучшему средству для получения дешевых рабов и к непре
рывному расширению государственной территории. Со 
времени Пунических войн это же обстоятельство дает са
мый могучий толчок римской завоевательной политике, 
I\()торая в течение двух столетий подчинила себе все стра
"ы вокруг Средиземного моря и уже собирал ась в эпоху 
\риста, после покорения Галлии, современной Франции, 
lIоработить также Германию, сильное население которой 
.lоставляло прекрасных рабов. 

Только в этом ненасытном и постоянном стремлении 
расширить свою область эксплуатации античное крупное 
IIIЮИЗВОДСТВО походит на современное, но не в способе, ка
I\IIM оно применяло к делу избыток, доставляемый расту
IIlИМИ армиями рабов. Современный капиталист, как мы 
\ же видели, вынужден большую часть своей прибыли на
I\()ПЛЯТЬ, применять ее к делу, чтобы улучшать и расши
РIlТЬ свои предприятия, если он только не хочет быть по
о\'жден на поле конкуренции. Античный рабовладелец не 
1I\'ждался в этом. Техническая основа его производства 
11(' была выше или, скорее, была даже ниже, чем техника 
11\',iIКИХ крестьян, которых он вытеснял. Она не подверга-
1:ICb процессу постоянного изменения и расширения, 

11:lоборот. она оставалась неизменной. Поэтому все из-
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бытки, остававшиеся после покрытия определенных из
держек и после замещения орудий, скота и рабов, могли 
быть употреблены рабовладельцем на свои личные удо
вольствия, даже когда он не был расточителем. 

Конечно, можно было затратить деньги на покупку но
вых участков, можно было вложить их в торговлю или 
отдавать в рост, чтобы извлечь из них барыши, но при
быль эту в конце концов можно было опять-таки затратить 
только на личные наслаждения. Накопление капитала 
с целью производства новых средств производства не 

имело бы никакого смысла, так как, кроме замещения ста
рых, новые увеличенные средства производства не нашли 

бы никакого применения. 
Чем больше латифундии вытесняли крестьян, чем боль

ше сосредоточивалось земли и рабов во владении от J.ель
ных лиц, тем больше возрастали избытки и сокровища, 
находившиеся в их распоряжении. Если современного ка
питалиста характеризует страсть к накоплению капитала, 

то знатного римлянина времен Империи, эпохи, в которую 
возникло христианство, отличает страсть к наслаждениям. 
Современные капиталисты накопили капиталы, в сравне
нии с которыми богатства самых богатых древних римлян 
кажутся незначительными. Крезом среди них считался 
вольноотпущенник Нерона, Нарцисс, имевший состояние 
в 90 миллионов марок. Что значит эта сумма в сравнении 
с теми 4000 миллионов, которые приписываются Рокфел
леру? Но расточительность, которой отличаются амери
канские миллиардеры, несмотря на ее размеры, вряд ли 

может сравниться с расточительностью их римских пред

шественников, которые угощали своих гостей соловьиными 

языками и распускали в вине жемчужины. 

Вместе с роскошью вполне естественно возрастало 
число домашних рабов, которых употребляли для личных 
услуг. Число их станови.~ось тем больше, чем дешевле 
были рабы. В одной из своих сатир Гораций замечает, что 
минимум, которым может довольствоваться человек, жи

вущий скромно, составляет десять рабов. В богатом до
машнем хозяйстве число их могло возрастать до несколь
ких тысяч. Если варваров отдавали на плантации и в руд
ники, то более образованных, в особенности же греческих, 
рабов причисляли к «городской семье», т. е. к городскому 
дому. Среди рабов были не только повара, писцы, музы
канты, педагоги, актеры, но и врачи и философы. В про
тивоположность рабам, служившим для добывания денег, 
такие рабы в большинстве случаев несли не особенно об ре-
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:Уlенительную службу. Громадное большинство их были 
такими же грабителями, как их господа. Но исчезли два 
условия, которые когда-то обеспечивали семейному рабу 
хорошее обрашение: высокая цена, заставлявшая его ша
дить, и товаришеские отношения с господином, с которым 

он прежде работа.!] вместе. Теперь, при колоссальном бо
гатстве господина и дешевизне рабов, с последними ни
сколько не стеснялись. Для огромной массы домашних ра
бов исчезли всякие личные сношения с господином: послед
ний едва знал их. И если господин и раб сближались лич
но, то это случалось не на обшей работе, вызывавшей 
Rзаимное уважение, а в пирах и порочных наслаждениях, 

lIорождаемых праздностью и суетностью, вызывавших как 

у раба, так и у господина взаимное презрение. Праздные, 
'laCTo избалованные, эти домашние рабы являлись безза
ЩIПНЫМИ жертвами всякого каприза, всякой вспышки гне
ва, которая нередко кончалась для них трагически. Изве
('тен чудовишный поступок Ведия Поллиона, раб которого 
разбил хрустальную вазу и в наказание за это брошен был 
lIa съедение муренам, очень дорогим хишным рыбам, со
}(сржавшимся в особом садке. 

Вместе с этими рабами сильно увеличивалось число 
IIl'производительных элементов в обшестве, ряды которых 
IlilПОЛНЯЛИСЬ одновременно и вследствие роста люмпен

Ilролетариата в больших городах, происходившего глав
III>IM образом из разоренных крестьян. И этот процесс со
l\L'ршался как раз в то время, когда замена свободного 
1 руда рабским во многих отраслях производительной дея
Il'J1ЬНОСТИ сильно понизила производительность труда. 

Но чем больше членов насчитывало данное домашнее 
\()зяйство, тем легче было изготовлять для него при помо-
111.11 собственных рабочих различные продукты, которые 
\la.neHbKoe хозяйство должно было покупать,- так, напри
\ll'P, различные предметы одежды и домашнюю утварь, 

-)ТО влекло за собой новое расширение производства для 
\ .(овлетворения потребностей собственного хозяйства. Не 
II;IДО, однако, смешивать эту более позднюю форму семей
II()rO хозяйства богатых людей с первоначальным простым 
,'\'мейным хозяйством, которое основано было на почти 
II()JIHOM отсутствии товарного производства и само произ
II011.ИЛО самые важные и необходимые средства потребле
IIIIЯ, покупая при этом только орудия труда и предметы 

роскоши. Вторая форма производства для собственного 
Ilотребления, как мы ее встречаем в последние годы рим
,'I\ОЙ республики и в эпоху императорской власти, основы-
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валась именно на товарном производстве, на производстве 

рудников и латифундий, для рынка; главным образом она 
производила предметы роскоши. 

Расширение этого рода производства для собствен
ного потребления, в свою очередь, вредило развитию сво
бодного ремесла, которое и без того страдало от город
ских промышленных предприятий, основанных на рабском 
труде, и от латифундий. Относительно число ремеслен
ников должно было уменьшаться, т. е. число свободных 
рабочих, сравнительно с числом рабов, должно было силь
но понизиться И В ремесленном производстве. Абсолютно, 
однако, число свободных рабочих в некоторых отраслях 
промышленности могло увеличиваться благодаря расточи
тельности, которая вызывала усиленный спрос как на пред
меты искусства, произведения художественной промыш
ленности, так и на предметы парфюмерии - благовония, 
притирания и т. Д. 

КТО судит о благосостоянии оБLЦества по этой расто
чительности, кто становится на ограниченную точку зрения 

римских цезарей и крупных землевладельцев с их сви
той придворных, художников и писателей, тому социаль
ное положение эпохи императора Августа может показать
ся блестяLЦИМ. Со всех сторон стекались в Рим бесконеч
ные богатства только для того, чтобы служить личным 
наслаждениям; богатые моты устраивали один пир за дру
гим, LЦeдpo раздавая направо и налево избытки, которых 
они не в силах были сами потребить. Многие художники 
и ученые получали от меценатов богатые материальные 
средства; возводились исполинские постройки, колоссаль
ные размеры и художественная красота которых вызывает 

теперь eLЦe наше удивление, весь мир, казалось, всеми 

своими порами выделял богатство - и все-таки это оБLЦе
ство уже тогда было осуждено на гибель, на нем уже и 
тогда лежала явственная печать смерти. 

5. Экономический упадок 

Смутное предчувствие, что оБLЦество идет назад, уже 
рано возникло среди господствуюLЦИХ классов, все более 

отказывавшихся от всякой деятельности, все более сва
ливавших всякий труд на рабов, занимавшихся даже нау
кой, даже политикой. В Греции рабский труд сначала слу
жил для того, чтобы обеспечить господам полный досуг для 
управления государством и размышления о самых глубо-
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I<ИХ проблемах жизни. Но чем больше увеличивались из
бытки, которые, вследствие концентрации землевладения, 
расширения латифундий и увеличения количества рабов, 
сосредоточивались в руках отдельных лиц, тем больше 
IIреимущественной социальной функцией господствующих 
классов становилось расточение этих избытков, тем боль
ше разгоралось желание превзойти друг друга роскошью, 
блеском, праздностью. В Риме этот процесс совершался 
еще легче, чем в Греции, потому что первый стоял на от
lIосительно низкой стадии культурного развития, Kor-ita 
в нем развился этот способ производства. Греческое могу
IILecTBo распространялось главным образом на счет вар
варских народов и потому натолкнулось в Малой Азии и 
Египте на сильный отпор. Рабами греков были варвары, 
от которых они ничему не могли научиться, которым они 

11(' могли вверить управление государственными делами. 

1( тому же и богатства, которые можно было получить от 
l\apBapOB, были относительно невелики. Напротив, римское 
I'ОСПОДСТВО быстро распространялось над всеми старыми 
"УЛЬТУРНЫМИ государствами Востока вплоть до Вавилонии 
(или Селевкии). Из этих вновь завоеванных областей рим
MIHe извлекали не только бесконечные богатства, но и ра
(ЮН, которые превосходили своих господ знаниями, кото

PI,IM господа могли легко предоставить управление госу
!L<lрственными делами. Место землевладельческой аристо
"ратии в эпоху императорской власти все чаще занимали 
рабы императорского дома и бывшие рабы императора, его 
1\().IIьноотпущенники, оставшиеся на службе у своего 
IIрежнего господина. 

Таким образом, для владельцев латифундий и толпив
I1IIIХСЯ вокруг них паразитов оставалась только одна фун-
1\ILI1Я в обществе - функция наслаждения. Но человек 
"\'рестает реагировать на всякое раздражение, которое 

111.ilrO действует на него, он становится равнодушным к ра
IОСТИ и горю, К наслаждению и страху смерти. Непре
РJ.JlIная цепь одних только наслаждений, не сменяемых 
1111 трудом, ни борьбой, вызывала сначала погоню за 
IIII/IЫМИ наслаждениями, которые превзошли бы старые и 
\lII/'ЛИ' бы щекотать притупленные нервы, а это влекло за 
Iflt)ой увлечение противоестественными пороками, изо-
111 рl'ННУЮ жестокость. Расточительность принимала самые 
(I('\тмысленные формы. Все, однако, имеет свои пределы, и 
1'1','111 кто-нибудь, в силу ли недостатка средств или способ-
1I11(''Г('Й, в силу ли физического или финансового банкрот-
111\:1, не мог уже больше увеличивать свои наслаждения, 
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то он становился жертвой худшего сплина: им овладевало 
отвращение к наслаждениям, даже к самой жизни, он при
ходил к заключению, что все земное - суета, vапitаs 
vanitatum. Отчаяние, желание смерти охватывали пресы
щенных, а вместе с этим и страстное стремление к новой, 
высшей жизни. Но отвращение к труду так укоренил ось в 
привычках, что даже эта новая, высшая жизнь мыслилась 

не как жизнь, исполненная радостного труда, а как бездея
тельное блаженство, радости которого состояли именно в 
том, что оно было освобождено от всех скорбей и разоча
рований, связанных с физическими потребностями и нас
лаждениями. 

В лучших людях среди этих эксплуататоров пробужда
лось чувство стыда, что их благосостояние основывалось 
на гибели многочисленных свободных крестьян, на муках и 
терзаниях тысяч рабов в рудниках и латифундиях. Тоска 
вызывала сострадание к рабам, странно гармонировав
шее с беспощадной жестокостью, с которой распоряжа
лись тогда их жизнью: достаточно вспомнить игры гла

диаторов. Наконец, то же самое чувство пресыщения вы
зывало отвращение к погоне за золотом, за деньгами, 

которые уже тогда царили во всем мире. 

«Мы знаем,- говорит Плиний в тридцать третьей 
книге своей «Естественной ИСТОРИИ»,- что Спартак 
(вождь восставших рабов) запретил своим солдатам дер
жать в лагере золото или серебро. Насколько превосходят 
нас своим душевным величием бежавшие от нас рабы! 
Оратор Мессала пишет, что триумвир Антоний пользо
вался, при удовлетворении своих естественных потреб
ностей, золотыми сосудами ... Наш Антоний, унижавший к 
позору природы золото, был бы достоин смерти. Но нужно 
было бы быть Спартаком, чтобы иметь право порицать его 
за это». 

А рядом с этим господствующим классом, который 
частью вырождался в бешеной погоне за наслаждениями 
и не знал пределов своей жадности и жестокости, а частью 
охвачен был состраданием к беднякам и отвращением к 
деньгам и наслаждениям, все больше увеличивалась армия 
трудящихся рабов, с которыми обращались хуже, чем с 
вьючными животными. Собранные из раз.ТIИЧНЫХ стран, 
отупевшие и огрубевшие от постоянных побоев, от работы в 
оковах, под ударами бича, озлобленные, мстительные, 
без всякой надежды впереди, они были всегда готовы 
устроить бунт, но они не были в состоянии - вследствие 
низкого интеллектуального уровня огромного БОЛЬШ.ИН-
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ства их, состоявшего из варваров,- низвергнуть стаРbIЙ 
государствеННbIЙ порядок и основать новое общество, хотя 
отдеЛЬНbIе ВbIдающиеся УМь! из их средЬ! мечтали об 
·:ПО:vI. Единственная форма освобождения, которая могла 
11М удаться, заключалась не в низвержении общества, а в 

(jercTBe из него. Им оставалось бежать в РЯДbI преступ
IIИКОВ, разбойников, ТОЛПbI которых постоянно увеличи
вались беГЛbIМИ рабами, или бежать за предеЛbI Римской 
lI:\шерии к ее врагам. 

А над этими миллионами несчаСТНbIХ из несчаСТНbIХ 
lIlIять-таки ВОЗВbIшались сотни ТbIСЯЧ рабов, живших в 
роскоши и изобилии: ПОСТОЯННbIе свидетели и объеКТbI 
('амых диких и беЗУМНbIХ оргий, соучастники всякой МbIСЛИ
\1Ой скверны, они либо ВbIрождались вместе со своими 
I'осподами или еще скорее, чем их господа,- так как они 

,'II,J1bHee ИСПbIТbIвали на себе всю горечь ПОСТОЯННbIХ нас
""Iждений - проникались отвращением к этой жизни и 
"lIlе более страстно тосковал и по новой, чистой, ВbIсшей 
11\113НИ. 

И рядом С ними жили сотни ТbIСЯЧ своБОДНbIХ граждан и 
IЩ:lьноотпущеННbIХ рабов, многочислеННbIе нуждающиеся 
"Рl'стьяне, обнищавшие арендаторы. беДНbIе городские ре
\I,'('ленники и носильщики, наконец, люмпен-пролетарии 

,'Щ:IЬШИХ городов; исполнеННbIе СИЛbI и сознания свобод-

1I1.rx граждан, они экономически являлись лишними людь
\IIj В обществе. они не имели крова и вели необеспеченное 
"\'ществование, раССЧИТbIвая на крохи, которые - в силу 

,111 страха или щедрости, в силу ли стремления к спокой
,'IIII1Ю - ВbIбраСbIвались им оптиматами. 

Когда Евангелие от Матфея вклаДbIвает в уста Иисуса 
"I"дующие слова: «ЛИСИЦbI имеют норь! и ПТИЦbI небес-
111,1(' - гнезда, а Сын Человеческий не имеет. где прикло-
11 "ТЬ голову» (Мф. 8:20), то оно от лица Иисуса выска
\1,llIaeT те же МbIСЛИ, которые бbIЛИ ВbIражеНbI уже Ти
""рием Гракхом от имени всего про.петариата Рима еще 
1: I:Ю г. дО Р. Х.: «дикие звери Италии имеют свои пещеРbI и 
"р"станища, а люди, которые боролись и умирали за гос-
11' l:tCTBO Италии, имеют только воздух и свет, которых 
IIIII\TO не может у них отнять. Без крова и пристанища 
I ',Iуждают они с женами и детьми по всей стране». 

Нищета и постоянная необеспеченность существования 
((1.'IЖНbI бbIЛИ тем больше озлоблять пролетариев, чем 

I )(','CTbIДHee и нахальнее ВbIстаВ.7Jялась на показ роскошь 

""Пlматов. Зарождал ась мрачная классовая ненависть 
I"'JtНЯКОВ к богачам, но она бbIла совершенно друго-
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го рода, чем классовая ненависть современного проле

тария. 

На труде последнего покоится теперь все общество. 
Пролетариату достаточно приостановить свой труд, и все 
общество начинает колебаться в своих основах. Античный 
люмпен-пролетариат не выполнял никакой работы, и даже 
труд остатков свободных крестьян и ремесленников не 
являлся безусловно необходимым. Не общество жило 
тогда на счет пролетариата, а, наоборот, пролетариат на 
счет общества. Он был совершенно не нужен и мог исчез
нуть без всякой опасности для общества. Напротив, он 
таким путем мог только доставить обществу облегчение. 
Основой, на которой покоилось общество, был труд рабов. 

Борьба между капиталистом и пролетарием разы
грывается теперь на фабрике, в рабочей мастерской. Во
прос заключается в том, кто должен господствовать над 

производством: владельцы средств производства или 

владельцы рабочей силы. Это - борьба за способ произ
водства, стремление поставить на место существующего 

способа производства новый, более совершенный. 
Античный люмпен-пролетарий не стремился ни к чему 

подобному. Он вообще не работал, да и не хотел работать. 
Он требовал участия в наслаждениях богачей, он доби
вался другого распределения не средств производства, а 

средств наслаждения, грабежа богатых, а не изменения 
способа производства. Страдания рабов в горных руд
никах и латифундиях трогали его так же мало, как и 
страдания вьючных животных. Еще меньше могло явиться 
стремление к высшему способу производства у крестьян и 
ремесленников. Они не стремятся к этому даже теперь. 
В лучшем случае они мечтали о реставрации старины. 
Приближаясь к люмпен-пролетариату, они ставили себе 
такие же цели. Они мечтали о беззаботной жизни на счет 
богачей, они стремились к коммунизму путем ограбления 
богачей. 

Таким образом, в обществе времен Римской империи 
существовали огромные социальные противоречия, кипела 

классовая ненависть и классовая борьба, вспыхивали вос
стания и гражданские войны, имелось также беспре
дельное стремление к другой, лучшей жизни, к изменению 
существующего порядка, но не было никаких стремлений 
ввести новый, более совершенный способ производс.тва 1. 

I В цитированном уже нами сочинении «Geschichte des апtikеп 
Коmml1пisml1S l1пd Sozialisml1s» Пельман бестолковым образом отож
дествляет классовую борьбу античного I1ролетариата. даже заДО.J1жав-
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Для этого отсутствовали всякие нравственные и интел

.:It'l<Туальные условия; не было налицо класса, у которого 
(II)IЛО бы достаточно знаний, энергии, любви к труду, само
отвержения, чтобы развить в нем стремление к новому 
('llOсобу производства, но не было также и материальных 
IIредпосылок, необходимых для возникновения такой идеи, 
Мы видели уже, что рабское хозяйство технически 

Шllачало не прогресс, а регресс, что оно истощало не только 

I'ОСПОД и делало их непригодными к труду, но уменьшало 

1 ;Iкже производительность производительных рабочих и 
\;щерживало дальнейшее развитие техники, за исключе-

1111l'M разве некоторых производств предметов роскоши. Кто 
,'равнивал новый способ производства на основе рабского 
1 руда с вытесняемым и разоряющимся свободным кресть
~IIIСКИМ хозяйством, тот замечал не подъем, а упадок. Так 
1;IIJOждалось воззрение, что старое время было лучше, что 
\().!IOТОЙ век позади, что времена становятся все хуже. 
I':,'.IIИ капиталистической эпохе с ее непрерывным стрем
.'II'llием к улучшению средств производства свойственно 
Ilрl'Дставление о беспредельном прогрессе человечества, 
('1'.'111 она даже склонна изображать прошлое в мрачных 
l,p<JCKax, а будущее в радужных, то в Риме времен Империи 
\11,1 встречаем противоположный взгляд, представление о 
1II'IIpepbIBHoM регрессе человечества и постоянное стрем

,lI'llие к доброму старому времени. Социальные реформы и 
,'"Ilиальные утопии того времени, поскольку они стре

\IIIТСЯ к оздоровлению общественных условий, ставят себе 
III'.'JI,Ю восстановление старого способа производства, сво-
1" '!lIЮГО крестьянского хозяйства, и вполне правильно, 
1;11, как последний способ производства был технически 
IlJ,Jllle, чем господствующий. Рабский труд заводил в 
I \'IIIIK. Общество должно было быть опять поставлено на 
""IIOBY крестьянского хозяйства, чтобы оно могло вновь 
1I,I'laTb свое восходящее движение. Но римское общество 
11" в состоянии было сделать даже этого, потому что оно 
IIIIIIИЛОСЬ необходимых для этого крестьян. Необходимо 

1'1,1.'10 сначала, чтобы во время великого переселения наро-
1"11 многочисленные племена свободных крестьян навод

(111,111 всю Римскую империю, прежде чем остатки соз-

'11 11 '('\1 аграриев, сложение долгов, грабежи и раздел земли между 
,',,' 1,'IО.lенными с современным социализмом, чтобы доказать, что дик
,," \'/,а пролетариата при всех условиях ведет только к поджогам и 

'1','Гl('жам, убийствам и насилиям, разделу и пирам. Мудрость эрлан
II'II"ШГО профессора - это все та же мудрость покойиоro Евгеиия 
1 '11 \ ] "ра, приукрашениая бесчис.lеllНЫМИ греческими цитатами. 
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данной ею культуры могли образовать основу нового 
обtuественного развития. 

Как всякий способ прозводства, основанный на клас
совых противоположностях, античное рабское хозяйство 
само рыло себе могилу. В той форме, которую оно приняло 
В конце концов в Римской империи, оно было основано на 
войне. Только непрерывные победоносные войны, непре
рывное покорение новых народов, непрерывное расшире

ние граниu империи могли доставлять массами дешевую 

рабскую силу, в которой оно нуждалось. 
Но нельзя вести войну без солдат, а лучший материал 

для солдат доставляло крестьян.ство. Привыкший к пос
тоянному тяжелому труду на воздухе, в зной и холод, под 
солнечными лучами и дождем, крестьянин лучше всех 

пере носил тяготы и невзгоды, возлагаемые войной на сол
дат. Городской люмпен-пролетарий, отвыкший от труда, 
даже ремесленник, ткач, или ювелир, или резчик годи

лись для солдатской службы в гораздо меньшей степени. 
Вместе со свободными крестьянами римская армия теряла 
и солдат. Все чаще являлась необходимость дополнять 
число обязанных службой милиuионеров навербованными 
ВОJlOнтерами, профессиональными солдатами, которые 
служили сверх обычного срока службы. Очень скоро не 
хватило бы и этих, если бы желали ограничиться одними 
только римскими гражданами. Уже Тиберий заявил в 
сенате, что в хороших BOJIOHTepax чувствуется недостаток, 

что приходится принимать бродяг и всякую сволочь. Все 
многочисленнее становились в римском войске варвары
наемники из покоренных провинuий, и, наконеи, для запол
нения рядов пришлось прибегнуть к вербовке иностранuев, 
врагов империи. Уже при Uезаре мы находим в римских 
войсках германиев. 

Но чем меньше армия рекрутировал ась из среды гос
подствующей наuии, чем реже и дороже становились 
солдаты, тем больше возрастало миролюбие Рима - не 
вследствие переворота в этических воззрениях, а в силу 

очень материальных соображений. Он должен был щадить 
своих солдат и не мог уже больше расширять границ 
империи. Рим доволен был уже, когда находил достаточно 
солдат, чтобы охранять имевшиеся граниuы. Именно при 
Тиберии, в эпоху, к которой относят жизнь Иисуса, рим
ская наступательная политика останавливается в своем 

развитии. Римская империя начинает тогда больше обо
роняться от врагов, теснящих ее со всех сторон. Этот 
натиск усиливается с тех пор и потому еще, что в рим-
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,'I,ИХ войсках увеличивается и контингент иностранцев, 
1\ особенности германцев, Соседние варвары, таким обра
\ом, все больше знакомятся с богатствами и военным 
"l'I<,усством Рима, но вместе с тем и с его слабостью, и тем 
,'Шlьнее пробуждалось в них желание вступить в империю 
11(' в качестве наемников и слуг, а в качестве завоевателей и 
I'Щ'ПОД, Вместо того чтобы, как в старое время, охотиться 
11;1 варваров, властители Рима должны теперь отступать 
"('рсд ними или покупать у них мир, Так уже в первом 
,'Iолетии нашей эры быстро начал прекращаться приток 
"'II,евых рабов, Все больше и больше являлась необходи
\юсть переходить к разведению рабов, 

Но это было очень дорогое предприятие, Разведение 
p;I()OB оплачивалось только в том случае, когда речь шла о 
lомашних рабах высшего разряда, выполнявших квали
'1lIIllированный труд, Вести с такими рабами хозяйство 
11;1 ,патифундиях не было никакой возможности, Приме
""IIие рабов в сельском хозяйстве прекратилось во вто
ром столетии нашей эры, Начало регрессировать также 
11 ,'орное дело, многочисленные рудники перестали при

IIО('ИТЬ прибыль, как только прекратился приток военно

Il,H'lHlbIX рабов, которых не было необходимости ща
:111'1'1>, 

Но упадок рабского хозяйства не привел еще к новому 
P;I('I(BeTY крестьянства, Для этого не хватало крестьян, 
11 'Ному мешала также частная собственность на землю, 
11.-1:lДельцы латифундий не имели никакого желания отка
::IТI)СЯ от них, Они только уменьшали свои предприятия, 

11 ;ICТb земли они превратили в маленькие арендные участ-
1,11, которые они сдавали арендаторам, колонам, с услови
"\1, чтобы последние посвящали часть своего рабочего вре
\I"IIИ работе в поместье, Так возникла система обра
IIIII'I\И земли, к которой в феодальную эпоху все снова и 
,'IIOBa прибегали крупные землевладельцы, пока капита
,III\M не вытеснил ее при помощи капиталистической арен
III()Й системы, 

Рабочая сила, из которой рекрутировались колоны, до
, I :Iвлялась отчасти сельскими рабами, отчасти пролета
р"нми, ремесленниками и рабами больших городов, не 
II:I\ОДИВШИМИ там больше пропитания с тех пор, как 
i< '\оды, получаемые от рабского хозяйства в земледелии и 

1IIIIIIOM деле, значительно уменьшились, а потому щед

Р(I('ТЬ и расточительность богачей ,значительно сокра-
111.IIICb, Позже к ним могли присоединиться жители погра-
1111'IIIbIX провинций, которые покидали свои насижеННЬ,lе 
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места вследствие вторжения варваров, и бежали внутрь 
империи, где они искали средств к жизни, как колоны. 

Но этот новый способ производства не мог задержать 
экономического упадка, вызванного прекращением при

тока рабов. Технически он также стоял ниже крестьян
ского и являлся препятствием для дальнейшего техничес
кого развития. Работа, которую арендатор должен был 
выполнять на господском дворе, оста вал ась обязательной 
работой со всеми ее особенностями; она совершалась 
так же неохотно и лениво, с той же самой небрежностью 
по отношению к скоту и орудиям, как и рабский труд. 
Правда, арендатор имел при этом еще собственное хозяй
ство, но оно было так ничтожно, что у него едва хватало 
средств на поддержание жизни. Арендная плата, выпла
чиваемая натурой, была определена в таких размерах, 
что колон отдавал - за покрытием необходимых потреб
ностей - почти весь продукт своему господину. Нищету 
колонов можно сравнить с нищетой мелких арендаторов 
Ирландии или Южной Италии, где продолжает существо
вать такая система производства. Но для населения земле
дельческих местностей настоящего времени остается еще 
возможность выселения в страны с процветающей про
мышленностью. Колоны Римской империи не имели этого 
выхода. Промышленность тогда только в очень незначи
тельной степени занималась производством средств произ
водства, главным же образом она производила предметы 
роскоши. Вместе с уменьшением прибавочного продукта, 
получавшегося владельцами горных рудников и лати

фундий, регрессировала и промышленность в городах, 
население которых быстро уменьшалось. 

Но одновременно с этим уменьшалось и сельское на
селение. Мелкие арендаторы не могли содержать больших 
семей. Доходов от их участков даже в нормальное время 
едва хватало, чтобы прокормить их самих. Неурожаи 
находили их без всяких запасов хлеба или денег, чтобы 
купить все необходимое. В таких случаях нужда и голод 
особенно сильно свирепствовали и разрежали ряды ко
лонов, особенно их детей. Точно так же как в тече
ние последнего столетия уменьшалось постоянно насе

ление Ирландии, так уменьшалось и население Римской 
империи. 

«Вполне понятно,- говорит Гартман,- что экономи
ческие причины, которые вызвали уменьшение народо

населения во всей Римской империи, больше всего давали 
себя чувствовать в Италии, и в особенности сильно в Риме. 
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Мы можем принять, что при Августе Рим имел около 
миллиона жителей и сохранял это число в течение первого 
столетия после Р. Х. Затем, в эпоху Северов, число это 
уменьшилось до 600 000 и позднее упало в еще более силь
IIОЙ степени». 

В своей прекрасной работе «Экономическое развитие 
JlpeBHero мира» (1895 г.) Эдуард Мейер дает в особом 
Ilриложении картину отношений, сложившихся в одном 
маленьком городе на Эвбее,"картину, набросанную Дионом 
Хризостомом (родился В 50 г. после Р. Х.) в его седьмой 
речи. Обезлюдение империи изображается там в ярких 
"расках: 

«Вся окрестность представляет городскую область, в 
IlOдатном отношении подчиненную городу. Вся земля 
lIаходится почти исключительно во владении богатых лю
Ж'Й, которым принадлежат обширные имения, состоящие 
II:! пахот и лугов. Но все это совершенно запущено. «Почти 
!llle трети нашей области,- говорил один гражданин на 
II;IРОДНОМ собрании,- не обрабатывается, потому что мы 
мало заботимся об этом и имеем слишком мало народа. 
~I сам имею столько же моргенов, как и любой землевла
:11'.IIец, не только в горах, но и на равнине, и если бы я 
11 :Iшел кого-нибудь, кто обрабатывал бы мою землю, я 
111' только отдал бы ее даром, но и с удовольствием припла-
111.11 бы ему деньгами. Теперь запустение начинается прямо 
\ I'ОРОДСКИХ ворот, земля совершенно запустела и являет 

1 :Ii\oe печальное зрелище, как будто она расположена в 
1.lубине пустыни, а не у ворот города. Напротив, внутри 
,'11'11 городская земля большей частью засевается и запус-
1\:ll'ТСЯ под луг. Гимназию превратили в пахотную землю, 
1 :11\ что Геркулес и другие статуи богов и героев летом 
,'I\рываются в колосьях, а на рынке тот самый оратор, кото-
1'1.li'l говорил до меня, пасет свой скот. Такое же зрелище 
\I(}il,HO видеть около всех общественных учреждений, и 
1111()странцы, приезжающие к нам, смеются над городом 

11.'111 сожалеют его. 
В соответствии с этим в городе пустуют многие дома, а 

11.II'l'J1ение явственно уменьшается. У кафарских скал живет 
11",'I\OJ1bKO рыбаков, кругом же на даJ1екое пространство 
11"1 ни одной души. Когда-то вся земля принаДJ1ежаJ1а 
IIIII:ITOMY гражданину, который владел стадами J10шадей и 
1" JI':ITOrO скота, многими лугами, прекрасными ПОJ1ЯМИ и 
111 ~1I(OrO рода другим имуществом. Из-за его богатства он 
1111 Ilриказанию императора был убит, стада были угнаны, 
11 111,1 числе и скот, принадлежавший его пастуху, и с тех 
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пор вся земля остается без обработки. Только два пастуха. 
свободные люди и граждане города, остались и кормятся 
теперь охотой, занимаясь еще немного обработкой земли и 
садоводством ... » 

Условия, которые рисует здесь Дион - а та же картина 
встречается в Греции повсюду уже в самом начале импе
раторского периода,- являются теми же самыми, которые в 

течение ближайших столетий развились в Риме и его ок
рестностях и до сих пор еще накладывают свою печать на 

Кампанию. И тут дошло наконец до того, что города совер
шенно исчезали, а земля на далекое пространство лежала 

без обработки и служила только для пастьбы скота (в не
которых местностях на склонах гор для виноделия), пока 

наконец обезлюдел сам Рим, пустовавшие дома обвали
вались, как и общественные постройки, а на форуме и 
Капитолии паслись стада. Такие же условия начали раз
виваться в нашем (девятнадцатом) столетии в Ирландии и 
бросаются в глаза всякому, кто приезжает в Дублин или 
путешествует по Ирландии. 

Одновременно с этим понижалось и плодородие почвы. 
Стойловое кормление скота было мало развито, и оно 
должно было еще больше уменьшиться при рабском хозяй
стве, потому что последнее обусловливало грубое обра
щение со скотом. А без стойлового кормления нельзя 
получить навоз. Без сильного удобрения и интенсивной 
обработки у почвы отнимали как раз то, что она должна 

была давать. Только на лучших зем.'1ЯХ такая культура 
приносила выгодные урожаи. Но число таких земе.ПЬ ста
новилось тем меньше, чем старее была культура, чем 
больше высасывалась почва. 

Нечто аналогичное мы видели еще в девятнадцатом 
столетии в Америке, где, при господстве рабского хозяйства 
в южных штатах. земля также не удобрялась и быстро 
истощалась, так что применение рабского труда было 
прибыльно только на лучших землях. Рабское хозяйство 
могло там держаться только тем, что оно все больше пере
двигалось на запад и захватывало все новые земли, остав, 

ляя за собой истощенные и запустелые поля. То же само{' 
мы встречаем и в Римской империи, в этом заключается 
одна из причин постоянного земельного голода ее власти

телей и их стремления добывать путем войны новые зеМЛfI. 
Уже в начале императорской эпохи Южная Италия, Сици
лия, Греция почти совершенно запустели. 

Истощение почвы и растущий недостаток в рабочей 
силе, а кроме того, инерациональное применение их - вер 
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"!то не могло не привести к постоянному уменьшению 

II родукта почвы. 
Одновременно с этим уменьшились и средства страны 

'\.11 я покупки жизненных припасов за границей, запасы 
IO.lIoTa и серебра истощались, потому что, как мы уже ви
.'\t'ЛИ, рудники, вследствие недостатка в рабочей силе, ста
IIШIИЛИСЬ непроизводительными. А из имевшихся запасов 
\(),!lOта и серебра все большая часть уходила за границу -
'I;IСТЬЮ В Индию И Аравию на покупку предметов роскоши 
'I".'IH оставшихся еще богачей, главным же образом для 
111,'laTbI соседним варварским племенам. Мы видели уже, 
'11"0 солдаты все больше рекрутировались из среды варва-
111111. Все больше увеличивалось число тех из них, которые 
1"lше жалованье или остаток его по истечении срока службы 
IIIОСИЛИ с собой за границу. Чем больше уменьша.riось 
1llll'IIHoe могущество империи, тем больше старались утихо
'IlIрИТЬ этих опасных соседей, а эта цель лучше всего дости-
1 ;1,\aCb уплатой богатой дани. Если это не удавалось, то 
11;lpBapbI очень часто вторгались в пределы империи, чтобы 
IIjlОИ3ВОДИТЬ грабежи. Это также лишало империю части 
1'1' (joraTCTB. 

Последние остатки этих богатств были растрачены в 
I I"II.JIИЯХ спасти их. Чем больше падала военная готовность 
11,IIТt'лей империи, чем реже вступали они в ряды войска, 
'11'\1 больше увеличивалось число иностранцев в нем, 
'11'\1 сильнее становился натиск враждебных народов, сле
\l111i\тельно, чем сильнее возрастал спрос на наемников од-

1III\IpeMeHHo с уменьшением их предложения, тем выше ста-
1IIIIIIIлась плата, которую приходилось платить им. «Со вре
\11'111\ Цезаря она составляла ежегодно 225 динариев 
IIIH) марок), и, кроме того, каждый воин ежемесячно по-
1\ '1;\..1 2/3 медимна (медимн - 54 литра) зерна, т. е. четы-

1'" \ЮДИЯ, а позднее даже пять модиев. Раб, который питал
'\1 I"ОЛЬКО хлебом, получал ежемесячно столько же. При 
I \1I'ренности жителей южных стран хлебом можно было 
111111"lетворить большинство потребностей. Домициан по-
1\1.11"11..1 плату до 300 динариев (261 марка). При поздней-
11111\ императорах военным выдавалось безвозмездно и 

"1'lil\ие. Септимий Север и позже Каракалла повысили 
1"111(' БО.ТIьше жалованье». 

Ilри этом покупательная сила денег была тогда гораздо 
111,1111(', чем теперь. Так, Сенека во времена Нерона думал, 
'1111 философ может прожить на полсестерция (11 пфен-
111111111) В день. 40 литров вина стоили 25 пфеннигов, ягне-
11"1, .. от 40 до 50 пфеннигов, овца - 1,5 марки. 
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«Мы видим,- пишет Эрнст,- что при таких ценах 
жалованье римского легионера было очень велико. Кроме 
того, он, при вступлении на престол нового императора, 

получал подарки, а в такое время, когда чуть не каждые 

два месяца солдатами выставлялся новый император, это 
составляло немалый доход. По окончании срока службы 
легионер получал увольнительный дар, составлявший во 
времена Августа 3000 динариев (2600 марок). Калигула 
уменьшил его наполовину, но Каракалла опять повысил 
его до 5000 динариев (4350 марок)>>. 

К тому же и контингент постоянной армии должен был 
увеличиваться по мере того, как со всех сторон умножались 

нападения на границы империи. Уже во времена Авгу
ста он составлял 300 000 человек, а позже - вдвое 
больше. 

Это колоссальные цифры, особенно если мы вспомним, 
что, соответственно тогдашнему состоянию сельского 

хозяйства, население империи было очень редко и при
бавочный продукт, доставляемый его трудом, был невелик. 
По данным Белоха, население всей Римской империи, 
которая была в четыре раза обширнее современной Герма
нии, составляло в эпоху Августа около 55 миллионов. 
Италия, которая одна теперь имеет 33 миллиона, тогда 
насчитывала едва 6 миллионов. И эти 55 миллионов, 
при их примитивной технике, должны были содержать 
армию такую же большую, как и та, которая составляет 
гнетущее бремя для современной Германской империи, 
несмотря на огромный технический прогресс,- армию на
вербованных наемников, которые оплачивались несрав
ненно лучше, чем современные немецкие солдаты. 

И в то время как население уменьшалось и беднело, 
бремя милитаризма росло все больше и больше. 

Это объясняется двумя причинами, которые завершали 
экономическую катастрофу. 

На обязанности государства тогда лежали главным 
образом две задачи: военное дело и строительная часть, 
Если государство хотело увеличить расходы на первое, Н(' 
повышая при этом налогов, оно должно было заПУСТИТI. 
вторую. Так это и случилось. В эпоху богатства и больших 
избытков труда многочисленных рабов было богато такж(' 
и государство: оно было в состоянии тогда ВОЗВОДИТI, 
большие постройки, которые служили не только дЛЯ РОСКО 
ши, религии и гигиены, но имели также большое значени(' 
и для экономической жизни. При помощи огромных Mat'(' 

человеческого материала, которыми распоряжалось госу 
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дарство, оно могло воздвигать не только колоссальные 

1I0СТРОЙКИ, теперь еще вызывающие наше удивление: 
храмы и дворцы, водопроводы и клоаки, но и устроить сеть 

великолепных дорог, которые связывали Рим с самыми от
даленными уголками империи и представляли могучее 

средство экономического и политического объединения и 
международных сношений. Кроме проведения этих дорог 
оно предпринимало целый ряд оросительных и осуши
тсльных работ. Постройка и содержание различных 
сооружений для осушения понтийских болот были пред
'.1стом постоянной заботы властителей Рима. Все эти соору
жения совершенно исчезли, так что теперь еще вся область 
()олот и их окрестностей представляет собой бесплодную 
JJУСТЫНЮ. 

С ослаблением финансовой силы империи ее власти
J'ели скорее соглашались отказаться от поддержки этих 

('(юружений, чем ограничить расходы на милитаризм. КО
,:Jоссальные постройки превратились в колоссальные 
руины, которые исчезали все быстрее потому, что при 
\,lIсличивающемся недостатке в рабочей силе строители 
IIредпочитали доставать материал для всяких новых по

('J'pOeK путем ломки старых зданий, вместо того чтобы 
J,()бывать его из каменоломен. Этот метод принес больше 
Jlреда античным произведениям искусства, чем все опу

('J'()шения вандалов и других варваров. По этому поводу 
1'lIббон замечает: «Зритель, бросающий печальный взгляд 
11;1 руины старого Рима, невольно поддается искушению и 
IIЩ'ылает проклятие по адресу готов и вандалов за то дело 

Р;I:!рушения, для которого у них не было ни силы, ни даже 
,I(('лания. Военная гроза могла снести несколько высоких 
I:UIНИЙ, но разрушение, которое подкопало основы всех 
,JIIX грандиозных построек, шло медленным и постоянным 
III;JГОМ В течение десяти столетий ... Памятники консуль
('I(ОГО или императорского величия не служили уже больше 
"1J('дметом почитания как бессмертная слава великого го
I'(),'la, на них смотрели как на неисчерпаемый запас камней, 
,\()торые было легче и дешевле доставить, чем камни из от-
1 ;I,'leHHbIx каменоломен». 

Но не только произведения искусства подверглись раз-
1'\lllению. Та же судьба постигла и все публичные соору
:I\('IIИЯ, служившие экономической жизни или гигиени
'II'('J(ИМ целям: дороги и водопроводы. Это разрушение, 
1;1 \10 являвшееся следствием всеобщего экономического 
\ II;l}lKa, В свою очередь, также способствовало его 
\ l'I\()рению. 
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Военные тяготы, несмотря на все это, продолжали 
расти, они становились все более невыносимыми и должны 
были окончательно довершить этот процесс разрушения. 
Общественные повинности - натуральные подати, личные 
повинности, денежные налоги - оставались без изменения 
или увеличивались, тогда как население и богатство умень
шались. На отдельного гражданина наваливалось все 
более тяжкое государственное бремя. Каждый старался 
свалить его на более слабые плечи. Труднее всего при
ходилось несчастным колонам: печальное положение их 

становилось отчаянным, как об этом свидетельствуют мно
гочисленные бунты, например, восстание багаудов, галль
ских колонов, которые в первый раз восстали при Диокле
тиане, в 285 г. после Р. х., но после первых успехов были 
побеждены. Но еще в течение целого столетия непрерыв
ные бунты указывали на степень их нищеты. 

В то же время падали все ниже и другие классы насе
ления, хотя и не в такой степени, как колоны. Фиск от
нимал все, что мог найти, варвары не могли грабить хуже, 
чем государство. Общество охвачено было процессом все
общего разложения, и все ярче проступали нежелание и 
неспособность отдельных его членов делать даже крайне 
необходимое для общества и друг для друга. То, что 
прежде реГУJ1ировалось обычаем и экономической нуждой, 
теперь вынуждалось властью государства. Со времени 
Диоклетиана число этих принудительных законов увеличи
вается. Одни из них прикрепляли колона к земле и превра
щали его в крепостного, другие обязывали землевладель
цев принимать участие в городской администрации, обя
занности которой сводились главным образом к взиманию 
налогов для государства, или вынуждали ремесленников 

объединяться в принудительные союзы и доставлять свои 
услуги и товары по установленным ценам. А вместе со всем 
этим росла и увеличивалась правительственная бюрокра
тия, которая должна была блюсти исполнение всех этих 
законов. 

Бюрократия и армия, одним словом государственная 
власть, становились, таким образом, во враждебное поло
жение не только по отношению к эксплуатируемым, но и к 

эксплуатирующим классам. Даже для последних государ
ство все больше превращалось из учреждения, охраняю
щего и доставляющего выгоды, в учреждение, занимав

шееся грабежом и опустошением. Вражда к государству 
росла с каждым днем; даже на владычество варваров 

смотрели как на избавление, именно к ним, свободным 
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крестьянам, все больше бежало население пограничных 
областей; в них в конце концов начинали видеть спаси

телей, избавителей от господствовавшего общественного и 
государственного порядка, и принимаЛ!1 их с открытыми 

n6ъятиями. 

Вот что писал об этом христианский писатель умирав
шей Римской империи Сальвиан в своей книге «De guber
Ilatione dei»: 

«Большая часть Галлии и Испании перешла в руки 
,'отов, И живущие там римляне имеют только одно жела

IIие··- не стать опять римскими гражданами. Я удивлялся 
бы тому, что не все бедняки и нуждающиеся бежали туда, 
t'СЛИ бы я не знал, что они не хотят бросить СВQЙ скарб и 
t'емью. А мы, римляне, еще удивляемся, Чl'О не можем по
Г)(:,дить готов, когда мы сами охотнее живем среди них, чем 
\. нас дома». 
. Переселение народов, наводнение Римской империи 
IIолчищами грубых германцев вовсе не являл ось прежде
В!1еменным разрушением цветущей высокой культуры, оно 
IIредстаЫIЯЛО, наоборот, заключительный фазис процес
l'i\ разложения умирающей культуры и начало нового 
"ультурного подъема, который, правда, в течение целого 
ряда столетий совершался очень медленно и неуверенно. 

В течение четырех столетий, от основания римской 
11 J\I ператорской власти Августом и до великого переселе
IIIIЯ народов, создавалось христианство: в то самое время, 

,\()торое начинается кульминационным пунктом блестя
IItt'rO развития, достигнутого античным миром, колос

(·;I.!IЬНОЙ И опьяняющей концентрацией богатства и могу
IItt'CTBa в немногих руках, величайшей нищетой рабов, 
Р;130РЯЮЩИХСЯ крестьян, ремесленников и люмпен-про

,I('тариев, в то самое время, которое начинается крайне 
jI("IКОЙ противоположностью классов и мрачной классовой 
III'IIавистью и кончается полным обеднением и отчая
""ем всего общества. 

Все это наложило свою печать на христианство, все 
'1 () оставило на нем свои следы. 

Но оно несет на себе еще следы других влияний, 
IIО:IНИКШИХ из политической и общественной жизни, раз
IIIIlIшейся на почве изображенного выше способа произ-
111 ),'tCTBa и еще более усиливавшей его действие. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

1. Государство и торговля 

с рабством в ан
тичном мире существо

вали еще два метода эксплуатации, которые также достиг

ли наивысшего пункта своего развития ко времени воз

никновения христианства и до крайней степени обострили 
классовые противоположности, чтобы затем еще больше 
ускорить упадок общества и государства: это - ростов
щичество и грабеж покоренных nровинций завоевательной 
центральной властью. Оба метода были самым тесным 
образом связаны с характером тогдашнего государствен
ного устройства, так сильно переплетавшегося с экономи
кой, что мы уже неоднократно упоминали о нем при изобра
жении основ государства и общества, т. е. господствовав
ших тогда условий производства. 

Прежде всего мы должны поэтому характеризовать в 
кратких чертах античное государство. 

Античная демократия никогда не выходила за пределы 
городской общины или волости. Волость составлялась из 
одной или нескольких деревень, которые сообща занимали 
область и управляли ею. Это совершалось при помощи 
прямого народного законодательства, собрания всех обла
давших правом голоса членов волости. Уже это одно пред
полагало, что размеры общины, или марки, невелики. Об
Jlасть ее могла быть ровно настолько обширна, чтобы каж
дый член ее без особенных трудностей и убытков для себя 
мог попасть на народное собрание. Развить демократи
ческую организацию за эти пределы античному миру HP 

удалось. для этого отсутствовали необходимые экономи-
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ческие и технические предпосылки. Только современный 
капитализм с книгопечатанием и почтой, с прессой, желез
ными дорогами, телеграфом создал современные нации, 
являющиеся уже не простыми соединениями людей, свя
занных только общностью языка, как античные, а креп
кими политическими и экономическими организмами. Этот 
IIроцесс в главных его чертах закончился лишь в девятнад

,(атом столетии. Только Англия и Франция благодаря осо
бblМ условиям сумели еще раньше стать нациями в совре
менном смысле и создать национальный парламентаризм, 
()СНОВУ демократии в более широких рамках, чем античная 
община. Но и в названных странах это оказалось возмож
IlblM только благодаря руководству двух крупных общин, 
.I10ндона и Парижа, и еще в 1848 г. национальное, демо
I\ратическое движение было главным образом движением 
отдельных выдающихся общин - Парижа, Вены, Бер
.'llllIa. 

В античном мире с его менее развитыми средствами 
I'I)()бщения демократия ограничивал ась тесными рамками 
О()ЩИНЫ. Правда, сношения между странами, расположен
III,IМИ у Средиземного моря, уже в первом столетии нашей 
'Pl,\ достигли наконец таких размеров, что два языка, гре
'II't'I<ИЙ и латинский, приобрели международное значение. 
1111,1< несчастью, это случилось как раз в такое время, когда 
II'мократия и вообще политическая жизнь начали исче
\;11'1,,- К несчастью, говорим мы, но не в силу несчастной 
",I\lIlаЙности. Развитие обмена и сношений между общи-
1I;IMI1 В то время необходимо было связано с такими усло
III1\1МИ, которые действовали убийственно на развитие 
Н'\lОl<ратии. 

В наши задачи не входит доказательство этого поло
,+,1'111151 для стран Древнего Востока, где демократия, огра-
1lll'II'lIная рамками общины, стала основой своеобразного 
1"I'lIотизма. Мы теперь желаем рассмотреть только особен-

111,11'1 IIроцесс развития греческого и римского мира и при-
1"\1 "(} одном лишь примере - общины Рима. В его исто-
1'1111 I'L'lIденции античного развития проявляются особенно 
,11'1,/1. "ОТОМУ что оно совершается тут быстрее и в более 
1 11 IO\'l'<I,lJbHblX размерах, чем в истории какой-либо другой 
1 "1" 1,'lПЮЙ общины античного мира. Но всюду действовали 
"11111 11 те же тенденции, хотя часто с меньшим блеском и 
11 1" 1,1\'\' мелком масштабе. 

1 ';Н'lIространение каждой марки, или общины, имело 
, 111111 \':II<ие границы, дальше которых оно не шло. Благо
I,II'>!JTOMY различные общины оставались почти равно-
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сильными, пока господствовало чистое крестьянское хо

зяйство. Кроме того, на этой стадии развития не было осо
бенных поводов к вражде и соперничеству, так как почти 
каждая община сама производила все, в чем она нужда
лась, разве только мог почувствоваться недостаток в зем

ле, когда население быстро росло. Но рост населения не 
мог вести к расширению общины. Последняя не могла при
обрести такие размеры, чтобы члены ее не могли без осо
бенных трудностей и промедления попасть на законода
тельное народное собрание. Если действительно вся при
годная для обработки земля была уже занята, то излишек 
способной носить оружие молодежи поднимался с места, 
чтобы переселиться в другую область и основать новую 
общину, изгоняя при этом другие, слабые народности или 
оседая в таких местностях, где господствовал еще более 
низкий способ производства и где поэтому, при более ред
ком населении, имелась еще свободная земля. 

Таким образом, между отдельными общинами сохра
нялось почти полное равенство. Но это совершенно изме
нилось, как только рядом с крестьянским хозяйством на
чала развиваться торговля. 

Мы видели уже, что товарный обмен возникает очень 
рано. Начатки его прослеживаются уже в каменном веке. 
В местностях, где легко было добывать какое-либо сырье, 
в других местах встречавшееся очень редко или вовсе не 

встречавшееся, предложение его, вполне естественно, 

превышало спрос. Кроме того, там развивались навыки 
и искусство в добывании и обработке этих материалов. 
Жители отдавали избытки своим соседям в обмен на дру
гие продукты. При помощи такой меновой торговли некото
рые продукты, переходя от одного племени к другому, про

делывали огромный путь. Предварительным условием этой 
торговли был кочевой образ жизни отдельных племен, 
которые при своих передвижениях часто сталкивались друг 

с другом и обменивались в таких случаях своими излиш
ками. 

Эти случаи прекратились, когда люди стали оседлыми. 
Но потребность в товарном обмене в силу этого еще не 
прекратилась. В особенности должна была расти потреб
ность в орудиях или материале, из которого они ИЗ готов

лялись И который имелся лишь в немногих местах, а потому 
мог быть получен только путем обмена. Чтобы удовлетво
рить эту потребность, образовался особый класс номадов, 
купцы. Это были либо кочевые племена, занимавшиеся 
разведением скота и перевозившие на своих вьючных жи-
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вотных товары из тех местностей, где они находились в изо
ГJилии и были дешевы, в другие, где они встречались редко 
'! ценились высоко, или рыболовы, которые на своих судах 
Jlлавали вдоль берегов или отваживались переплывать 
от одного острова к другому. Но чем больше расцветала 
торговля, тем больше она побуждала заняться ею и земле
()ельцев. Однако землевладение обыкновенно сохраняет 
высокомерное презрение к торговле: римская аристократия 

I'Ч итала приличным занятием только ростовщичество, 

:1 не торговлю. Это, впрочем, не мешало и землевладельцам 
II:Jвлекать БОJ1ьшие прибыли из торговли. 

Торговля пробивает себе специальные дороги, по кото
PI,IM сношения совершаются особенно живо. Общины, ле
II\Ciщие на таких дорогах, получают необходимые им това
ры легче, чем другие, и, кроме того, находят в купцах поку

llilтелей своих продуктов. Некоторые пункты, которые нель
\>1 миновать или обойти, особенно если они укреплены от 
Ilрl1рОДЫ, дают возможность своим жителям, т. е. земле-

1I.'IClдельцам, задерживать купцов, чтобы вытянуть из них 
'1Iо-нибудь, обложить их пошлинами. С другой стороны, 
II~ll'ЮТСЯ также пункты, которые становятся базами, где 
IOBapbI должны быть перегружены, например гавани или 
111'pC'KpecTHbIe пункты различных дорог, где купцы боль
IIIIIМИ массами собираются с различных сторон и где това
PI,I сохраняются в течение долгого времени. 

Все эти общины, естественные условия которых спо
,', I()СТВУЮТ развитию их товарного обмена, необходимо 

!':Il'ШИРЯЮТСЯ за пределы крестьянской общины. И если 
11:11'('ление последней скоро встречает в своем росте оп ре-
11',ll'ННУЮ границу в размерах ее площади и ее плодородия, 

1" население торгового города становится независимым 

111 11,1ОДОРОДИЯ ее области и может потому быстро увели
'1111\ilТЬСЯ. Товары, которыми располагает такая община, 
1,11< ,т ей средства, чтобы купить все, что ей нужно, а следо-
1I,III'ЛЬНО, и жизненные припасы. Вместе с торговлей ору-
111\11\111 сельского хозяйства, сырьем и орудиями производ

, 111:1, предметами роскоши развивается также и торговля 

'1,11 \lIенными припасами для горожан. 
/\. развитие самой торговли не встречает таких опре-

1" 11'lmbIX границ: по самой природе своей она стремится 
11 Ш"I Тl! за раз достигнутые пределы, она ищет все новых 

I,II,:I:JЧИКОВ, новых производителей, все новые и новые 
'1,', 'I'онахождения редких металлов, промышленные стра-
111,1 11 потребителей для их продуктов. Так, финикияне уже 
11'1"111, рано выбрались из Средиземного моря на север до 
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самой Англии, а на юге они обогнули уже мыс Доброй 
Надежды. Моммзен пишет: 

«Невероятно рано находим мы их на Кипре и в Египте, 
в Греции и Сицилии, в Африке и Испании, даже на Атлан
тическом океане и на Северном море. Их торговая сфера 
простирается от Сьерра-Леоне (в Западной Африке) и 
Корнуолла (в Англии) на западе до Малабарского берега 
(в Ост-Индии) на востоке. Через их руки проходят золото 
и жемчуг Востока, тирский пурпур, рабы, слоновая кость, 
шкуры львов и пантер из внутренней Африки, арабские 
курения, полотно из Египта, гончарные изделия и благо
родные вина из Греции, кипрская медь, испанское серебро, 
английское олово, эльбское железо». 

В торговых городах очень охотно селятся ремеслен
ники. Ведь только торговый город впервые создает для 
многих ремесел рынок, в котором они нуждаются для сво

его развития: с одной стороны, купцы, ищущие товаров, 
а с другой - селяне из окрестных деревень, направляю
щиеся в базарные дни в город, чтобы продать съестные 
припасы и купить орудия труда, оружие и украшения. Кро
ме того, торговый город обеспечивает ремесленникам необ
ходимый приток сырья, без которого о.ни не могут зани
маться своим промыслом. 

Но рядом С купцами и ремесленниками в городской об
щине возникает также класс богатых землевладельцев. 
Члены общины, имеющие дома на городской земле, бога
теют, потому что на землю усиливается спрос со стороны 

новых поселенцев, она приобретает стоимость, все больше 
поднимается в цене. Они выигрывают также и потому, что 
среди товаров, привозимых купцами, находятся, как мы 

уже видеJIИ раньше, также рабы. Отдельные семьи земле
владельцев, которые в силу тех или других причин подня

лись над обычным крестьянским уровнем, получают теперь 

не только возможность, путем покупки рабов, расшириТl> 
свое земледельческое хозяйство, но и вести его исключи
тельно при помощи рабов, а сами они переселяются в город 
и посвящают себя городским делам, управлению городом 
или войне. Такой землевладелец, до того времени жившии 
в своем поместье в окрестностях города, может теперь по

строить себе в городе другой дом, в котором он и селится. 
Свою экономическую силу и общественное положение зем
левладельцы этой категории по-прежнему черпают из сво
его землевладения и сельского хозяйства. Они становяп'н 
при этом горожанами и увеличивают городское населени(' 

при посредстве своего домашнего хозяйства, которое со 
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временем, при помощи рабов, может принять, как мы ви
дели раньше, очень крупные размеры. 

Так растут население и богатство торгового города. 
А вместе с могуществом растут также его воинственный 
дух и страсть к эксплуатации. Торговля далеко не отлича
ется мирным характером, как считают буржуазные эко
номисты, и в особенности воинственной она являл ась на 
первых ступенях своего развития. Торговля и транспорт
ное дело не были еще дифференцированы. Купец не мог, 
как в настоящее время, оставаться в своей конторе, полу
'laTb письменные поручения своих заказчиков и исполнять 
их при помощи железных дорог, пароходов и почты. Он 
'Lолжен был сам доставлять товары на рынок, а это требо
вало мужества и силы. Приходилось иногда месяцами, а 
'lacTo годами странствовать вдали от родины, пробираться 
lIешком или на лошади через непроходимые пустыни или 

IIОСИТЬСЯ ПО бурному морю на маленьких открытых суднах. 

:-)ти тяготы ничуть не уступали тяготам войны, и перено
('ИТЬ их могли только сильные люди. 

Опасности путешествия были не менее велики, чем 
опасности войны. Бури и подводные камни, песчаные ВИХ
рl1, голод ИJIИ жажда, ледяной холод или тропический 
\IIОЙ - все это должен был изведать купец. Но не только 
,'тихия грозила ему на каждом шагу. Драгоценные сок
ровища, которые вез с собою купец, представляли добычу, 
Ш1Нившую всякого, кто был достаточно силен, чтобы за
В.lадеть ею. Если первоначально торговля велась между 
отдельными племенами, то позже она производил ась толь

IШ большими артелями, караванами на суше, торговыми 
флотилиями на море. И каждый член такой артели дол
жен был быть вооружен с головы до ног и готов отстаи
В<lТЬ с оружием в руках свое имущество. Так торговля 
" I'ановилась школой, в которой воспитывлсяя воинствен
III.IЙ дух. 

Но если массы товаров, которые возил с собою купец, 
\<lставляли его развивать военную силу для их защиты, то, 

, .'LРУГОЙ стороны, эта же самая военная сила служила дЛЯ 
II(TO часто побуждением пускать ее в ход для нападения. 
I'орговая прибыль возникала потому, что дешево покупали 

11 !LOPOro продавали. А самый дешевый способ приобре
I('IIИЯ был, бесспорно, тот, когда то, что хотели иметь, 

(IР<lЛИ без всякого вознаграждения. Поэтому вначале раз
(1Ilii и торговля БЫJ1И тесно связаны друг с другом. Если 
1,\'lIец чувствоваJl себя более сильным, то он легко пре
"Р;lщался В разбойника, когда он видел легкую добычу,-
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и далеко не самой малоценной добblчей бblЛ в том числе 
сам человек. 

Но купец нуждался в военной силе не только для того, 
чтобbl возможно дешевле покупать и грабить, он нуждался 
в ней еще и для того, чтобbl не пускать конкурентов на рын
ки, которые он посещал. Чем больше покупателей, тем 
Вblше ценЬ! товаров, которые ему нужно купить, и чем 

больше продавцов, тем ниже ценЬ! товаров, которые он 
доставлял на рынок, тем, стало бblТЬ, меньше разность 
между покупной ценой и продажной, т. е. прибblЛЬ. 

Как только рядом друг с другом возникает несколько 
торговых городов, между ними сейчас же ВСПblхивают вой
ны. Победителя при этом увлекает надежда не только 
устранить лишнего конкурента, но и превратить его из ис

точника убblТКОВ в источник прибblЛИ. Этого достигали ИJIИ 
самым радикаЛЬНblМ путем, КОТОРblЙ, правда, нельзя бblЛО 
повторять часто,- ПОЛНblМ разграблением враждебного 
города и продажей его жителей в рабство, или менее ради
каЛЬНblМ способом, КОТОРblЙ можно бblЛО повторять из 
года в год,- присоединением побежденного города в каче
стве «союзника», обязанного ежегодно доставлять подати 
и солдат и воздерживаться от причинения убblТКОВ конку
ренту. 

ОтдеЛЬНblе города, пользовавшиеся блаГОПРИЯТНblМ 
географическим положением или в силу других условий, 
могли таким путем объединить многие другие города в 
один государствеННblЙ организм. При этом, конечно, в каж
дом из этих городов могло сохраняться демократическое 

устройство. Но совокупность этих городов - государство 
управлялось не демократически, так как побеДОНОСНblЙ 
город управлял один, а все остальные города должны были 
подчиняться, не имея ни малейшего влияния на законода
тельство и управление государством. 

В Греции мы находим в большом числе такого рода 
города-государства; самым могущественным из них БЫJ\l-1 
Афины. Но ни один из побеДОНОСНblХ городов не был на
столько силен, чтобы на долгое время покорить все дру 
гие, раз навсегда покончить со своими соперниками_ По· 
этому история Греции представляет вечную войну отдеЛI.· 
ных городов и городов-государств друг с другом, которан 

только изредка прерывалась совместным отпором общему 
врагу. Эти войны неимоверно быстро ускорили упадок [pt· 
ции, как только проявились уже изображенные последст, 
вия рабовладельческого хозяйства. Смешно, конеЧIIО, 
как это делают некоторые ученые, разражаться по этому 
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1I0ВОДУ благородным негодованием. Борьба с конкурен
I'ами необходимо связывается с торговлей. Формы этой 
(iорьбы меняются, но она неизбежно принимает форму 
I\ОЙНЫ там, где друг другу противостоят суверенные тор

IOHbIe города. Саморасчленение Греции было поэтому неиз
()l'ЖНО, как только торговля начала делать ее города могу

Illl'ственными и богатыми. 
Но конечной целью всякой конкуренции является ис-

1\,'lючение или подавление конкурента, монополия. НИ 
'ЦИН греческий город не имел для этого достаточно сил, 
l;Jже могущественные Афины. Это удалось италийскому 
IОРОДУ. Рим стал властителем всего культурного мира 
I\OI<PYI" берегов Средиземного моря. 

2. Патриции и плебеи 

Впрочем, конкуренция с соперниками не является еще 
"lllнственной причиной войны для большого торгового 
1 IIР0да. Там, где область их граничит с сильными крестья
II;IМИ, В особенности же с горными крестьянами, занимаю
IIIIIМИСЯ скотоводством, не привязанными к земле и при

III.II\IIIИМИ К кровопролитию, К охоте, этой школе войны,-
1; 1 \1 богатство большого города легко возбуждает жад-
11101'1'1> крестьян. Мимо маленьких городов, служащих толь-
1,11 ~"I('СТНОЙ торговле маленького округа, эти крестьяне 
\11 Н'\'Т еще проходить равнодушно, но сокровища, собран-
111.11' в большом торговом центре, соблазняют их и побуж-
1.1101' собираться массами для разбойнического нападения 

1\,1 богатую общину. С другой стороны, последняя в свою 
"'II'РРДЬ старается расширить свою территорию и число 

, 111111:\ подданных. Мы видели уже, как, в силу роста город
, I,IIj'1 общины, в ней образуется обширный рынок для про-
1\ I,I"OB сельского хозяйства, как земля, производящая то-

11,111\,1 для города, приобретает стоимость, как в силу этого 
',Iрождается страсть к приобретению новой земли и рабо

'11'11 СIIЛЫ, которая необходима для обработки вновь при
"I'I'I'Т('ННОЙ земли в пользу ее завоевателей. Отсюда непре
l'I,IIIII<lЯ война между большим городом и окружающими 
, 1" I\рестьянскими племенами. Если победа остается на 
, 1 "I'()IIl' последних, то город предается грабежу и вынуж-
1'11 lIачинать все сначала. Если, наоборот, побеждает го-

1'" 1, 1'0 он отнимает у побежденных крестьян большую или 
'I"III,IIJУЮ часть их земли, чтобы отдать ее своим землевла
l' 1\,ll<lM, которые иногда селят на ней своих безземельных 
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сыновей, в большинстве же случаев обрабатывают завое
ванную землю при помощи обязательного труда, достав
ляемого теми же самыми покоренными крестьянами,

в форме ли арендаторов, крепостных или рабов. Иногда 
при меняется более мягкий метод: покоренное население 
не только не порабощается, но принимается даже в ряды 
граждан победоносного города, конечно, не полноправ
ных, собрание которых управляет всеми делами города и 
государства, а граждан второго разряда, пользующихся 

полной свободой и защитой государства, но не принимаю
щих никакого участия в его управлении. В таких ново
гражданах город нуждался тем сильнее, чем больше ста
новились, вместе с ростом его богатства, военные тяготы, 
чем меньше семьи старограждан в состоянии были достав
лять необходимое число милиционеров. Но военная служба 
и права гражданства первоначально были тесно связаны 
друг с другом. Если желали быстро увеличить число вои
нов, приходилось принимать в государственный союз но
вых граждан. Рим и потому еще достиг своего могущества, 
что он не скупился предоставлять права гражданства не 

только новым поселенцам, но и соседним покоренным 

общинам. 
Число таких новограждан можно было увеличивать в 

любое время. Для них не существовало тех пределов, кото
рые ограничивали число старограждан. Пределы эти были 
отчасти технического свойства. Если управление государ
ством принадлежало собранию старограждан, то это соб
рание не могло принимать такие размеры, которые исклю

чали возможность ведения дел. Граждане не могли также 
жить слишком далеко от места собрания, иначе они не 
могли попасть на него в определенные сроки без ущерба 
для своего хозяйства. Новограждане не знали таких забот. 
Даже там, где им предоставляли некоторые политические 
права, даже - что случалось очень редко - право голоса 

в собрании граждан, не было никакой необходимости __ о 
по крайней мере с точки зрения старограждан,-- чтобы 
новограждане имели всегда возможность принимать уча

стие в этих собраниях. Старограждане предпочитали оста
ваться в своей среде. 

Итак, пределы, ограничивавшие число старограждаll, 
не существовали для числа новограждан . 

. Наоборот, число последних можно было увеличиваТl, 
в любых размерах, свои границы оно находило только 11 

размерах государства и его потребности в надежных COJI" 

датах. Ибо даже там, где покоренные провинции ДОЛЖIШ 
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(jыли поставлять рекрутов, армия нуждалась в ядре, кото
рое делало ее надежным орудием, а такое ядро могло быть 
('оставлено только при наличии ррочного контингента сол

}(сн-граждан. 

Таким образом, вместе с ростом города возникает вто
рая форма недемократической организации государства. 
Если, с одной стороны, крупная городская община стано
IНIТСЯ абсолютным повелителем многочисленных общин 
11 IIРОВИНЦИЙ, то, С другой стороны, в среде граждан самой 
1 )бщины, распространившейся далеко за пределы старой 
\IiIРКИ', возникает противоположность между полноправ

IIЫМИ, или старогражданами (патрициями), и новогражда
lIами (плебеями). Как одним, так и другим способом из 
I,['мократии развивается аристократия, но не при помощи 

,'уживания круга полноправных граждан, не путем возвы

IIIL'НИЯ кучки привилегированных над остальной массой 
Iраждан. Наоборот, аристократия образуется, потому что 
1 осударство растет, а круг граждан остается неизменным, 
1 ;11\ что все новые элементы, входящие в старую общину 
Ilml становящиеся ее членами, остаются неПОJ1ноправными 
11,111 вовсе бесправными. 

Но эти два пути развития аристократии из демократии 
111' идут в одном и том же направлении, Одна форма экс
Illуатации и господства в государстве привилегированного 

Ш'lIьшинства, господство одной общины во всем государ
"II\L', может, как это показывает нам при мер Рима, все 
11I),:lьше разрастаться, и она должна расти, пока государ

l' IIЮ сохраняет свои жизненные силы и не рушится под 

1I;1110POM более могущественного. Иное дело - политичес-
1,11[' бесправие новограждан. Пока последние состояли 
111 )IIТИ исключительно из крестьян, они относились к отсут
IIIIIIЮ прав более или менее индифферентно. При значи-
1,"I[,I1OM расстоянии их участков от города они большей 
'I;I('ТЬЮ не в состоянии уходить рано утром из своих жилищ, 

IIII'M присутствовать на собрании граждан на городском 
'1")PYMe и только вечером ПОllадать домой, Кроме того, с 
1'"l'ТOM государства его внешние и внутренние дела все 

(1I).'I('e усложняются, политика и военное дело превраща-

11 J I,'Я В занятия, требующие предварительных знаний, кото-
1'1.1(' крестьянину недоступны. Он очень мало разбирается 
111) всех вопросах, которые решаются на политических соб
I':IIIИЯХ города, и не чувствует поэтому сильной потребно-
1 111 завоевать себе право участия в них. 

Но новограждане рекрутировались не только из кре-
1 II,HH. Иностранцы, переселявшиеся в город и приносив-
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шие ему ПОJ1ЬЗУ, получали право гражданства. Покорен
Hble местности, получившие право гражданства, oXBaTbI
вали не только деревни, но и города с ремесленниками и 

купцами, а также КРУПНblМИ землевладельцами, которые 

кроме сельского дома имели еще собственный дом в го
роде. Получив права римского гражданства, они стреми
лись переселиться из маленького города в крупный, где 
они теперь пользовались всеми правами и где они могли 

найти более легкий заработок и больше развлечений. Одно
временно с этим, уже изображенным нами способом, война 
и рабское хозяйство экспроприировали все больше кресть
ян. Лучшим убежищем для последних являлся опять-таки 
крупный город, гражданами которого они были. В его сте
нах они старались найти себе пропитание, как ремеслен
ники или носильщики, кабатчики, лавочники или даже 
только как нахлебники какого-нибудь богатого госпо
дина, готовые, в качестве его клиентов, на всякого рода 

услуrи - настоящие люмпен-пролетарии. 

Все эти элементы имели гораздо больше времени и воз
можностей, чем крестьяне, вмешиваться в городскую поли
тику, следствия которой они испытывали на себе и более 
осязательно, и более непосредственно. Они бblЛИ живо 
заинтересоваНbI в том, чтобы приобрести влияние на эту 
политику, поставить на место собрания старограждан 
собрание всех граждан и завоевать для последнего право 
выбора государственных должностных лиц и законода
тельное право. 

С разрастанием города число этих элементов все боль
ше увеличивалось, тогда как круг старограждан не рас

ширялся. Последний становился относительно все более 
слабым, тем более что он не располагал военной силой, 
обособJlенной от гражданства, так как новограждане бblЛИ 
такими же воинами, как и старограждане, и имели собст
венное оружие, которым они умели владеть. Таким обра
зом, во всех этих городах разгорается ожесточенная клас

совая борьба между старогражданами и новогражданами, 
борьба, которая обblкновенно рано или поздно кончается 
победой последних, т. е. демократии. Но эта демократия, 
в сущности, является только расширением старой аристо· 
кратии, так как эксплуатация и бесправие лровинций, н(' 
имеющих прав гражданства, продолжают существоваТl. 

и дальше. Часто случалось даже, что область, а иногда 11 
степень эксплуатации провинций увеличивались как ра:1 
в то время, когда в господствующей общине все больше 
и бо.~ьше побеждала демократия. 
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3. Римское государство 

Все эти конфликты, характеризующие каждый расцве-
1'3ЮЩИЙ город античного мира, мы встречаем в полном 
разгаре и в Риме, в ту эпоху, когда он выступает на исто· 
Рl1ческую арену. 

Его географическое положение было очень выгодно. 
()" лежит на Тибре, сравнительно далеко от морского по
(-)('режья, но в то время это обстоятельство, при малых 

размерах морских судов, не СЛУЖИ.1]О препятствием ДJIЯ 

развития морской торговли. В некоторых отношениях это 
IIВ-ПЯЛОСЬ даже преимуществом, потому что дальше, в глу

(-)(llIе страны, не было морских пиратов и морской стйхии, 
I\;IK на побережье. Недаром ведь многие из старых КРУП
III,IX торговых городов расположены не прямо у моря, а на 
(-'('регу судоходных рек, сравнительно далеко от их устья -
I\авилон и Багдад, Лондон и Париж, Антверпен и Гам
('ург. 

Город Рим был основан на том месте, где к судоход
"ОМУ Тибру примыкают два холма. Укрепив их, можно 
('1,1.110 обеспечить защиту и охрану складов ввозимых и 
III>II\ОЗИМЫХ товаров. Местность, в которой возник Рим, 
111,1.113 малокультурная, чисто крестьянская, но к северу и 
IIII'Y от нее лежали экономически развитые области Этру
pll>1 И Кампания с развитыми промышленностью, торгов
lI'ii И сельским хозяйством, основанным уже на рабском 
1I,\'де. А из Африки сюда являлись карфагеняне, стояв-
1I1I1l' на такой же высокой ступени развития, как этруски 
11 I'реческие поселенцы в Южной Италии. 

Это географическое положение создавало для Рима 
,"щ'образную двойственную позицию. По отношению к 
1,.llIжаЙшим соседям, латинам и вольскам, торговый город 
·,III.,IЯЛСЯ представителем высшей культуры, сравнительно 
,1,,- с более отдаленными соседями, с этрусками и италий
'I,IIМИ греками, римляне были отсталым крестьянским 
II:IIЮДОМ. Действительно, сельское хозяйство, несмотря на 
1':1 IlIитие торговли, оставалось для римлян главным заня-
111(',\11. Живя далеко от моря, они ничего не смыслили в 
'I"р('плавании и судостроении. Они предоставляли иност-
1',lIllIbIM купцам и морякам являться к ним и вести тор-

11111.'110. Такое положение сохранилось и позже. Этим от
'I,I"I'И объясняется, почему в эпоху Цезаря и его преемни-
1" '11, следовательно в эпоху возникновения христианства, 

"1"11('11 составляли в Риме такую сильную колонию. Так 
11 1\ lIаше время почти вся торговля в Константинополе 
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находится преимущественно в руках иностранцев, а не 

турок. 

Чем больше расцветал благодаря торговле Рим, тем 
чаще он вступал в столкновение со своими соседями. Ры
нок, открытый торговлей для жизненных припасов, вызы
вал в римских землевладельцах стремление расширить 

свое землевладение на счет соседей, тогда как последние 
в свою очередь с завистью смотрели на богатство города. 
С другой стороны, все больше разгоралась конкуренция 
с этрусскими городами. Молодому государству пришлось 
выдержать многочисленные, упорные и продолжительные 

войны, но благодаря уже указанной двойственной позиции 
оно вышло из них победителем. Над крестьянами одер
живали победу высшая техника и крепкая сплоченная ор
ганизация крупного города, а над этрусками, которые, 

вследствие вытеснения свободного крестьянства обяза
тельным трудом, уже в значительной степени потеряли 
военную силу, одерживали победу упорство и выносли
вость римских крестьян. 

Как только Рим окреп настолько, что мог справиться 
с этрусками, он увидел, что война является очень выгод
ным занятием. Ни торговля, которую главным образом 
вели иностранцы, ни земледелие, которое при мелкокресть

янском хозяйстве доставляло ежегодно только незначи
тельные избытки, не могли приносить столько богатств, 
как удачные войны,- особенно если они велись с бога
тыми народами и городами, которые можно было разгра
бить и обложить податью. Торговля и разбой всегда были 
неразрывно связаны, но вряд ли еще какой-нибудь торго
вый город сумел до такой степени выдвинуть разбой на 
первый план и возвести его на степень государственного 
учреждения, успел даже сделать из него основу величия 

города, как это удалось Риму, все политические учрежде
ния которого были приспособлены для этой цели. 

Покорив, разграбив и обложив податью этрусские го
рода, Рим обратился против своих богатых соседей на юге, 
растущее богатство которых, в силу уже неоднократно 
изложенных нами причин, привело к ослаблению их воен
ного могущества: добыча была тем привлекательнее, чем 
легче ее было завоевать. Но это же богатство притяги
вало к себе другой крестьянский народ, СШ1.НUТО8. Чтобы 
овладеть греческими городами в Южной Италии, надо 
было сначала справиться с самнитами. Теперь воевали 
крестьяне с крестьянами, но самниты не имели ни одного 

такого крупного города, как Рим, который мог бы дaТIJ 
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крестьянскому войску централизованную организацию. 
Так были они побеждены, и для Рима открылся путь к бога
тым городам Южной Италии, которые теперь были раз
граблены и покорены. 

От Южной Италии оставаJIСЯ уже только один шаг к 
Сицилии, которая не уступала своими богатствами Гре
'Iеской Италии и также сильно маНШlа римские разбой
IIИЧЬИ шайки. Но тут римляне наткнулись на опасного 
IIрага, на карфагенян. 

Карфаген, могущественный торговый город, недалеко 
от современного Триполи, побуждаемый теми же разбой-
11I1ЧЬИМИ стремлениями, что и Рим, покорил северо-запад
lIoe побережье Африки и Испании и собирался теперь овла
:t('Tb Сицилией. Он представлял колонию финикиян, кото
IJI,le, вследствие географических особенностей своей стра-
111,1, очень рано стали мореплавателями и достигли боль
lI!OfO искусства в морском судоходстве. Точно так же 
11 Карфаген приобрел богатства и могущество путем мор
,'!\ОЙ торговли. Он воспитывал моряков, а не крестьян. 
'\место крестьянского хозяйства он развил хозяйство ла
IlIфундий с дешевыми, захваченными рабами и рядом 
" IIИМ горное дело. Поэтому у него не хватало кресть
>IIIСКОЙ милиции. И если он был вынужден подвигаться 
IIlIl'ред, в глубь страны, чтобы закрепить свои завоевания 
11 развернуть свои военные силы на суше, то он должен 

111.1.:1 прибегать к вербовке наемников. 
Борьба между Римом и Карфагеном, три так называе

~II,IX Пунических войны, началась в 264 г. до Р. Х. и закон
'1I1.lliICb только в 149 г. полным разрушением Карфагена. 
1\ "УЩНОСТИ, она была решена после поражения Ганнибала 
111111 Заме, которое привело к окончанию второй Пуниче
,I\()ii войны. Эта борьба была войной между наемными 
, ",I)tilтами и крестьянской армией, между профессиональ
IllIii армией и милицией. Часто побеждала первая, при 
/ :llIlIибале она едва не довела Рим до гибели, но милиция, 
1.lIltllщавшая собственный очаг, оказалась в конце концов 
, 1I."II,lIee и, после ожесточенной борьбы, уничтожила своего 
II/,ОТlIвника. Карфаген был сравнен с землей, а население 
"1 ,) lIt'ребито. Его сказочные богатства, латифундии, руд-
11111\11, покоренные им города - все это достал ось побе-
1I11,'.IIЮ в качестве добычи. 

Так погиб самый опасный противник Рима. С этого 
"/"'М('НИ он безраздельно господствует в западной части 
1 11I"lllземного моря. Очень скоро он овладевает и восточ-
11' Ili 'I<lСТЬЮ. Расположенные там государства зашли уже 
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так далеко на обычном пути античной культуры, на пути 
вытеснения свободных крестьян обязательным трудом 
рабов или, как в Египте, крепостных и разорения их веч
ными войнами, что после замены милиции наемниками 
они могли оказать римским войскам только слабое сопро
тивление. Без всякого труда римские солдаты брали один 
город за другим, завоевывали одну область за другой, 
чтобы разграбить их и обложить податью. С этого времени 
Рим остается повелителем античного мира, пока герман
ские варвары не уготовили ему ту же судьбу, на которую 
он обрек Грецию, хотя она стояла выше его и в области 
науки, и в области искусства. Как в области экономики 
и политики, так и в области философии и искусства Рим 
по отношению к Греции всегда оставался TOJlbKO граби
телем. Его великие поэты и мыслители почти все были толь
ко плагиаторами. 

Богатейшие страны тогдашнего мира, в которых соб
раны были бесчисленные сокровища столетий или даже, 
как в Египте, тысячелетий древней культуры, открыты 
были теперь грабежу и вымогательствам со стороны Рима. 

Но колоссальную военную силу, которой он был обязан 
этими блестящими победами, Рим мог развернуть только 
как демократия, как город, в существовании которого были 
одинаково заинтересованы -- хотя и не в равной степе
ни - все С.тюи насе.Т]ения. В упорной и продолжительной 
борьбе, длившейся от шестого до четвертого столетия дО 
Р. Х., плебеи, новограждане, сумели вырвать у старо
граждан, патрициев, одно преимущество за другим, пока 

наконец не исчезли всякие юридические различия между 

обоими сословиями и народное собрание всех граждан не 
получило право издавать законы и выбирать всех долж
ностных лиц, консулов, преторов, эдилов, которые, по окон

чании срока службы, вступали в сенат, фактически управ
лявший всеми делами государства. 

Но римский народ не достиг господства в государСТВt" 
он добился только права сам выбирать своих господ. И чем 
больше в городе Риме получал преобладание люмпен
пролетариат, тем больше это право демократии превра
щалось в средство добывать пропитание, в средство, при 
помощи которого у кандидатов вымогали всяческие блаГ<l, 

Мы уже познакомились с клиентами, которые rOTOBI.1 
были оказывать всевозможные услуги богатым господам. 
Если они обладали правом голоса, то в числе этих УСЛУI', 
которые клиенты могли оказать, не могло быть более важ
ной услуги, чем голосование 110 желанию господина, пат-
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рона. Каждый богатый римлянин, каждая богатая семья 
располагала, таким образом, многочисленными голосами 
в собрании, которым они управляли в интересах своего 

клана. Несколько таких кланов богатых семей захваты
вали этим путем управление государством в свои руки, 

:lобивались избрания своих ставленников на высшие долж
IIОСТИ, а затем и в сенат. Демократия не могла изменить 
ЛОТ порядок вещей и могла лишь разве дозволить бога
I'ЫМ плебейским семьям войти в этот круг, который, при 

;1 ристократическом режиме, был доступен только патри
IlИЯМ. 

Выборные консулы и преторы первый год своей слу
il\l'бной деятеJlЬНОСТИ должны были проводить В Риме. 
Ila второй год каждый из них брал на себя управление 
i\;ll<ой-нибудь провинцией и старался вознаградить себя 
1;1 rасходы, которых стоило ему его избрание, и, сверх того, 
lIo.iIУЧИТЬ еще прибыль. Содержания он не получаJl. Долж
II()СТИ принадлежали к «почетным». С другой стороны, 
11;IJlежда на прибыль, которую можно было получить в про
IIIIIЩИЯХ путем вымогательства и взяток, а иногда и путем 

IIPOCTOrO разбоя, являлась побуждением энергично доби
I\;I'IЪСЯ этой должности, так что различные кандидаты ста-
1 1;1,11 I1СЬ превзойти друг друга, чтобы завоевать благосклон-
1I')l'Tb народа. 

Чем, однако, больше выгод извлекали при продаже 
III,IIOCOB Jlюмпен-пролетарии из своих гражданских прав, 
11'\1 сильнее становилось стремление крестьян, владевших 
"1';lIlами гражданства, бросить свою скудную и трудную 
11\ IIШЬ В деревне и пересеJlИТЬСЯ в Рим. Это увеличивало 
'111('.:10 имеющих право голоса люмпен-пролетариев, а вме
, 1" (' тем и требования, которые они предъявляли канди
I,II';IM. При Цезаре в Риме было не менее 300 000 римских 
II':I/i\дан, которые ПОJ!учали даром хлеб от государства, 
1111'11'11 так же велико ДОJ!ЖНО БЫJ!О быть число продажных 
11I,IIJl'OB. Можно себе представить, какие суммы поглоща-
1111'1. выборами. 

'~ 53 Г. дО Р. Х. скупка голосов вызваJ!а такой спрос на 
lt'III.I'И, что ссудный процент быстро поднялся в гору. 

11 1';lзраЗИJ!СЯ денежный кризис. 
'Нобилитету (служилому дворянству) приходилось 

1',111\ 1\0 раСПJ!ачиваться,- замечает Моммзен.- Гладиа-
11I1"i\lIe игры стоили 720000 сестерциев (150000 марок). 
11" 11110 ПJ!аТИJJО их охотно, потому что таким образом ста-
1111,111,'1, препятствие на пути политической карьеры для 
1II'IIII\"IIlИ'Х людей», 
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и оно ДОJ1ЖНО было очень часто платить, потому что 
каждый год происходили новые выборы. Но оно платило 
не из одного только честолюбия, а потому, что знало, что 
оно покупает таким образом разрешение на крайне выгод
ный грабеж провинций и что оно заключает при этом хо
рошую сделку. 

Таким образом, «демократия», т. е. господство несколь
ких сот тысяч римских граждан над населением всей 
Римской империи с ее 50-60 миллионами жителей, явля
лась одним из наиболее могучих средств увеличить до 
самой высокой степени разграбление и расхищение про
винций, заинтересовывая в этом процессе большое число 
участников. Не только сами наместники совершали целый 
ряд вымогательств, но каждый из них увозил с собой рой 
«друзей», помогавших ему при выборах и теперь отправ
лявшихся вместе с ним, чтобы под его покровительством 
грабить и воровать. 

Мало того. На провинции был выпущен римский рос
товщический капитал. Он нашел там случай развернуть 
все свое гибельное могущество и вырасти до таких разме
ров, каких он никогда еще прежде не достигал в антич

ном мире. 

4. РОСТОВLЦичество 

Ростовщичество само по себе очень старо, почти так же 
старо, как и торговля. Его, правда, нельзя проследить 
до каменного века, но оно гораздо старее, чем деньги. 

Как только образовались различные хозяйства с опреде
ленным семейным владением, всегда могла наступить воз
можность, что одна семья становилась богаче скотом, 
землей, рабами, а другая беднела. Крестьяне, попадав
шие в затруднительное положение, занимали у своих более 
богатых соседей хлеб или скот и брали на себя обяза
тельство вернуть его с прибавкой ИJIИ выполнить за это 
какую-нибудь работу - начало долгового рабства. Такие 
ростовщические сделки возможны и случаются при нату

ральном хозяйстве без посредничества денег. Крупное 
землевладение и ростовщичество всегда тесно связывают

ся друг с другом, и ростовщический капитал - теперь 
haute finance - всегда прекрасно уживался с земельной 
аристократией. Поскольку мы можем проследить их исто
рию, крупные землевладельцы в Риме были также ростов
щиками, и борьба между патрициями и плебеями была не 
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только борьбой между аристократией и демократией за 
политические права, не только борьбой между крупным 
JемлеВJJадением и крестьянством за общинные поля, но 
11 борьбой между ростовщиками и должниками. 

Производительность крестьянского труда, а следова
тельно, и прибавочный продукт, производимый им, были 
lIастолько незначительны, что требовалась эксплуатация 
60ЛЬШИХ масс людей, чтобы создать для эксплуататоров 
I\рупные богатства. Пока римские аристократы могли да
IliJTb в рост деньги только крестьянам области, приле
,,,вшей к Риму, они могли их сильно угнетать, но богатства, 
,,(порые они извлекали при этом, не могли быть особенно 
l\l'.:ШКИ. Напротив, дела римских ростовщиков процветали 
'('М больше и приносили тем больше доходов, чем больше 
щкрывался для них весь тогдашний культурный мир. 

Вместе с этим наступило известное разделение труда. 
()тдача денег в рост соседям не была занятием, которое 
Iрсбовало особенного напряжения. Аристократы могли вы
II().IIНЯТЬ эту работу без всякого труда наряду с обработкой 
,'I\ОИХ поместий и участием в государственных делах. 
II:IIIРОТИВ, было очень трудно заниматься отдачей денег 
1\ рост в Испании и Сирии, в Галлии и Северной Африке 
11, вместе с этим, ведать еще делами такого колоссального 

IlIсударства. Ростовщичество поэтому все более дифферен
IIlIруется от правительственных функций. Рядом со СJ1УЖИ
'II,IM дворянством, которое грабило провинции, выплня--
111 функции полководцев и наместников и не стеснялось 
1,lIllIматься при этом денежными операциями, образовался 
""('('ЫЙ класс ростовщиков-капиталистов, получивших осо
"\111 сословную организацию, как класс «всадников». 

11" 'ICM МНОГОЧИСJlеннее становился класс денежных капи-
1,1:lIllTOB, которые занимались только денежными опера-
1I1I\I\o1И, тем разнообразнее становились последние, 

1',Jlавный способ грабежа ПРОВИНЦИЙ заКJ'iючался в том, 
'11" 6рали на откуп сбор налогов. Бюрократии, которой 
\111/1\110 было предоставить сбор налогов, тогда еще не 
'11,1,10. Эта функция для целой провинции передавалась 
1.,II\lImy-нибудь римскому капиталисту, который выплачи-
11,1,1 ,осударству требуемую сумму налогов и старался 
11I111I:lградить себя в меру возможности. Эта налоговая 
, 11'1 ('М а походил а на ту, которая теперь еще господствует 
11 I \Р'LИИ И опустошает ее провинции. Откупщик, конечно, 
11I'I,IIIIольствуется тем, что ему следует. Провинциалы 
1'1,1111 IIредоставлены ему в жертву, и он высасывал из них 
'" " ''ОКИ, 
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При этом часто случается, что отдельные города или 
платящие дань цари не могут ее заплатить. В таких слу
чаях римские капиталисты всегда БЫJJИ готовы ссудить им 
необходимые суммы, конечно, под соответствующий про
цент. Так, например, великий респуБJJиканец Юний Брут 
совершил «великолепные спекуляции, дав в долг деньги 

царю Каппадокийскому и городу Саламину. Последнему 
он ссудил деньги из 48 процентов». Это был не особенно 
высокий процент. Как Сальвиоли сообщает в своей книге, 
встречались городские займы, заключенные из 75 процен
тов. При экстраординарном риске процент увеJJичинался 
еще больше. Так крупный банкирский дом Рабирия при 
Цезаре ссудил изгнанному царю Птолемею Египетскому 
весь свой капита.ТI и капитал своих друзей из 100 процен
тов. Правда, Рабирий обманулся на этой спекуляции: 
когда Птолемей опять вступил на престол, он не уплаТИJJ 
ни гроша и приказал бросить в тюрьму своего назойливого 
кредитора, смотревшего на все египетское государство 

как на свою собственность. Однако Рабирию удалось 
бежать в Рим, и Цезарь дал ему возможность приоб
рести новое состояние на поставках для африканской 
войны. 

Это был другой способ наживать деньги. Подати, полу
чаемые от покоренных провинций и стекавшиеся в римское 
государственное казначейство, составляли колоссальную 
сумму. Но вечные войны тоже стоили денег. Они превра
тились теперь в средство, при помощи которого в бездон
ные карманы римских денежных капиталисТов попадали 

огромные суммы, часть той добычи, которая получал ась 
от провинции, но попадала непосредственно не в их руки, 

а сначала в руки государства. Они брали на себя постав
ку всех военных припасов - средство, которое и теперь 

еще создает громадные состояния. Кроме того, они ссужа
ли деньги и собственному государству, когда оно случайно 
попадало в затруднительное положение, а это бывало 
довольно часто, потому что всякие государственные пара

зиты предъявляли тем больше притязаний к государству, 
чем больше денег оно получало от провинциЙ. Государство 
в этих случаях занимало большие суммы, гораздо боль
шие, чем те, которыми владели отдельные лица. В таких 
случаях на помощь приходили акционерные компании, ко

торые тогда образовались. Точно так же, как ростовщи
чество представляет первую форму капиталистической 
эксплуатации, оно образует и первую функцию акционер
ных компаний. 
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Денежные капиталисты Рима, пишет Сальвиоли, «ос
lIовывали компании, соответствовавшие нашим акцио

lIl'pHbIM банкам, с директорами, кассирами, агентами и т. д. 
I Jри Сулле составилось общество Азианов с таким значи
I'СЛЬНЫМ капиталом, что оно могло ссудить государству 

~() 000 талантов (100 миллионов марок). Двенадцать лет 
('IIУСТЯ долг этот возрос до 120000 талантов ... Маленькие 
I,апиталы вкладывались в акции больших обществ, так 
'!То, по рассказам Полибия (VI, 17), весь город (Рим) 
\"Iаствовал в различных финансовых предприятиях, кото
j!1)IМИ руководили выдающиеся фирмы. Самые меJiкие 
111\ладчики имели свою часть в предприятиях публиканов, 
1. С. В откупе налогов и государственных земель, предприя

IIIЯХ, приносивших чрезвычайную прибыль». 
Всс это звучит вполне современно и доказывает, дейст-

1IIITt'J1bHO, что римское общество в эпоху возникновения 
'j1llстианства дошло до порога современного капита

.Iюма. И все-таки античный капитализм приводил к со
IH'pilIeHHO другим последствиям, чем современный. 

Методы, которые были описаны нами, почти те же 
":I~'lble, при помощи которых развился современный капи-
1 :I.lIIf3M. ЭТО - методы, которые Маркс называет методами 
",'рвоначального накопления: экспроприация крестьян, 

1 Р:lбеж колоний, торговля рабами, торговые войны и го
''Y'lapcTBeHHbIe долги. Как в Новое время, так и в античном 
~IIIPl' эти методы производили одни и те же опустоши-

1,'ЛI,lIые и разрушительные действия. Но различие между 
","ременным капитализмом и античным заключается IЗ 

111\1. что последний сумел развить только свои разруши-
1,'.Il1,lIые стороны, тогда как первый путем разрушения 
, "\Щlет силы для постройки нового, высшего способа 
"Р"!l3водства, Конечно, методы современного капитализма 
'III.IНЮТСЯ не менее варварскими и жестокими, чем методы 

,IIIIIIЧНОГО капитализма; но он создает все-таки основы для 

\ "транения этих жестоких и разрушительных действий, 
11I1'Jla как античный капитализм довольствовался только 
1':1 (рушением. 

Ilричину этого явления мы видели уже в предыдущей 
, 1,I'\l'. Все, что современный капитализм собирает путем 
'1':II)L'жа, насилий и вымогательств, служит только в не
III:l'lнтеJ1ЬНОЙ степени для наслаждения, в большей же 
'"IIl'ii части оно идет на производство новых, более со
III'plllL'HHbIX средств производства, оно способствует росту 
"I",юводительности человеческого труда. Античный капи
',I.IIIIM не имел необходимых для этого условий. Поскольку 
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он вторгался в способ производства, он сумел TOJlbKO за
менить труд свободного крестьянина трудом раба, который 
во всех главных отраслях производства представлял тех

нический регресс, уменьшение производительности обще
ственного труда, обеднение общества. 

Поскольку прибыли римских денежных капиталистов 
точно так же, как и добыча римских полководцев и чи
новников, не служили для совершения новых ростов

щических операций, следовательно, для новых грабежей, 
они могли быть затрачены только на наслаждения и на 
производство предметов наслаждения - к средствам 

наслаждения принаД.1ежа.1И не только дворцы, но и 

храмы,- а с другой стороны, эти прибыли, если оставить 
в стороне немногие рудники, могли быть употреблены на 
покупку земли, т. е. опять-таки ускоряли экспроприацию 

крестьян и замещение их рабами. 

Следовательно, грабеж и опустошение провинций до
ставляли только денежным капиталистам Рима средства 
для того, чтобы еще больше усилить процесс уменьшения 
производительности общественного труда путем распрост
ранения рабства. Разрушение в одном месте не компенси
ровалось экономическим прогрессом в другом, как это, по 

крайней мере, иногда бывает при современном капитализ
ме, но, напротив, это разрушение в одном месте только 

ускоряло упадок в другом. Так, благодаря всемирному гос
подству Рима всеобщее обеднение античного мира со вре
мени христианской эры наступило еще раньше, чем оно 
произошло бы при других условиях. 

Но долго еще эти признаки экономического банкрот
ства скрывались в ослепительном блеске собранных в Риме 
сокровищ: в течение нескольких десятилетий туда стеклось 
почти все, что создали столетия, даже тысячелетия упорно

го художественного труда во всех культурных странах, 

лежавших вокруг Средиземного моря. Гораздо яснее, 
чем экономическое банкротство, выступало политическое 
банкротство этой системы. 

5. Абсолютизм 

Ломая способность сопротивления всех покоренных 
стран и лишая их самостоятельности, Рим убивал в них 
политическую жизнь. Вся политическая деятельность не
обозримой империи концентрироваJlась в одном городе, 
Риме. Но кто являлся там носителем политической 
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жизни? Денежные капиталисты, которые думали только 
() процентах; аристократы, переходившие от одного на

слаждения к другому, отвыкшие от всякого регулярного 

труда, ненавидевшие всякое напряжение, отказывавшиеся 

;~аже от управления государством и военного дела; нако

"ец, люмпен-пролетарии, жившие тем, что продавали 

l'вою политическую силу всякому, кто предлагал за нее 

(j6льшую сумму. 
Вот что сообщает Светоний в своей биографии Цеза

ря о его раздачах после гражданских войн: 
«Каждому гражданину он дал кроме десяти модиев 

\,1еба и стольких же фунтов масла, еще 300 сестерциев, 
обещанных им прежде, и 100 сестерциев как проценты за 
"ромедление (следовательно, 80 марок в такое время, ког
'l<l можно было прожить на 1 О пфеннигов в день.- К). 
()н принял также на себя (за живущих в наемных 
'lOMax.- К) уплату годичной квартирной платы - в Риме 
'10 предельной суммы в 2000 сестерциев (400 марок), а в 
Ilталии - до 500 (100 марок). К этому он присоедини.'l 
IllIршество (на 200000 человек.- К) и раздачу мяса. 
;1 после победы над Испанией еще два завтрака. Так как 
Ill'рВЫЙ из них показался ему скудным и недостойным его 
Illl'ДРОСТИ, то он через пять дней устроил второй, более 
('Оl'атый» ( Гл. 28). 

Кроме того, он устраивал игры, обставляя их невероят
II()Ю роскошью. Актер Децим Лаберий получил за одно 
IO,:lbKO представление 500 000 сестерциев - 100000 марок! 

А об Августе Светоний рассказывает: 
«Он часто устраивал раздачи для народа, но не всегда 

11 одном и том же размере, иногда по 400 (80 марок), 
1IIIогда по 300 (60 марок), а порою только по 250 сестер
IIII('B (50 марок) на человека. Он при этом не пропускал 
1;lже маленьких мальчиков, хотя обыкновенно они получа-
111 что-нибудь только после одиннадцатого года. Равным 
О(Jразом он в годы дороговизны распределял между граж

'(;lllами за незначительную цену, а иногда даром хлеб 
11 удваивал в таких случаях денежные раздачи» (Octa
,iIIS, Сар. 41). 

Что пролетариат, продававший себя таким образом, 
111' Iведший продажность в систему и открыто выстав
IНlНllИЙ ее напоказ, потерял всякую политическую само

, lоятельность, не подлежит никакому сомнению. Он слу
:1\ 11,:1 только орудием в руках того, кто предлагал больше. 
111 'рьба за власть в государстве превратилась в состязание 
III'ЖДУ несколькими разбойниками, которые были в состоя-
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нии собрать большую добычу и пользовались наибольшим 
кредитом у денежных капита.rlИСТОВ. 

Влияние этого момента в значите.1ЬНОЙ степени усили
лось еще вследствие обра:ЮВi:lНИЯ наемного войска. Армия 
все больше превращалась в вершительницу судеб респуб
лики. По мере того как увеличивалось число наемных сол
дат, все больше уменьшалась военная готовность римских 
граждан - или, скорее, упадок этой военной готовности 
вызывал рост наемничества. Все военноспособные элемен
ты народа сосредоточивались в армии, а часть народа, 

стоявшая вне армии, все больше утрачивала военный дух 
и способность носить оружие. 

Два фактора особенно сильно способствовали тому, что 
армия все больше становилась послушным орудием в 
руках полководца, который давал ей или обещал деньги 
и добычу, и что она все MeHbllle руководил ась полити
ческими соображениями: это были, во-первых, рост числа 
не РИМJ1ЯН, провинциалов, а под конец и иностранцев в 

армии, т. е. элементов, не имевших прав гражданства и по

тому не имевших права участия в политической жизни 
Рима, и, во-вторых, растущее отвращение развратной и 
изнеженной аристократии к военной службе. До того 
времени она доставляла офицеров, а теперь их место все 
больше занимали профессиональные офицеры, которые не 
были экономически так независимы, как аристократы, 
и поэтому проявляли мало интереса к борьбе партий в Ри
ме, бывшей в действительности борьбой аристократиче
ских клик. 

Поэтому, чем больше увеличивалось число не РИМЛЯII 
в войске и чем больше офицеры-аристократы заменя
лись наемными, профессиональными, тем более готова 
была армия продаться тому, кто предлагал ей больше, " 
сделать его повелителем Рима. 

Так созданы были основы цезаризма, так создавалас" 
возможность для самого богатого человека в Риме купит" 
республику, откупить у нее политическую власть. А с дру 
гой стороны, это являлось основанием, почему счаСТJII'· 
вый полководец, распоряжавшийся армией, стреМИJlСII 
стать богатейшим человеком в Риме, чего он мог ДОСТ't'· 
нуть самым простым способом: экспроприацией своих про
тивников и конфискацией их имуществ. 

Политическая жизнь последнего века существоваНИII 
республики состоит главным образом из «гражданских 
войн» - название ошибочное, потому что граждане 111' 
играли в них никакой роли. Это были войны не граждаll, 
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а отдельных политиков, очень часто являвшихся в одно 

'! то же время жадными капиталистами и выдающимися 
IlOлководцами, которые грабили и убивали друг друга, 
Iюка Августу не удалось, после победы над всеми своими 
I\онкуреllтами, основать свое продолжительное влады

'ICCTBO. 
В известной степени это удалось еще до него Цезарю, 

()IIYTaHHOMY долгами аристократу-авантюристу, который 
II('ТУПИЛ в союз С двумя богатейшими римскими ростов-
1I,lJками, Помпеем и Крассом, чтобы завоевать государст
Ill'ННУЮ власт!>. Вот как Моммзен характеризует Красса: 
"Скупка поместий во время революции положила начало 
('1'0 богатству, но он не пренебрегал никаким промыслом. 
()" занимался строительным делом в Риме в огромном 
\lilсштабе, хотя и осторожно; СО своими вольноотпущен
IIlIками он принимал участие в самых разнообразных 
111 1l'ДПРИЯТИЯХ, он играл роль банкира в самом Риме или 
111Il' его лично и через посредников; он одаJlжива.'1 

Н'IIЬГИ своим коллегам в сенате и брал на себя, за их 
"'ll'T, выполнение различных работ и подкуп судейских 
1,()J!легий, Особенной разборчивостью в погоне за при-
1)j.I.lIЬЮ он не отличался ... Он не отказывался от наследства, 
\')тя бы завещание, в котором стояло его имя, было заве
I'що подделано», Не лучше был и Цезарь, Чтобы добыть 
1('IIЬГИ, все средства были для него хороши. Неоднократ-

11') уже цитированный нами Светоний изображает Цезаря, 
1,0l'oporo в наше время так превозносил Моммзен, следую
III.IIM образом: 

«Ни как полководец, ни как государственный деяте.1Ь 
I k:\зрь не отличался бескорыстием. Как это несколько 
1':1 \ было засвидетельствовано, он, как проконсул в 
I kll<lНИИ, взял от союзников деньги, которые он выпросил, 
'1IO()bI уплатить долги, и разграбил многие города в Лу-
1111;IНИИ, точно они были вражескими, хотя они подчини-
111,'1, его приказу и, сейчас же после его прибытия, откры-
111 ему свои ворота. В Галлии он ограбил все храмы и свя
III."lIlща, наполненные дарами. Города он отдавал на 
1':III'рабление очень часто ради добычи, а не за какое
""()УДЬ преступление. Зато он имел золото в таком избытке, 
'110 он мог предлагать его в Италии и в провинциях по 
\1111() сестерциев (600 марок) за фунт и продавал его по 
IIIIii цене '. Во время своего первого консульства он 

, Обыкновенно фунт золота стоил 4000 сестерциев, Грабежи Цеза-
1'" ""IIИЗИЛИ его стоимость на целую четверть. 
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украл из Капитолия три тысячи фунтов золота и замеНИJl 
таким же количеством фунтов позолоченной меди. Союзы 
и царства он продавал за деньги. Так, у Птолемея (царя 
египетского) он забрал от своего имени и от имени Пом
пея почти 6000 талантов (30 миллионов марок). Позже он 
покрывал колоссальные расходы гражданских войн, 
триумфов и празднеств путем самых грубых BbIMoraTe.'IbCTB 

и разграбления храмов (Юлий Цезарь. Глава 54). 
Войну с Галл ией, которая была еще свободна от рим

ского владычества и не была еще потому разграблена, 
Цезарь предпринял главным образом ради денег. Богатая 
добыча, которую он там награбил, помог.,а ему стать на 
ноги и разойтись со своим компаньоном, Помпеем, с ко
торым он делил политическую власть. Третий компаньон, 
Красс, погиб в Азии во время разбойнического похода 
против парфян, при посредстве которого он, как говорит 
Аппиан, «надеялся :=\авоевать не только много славы, но 
и очень много денег» 1,_ таким же способом, как это, дей
ствительно, удалось Цезарю в Галлии. 

После смерти Красса на пути Цезаря стоял только 
Помпей, вокруг которого собрались остаТI<И аристократии, 
принимавшей еще участие в политической жизни. В целом 
ряде походов великий Юлий справился с ними, и это опять 
доставило ему богатую добычу. 

Рассказывают, что в своем триумфаJlЬНОМ шествии 
(по окончании гражданской войны) он вез за собой 
601/2 тысяч талантов серебра и 2822 золотые короны, ко
торые весили 2414 фунтов. Сейчас же после триумфа 011 

употребил эти сокровища для удовлетворения своей 
армии. Превысив обещанные суммы, он подарил каждому 
солдату по 5000 аттических драхм (свыше 4000 марок), 
низшим офицерам - вдвое БОJlьше, а высшим - ВДВot' 
больше, чем низшим 2. О том, сколько он при этом случае 
роздал пролетариям Рима, мы уже рассказали по 
Светонию. 

С этого времени самодержавие Цезаря уже публично 
не оспаривалось, и республиканцы могли протестовап. 
только убийством. Наследники Цезаря, Антоний и Август, 
нанесли им последний удар. 

Так римское государство стало доменом, частным вла· 

I О гражданских войнах. 11, З. Аппиан уверяет, что парфянС' 111' 

совершили никаких враждебных действий. Следовательно, поход ПРUТlIII 
них ~актически был только разбойническим походом. 

Аnnuан. О гражданских войнах. 11, 15. 
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1('lIием отдельного лица, цезаря, или императора. Всякая 
IIОJlитическая жизнь иссякла. Управление этой вотчиной 
,'тало частным делом ее владельца. Как и всякое вла..1е
IllIe, оно должно было бороться против различных притя
I:IIIИЙ. Разбойники, т. е. счастливые полководцы,. имев-

11111<:' за собой сильную армию, очень часто угрожали вла
'l.e.iJbUY, которого иногда убивала собственная гвардия, 
'1lобы предложить трон тому, кто обещал ей больше. Но 
,то была такая же денежная сделка, как и все другие, 
1\!lТopbIe совершались одновременно с ней, а вовсе не поли-
1II'Iеский акт. С прекращением политической жизни, сна
'1:1.;13 у низших классов, а затем и у высших, развивается 
11" только индифферентизм к государству, но и ненависть 
1\ IICMY и К его служителям, к его судьям, к его податным 
'1IIIIовникам, к его солдатам, наконец, к самому императо

Р\', которые никого уже не могут защитить, которые даже 

1,'111 владеющих классов стали бичом и защиты от которых 
"I'"ходилось искать у варваров. 

В Римской всемирной империи оставалось только очень 
IH'MHOrO мест, в которых, после победы Цезаря, сохрани
,1111'1, остатки политической жизни. Но и эти остатки были 
I'Н,IПРО искоренены преемниками Цезаря. Дольше всего 
'lI\рзнялась энергичная политическая жизнь в столице 

II:I,IIССТИНЫ, в Иерусалиме. Потребовалось напряжение 
11",'" сил империи, чтобы разрушить в ней этот последний 
"II.'ЮТ политической свободы. После продолжительной и 
\ IIОРНОЙ осады, в 70 г. нашей эры, Иерусалим наконец 
111,1.'1 разрушен, и у иудейского народа была отнята его 
l'II:LIIHa. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

УМСТВЕННОЕ И НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

РИМСКОГО ОБЩЕСТВА 

1. Растерянность 

;tt~ ~ 
ы видели уже, что эпо

ха, в которую возникло 

христианство, была временем полного разложения тради
ционных форм производства и государства. В связи с этим 
процессом мы наБJIюдаем и полное разложение тради
ционных идей и верований. Всюду развивается искани(' 
новых форм мысли, всюду возникает стремление к новым 
воззрениям. И в этих поисках отдельный индивидуум 
был предоставлен собственным силам, так как социальнан 
поддержка, которую он прежде находил в своей общин(' 
и традиционных этических нормах, теперь совершенно 

исчезла. Поэтому одной из самых характерных черт HOBOI·O 
умонастроения является его индивидуализм. Последниii 
вовсе не означает, что индивидуум совершенно освобож· 
дается от всех общественных связей. Это - невозможнан 
вещь. Человеческий индивидуум может жить только в o(i 
ществе и посредством общества. Но индивидуалюм 
является знамением того, что общественная зависимоеТI,. 
в которой индивидуум рос и которая ему казалась eCТl'CT 
венной и понятной, потеряла свою силу, что этому ИIЩИ 
видууму теперь предстоит задача пробить себе дорогу 11111' 
этой общественной зависимости. А это он в СОСТОЯIII1II 
сделать только в том случае, если он соединится в HOBYIII 
общественную организацию со всеми другими ИНДИIНI 
дуумами, имеющими те же нужды и те же потреБНОСТII 
Формы этих организаций, конечно, определяются даЮIЫМl1 
условиями и не зависят от произвола этих индивидуумов 

Но они не выступают по отношению к индивидууму Kali 
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I'радиционные организации, в готовом виде, они еще 

.'lОЛЖНЫ быть созданы им в союзе с другими индивидуума
М!!. Отсюда возникают различные ошибки и величайшие 
разногласия, пока наконец из борьбы различных мнений 
11 Jlосле ряда опытов возникают новые организации, лучше 
,\('('го соответствующие новым условиям. Тогда они приоб
!>,'Тают прочное существование и становятся для после

/I.VJOЩИХ поколений таким же образцом, как и старые, 
1\ такое переходное время кажется, что не общество 
I)) 11){'деляет индивидуум, а, наоборот, индивидуум - обще
СЛIО, что общественные формы, задачи их и цели вполне 
:;IIНIСЯТ от его произвола. 

Такой индивидуализм, такое индивидуальное искание 
IIIJllblX форм мысли И новых форм общественной органи
\;lllI1И характеризует, например, эпоху либерализма, ко-

11I1I<lЯ последовала за разложением феодализма, Новые 
1I1111lecTBeHHbIe организации, которые должны были сменить 
,'1 ;Ipble, возникли не сейчас, и прошло известное время, 
11111\:1 мало-помалу новые организации рабочих и предпри-
111I.\I:JтелеЙ не стали решающими элементами капиталисти
'11'('1\01'0 общества. 

:·)тот процесс разложения старых общественных форм 
11 ,'о:щания новых придает первым столетиям Римской 
11 \l11"I)I1И большое сходство с девятнадцатым столетием. 
1111 'ПИ два периода сходны еще в том отношении, что 
11 IIllла, и в наше время разложение старых общественных 
, 1\\1 Н'Й быстрее и резче всего совершалось в больших го-
1'11'1.:1 х И что вся общественная жизнь все больше опреде-
111.1:lt'b влиянием последних . 

. JL,ilЯ крестьянина, в пору его силы и самостоятель-
11111'111, общественная жизнь создавала мало поводов для 
1',1 Щi>llJlления, так как жизнь эта была определена для 
111'1 l' Jlравами и обычаями. Тем больше должен был он 
11,1 \МI.IIIIЛЯТЬ О природе, с которой он находился в постоян-
111111 ()орьбе, которая каждый день готовила ему новые 

III'IIiJ\lIданности, от которой он находился в полной зависи
'\'" 111 И С которой он так или иначе должен был справить-
111, (','ли XOTe.~ существовать. Поэтому вопрос о причине 
l' 1 ('('твенных явлений был ему очень близок. Сначала он 
, I,IР:I,'IСЯ его решить очень наивным образом, путем оли-
1II'IIIОjJ('НИЯ отдельных сил природы: по его мнению, в при-

1'" 11' .'ll'Йствовали различные божества. В этой постановке 
1111111111('(1 заключалось уже начало естествознания, которое 
I,II"I\(' ставит явлениям вопрос почему? и ищет причины 
1IIIII'II11Й, Как только начали понимать, что зависимость 
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между причиной и следствием в области естественных 
явлений является закономерной и необходимой, что она не 
зависит от произвола личных божеств, дорога к естествен
нонаучному познанию была открыта. 

Но этот шаг, конечно, не мог быть сделан крестьяна
ми, которые находились в полной зависимости от природы. 
Они покорно склонялись перед силами природы и стара
лись не nокорить их путем познания, а снискать их благо
воление путем молитв и жертв. Научное познание природы 
возможно только в городах, где человек не чувствует так 

непосредственно и осязательно свою зависимость от при

роды и где он может стать ее незаинтересованным наблю
дателем. Только там возникает господствующий класс, ко
торый имел достаточный досуг для наблюдений и не 
поддавался соблазну тратить этот досуг на физические 
наслаждения, как это делал крупный землевладелец в 
деревне, где физическая сила и выносливость играют та
кую роль в производстве и где досуг и избыток произво

дят только такие грубо чувственные удовольствия, как 
охота или пиры. 

Естествознание возникло в городах. Но мало-помалу 
некоторые города разрослись до такой степени, приобрели 
такие большие размеры, что насеJlение их утратило созна

ние своей зависимости от природы, а вместе с этим и инте
рес к ней. Но то же самое развитие передало городам 
руководство духовной и экономической жизнью обшир
ных областей. И оно же, как мы видели, уничтожило ту 
поддержку, которую отдельный индивидуум находил в тра· 
диционных формах общества и мысли. Оно такжр 
обостряло все классовые противоположности, разжигаJlО 
все более ожесточенную классовую борьбу, которая вреМ<.'· 
нами заканчивал ась полным переворотом во всех YHaCJJ(' 

дованных отношениях. Не природа, а общество ГОТОВИJlО 
теперь каждый день человеку в больших городах ВСР 
новые неожиданности, ставило его ежедневно пред новы· 

ми, неслыханными задачами и изо дня в день задавало ему 

вопрос: что делать? 
Не вопрос о причинности в природе, а вопрос о должном 

в обществе, не познание необходимых естественных зави 
симостей, а свободный, по-видимому, выбор новых общес ... 
венных целей - вот что теперь главным образом интерр 
совало людей. Место естествознания занимает этика, 
и последняя все более принимает форму поисков счаСТ/JJ/, 
блаженства индивидуума. В эллинском мире этот прощ'('(' 
происходил сейчас же после персидских войн. Римски/I 
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мир, как мы уже видели, в области искусства и науки 
}lНЛЯЛСЯ только плагиатором греческого мира, так как он 

()владел материальными и духовными сокровищами Гре
IlllИ не путем труда, а посредством грабежа. Римский мир' 
lIознакомился с греческой философией в такое время, 
"огда в ней интерес к этическим вопросам преобладал 
"ад интересом к познанию природы. Поэтому римская 
фllJIOСОфИЯ очень мало занималась изучением природы 
11 l" самого начала посвятила свое главное внимание этике. 

В первые столетия императорской эпохи в области 
1IIIIJIOСОфского мышления господствовали две этические 
\'lIlтемы: эпикуреизм и стоицизм. 

Эпикур называл философией деятельность, которая 
IIЩ'редством понятий и доказательств создает счастли-
11\ 10 жизнь. Этого он думал достигнуть стремлением 
1\ lI<1слаждению, но только стремлением к разумному, 

"р()чному наслаждению, а не к чувственным мимолетным 

\ 'II>ВОЛЬСТВИЯМ, которые ведут к потере здоровья и иму-
1II,\'l"TBa, следовательно, к страданию. 

~-)TO была философия, очень подходящая классу 
Ii\I'lIлуататоров, который не мог найти для своего бо-

1 ;11"TBa другого применения, кроме потребления. Разум-
11111' регулирование чувственной жизни - вот в чем он нуж
I:I,IIСЯ. НО это учение не приносило никакого утешения 
11'\1, ,<то уже потерпел в жизни физическое, духовное или 
'1'"II"HcoBoe банкротство, бедным и нуждающимся, пресы
IIIIIIIIИМСЯ всякого рода наслаждениями до отвращения 

1', IIIIM. ОНО не могло также удовлетворить тех, которые 
IIIIII'ресовались еще традиционными общественными фор
II.IШI и преследовали не ТО.'1ько политические цели, тех 

11.11 р"отов, которые с бессильной скорбью смотрели на 
\ II.I:lOI, государства и общества, но не могли задержать 
'1", Всем им наслаждения этой жизни казались пустыми 
" \\\'тными. Они поэтому обратились к стоицизму, кото-
1'1.111 1"lитал высшим благом не наслаждение, а доброде
/,' /1, 11 только В последней видел счастье. Материальные 
1, 1;"'<1, здоровье, богатство и т. д. были с этой точки зрения 
1,11, il\l' безразличны, как материальные страдания. 

\ \ IIОГИХ это В конце концов приводило к полному отре
'I"IIIII() от мира, к презрению к жизни, даже к исканию 

, "'·plll. Самоубийство в императорском Риме было очень 
'I.I,'II.IM явлением, одно время оно даже вошло в моду. 

II() замечательное явление: одновременно с исканием 
''''Р 1'11 В римском обществе развивался настоящий страх 
, \1"111'11. 
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Гражданин какой-нибудь общины в классическом мире 
сознавал себя частью великого целого, которое пережива
ло его, когда он умирал, и в сравнении с ним было бес
смертным. Он продолжал жить в своей общине, она носи
ла на себе следы его деятельности, он не нуждался ни 
в каком другом бессмертии. И действительно, у народов 
древности, не имевших за собою продолжительного куль
турного развития, мы либо совсем не находим никаких 
представлений о загробной жизни, либо встречаем только 
представления о царстве теней, вызванные потребностью 
объяснить появление умерших в сновидениях: жалкая 
жизнь, от которой очень охотно отказались бы. Известна 
жалоба тени Ахиллеса: 

О, Одиссей, утеШЕ'IIИ(' в смерти ~HE' дать не надейся, 
Jlучше б хоте", я живой, как flоденщик, работая в flОJlе, 
Службой у бедного nахаря хлеб добывать свой насущный, 
Нежели ЗДЕ'сь над беЗДУШНЫ~fI, мертвыми, царствовать, мертвый I 

Вера в существование теней, как уже мы сказали, была 
только наивной гипотезой, которая должна была объяс
нить появление мертвецов в сновидениях, она возникала 

не из душевной потребности. 
Не то было, когда община исчезала и отдельный инди

видуум оставался одиноким. У него уже не было сознания, 
что деятельность его продолжала жить в государстве, к ко

торому он относился индифферентно, а часто и враждебно. 
И все-таки мысль о полном уничтожении была для него 
невыносима. Так развился страх смерти, какого в древ
ности не знали. Появилась трусость, смерть стала ужасом, 
тогда как прежде она была братом сна. 

Все СИ.1ьнее становилась потребность в новом учении, 
которое бы доказывало, что индивидуум бессмертен не как' 
бесплотная тень, а как блаженное существо. Блаженство 
перестали искать в земных удовольствиях, но его также 

не искали уже в земнuй добродетели, а в достижении 
лучшей жизни за гробом, ДJIЯ которой земная жизнь была 
только предуготовлением. Это воззрение встретило силь
ную опору в учении Платона, его после приняла и стоиче
ская школа. 

Платон допускал загробную жизнь в такой форме, что 
души, отделившиеся от тела, продолжали жить и получали 

награду и наказание за свои земные поступки. В 13-й глаВl' 
десятой книги своей «Республики» он рассказывает об 

I Перевод В. А. Жуковского. 
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одном спартанце, павшем на войне. Когда на двенадца
тый день после смерти его хотели предать сожжению, он 
вдруг ожил и рассказал, что его душа, после того как она 

вышла из тела, попала в одно чудесное место, где были 
трещины, которые отчасти вели на небо, а отчасти внутрь 
!смли. Там сидели судьи, чтобы судить прибывшие души: 
"раведные отправлялись направо, на небо, где царствова
.'1(1 неизъяснимая красота, а грешные - налево, в глубь 
\l'МЛИ, в какую-то подземную пропасть, где они должны 

iiыли искупить свои грехи. Неисправимые злодеи попадали 
I<lМ в руки диких людей, пышущих огнем, которые схва
I'ывали их, заковывали и предавали различным мукам. 

'tJIЯ других же, попавших на небо и в подземную про
II<ICTb, должна была, спустя тысячу лет, начаться новая 
iJ(IIЗНЬ. Памфилий, который все это видел, получил пору
'11'lIие все это рассказать и чудесным образом проснулся 
11\llВblM. 

Трудно не вспомнить при этом о небе и аде, об овцах 
11(1 IIравую сторону и о козлищах по левую, о вечном огне, 
\ ,отованном в аду (Мф. 25:33, 41), и о мертвецах, которые 
11(' оживут, «доколе не окончится тысяча лет» (Откр. 
:'():!J) и т. д. И т. д. А ведь Платон жил в четвертом столе-
11111 до Рождества Христова. 

Так же христиански звучат следующие CJIOBa: 
«Тело есть бремя и наказание для духа. Оно давит 

11,1 ~lУХ и держит его в оковах». 

И эти слова принадлежат не христианину, а воспита
II','I)() И министру Нерона, гонителя христиан, стоику Сенеке. 

'~OT и другое аналогичное место: 
"Телом этим душа покрывается, закрашивается, зара

:1\ ;I,'ТСЯ И отделяется от всего, что составляет ее истинную 
, \ 1II,IIOCTb. Из-за него она подвержена ошибкам. Вся ее 
(1lIlll,oa устремлена на эту давящую плоть. Она стремится 
1 \ 1;1. откуда она была послана. Там ждет ее вечный покай, 
1,111 Olla, после всего грубого и извращенного, что она ви-
11',1;1 В этом мире, созерцает чистое и светлое». 

,'11,1 встречаем у Сенеки и другие обороты, знакомые 
11,111 Ю Нового завета. Так, Сенека однажды замечает: 
1 )II,'Il'КИСЬ В дух великого человека». Бруно Бауэр совер-

1111'11110 правильно сравнивает это выражение с тем, которое 
11,1 I\пречаем в Послании апостола Павла к римлянам: 
1 )1 " Il'китесь в Господа нашего Иисуса Христа» (13: 14) 

11 1\ Ilослании к галатам: «Все вы, во Христа крестившиеся, 
1111 \ j>IICTa облеклись» (3:27). Из таких совпадений сделан 
1'1,1,1 III,!ВОД, что Сенека позаимствовал эти выражения из 
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христианских источников, даже что он был христианином. 
Но это только продукт христианской фантазии. Сенека 
писал раньше, чем составлены БыJIи различные части Но
вого завета,- стало быть, если действительно имели место 
заимствования, то приходится скорее принять, что хри

стиане сделали их из широко распространенных сочине

ний модного тогда философа. Вполне возможно также, что 
обе стороны, независимо друг от друга, употребляли оборо
ты, которые были в то время в устах всех. 

Так относительно выражения «облечься во Христа» 
Пфлейдерер указывает, что оно ведет свое происхожде
lIие от персидского культа Митры, который в импера
торском Риме имел очень широкое распространение. 
О влиянии этого культа на христианские представления 
он говорит, между прочим, СJIедующее: 

«К митраистским таинствам принадлежала также свя
тая вечеря, при которой освященный ХJIеб и чаша с водой 
или вином СJIУЖИJIИ мистическими символами того, что 

божественная жизнь сообщалась поклонникам Митры, ко
торые при этом празднестве являлись в звериных масках, 

чтобы этим изображением атрибутов бога Митры пока
зать, что празднующие «оБJIеклись» в своего бога, т. е. 
вступили с ним в тесное жизненное общение. Близкую 
парал.ле.'lЬ к этому мы встречаем в учении Павла о вечере 
господней как приобщении «телу и крови Христа» (см.: I 
Кор. 10: 16), в которого крестившийся «облекался» (Гал. 
3:27) ». 

Но Сенека не ЯВJIяется единственным философом того 
времени, который употреблял обороты, БJIизкие к хри
стианским. 

Идеи, о которых мы теперь говорим, представления 
о бессмертии души и загробном мире, находили в эпоху 
начатков христианства все более многочисленных после
дователей. Так, например, александрийский иудей Филон, 
живший в начале нашего летосчисления, кончает свою 
первую книгу «Аллегории священных законов» следующим 
положением: 

«Уже Гераклит сказал: «Мы живем смертью богов 
и умираем их жизнью». Ведь пока мы живем, душа мертва 
и похоронена в нашем теле, точно в могиле, и, напротив. 

когда мы умираем. душа живет собственной жизнью: она 
освобождается от ЗJIа, а труп - от жизни, связанной " 
душой». 

Подготовка к загробной жизни казалась теперь БОJI{'{' 
важным делом, чем борьба за блага земного мира. Царст, 
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110 божье заняло место земного царства. Но как же найти 
('го? Прежде гражданин имел в традиции, в народной воле, 
в lIотребностях общества, три ясных и надежных критерия 
I'воей деятельности. Теперь они исчезли. Традиция превра-
1'l1лась в бесплотную тень, народ не проявлял больше 
общей воли, потребности общества для индивидуума 
('JI)IЛИ безразличны. Предоставленный только самому себе, 
II!I!ЩВИДУУМ беспомощно стоял в потоке новых идей и 
"I'ремлений, вливавшихся в общество. И он искал точку 
()!lОРЫ, учения и учителей, которые научили бы его правде 
11 мудрости жизни, которые указали бы ему верный путь 
11 IlapcTBo Божье. 

Как и всегда, когда возникает новая потребность, 
II'iiчас же нашлись многочисленные люди, которые ста
I!;I.'IИСЬ удовлетворить ее. Началась проповедь индиви-
1\;\.ilЬНОЙ морали, нравственности, посредством которой 
111~'ll'.ПЬНЫЙ человек, не изменяя самого общества, мог 
\ i'11'I1 от него и возвыситься над ним, стать достойным 
1 Р;lжданином лучшего мира. 

Jta и что другое оставалось делать талантливым 
"раторам и философам? Всякая политическая деятель-
1(111''1'1, прекратилась, интерес к исследованию причин явле-
1IIIi'l. I{ научной деятельности, совершенно ослабел. На что 
". 11',113 устремиться жажда деятеJ'1ЬНОСТИ ораторов и фило
• ()фов, если не на то, чтобы вести процессы для приобре-
1 "IIIIЯ собственности или проповедовать презрение к ней, 
1 1 :IIIОВИТЬСЯ юристами или проповедниками? И действи-
11 '.'I!.I 10, в императорскую эпоху обе эти области культи
IIIIР'JВЭЛИСЬ одинаково усердно: и по части декламаций 
11 1III'IТ0жестве благ этого мира, и по части параграфов 
11 1;1 щиту этих благ римляне совершили действительно 
11"'1 J'() выдающееся. В моду все больше входило держание 
11.IIIIJtзтельных речей и собирание, а также фабрикация 
11,1 \!lJtaтельных изречений и анекдотов. Евангелия в своей 
111 11()lIe представляют также обработку такого рода собра
IIlIii "ритч и эпизодов. 

Конечно, нельзя судить об этой эпохе по ее морализи-
1'\ I'JlЩ'Й риторике. Новая мораль с ее презрением к миру 
"IIII"lала сильным душевным потребностям, возникавшим 
11 1 ()'Il'Hb реальных общественных условий. Но в действи
I"'II,IIOСТИ нельзя было совершенно убежать из этого мира, 
111111(':1<1 всегда почти оставалась на его стороне. Так обра
I"":I,'IOCb то противоречие между этической теорией и эти
'1", I\oii практикой, которое представляет неизбежное явле-
11111' 'l,IIЯ таких этических систем. 
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Классический пример такого противоречия представ
ляет уже несколько раз упомянутый нами Сенека. Этот 
благородный стоик морализировал против участия в поли
тике и порицал Брута, который таким участием нарушил 
принципы стоицизма. Но тот же самый Сенека, который 
ставил в вину Бруту его участие в политической дея
тельности, участвовал вместе с Агриппиной и Нероном в их 
кровавых деяниях и играл при них роль сводника, чтобы 
оставаться министром. И он же мечет громы в своих 
сочинениях против богатства, жадности и страсти к 
наслаждениям. В 58 г. нашей эры он должен был выслу
шать в сенате от Суиллия обвинение в том, что он нажил 
свои миллионы путем ростовщичества и наследств, полу

ченных при помощи различных происков и интриг. Соглас
но Диону Кассию, восстание британцев при Нероне было 
отчасти вызвано тем, что Сенека навязал им заем в 10 мил
лионов динариев (7 миллионов марок) за высокие процен
ты и потом сразу потребовал его возвращения на самых 
жестоких условиях. Апологет бедности оставил после себя 
состояние в 300 МИЛJIИОНОВ сестерциев (свыше 60 миллио
нов марок), одно из самых больших состояний того вре
мени. 

Ввиду такого грандиозного примера действительного 
лицемерия на нас только очень слабо может действовать 
картина, нарисованная столетием позже сатириком J1укиа
ном в его «Гермотиме», где он осмеивает философа
стоика: проповедуя презрения к деньгам и наслаждениям, 

этот стоик уверяет, что его учение воспитывает благо
родное бесстрастие во всех случайностях жизни и в то Жl' 
время привлекает к суду своих учеников, если они не пла

тят ему условленное вознаграждение, напивается на пирах 

и горячится в споре с противником до такой степени, что 
запускает ему в голову серебряную чашу. 

Нравственные проповеди в императорскую эпоху 
вошли в большую моду. Но тогда искали не только новы{' 
нравственные учения, на которые могли бы опереться НР' 
самостоятельные, беспомощные умы, потерявшие вмесп' 
с общей политической деятельностью и традициями 
всякую точку опоры, не менее сильно чувствовалась пот

ребность и в личной поддержке. Уже Эпикур сказа.lI: 
«Мы должны отыскать себе б.1агородного мужа, KOTOPor'o 

мы имели бы всегда пред СВОИ~1И глазами, чтобы ЖИТI., 
точно он всегда смотрит на нас, и поступать, точно 011 

видит все наши поступки», Сенека цитирует это место 
и продолжает: «Мы нуждаемся в хранителе и воспитаТСJН'. 
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Мllожество грехов отпадает, если рядом с колеблющимся 

\'тоит свидетель его поступков, Дух должен иметь кого
IIIIбудь, к кому он относится с благоговением, которое 
щ'вящает его самого, Уже одна мысль () таких хранителях 
IIMceT регулирующую и исправляющую силу, Это - страх, 
оfiразец и правило, без которых нельзя опять привести 
11 IЮРЯДОК то, что было нарушено». 

Так приучались выбирать себе какого-нибудь умершего 
I\('JIИКОГО человека как святого заступника. Но обыкно-
11('11110 шли еще дальше и подчиняли свой образ жизни 
I,ОllТРОЛЮ еще живущих людей, проповедников-мораJIИ
,(ОП, которые претендовали на то, что их возвышенная 

1111j1аль делает их выше остальных людей. Уже стоики 
I:IIIВЛЯЛИ, что философ свободен от заблуждений и оши-

11111\, Рядом с лицемерием и внешней святостью развивается 
1"IIl'pb также фарисейское BblCOKOMepue IIроповедников-
11< 'Р;IЛИСТОВ - все качества, совершенно чуждые класси

'II'\'IЮЙ древности. Они возникли только в эпоху социаль-
11111'0 разложения и необходимо выступали на первый 
11,1:111, чем больше в философии наука вытеснялась этикой 
11,11' чем больше исследование мира заменялось выстав-
1"III1('M требований к отдельной личности. 

)tJIЯ каждого класса находились свои проповедники, 
1,11 lорые смело брали на себя задачу поднять людей до вы
'"I\ОГО нравственного совершенства, выставляя как обра-
11'11 свою собственную возвышенную личность. Пролета
I'"нм предлагали свои услуги в особенности философы 
11 1 IIIКОЛЫ киников, последователи знаменитого Диогена: 
11"" "роповедовали на улицах, жили милостыней и видели 
1'1:1 жснство В грязи И отсутствии потребностей, что избав-
1\1,10 их от всякого труда, который они ненавидели и 

"1"'1I1рали как тяжкий грех. Христос и его апостолы 
1 ,11, 11\l' изображаются как нищенствующие уличные пропо-
111' IIIIIКИ. О труде нет ни одного слова во всех евангелиях, 
1', ,том пункте, несмотря на все их противоречия, они 

, "I,I<ICHbI друг С другом, 
,~"aTHыe люди имеJlИ своих домашних моралистов, ко-

1 "I'f,(l' большей частью принадлежали к стоической ШКОJlе. 
1,,1\ )Р пишет: 

,Как и многие другие знатные люди со времени Сци-
1111""011, Август имеJl в Арее, стоике из Александрии, своего 
, ,,1 ,,'I'ВСННОГО философа. К нему же обратилась и Ливия, 
'11' ,("" lIайти у него утешение после смерти ее сына Друза. 
\ 111 \'\'1' имел его в своей свите, когда он, после сражения 
"1'" ;\Iщиуме, вступил в Александрию: в своей речи, в кото-
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рой Август оБЪЯВИJl александрийцам о прощении их за 
поддержку Антония, он указал на Арея как на один из 
мотивов своей милости. Такие же духовные вожди забо
тились в других дворцах и домах об удовлетворении духов
ных потребностей великих мира сего. Провозвестники 
новой теории, они после гражданских войн стали для 
римлян практическими руководителями, духовными на

чальниками, утешителями в несчастиях, исповедниками. 

Они провожали жертвы царского произвола на смерть 
и давали им последнее утешение. Кан Юлий, который 
принял свой смертный приговор от Калигулы с благодар
ностью и умер спокойно и хладнокровно, получил послед
нее напутствие от своего философа. Тразеа, вместе с своим 
зятем ГеJlьвидием, приг ласи.Л также киника Деметрия, 
своего домашнего духовника, в комнату, где он открыл 

себе жилы, и, в муках медленной смерти, не спускал с него 
глаз до последнего вздоха». 

Мы видим, таким образом, как уже до возникновения 
христианства на сцену выступают исповедники, как в силу 
новых условий, а не вследствие проповеди одного челове
ка зарождается в европейских странах новый историче

ский фактор, духовная иерархия. Жрецы, конечно, име
лись в Греции и Риме с давних пор. Но они пользовались 
в государстве небольшим влиянием. Только в эпоху Рим
ской империи возникают в европейских странах условия 
для образования иерархии, как она была известна еще 
в ранней древности некоторым странам Востока. Зарож
дается духовенство, священническое сословие, как новый 
повелитель людей. Во внешней святости и высокомерии 
многих своих членов оно развивает черты, которые отли

чают nоnовство и с тех пор до сегодняшнего дня возбуж
дают к нему ненависть всех сильных элементов общества, 
не нуждающихся в этой опеке. 

Уже Платон доказывал, что государство будет управ
ляться как следует только тогда, когда им будут упран
лять философы и остальные граждане не будут вмеши
ваться в дела. И мечта его начала исполняться - правда, 
в такой форме, которая вряд ли ему особенно понрави, 
J1ась бы. 

Но и эти проповедники-моралисты и исповедники Щ' 
вполне еще удовлетворяли слабое поколение того времени. 
Государство охвачено было' процессом неудержимого ра:1 
ложения. Все громче стучались варвары у ворот Римской 
империи, терзаемой кровавыми распрями ее полководцев. 
Росла нищета масс, уменьшалось население. Римскш' 
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общество видело гибель перед своими глазами. Но тогдаш-
1Iee поколение слишком опустилось, слишком болело ду
хом и телом, было слишком трусливо и безвольно, слиш
"ом сильно чувствовало разлад с собой и со всем окру
жающим, чтобы сделать энергичную попытку освободиться 
от этих невыносимых условий. Оно потеряло веру в себя; 
11 единственная поддержка, охранявшая его от полного 

IIтчаяния, была надежда на помощь высшей власти, на 
IIОМОЩЬ спасителя. 

Этого спасителя вначале видели в цезарях. В эпоху 
,\ вгуста циркулировало пророчество Сивиллинных книг, 
I)IJСlЦавшее спасителя в ближайшем будущем. В Августе 
IIIIДСЛИ князя мира, который после гражданских войн 
11 !,lIведет римское государство к новой эпохе блеска и бла-
11 )состояния, «когда на земле воцарится мир, а в людях 
11.'1:1 говоление». 

Но цезари не принесли с собой ни прочного мира, ни 
1\\()llOмического или нравственного расцвета, несмотря на 

1',1'1' JtDверие, которое питали к их божественной силе. А это 
11I1\\'рие было очень велико. 

Их действительно причислили к богам - раньше еще, 
'11'\1 возникло учение об очеловечении бога, принято было 
\ '1('IIHe об обожествлении человека, хотя второй про-
111'('(' был, очевидно, гораздо более трудным, чем пер-
1ll,lii, 

Там, где потухла всякая ПОJlИтическая жизнь, глава 
l' lI'I,'lapcTBa поднимается так высоко над остальным на
'1',I('lIием, что он противостоит последнему, точно сверхче-

1111\('1\, так как он один соединяет, по-видимому, всю силу 
11 11,1;ICТb общества и управляет им по своему произволу. 

IрVГОЙ стороны, В древности представляли себе богов в 
"'11'111, человеческих формах, И скачок от сверхчеловека 
, '11 II'У не был поэтому слишком велик, 

~'Iнатские и египетские греки эпохи упадка уже за 
111', 1,().fII,KO лет до Р. Х. начали смотреть на своих деспотов, 
, ,11', 11<1 богов или сыновей богов. Но и греческие философы 
"1,1111 также предметом подобного почитания. О Платоне 
.. "',1' IIIH1 его жизни возникла легенда, упоминаемая в над-
1 1".1) 1I0Й речи его племянника Спевзиппа, что мать его 
11, l'III\I'1I0Ha зачала его не от своего супруга, а от Апол
"'11,1 Когда эллинизированные области стали римскими 

111" '1IIIIIIlI1ЯМИ, они перенесли свое богопочитание царей и 
'1'" 11I('lнlюв на римских наместников, 

1111 TOJlbKO Юлий Цезарь первым осмелился потребо-
11,'11, 111' римлян того, что ему уже предлагали продажные 
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греки, богопочитания. Он хвастался своим божественным 
происхождением. Его прародительницей была сама Ве
нера, как это после было подробно доказано Вергилием, 
придворным поэтом его племянника, Августа, в длинной 
героической поэме «Энеида». 

Когда Цезарь после гражданской войны вернулся в 
Рим победоносным триумфатором, там решили «воздвиг
нуть ему, как богу, несколько храмов, и, между прочим, 
один храм ему вместе с богиней милосердия, где он был 
изображен стоящим рядом с этой богиней» 1. При помощи 
этого хитрого маневра хотели апеллировать к его МИJlО

сердию. После его см~рти «божественный Юлий решением 
сената и народа был формально принят в число римских 
божеств. И это СЛУЧИЛОСЬ, говорит Светоний, не только 
внешним образом, путем принятия простого решения, но 
и по внутреннему убеждению народа. Ведь во время игр, 
KGТOpыe УСТРОИJl в честь его наследник его Август, сейчас 
же после обоготворения Цезаря, в течение семи дней 
подряд, на небе блестела комета, которая всходила ежед
невно в одиннадцатом часу дня (между пятью и шестью 
часами вечера). Народ думаJI, что это ДУШа вознесшегося 
на небо Цезаря. Поэтому его всегда и:юбражают со звез
дой на голове» (гл. 89). 

Со времени Августа каждый императоr после смерти 
обязательно причислялся к сонму богов. В восточных 
частях империи он получал при апофеозе греческое имя 
Сотер, т. е. Сl1аситель. 

Но такие апофеозы не ограничивались одним только 
императором. Они распространялись также на его родст
венников и любимцев. Адриан влюбился в красивого гре
ческого юношу Антиноя, который, как мягко и нежно вы
ражается Герцберг в своей «Истории Римской империи», 
был «.1юбимцем И мператора во всех отношениях». Когда 
его фаворит утонул в Ниле, Адриан сейчас же, во внимCI
ние ко всем его заслугам, возвел его в боги, построил на 
месте несчастья великолепный город, на:шанный АНТИIIО
полем, и роскошный храм ДJIЯ этого странного святого. 
Культ Антиноя очень быстро распространился по всей им· 
перии, а в Афинах были даже учреждены в честь el·o 
торжественные игры и жертвоприношения. 

Впрочем, СвеТОIIИЙ пишет об Августе: «Хотя он ЗНiI.Il, 
что даже ПРОКОНСУJlам воздвигали храмы, он ОТl5азываJIСl1 

принимать эту честь в IlРОВИНЦИИ, если храм не был поев\! 

I Аnnuан.. О гражданских войнах. 11. 16. 
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'Ц(~H ему вместе с городом Римом. В самом Риме он реши
тельно отказывался от этой чести» ( гл. 52). 

Август был еще скромен. Третий им'ператор из динас
тии Юлиев, Гай, с шутливым прозвищем Калигула (Сапо
жок), уже при жизни своей заставил почитать себя не 
IОЛЬКО как полубога, но и как настоящего бога и сам глу
()око был убежден в своей божественности. 

«Точно так же, как те, кто несет обязанность охранять 
овец и быков, сами не являются ни овцами, ни быками, а 
lijJинаДJlежат к высшей породе, так и те, кто постаВJlены, 
"ак ВJlаститеJlИ над людьми, не могут быть такими же 
,IIОДЬМИ, как все другие, и потому суть боги». 

В действитеJlЬНОСТИ именно овечья природа людей соз
I.<Il'T божественность их повелителе'Й. А эта овечья при
ррла в эпоху римских императоров БЫJlа в высшей степени 
Р;I:\Вита. Поэтому богопочитание императоров и их фаво
IIIII"OB принималось так же всерьез, как еще и теперь не-
1,')IOpbIe люди принимают всерьез пожалование ленточки 
11 IIетлицу и при писывают ему чудесные послсдствия. 

I\Оllечно, в таком богопочитании немалую роль играл 
1 'lIла сервилизм - в этом отношении эпоха Римской импе
PI!11 до сих пор еще не превзоЙдена. Но наряду с сервилиз-
1/11,1/ играло большую роль и легковерие. 

2. Легковерие 

.!Iегковерие также БЫJlО результатом новых УСJlОВИЙ. 
(: lIервых же ступеней своего развития чеJlовек крайне 

'"lIll1тсресован в том, чтобы внимательно наблюдать приро-
1 \, отдавать себе отчет в ее явлениях и точно устанав
IIII\;IТI, ряд зависимостей между причиной и следствием. ОТ 
'I'HO зависит все его существование. Где ему это не удает

, ',1, ()II JlerKO гибнет. 
lkc его поступки основаны на опыте, показывающем, 

'111) ()llределенные причины вызывают определенные пос-
11 I"I'ВИЯ, что брошенный камень, которым он попадает 

11 !IIIIHY, убивает ее, что мясо этой птицы насыщает его, 
'111) IjJl'ние одного куска дерева о другой вызывает огонь, 
'1' 1) 'lI'Ollb греет, но в то же время сжигает дерево и т. д. 

11;1 основании своих собственных действий, подтверж
l' 11111,1'< таким опытом, он обсуждает различные явления 

11 11 1111 роде, не имеющие личного характера. Он видит в 
1111 1 ;1I,же следствия действий отдельных Jlичностей, ода-
1" 11111,1\ сверхчеJlовеческими силами различных божеств. 
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Но на первых порах они играют не роль чародеев, а источ
ников обычного, естественного хода вещей - дуновения 
ветров, морских течений и волн, разрушительной силы 
молнии, а также некоторых причуд человека, как глупых, 

так и умных. Боги, как известно, ослепляют тех, кого они 
хотят погубить. Вызывание к жизни всех этих явлений и 
составляет главную функцию богов в наивных природ
ных верованиях. 

Привлекательность этих верований основывается на их 
естественности, внимательном наблюдении явлений и лю
дей, которые и теперь еще делают, например, гомеровские 
поэмы несравненными произведениями искусства. 

Это внимательное наблюдение и постоянное исследо
вание причин различных явлений в мире достигли еще 
большего совершенства, когда образовались города, а в 
городах, как мы видели, развил ась натурфилософия. Го
родские наблюдатели могли теперь открыть безличные 
процессы в природе, крайне простые, но в то же время со
вершающиеся так регулярно, что их легко можно было 
признать необходимыми, находящимися вне произвола, 
связанного с понятием личных божеств. Наблюдение дви
жения светил прежде всего должно было вызвать поня

тие закономерности и необходимости. Вместе с астроно
мией развивается естествознание. Понятия необходимости 
и закономерности пере носятся на всю природу, всюду на

чинают искать необходимые, закономерные зависимости. 
Основой служит при этом регулярно повторяющийся 
опыт. 

Но все это меняется, когда, по изложенным уже нами 
причинам, интерес к научному исследованию природы ос

лабевает и сменяется интересом к этике. Человеческий ум 
перестает теперь останавливать свое внимание на прос

тых движениях, как, например, движение светил, которые 

могут служить для него исходным пунктом; он занима

ется исключительно самим собою, т. е. самым сложным, 
изменчивым, труднее всего постигаемым явлением, кото

рое дольше всех остальных не поддается научному поз

нанию. В этике речь идет не о познании того, что eCTl, 

и было, что уже завершилось перед нашим взором в об
ласти опыта, и опыта, регулярно nовторяющегося. Она, 
напротив, ставит на первый план желаемое и должное длн 
будущего, совершенно неизвестного, а потому находяще
гося, по-видим.ому, в полной зависимости от нашей свобод
ной воли. В этой сфере мечты и желания могут разгу
ляться на полном просторе, в ней может царить необу:~-
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данная фантазия, в ней не существует никаких границ 
опыта и критики. Лекки вполне справедливо замечает в 
своей «Истории рационализма»: «Философия Платона раз
вивала веру (в чародейство) путем расширения сферы ду
ховного, и мы видим поэтому, что всякая эпоха до или 

l!Осле начала христианской эры, в которую она пользова
лась популярностью, выказывала сильную склонность к 

магии». 

Одновременно с этим жизнь в большом городе лишает 
\'1'0 население, которому принадлежит теперь идейное ру
"оводство, тесного общения с природой, отнимает у него 
IIl'обходимость и возможность наблюдать природу и по
IIllMaTb ее. Понятия естественного и возможного начинают 
IlIспаться, и городское население теряет масштаб для 
ОIL('НКИ нелепости невозможного и неестественного или 

\'I\l'рхъестественного, 

Чем бессильнее чувствует себя индивидуум, чем тре
вожнее ищет он твердой точки опоры в какой-нибудь 
l'l\l'рхчеловеческой личности, чем безнадежнее его nоло-
11\('IIие, чем больше ему кажется, что спасти его может 
111,'lbKO чудо, тем скорее будет он склонен верить, что лич
IIЩ'ТЬ, К которой он прилепился как к избавителю, спасите
'110, может творить чудеса; мало того, он будет их требо
B;II'I, как доказательство, что его спаситель действитель-
1111 имеет силу спасти его, 

При этом легко совершается процесс приспособле-
111111 к старым мифам и сказаниям, мотивы из них охотно 
1II'IН'НОСЯТСЯ В новые мифы. Но последние носят совершен-
11I1 JLРУГОЙ характер, чем первые. Старым богам приписы
IЦ'I;IСЬ сверхчеловеческая сила, чтобы объяснить точно и 
"Р;IВИЛЬНО наблюдаемые действительные процессы. Те-
111'111>, наоборот, людям приписывалась сверхчеловеческая 
111."1;1, чтобы дать им возможность совершать такие дейст-
1I11~I, которых никто не наблюдал, которые были совершен-
1111 IIl'ВОЗМОЖНЫ. Такие чудесные явления сильная фанта-
111\1 могла уже развить иногда и в древности из старых 
\lIl1lюв, но эти чудеса не являются исходным пунктом пос

II'I,IIIIX. Наоборот, для новой мифологии чудо является ис
\!, I,III>IM пунктом, 

()j\НОЙ из точек соприкосновения между старой и новой 
\IIIIIIО,1I0гией является божественное происхождение их 
II'I"I('B. В древности люди любили возвышать своих пред-
1" '1\ 11 изображать человека, от которого они вели свое 
"111111(' хождение, сверхчеловеком, полубогом, А таким он 
\1111 (H,lТb - В духе старого мировоззрения, всюду искав-
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шего богов,- только в том случае, если он рождался от 

бога. А так как эти боги, несмотря на все их сверхчелове
чество, МЫСJ1ИЛИСЬ в очень даже человеческих формах, 
то само собой навязывалось предположение, что мать пра
родителя сумела внушить какому-нибудь богу нежное 
чувство, плодом которого явился храбрый герой. 

Новая 1VIифология точно так же принимал а, что спаси
те"lИ мира происходят от смертных матерей, но божествен
ных отцов. Вот что рассказывает нам, между прочим, 
Светоний: 

«В книге Асклепиада о богинях я читаю, что Атия, 
мать Августа, однажды в полночь отправил ась в храм на 
торжественное богослужение Аполлону и, в ожидании дру
гих женщин, уснула в своих носилках. Вдруг к ней быстро 
подползла змея и так же быстро скрыл ась. При пробуж
деНИИ ей показалось, что муж ее оплодотворил ее, и она 
поэтому омылась. На ее теле, однако, показалось пятно, 
предстаВJlявшее змею. Так как его нельзя было удалить, 
то она с тех пор больше не показывал ась в публичных 
банях. На десятом месяце она родила Августа, которого 
по этой причине считают «СЫНОМ Аполлона» (Octavius, 
гл. 94). 

Любовная связь с богом У римских дам считалась 
столь же возможной, сколь и почетной. Иосиф Флавий рас
сказывает следующую историю из времен Тиберия. В Риме 
жила тогда 1VIaTpoHa Паулина, красота которой была так 
ЖР. велика, как ее д:)бродетель. В нее смертельно влюбился 
богатый всадник Деций Мунд, но был отвергнут. Ему 
помогла одна старая рабыня. Она узнала, что прекрасная 
Паулина - горячая поклонница богини Исиды, и осно
вала на этом свой ПJiан. За 50000 драхм она подкупили 
жрецов богини; которые сообщили Паулине, что БОI" 
Анубис требует ее к себе. Паулина сильно возрадовалась и 
хвалилась своим подругам, что Анубис оказал ей такую 
честь. Она сообщила также своему мужу, что она приглн
шена Анубисом разделить с ним JlOже. Муж охотно COI"
ласился, потому что он знал рассудительность своей жены. 
Она пошла тогда в храм. Когда она поужинала и HaCTaJIO 
время сна, жрец потушил все огни и запер дверь. MYH)t, 
который уже спрятан был в храме, подошел тогда к Паули
не и не заставил себя просить. Всю ночь она была в el"O 
воле, так как она думала, что это Анубис. Когда MY11Jt 
удовлетворил свою страсть, он утром ушел, прежде чем 11 
храм явились жрецы, а Паулина Вернулась к мужу, рщ' 
сказала ему, что у нее был бог Анубис, и с гордостыо 
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сообщила также своим подругам. Но благородный всад
IIИК Деций Мунд дошел в своем бесстыдстве до того, что 
'Iрез несколько дней на улице посмеялся над Паулиной 
:Ia то, что она отдалась ему даром. Упавшая так вне
\апно с неба поклонница Анубиса страшно рассердилась 
11 пожаловалась Тиберию, который приказал распять жре
,(ов Исиды, разрушить ее храм и изгнать Мунда (Иосиф 
Флавий, Antiqu jud., ХУIII, 3). 

Эта история получает пикантный привкус в особенности 
"ОТОМУ еще, что она у Флавия следует непосредствен-
110 за тем местом, где воспевается хвала чудотворцу Иису
су. На это давно уже обратили внимание благочестивые 
"омментаторы, приведшие в связь оба места. Они усмотре
.'111 в этом скрытую насмешку злостного еврея над девствен

I!ОСТЬЮ святой Марии и легковерностью ее жениха Иосифа. 
I'ilкая насмешка, однако, плохо рифмовалась бы с призна·· 

1I11l'M чудес Христа. В действительности насмешка над свя
IОЮ девой и ее кротко примиряющимся со своею судьбою 
Жl'НИХОМ оказалась совсем ненамеренной, так как Флавий 
11(' имел ни малейшего представления о чудесах христовых 
11 ('оответствующее место является попросту позднейшею 
\f>llстианскою вставкой, доказывающей только бессмыслие 
III:I.llьсификатора, не нашедшего для нее более подходя-
111,('1'0 места ... 

Быть сыном Бога тогда составляло отличительную 
'lt'f>TY всякого спасителя, был ли он цезарем или уличным 
"1)()llOведником. И такой же отличительной чертой было 
\Щ'lIие творить чудеса, которые придумывались в обоих 
,.'I\'чаях по одному и тому же шаблону, Так, Тацит, кото
jlOl'O трудно назвать не знающим меры писателем, расска
IJ.IIlaeT о Веспасиане, что он в Александрии совершил мно-
1 о 'Iудес, показывавших благоволение неба к императору. 
,'\t'ЖДУ прочим, он омочил одному слепому глаза слюной, 
11 IOT прозрел, Точно так же он наступил на парализо
II,IIIIIУЮ руку одного больного и вылечил его таким путем, 

От языческих императоров способность творить чудеса 
III'f>l'IIJла к христианским монархам. Французские короли 
1111.'1 :lДали удивительным даром исцелять в день своего ко-
1" 1I10вания, путем прикосновения руки, золотуху и зоб. Еще 
11 11'125 г. эти чудеса были сотворены, по установленной 
11 jI'II'рамме, при короновании последнего из Бурбонов, 
11,111.'la Х. 

"ilкие исцеления часто приводятся в евангелиях. 
I""IIVЮЩИЙ Мэриваль думает, что чудеса Веспасиана 
, '11 II()peHbI по христианскому образцу - взгляд ма-
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ловероятный, если принять во внимание, как мало было 
известно христианство в эпоху Веспасиана. Бруно Бауэр 
в своей книге о «Христе И цезарях», напротив, заявляет: 
«Я порадую современных теологов известием, что позд
нейший автор четвертого евангелия и следовавший за ним 
редактор первоначального оригинала Евангелия от Марка 
заимствовали указание на исцеление слюной из сочине
ния Тацита» (Ин. 9:6, Мк. 7:33). 

По нашему мнению, нет никакой необходимости до
пускать и это заимствование. Каждая эпоха, верующая 
в чудеса, имеет также свои представления о том, как 

происходят эти чудеса. Как в эпоху умирающего средне
вековья все принимали, что договор с чертом должен 

быть непременно подписан горячей кровью, и два писате
ля могли одинаково писать об этом, не списывая один у 
другого, так и во время Веспасиана и позже слюна явля
лась обыкновенным средством при чудесных исцелениях. 

И нет ничего удивительного, что как трезвый биограф 
светского спасителя на троне цезарей, так и мечтательный 
биограф спасителя на троне тысячелетнего царства одина
ково могли приписать личностям, которых они желали 

возвеличить, такие исцеления, даже не зная друг о друге. 

Тацит, наверное, не выдумал сам этой черты, а нашел эту 
легенду уже готовой. 

Но не только цезари творили тогда чудеса, это делали 
и многие другие современники их. Рассказы о чудесах 
были тогда таким обыкновенным явлением, что они в кон
це концов перестали возбуждать особенное внимание. Да
же из евангелий видно, что чудеса и знамения не произво
дили тогда такого глубокого впечатления, которое они 
должны были бы оказать по нашим представлениям. 
Так, например, чудесное насыщение пяти тысяч должно 
было бороться с маловерием даже учеников Иисуса. Мно
гочисленные чудеса творят также и апостолы и ученики 

Иисуса. Люди были тогда так легковерны, что христиане 
не сомневались в истинности чудес, творимых людьми, 

которых они считали шарлатанами. Они только приписы· 
вали эти чудеса дьяволу и злым силам. 

Чудеса были тогда так же многочисленны, как грибы 
после дождя, каждый основатель новой религиозной 
секты или философской школы творил их, чтобы таким 
путем получить признание. Вспомним, например, неопифа· 
горейца Аполлон ия Тианского, современника Неронн. 

Уже самое его рождение чудесно. Когда мать el'o 
была беременна, ей явился бог Протей, мудрец, KOTOPOI'O 
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никто не мог схватить, она же спросила его без всякого 
страха: «Кого Я рожу?» И он ответил: «Меня». Молодой 
Аполлоний подрастает, становится чудом мудрости и про
lIоведует чистую, нравственную жизнь, затем раздает свое 

11 мущество друзьям и родственникам и отправляется в 

lIутешествие как странствующий философ. Но еще больше, 
чем отсутствием потребностей и нравственностью, он импо
lIирует своими чудесами. Они очень часто поразительно 
IIOХОЖИ на христианские. Так, о его пребывании в Риме 
рассказывается следующее событие: 

«Одна девица умерла в день своей свадьбы, по крайней 
мере все считали ее мертвой. Жених с плачем следовал 
:\<1 носилками, и весь Рим оплакивал невесту вместе с ним, 
1I0ТОМУ что она принадлежала к знатному дому. Когда 
Лполлоний встретил траурную процессию, он сказал: 
«Поставьте носилки, Я остановлю ваши слезы». Так как 
011 спросил имя невесты, то все думали, что он хочет ска-

1;ITb обычную надгробную речь. Но он прикоснулся К мерт
НОЙ, сказал несколько непонятных слов и пробудил ее от 
НI1ДИМОЙ смерти. Она заговорила и вернулась в отцов
,'КИЙ дом». 

Затем, согласно легенде, Аполлоний смело поднимает 
,'НОЙ голос против тиранов, против Нерона и Домициана, 
11, когда последний приказывает его схватить, он без вся-
1\01'0 труда разрывает свои оковы, но не бежит, а спокойно 
II\JLeT в темнице суда над собою, держит затем длинную 
\;llЦитительную речь и таинственным образом исчезает из 
\;l.Ila суда в Риме, чтобы через несколько часов очутиться 

1\ Дикеархии около Неаполя, куда боги переносят его 
" быстротой курьерского поезда. 

В особенности развит был у него дар прорицания, 
I,()ТОРЫЙ был тогда неизбежным атрибутом спасителей, и, 
l,pOMe того, дар дальновидения. Когда Домициан был убит 
1\ ('воем дворце в Риме, Аполлоний видел это событие в 
, iфссе так хорошо, как будто он при нем присутствовал, 
11 ('ейчас же рассказал об этом эфесянам. Беспроволочный 
1 ".'Iеграф, в сравнении с которым телеграф Маркони яв
,1 щтся жалкой игрушкой! Свою карьеру кончил он таким 
"()разом, что исчез в храме, двери которого сами раскры-

111,'1, пред ним и сейчас же захлопнулись за ним. «Изнутри 
"II,lшали только пение молодых дев, которое звучало так, 

1')01110 они приглашали его вознестись на небо: «приди 
\1 \ гьмы земной, приди в свет небесный, приди». 

Тело его не было найдено ... Стало быть, и этот спаси
l' ','11, тоже вознесся на небо. 
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Между последователями Иисуса и Аполлония скоро 
возгорелась борьба. При Диоклетиане один из его намест
ников, Гиероклес, написал книгу против христиан, в кото
рой он доказывал, что чудеса Иисуса не могут идти в срав
нение с чудесами Аполлония и, кроме того, засвидетельст
вованы менее убедительно. Ему возражал Евсевий Кеса
рийский в особом полемическом сочинении, в котором он не 
выражает никаких. сомнений в действительности чудес 
Аполлония, но старается дискредитировать их, называя их 
не делами Бога, а чародейством, делом злых демонов. 

Следовательно., даже в тех случаях, когда необходи
мо было подвергнуть чудеса критике, в подлинности 
их нисколько не сомневались. 

И это легковерие росло по мере того, как общество при
ходило в упадок, испытующий научный дух все больше 
слабел и уступал место моральным проповедям. Но вместе 
с легковерием росла и страсть к чудесам. Они перестали 
производить впечатление, если слишком часто повторя

лись. Приходилось наконец пускать в ход все более силь
ные средства, чтобы получился необходимый эффект. Мы 
уже раньше видели, как легко проследить этот "роцесс 

в различных евангелиях, на примере воскресения мерт

вых, которое в ранних евангелиях совершается при более 
простых условиях, чем в позднейших. 

Евангелие от Иоанна присоединяет ко всем старым 
чудесам, рассказанным в ранних евангелиях, еш.е превра

щение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской; боль
ной, которого исцеляет Иисус, у Иоанна БQлен уже 38 лет, 
слепой, которого он сделал зрячим, слеп от рождения. Та
ким образом, чудеса все больше усиливаются. 

В особенности странное впечатление производят чуде· 
са, творимые в так называемых Деяниях апостола Петра. 
В своем состязании с волхвом Симоном он возвраща{'т 
к жизни соленую сельдь. 

С другой стороны, для людей того времени в чудеса н 
знамения произвольного вмешательства в естественный 
порядок вещей превращались самые обыкновенные собы· 
тия, не только выздоровление и смерть, победы и поражр· 
ния, но и самые обыкновенные забавы, как скачки. Фрид· 
лендер сообщает: «Когда в Газе во время скачек, 11:1 

которых состязались лошади ревностного христианина 11 

ревностного язычника, «Христос победил Марнаса», то 
многие язычники приняли крещение». 

Но не всегда вполне естественное событие,рассмаТРII 
ваемое как чудо, допускало такое определенное толко 

вание. 
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«Во время войны Марка Аврелия против кввдов от 
173 до 174 г. римское войско однажды в палящий знойный 
)(снь, изнемогая от жажды, было окружено превосходившим 
его численностью неприятельским войском, и ему угрожа
./Ia опасность полного уничтожения. Вдруг небо покрылось 
I'УСТЫМИ облаками, и на землю пролился обильный дождь, 
тгда как страшная гроза причинила во вражеском лагере 

Оllустошение и беспорядок. Римляне были спасены, и по
('('да склонилаr:ь на их сторону. Это событие произвела 
могущественное впечатление, оно, согласно тогдашнему 

о(jычаю, было увековечено в ряде картин. Все считали его 
'IУДОМ, о котором вспоминали и в позднейшие века и на 
,,()торое одинаково ссылались как язычники, так и христиа-

1/1' как на доказательство истинности их учения ... Боль
IIIIIНCTBO, по-видимому, приписывало это чудо молитве им

Ill'paTopa, обращенной к Юпитеру, но другие утверждали, 
'ITO оно аызвано было искусством находившегося в свите 
11 \111ератора египетского чародея Арнуфиса, который выз
/':1.11 ливень путем заклинания богов, а именно Гермеса. 
(:ог.l1асно же рассказу христианского совремеННИI(а, чудо 
/11.1.110 вызвано молитвами христианских солдат в двенадца-
111М (мелитенском) легионе. Об этом событии, как всем 

11 \1\l'CTHOM, рассказывает Тертуллиан, ссылающийся при 
110М на письмо Марка Аврелия». 

Это письмо, конечно, было поддельным. Подделками 
l"lлашнее время было так же богато, как чудесами. 
Ilотребность в чуде и легковерие буквально провоциро-
1i.1.'111 подделки. 

Страсть к чудесному и легковерие принимали все б6ль-
11111(' размеры, пока наконец в эпоху крайнего упадка, в 
'1 "IIICPTOM И пятом столетиях, монахи не начали творить 

'1 \ ,L('ca, которые совершеннно затмевают чудеса, расска
:,IIII!I,le В евангелиях. 

,( Верующая эпоха,- писал Гиббон,- давала себя легко 
\ 1 ,,','(ить, что малейшего каприза какого-нибудь египетско-
1" II .. 'IИ сирийского монаха достаточно было, чтобы остано-
111111. действие вечных законов Вселенной. Любимцы неба 
"'"l,,:IЯЛИ самые застарелые болезни путем' одного прикос
""I\I'IIИЯ, слова или послания и изгоняли самых упрямых 

I"\I()IIOB из душ или тел одержимых ими. Они спокойно 
"I'II!).llижались или даже давали приказания львам и 

: \I\'~IM пустыни, вливали новую жизнь в иссохший пень, 
,,', 1:IIIJ1ЯЛИ железо плавать на поверхности воды, переплы

'\,1 111 на спине крокодила через Нил и искали прохладу в 
"1,1,1 ;llOщей печи». 
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Прекрасную картину умственного состояния той эпохи, 
в которую возникало христианство, представляет характе

ристика Плотина, самого знаменитого неоплатоника тре
тьего столетия нашей эры, даваемая Шлоссером в его 
«Всемирной истории». 

«Плотин, родившийся В 205 г. в Ликополе в Египте и 
умерший в 270 г. в Кампании, в течение одиннадцати 
лет был ярым последователем Аммония, но затем так углу
бился в размышления о божественной и человеческой 
природе, что, перестав удовлетворяться египетско-гречес

ким тайным учением своего предшественника и учителя, 
ПОТЯНУ.1СЯ к персидской и индийской премудрости и присое
динился к войску младшего Гордиана, чтобы совершить 
с ним поход в Персию ... Позже Плотин переехал в Рим, 
где он хорошо использовал для своих целей господство
вавшую тогда склонность к восточной мистике и в течение 
двадцати пяти лет, почти до самой своей смерти, играл 
роль пророка. Император Галлиен и его жена были таки
ми ревностными последователями его учения, что они, как 

рассказывают, имели даже намерение основать в одном 

из городов Италии философское государство, согласно 
принципам Плотина. Такое же горячее сочувствие Пло
тин встретил и в самых влиятельных семьях римского 

гражданства; наиболее выдающиеся люди в городе стали 
его горячими приверженцами и приняли его учение как 

евангелие. 

Ни в чем не находили себе такое яркое выражение 
умственный и нравственный маразм римского общества 
и господствовавшая тогда склонность к мечтательности, 

монашеской морали, к сверхъестественному и пророчес
кому, как именно в впечатлении, которое производил 

Плотин, и в уважении, которым пользовалось его учение, 
несмотря на всю его непонятность. 

Средства, которыми пользовались Плотин и его уче
ники для распространения новой мудрости, были те же 
самые, при помощи которых в конце восемнадцатого 

столетия во Франции Месмер и Калиостро приобретали 
последователей среди выродившихся аристократов, а 
розенкрейцеры, вызыватели духов и пр. привлекали на 
свою сторону набожного прусского короля. Плотин зани
мался магией, вызывал духов и не брезгал даже таким 
занятием, как указывание, по просьбам своих знакомых, 
виновников маленьких краж. 

В пророческом же духе написаны были все его сочине· 
ния; по свидетельству самого знаменитого своего ученика, 

140 



()Н писал свои мнимые вдохновения, не удостаивая их после 

;Lаже взглядом или не трудясь даже исправлять описки. 

Шедевры древних греков, конечно, не возникали таким 
образом. Ни в сочинениях, ни в устных проповедях этого 
'Iеловека, требовавшего от всех искавших философского 
IlOзнания как необходимого условия самоотречения или 
высвобождения из естественных условий мышления и 
'Iувствования, мы не находим малейших следов обычной 
'Il'ловеческой логики или того, что называется методом. 

Чтобы дать представление о характере и влиянии его 
\"Iения, достаточно сделать несколько замечаний о содер
II\<lНИИ его сочинений. Жизнь с людьми и среди людей он 
("11 итает греховной и извращенной, истинная мудрость и 
().'Iзженство заключаются, по его мнению, в полном отделе

IIIIИ от чувственного мира, в созерцании, в мрачном замк

IIYTOM углублении в самого себя и в постижении высшего ... 
1\ этой теории жизни, подкапывающей основы всякой дея
Н',ilЬНОСТИ, представляющей насмешку над всяким опы-
1 ОМ И человеческими отношениями, к теории, относя-

111,l'ЙСЯ к тому же ко всем инакомыслящим с крайним през
l)l'lIием, присоединяется чисто теоретическое, основанное 

11;1 фантастических представлениях созерцание природы и 
,',' :;аконов. Аристотель основывал свои идеи о природе на 
IlIIi>ITe, наблюдении и математике; у Плотина мы не встре
'1;ll'M ни малейшего следа всего этого. Он считался бого-
11 'l,oXHoBeHHbIM философом, был уверен, что может все пос-
111'11, путем внутреннего самоуглубления, вещего чувства, 
'II() он не нуждается ни в каких ступенях, чтобы постичь 
111I\lIания. Крылья его носили его над землей и чрез все 
1II'()('cHbIe пространства. 

Плотин имел трех учеников, которые изложили в более 
IlIl"ГУПНОЙ форме и распространили его учение дальше 

I .. ;II( апостолы. Это - Ерений, Амелий и Порфирий. Все три 
111.1,'111 одарены выдающимся талантом, и Лонгин, отрицав-
1IIIIii всякую мудрость, враждебную жизни и здравому 
,\II.IСЛУ, называет последних двух единственными фи
IlIl'офами того времени, сочинения которых можно чи-

1;11'1 •. 
Как плохо, однако, обстояло дело с их любовьiO к 

11I11IHe, лучше всего показывает биография Плотина, 
1I;llllIсанная Порфирием. Порфирий рассказывает о CBot:>M 
\ '1llтеле самые нелепые истории, а так как он был слишком 
\ \1('11, чтобы верить в них, то он должен был выдумать их 
1I,I\Il'peHHO и сознательно, чтобы привлечь внимание к 
"I';II\УЛЬСКИМ изречениям Плотина». 
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3. Лживость 

Лживость является необходимым дополнением страсти 
к чудесному и легковерию. Мы до сих пор приводили при
меры, где рассказчики сообщают чудеса об умерших. Но 
было также немало людей, которые сами рассказывали о 
себе величайшие чудеса, как Апион Александрийский, враг 
иудеев и, как говорит Моммзен, «пустозвон, как называл 
его Тиберий, полный трескучих слов и еще более треску
чей лжи, нахальнейший всезнайка, бесконечно самона
деянный, хорошо знакомый если не с людьми, то с их 
недостатками, он был знаменит, как ритор и демагог, 
всегда находчивый, остроумный, бесстыдный и беаусловно 
лояльный». 

Лояльными, т. е. сервильными, эти люди были всегда. 
Наш лояльный шарлатан был достаточно нагл, чтобы 
вызвать Гомера из подземного царства с целью спросить 
его, откуда он происходит. Он уверял, что дух поэта дейст
вительно ЯВИJIСЯ ему и ответил на его вопрос, но обязал 
его никому не сообщать об этом! 

Еще грубее было шарлатанство Александра Авоноти
хита (родился в 105 г., умер 17;:) г. после Р. х.), который 
совершал свои фокусы при помощи самых грубых средств, 
например, зарезанных животных и пустых идолов, со спря

танными в них людьми. Его оракул давал ответы за плату 
не больше одной марки. Jlукиан оценивал его годичный 
доход в 60000 марок. 

Через посредство консула Рутилиана Александру уда
лось приобрести влияние даже на «философа» Марка Ав
релия. Шарлатан умер семидесяти лет, богатый и окру
женный почетом. Статуя, которую ему воздвигли, продол
жала прорицать и после его смерти. 

Следующее событие также является хорошо инсцени
рованным шарлатанством. 

«Дион Кассий рассказывает,- писал Фридлендер,
что в 220 г. после Р. х. один дух, который, по его собствен
ному приананию, был духом Александра Великого и НОСИJI 
его образ и одежду, с свитой в 400 человек, одетых, как 
вакханты, прошел от Дуная до Босфора, где исчез. Нигщ' 
власти его не осмелились остановить, и всюду ему давали 

ночлег и пропитание на публичный счет». 
При виде таких подвигов наши герои четвертого ю" 

мерения и более материальный кепеникский капитан мо
гут только спрятаться от стыда! 
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Но не только шарлатаны и фокусники упражнялись в 
сознательной лжи и обмане, этим занимались также серь
(':\ные мыслители и люди, имевшие честные намерения. 

Историография классической древности никогда не от
.'lllчалась чрезмерно строгой критикой. Она не была еще 
II;IУКОЙ в строгом смысле этого слова, она служила не 
11('Следованию законов развития общества, а преследо-
1\;),lIa педагогические или политические цели. Она хотела 
llOучать читателя или доказать ему правильность полити

'I('СКИХ тенденций, которыР. разделял автор. Великие 
11 ()JtВИПi предков должны были д.еЙствовать на потомков 
Iш:!вышающим образом и подвинуть их на такие же под

IIIII'И - В этом отношении исторические сочинения были 
1 IJ.III,КО отзвуком героических поэм. Но последующие поко
.'I('IIИЯ должны были также научиться из опыта CBOYJX 
1 'I'('дков, что следует делать и чего не следует делать. Не-
1 I'удно понять, что иной историк, особенно когда цели нази
'1,:IIIИЯ И воодушевления стояли на первом плане, был не осо-
11("1110 строг В выборе и критике своих источников и позволял 
,,',)е, В интересах художественного впечатления, пополнять 

'1 Щ'ВILlИеся пробелы при помощи собственной фантазии. В 
",'о()енности каждый историк считал себя вправе свободно 
IIpIIJtYMbIBaTb речи, которые он вкладывал в уста своих п.еЙ
,'1 IIУIOЩИХ лиц. Однако классические историки никогда не 
"" ,I\()ЛЯЛИ себе сознательно и намеренно изображать не-
111'11110 деятельность людей, о которых они повествовали. 
111"1 должны были избегать этого тем больше, что деятель
'" "'1'1" О которой они рассказывали, была публичной, по-
"11 'Iческой, так что сведения их могли быть точно про

""I)('lIbl. 
I!o с упадком классического общества изменилась 

'1 ':I,'lача историографии, Люди перестали искать полити
''''''I,()ГО поучения, политика стаНОВИJIась для них все более 
t 11' 11':13ЛИЧНЫМ делом, она все больше внушала им отвраще-

11'''' Не примеров мужества и преданности отечеству 
'I",,'ювали они тепе'рЬ от истории, а развлечения, нового 
11" '.I')vждения для притупленных нервов, сплетен и сенса-
111111, чудесных подвигов. При таких условиях большая 
11 "1 VI('ньшая точность не имела особенного значения, К 
1" \1 \ же проверка фактов (тановилась все труднее, так как 
1"11"1))' на первый план выступаJIИ события частного 
',II';)I\Tepa, события, которые теперь разыгрывались не на 
1I1"1',)I\ОЙ пуБJIИЧНОЙ арене. Историография все БОJIьше 
1',1 :,I:lгаJIась И превращалась, с одной стороны, в скандаль-
11 \ 1" хронику, а с другой - в сказки Мюнхгаузена. 

143 



В греческой литературе. это новое направление в 
историографии намечается со времени Александра 
Великого, о жизни которого Онезикрит написал книгу, 
полную лжи и преувеличениЙ. А от лжи к подделке 
один только шаг. Его сделал Эвгемер, который в третьем 
столетии привез из Индии надписи, выдаваемые им за 
стародревние, но в действительности сфабрикованные им 
самим. 

Но этот чудесный метод нашел применение не в одной 
только историографии. Мы видели уже, как в философии 
все больше слабел интерес к этому миру и становился все 
сильнее интерес к потустороннему. Но как мог философ 
убедить своих учеников, что его представления о загроб
ном мире не являются только продуктом его фантазии? 
Самое простое средство заключалось, очевидно, в том, 
чтобы найти свидетеля, явившегося из той страны, из ко
торой не возвращался еще ни один странник, и мог 
поэтому рассказать об ее устройстве. Этим средством не 
брезговал даже Платон, как мы видели из примера со 
спартанцем, который мы уже привели раньше. 

К указанным причинам присоединялось еще то обсто
ятельство, что с уменьшением интереса к естественным на

укам и с вытеснением их этикой исчезал также крити
ческий дух, который проверяет правильность всякого поло
жения при помощи фактического опыта, что беспомощ
ность отдельных личностей все больше возрастала, что 
УСИ.'lивалась потребность отыскать себе поддержку в вели
ком человеке. Не фактические доказательства, а авторите
ты приобретали теперь решающее значение для людей, и 
тот, кто хотел произвести на них впечатление, должен БЫJI 
стараться иметь на своей стороне авторитеты. А если их 
не было, тогда оставалось только corгiger 'а fогtuпе, 
помочь фортуне, и сфабриковать самому необходимы(' 
авторитеты. С такого рода авторитетами мы уже преж
де познакомились в лице Даниила и Пифагора, к ЧИСJlУ 
их принадлежали также Иисус, апостолы, Моисей, си· 
виллы и т. Д. 

При этом не всегда давали себе труд писать под под
ложным именем целую книгу. Часто вполне достаточно бы 
ло вставить в настоящую книгу признанного авторитета 

место, соответствовавшее собственным тенденциям, и П()('· 
ле ссылаться на этот авторитет. Это было тем леl"'II' 
сделать, что искусство книгопечатания не было еще извес1'
но. Книги циркулировали в списках, которые ИЗГОТОВJНI 
лись собственноручно или - если кто-нибудь был HaCTOJII, 
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ко богат, что мог себе позволить такую роскошь,- рабом. 
Существовали предприниматели, которые заставляли ра
бов заниматься списыванием книг и после продавали их 

l' большой прибылью. При таких условиях было очень 
.'ll:'rKO подделать какое-нибудь место или выпустить, если 
0110 не нравилось, и вставить новое, в котором нуждались, 

11 особенности если автор уже умер, а опасаться протеста 
11 такое легковерное время не приходилось. Другие 
IIсреписчики заботились уже о том, чтобы подделка сохра-
1111лась для последующих поколениЙ. 

Легче всего приходилось в этом отношении христианам. 
1\1'0 бы ни были первые учителя и организаторы христиан
('l\flX общин, они, наверное, происходили из низших слоев 
1I:lрода, не умели писать и не остаВI1ЛИ после себя ни
I,:IКИХ письменных документов. Учение их вначале переда-
1\:I.ilOCb И распространялось только путем устного предания. 
I '(',IIИ кто-нибудь из их последователей ссылался при 
Ilошикавших словопрениях на первоначальное учение, то 

"10 трудно было уличить во лжи, в особенности если он не 
, ,IIIIIJKOM грубо расходился с традицией. Очень скоро долж-
111.1 были образоваться самые различные версии слов, при-
11:ll.нежавших учителю и апостолам. А ввиду горячей борь-
111.1, которая уже с самого начала кипела в среде христи
,III,'IШХ общин, все эти различные версии записывались не 
1\ II,\'.IIЯХ объективной историографии, а для политических 
11\ il\Л и после собирались в различных евангелиях. Такие 
11,(' lIолитические цели воодушевляли и дальнейших пере-
1111"'1 иков и переделывателей и побуждали их то пропустить 
""\'lобное место, то вставить какое-нибудь новое, чтобы 
IIII(',ll' иметь доказательство, что Иисус или его апостолы 
IIII'I;ll'рживали тот или иной взгляд. При внимательном чте-
111111 евангелий эта полемическая тенденция выступает на 
I .. I/I\!LOM шагу. 

(»)щако христиане не удовольствовались тем, что, соот

"" 1 ('твенно тем или иным потребностям, искажали и ис
"I':III,/IЯЛИ текст своих собственных свяшенных книг. Метод 
111,1,1 \'.JIИШКОМ удобен, чтобы не использовать его с другими, 
',III.I'Il'СКИМИ» авторами, особенно когда среди христиан 

II,I'I:I,!IO быстро увеличиваться число образованных элемен-
1"", которые придавали значение свидетельству авторов, 
• 1 "\111111 их вне христианской литературы, и таким обра
"111 ()ыло уже выгодно изготовлять для этих образо
",IIIIII,IX христиан исправленные списки, которые' принима-
111' 1. L радостью и распространялись дальше. Многие 

11 I "IIX подделок сохранились до сих пор. 
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Об одной из них, о свидетельстве Иосифа Флавия 
об Иисусе, мы уже упоминали. Ближайший писатель, ко
торый наряду с Тацитом и как его современник упоми
нает о христианах,- это Плиний Младший, который в 
качестве пропретора Вифинии (вероятно, от 111 до 113 г.) 
написал о них Траяну письмо, дошедшее до нас в собра
нии его писем. Он спрашивает, что ему делать с христи
анами своей провинции: он слышит О них только хорошее, 
а между тем из-за них пустуют все храмы. Этот взгляд 
на безвредность христиан плохо гармонирует со взглядом 
его друга Тацита, подчеркивающего их «ненависть 
ко всему роду человеческому». Бросается в глаза 
также и то, что при Траяне христианство было якобы 
до такой степени распространено, что оно могло привести к 
обезлюдению всех храмов Вифинии, «которые почти со
вершенно опустели, в которых богослужение уже давно 
прекратилось и жертвенные звери которых редко находят 

покупателеЙ». Можно думать, что такие факты обра
тили бы на себя такое же всеобщее внимание, как если 
бы в БеРJlИне население подавало голоса только за со
циал-дсмократов. Должно было бы господствовать всеоб
щее возбуждение. Но Плиннй узнает о христианах только 
путем доноса. В силу этих и других оснований можно 
думать, что это письмо представляет подделку. И в этом 
случае вопрос идет не о том, действительно ли подделано 

письмо, а в какой степени. Землер уже в 1788 г. думал, 
что все письмо Плиния выдумано позднее каким-то хрис
тианином для возвеличения христианства. БРУIiО Бауэр, 
напротив, думает, что письмо, правда, принадлежит Пли
нию, но первоначально звучало для христиан не очень 

лестно и поэтому было позднейшим христианским пе
реписчиком соответственным образом «исправлено». 

Еще смелее становятся фальсификации, когда во время 
переселения народов варвары наводнили Римскую импt'
рию. Новые властители мира БЫJIИ простые крестьян(" 
богатые, правда, крестьянской хитростью, трезвые и хо
рошо разбиравшиеся во всех вещах, которые они по
нимали. При всей своей простоте они были менее леl· 
каверны и склонны к чудесному, чем наслеДНИКII 

античной культуры. Но умение читать и писать БЫJIО 
дЛЯ них незнакомым искусством. Последнее оставаЛО('I, 
привилегией христианского духовенства, которое тепеРl, 
одно только представляло образованный класс. ОНО МОГJIО 
поэтому не бояться никакой критики своих фаJiЬСИфН 
каций в пользу церкви, и они стали чаще, чем когда-либо 
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lIользоваться этим. Но теперь они уже не ограничивались 
I'ОЛЬКО областью учения, они служили не для поддержки 
~иких-нибудь теоретических, тактичес~их или орга
IllIзационных разногласий, а становились источником СТЯ
I/((lНUЯ или юридической реабилитации произведенной 
Il\спроприации. Самыми грандиозными фальсификациями 
!того рода были, конечно, Константинов дар и Исидо-
110ВЫ декреталии. Оба документа были сфабрикованы 
1\ восьмом столетии. В первом из них Константин (306-
:\Л) передает папам неограниченное и вечное господство 
11<1)( Римом, Италией и всеми странами Запада. Исидо-
110ВЫ декреталии представляли составленные якобы испан
,'I,IIM епископом Исидором в начале седьмого столетия 
,'оuрание церковных законов, устанавливавших неограни
'1\'I1HOe господство папы в церкви. 

Именно громадное число искажений объясняет нам 
1\ I1смалой степени, почему история возникновения хрис-
111,шства и теперь еще окутана мраком. Многие из этих 
11l'I,UЖСНИЙ И подделок легко установиТl). Некоторые были 
P:I('KPbITbI много веков назад: так Лаврентий Валла до-
1 .. ;I:lал подложность Константинова дара еще в 1440 г. 
110 не так легко установить, имеется ли в этих под
I'H'ax и искажениях зерно истины, и потом 8ыделить его. 

Нам пришлось нарисовать печальную картину. Упадок 
1\" всех отношениях и областях, упадок экономический, 
IЩ'II1Тический, а вместе с тем и научный и нравственный. 
/\IIТl1чные римляне и греки видели добродетель в полном, 
1 ;Iрмоническом развитии мужества в лучшем смысле этого 
',IOHa. Virtus и аретт] обозначали храбрость и постоянство, 
11" В то же время сознание собственного достоинства, 
l' J IOBHOCTb жертвовать собою и бескорыстную преданность 
'JIJlllCCTBY. Но чем больше общество погрязало в рабстве, 
1"\1 больше верховной добродетелью становился серви-
111 \М, угодничество, из которого и вместе с которым разви

,111\'1> прекрасные свойства, изображенные нами выше,-
1" Н'ТВО из общества и ограничение собственным «я», тру-
11'\"1'1> И отсутствие уверенности в себе, чаяние спасения 
IIIHI IЮМОЩИ цезаря или бога, а не посредством собствен
Ili>li силы или силы своего класса; самоунижение пе-

1"'1 властями предержащими и поповская кичливость 

1Ii'IJl'Jt низшими; равнодушие и пресыщение жизнью и пого
II;! \а сенсацией, за чудесами; неумеренность и экстаз, ли-
11<' \ll'рие и лживость. Вот картина, которую представ-
1\1"'1' нам Рим времен империи и черты которой отражает 
\I'IIl'ТиаIlСТВО, продукт того времени ... 
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4. Гуманность 

Но - скажут нам защитники христианства - это изоб
ражение односторонне, а потому ошибочно. Совершенно 
верно, что христиане были только люди и не могли 
поэтому уйти от деградирующих влияний окружающей 
среды. Но это только одна сторона христианства. С 
другой же стороны мы находим, что оно развило мораль, 
которая стоит выше античной, возвышенную гуманность, 
бесконечное сострадание, которое одинаково распростра
няется на все, что носит человеческий образ, на низших 
и высших, на своих и чужих, на врагов и друзей, что 
оно отстаивает братство людей всех классов и рас. 
Эту нравственность нельзя объяснить из условий времени, 
в которое христианство зародилось; она вызывает тем 

большее удивление, что она проповедовалась в эпоху 
глубочайшего нравственного упадка. И в этом случае 
исторический материализм терпит фиаско, мы имеем перед 
собой явление, которое может быть объяснено только при 
помощи выдающейся личности, стоящей совершенно вне 
условий пространства и времени или, говоря современ
ным жаргоном, только при помощи сверхчеловека. 

Так говорят наши «идеалисты». 
Но что говорят нам факты? Прежде всего нам указы

вают на благотворитеJlЬНОСТЬ к бедным и гуманность 
по отношению к рабам. Но действительно ли оба эти 
явления присущи христианству? Совершенно верно, 
что в классической древности мы слышим очень мало о 
благотворительности. Причина этого очень проста: бла· 
готворительность предполагает бедность как массово(' 
явление. А идейная жизнь древности коренилась в ком· 
мунистических условиях, в общей собственности земеЛl,· 
ной общины, рода, которая обеспечивала за отдельнымн 
членами право на общие продукты и средства прою· 
водства. Для милостыни при этих условиях случай 
представлялся очень редко. 

Не надо смешивать гостеприимство с благотвори· 
тельностью. Гостеприимство практиковалось в древ 
ности в самых широких размерах. Но оно представля{'Т 
отношение между равными, тогда как благотворитеЛЬНОСТlI 
предполагает, наоборот, социальное неравенство. Гост(' 
приимство приносит одинаково радость гостю и ХОЗШI' 

ну. Напротив, благотворительность возвышает того, кто 
дает милостыню, но унижает и оскорбляет того, кто II()' 

лучает ее. 
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В отдельных крупных городах, как мы уже видели, 
1\ ходе экономического развития образовался массовый 
IljJолетариат. Но он уже имел или завоевал политическую 
Ilласть и пользовался ею, чтобы обеспечить себе долю 
1\ средствах наслаждения, которые притекали к богатым 
11 государству из рабского труда и эксплуатации провин
IIIIЙ. Таким образом, благодаря демократии и ее ПОJIИТИ
'II"("КОЙ силе эти пролетарии не нуждались в благотво
IIIIТ('ЛЬНОСТИ. Последняя предполагает не только массовую 
1)('}lHOCTb, но и политическое бесправие и бессилие про-
1I'I'ариата - все условия, которые были созданы только 

11 императорскую эпоху. Неудивительно поэтому, что 
111.11 ько тогда начала распространяться в римском об-
111('OBe идея благотворительности. Но она ведет свое про-
11(' .\ождение не от сверхъестественной, высшей морали 
\ IlIlстианства. 

I-\a первых порах своего господства цезари считали 
"111,' целесообразным наряду с армией покупать располо-
11,'lllle пролетариата главного города при помощи хлеба 

11 \j1l'JlИЩ. Особенно отличался в этом отношении Нерон. Но 
11 11 некоторых других городах провинций тоже старались 
1III,l:lС'рживать таким образом спокойствие в низших слоях 
1I,I('(',llения. 

:-)то продолжалось недолго. Растущее обеднение об-
1III'('TBa скоро вынудило государство ограничить свои 

",II·.\ОДЫ, и цезари вполне естественно начали с пролета-

1'111'11, которых они уже больше не боялись. При этом 
11 \I\(ТТНУЮ роль играло желание устранить растущий не
III,'I';ITOK в рабочей силе. Если раздачи хлеба прекраща-
11Н 1" то работоспособные пролетарии должны были искать 

1',11 ,IIТУ, поступать на службу к крупным землевла-
1I',1I,ll<lM в качестве колонов или наследственных арен
I,IIIIIЮВ. 

110 именно потребность в рабочей силе вызвала к жиз-
1111 Ilопые формы вспомоществования бедным. 

1 \ императорскую эпоху разлагаются все старые об-
1III','IIIC'HHbIe организации, не только поземельная община, 
1111 11 родовые организации и большие семьи. Всякий 
1 \ \1 :1"')' только О своем «я», родственные отношения 

1,11 I('ют точно так же, как и политические, готовность 

111\'JlTBaM исчезает одинаково как по отношению к родным, 
1,111 11 по отношению к общине и государству. В особен-
1Н" 111 должны были страдать при новых условиях оси-
1"'I"lIllIие дети. Оставшись без родителей, они были совер
Ilft'IIIIO беззащитны и не находили никого, кто заступился 
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бы за них. Число таких беззащитных детей росло тем 
больше, что, при всеобщем обеднении и уменьшении 
готовности к жертвам, все большее число людей стара
лось свалить с себя бремя забот о ссмье. Одни достига
ли этого путем безбрачия, ограничиваясь ПРОСТИТУll.иеЙ, 
причем особенно процветала мужская, другие, не от
казываясь от брака, старались воздержаться от рождения 
детей. То и другое средства одинаково способствовали 
уменьшению населения, вызывали недостаток в рабочих 

силах и, следовательно, ускоряли процесс пауперизации 

общества. Многие, имевшие детей, находили более удоб
ным избавиться от детей, подкидывая их кому-нибудь. 
Эта практика приняла широкие размеры. Ни:<акие 
запрещения не помогали. Таким образом становился все 
более жгучим вопрос о призрении осиротевших и по
кинутых детей, а также о помощи детям бедных людей, 
оставшимся у родителей. Этот вопрос занимал также очсНI, 
сильно первых христиан. Поддержка сирот была их 
постоянной заботой. Не только сострадание, но и нуж
да в рабочих силах и солдатах заставляли заботиться 
о прокормлении сиро" подкидышей и детей пролетариеп. 

Уже в эпоху Августа мы встречаем направленны{' 
в эту сторону стремления, аво втором столетии нашей 
эры они принимают практическую форму. ИмпераТОРl,1 
Нерва и Траян первые ВЫЗВ<JJ1И к жизни этого роДн 
учреждения - сначала в ИТ<JЛИИ - В такой форме, 
что различные поместьн скупались государством и отдн, 

вались в аренду или ПОЛУЧ<JЛИ ссуду под залог зеМJНI. 

Доход в форме арендной платы или ипотечных про· 
центов предназначался на воспитание бедных детей. 11 

особенности сирот. 
Сейчас же после ВСТУПJlения на престол Адрl:аll 

расширил этот институт, который при Траяне был раССЧII 
тан на 5000 детей, а позднейшие императоры paCIIlI1 
рили его еще больше. Одновременно с государствеНllо!i 
благотворительностью возникла также муниципаJlЫ!:111 
Частная благотворительность развилась еще раныII'' 
Самое старое благотворительное учреждение, КОТОРО\' 
нам только известно, основано было при Августе. гелыlli'1� 
Басила, бьшший претор, завещал гражданам города АТII 
ны в Лациуме 88000 марок для выдачи хлеба, к сожн.II(' 
нию, не указанному числу детей. В эпоху Траяна бl,l.1111 
~)CHOBaHЫ многочисленные благотворительные учреЖ)(I' 
ния. Одна богатая матрона, Целия Макрина из Терра 
цины, сын которой умер, пожертвовала тогда МИJIJII1О11 
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,'l'стерциев (свыше 200 000 марок), на проценты с которых 
IЛЛЖНЫ были содержаться сто мальчиков и столько же де
I\()чек. Плиний М.~адшиЙ в своем родном городе Комуме 
(Тl'перь Комо) устроил В 97 г. особый благотворительный 
фонд, в который поступали годичные доходы с имения, 
,'I()ившего 500 000 сестерциев; этот фонд употреблялся 
11;1 Ilрокормление бедных детей. Он основывал также шко
,11.1, библиотеки и т. п. 

Конечно, все эти учреждения не могли остановить 
Illюцесс обезлюдения империи, который вызывался глу
Ii()!\ими экономическими причинами и усиливался вместе 

жономическим упадком. Всеобщее обеднение в конце 
1\()IIIlOB отнимало все средства, которые ШJIИ на призре-
1111(' детсй, и вместе с банкротством государства вызывало 
I';IIII{POTCTBO благотворительных учреждений. 

Вот что сообщает об их развитии Мюллер: 
«Их существование можно проследить почти на рас-

1II'51НИИ 180 лет. Адриан улучшил содержание детей. 
\III'OНИН Пий пожертвовал для этой цели новые суммы. 
II() ':)Тому поводу ему в 145 г. посвятили благодарствен-
111.1(' lIадписи призреваемые мальчики и девочки в Купра
\IIIIIT3I1e, городе в Пиценуме, и в 161 Г. дети города Сести-
11\11:1 в Умбрии. О такой же деятельности Марка Аврелия 
11111;lсн'льствует посвящение из фИl{улеи в Лациуме. 
1'. IIl'pBbIe годы его правления это учреждение, по

IIIIIIIMOMY, достигло кульминационного ПУНl{та своего 

1',1 \I\УIТИЯ; начиная с этого времени оно, вследствие пе

'1,111.llOrO положения империи, все больше падает, Нахо-
1;1,'1. всегда в затруднительном финансовом положении, 

111 I,'jlствие постоянных войн, Марк Аврелий не только 
1\I.IIIужден был заложить все коронные бриллианты, 

\ 1\11;IIIJения И другие драгоценности императорского дома, 
11<' .'lОJlжен был, по-видимому, также заимствовать все 
l'l,llотворительные фонды и возложить уплату процен-
1111\ lIa государственное казначейство. При Коммоде фиск 

11 1,'llсние девяти лет не мог выполнять свои обяза-

11' 11.("гва, а Пертинакс не был в состоянии уплатить не-
11I11\11{И и поэтому сложил их. Но после положение этого 
\ '11,,'ждеIlИЯ, кажется, снова улучшилось. Еще в конце 
11"'II.сго столетия мы можем указать на чиновника. за-

111 II)jJавшего им. Затем оно быстро падает. При Констан-
111111' оно уже больше не существовало». 

Р:lстущее обеднение. могло привести к краху бла-
11I11,,()рительных учреждений, но оно не могло задержать 
1',1 ;lllIтие идеи благотворительности. Наоборот, она долж-
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на была развиваться вместе с ростом нищеты. Но ни в ка
ком случае эта идея не составляет особенности одного 
христианства: оно разделяет ее вместе со всей эпохой, ко
торой идея благотворительности навязана была не мораль
ным подъемом, а экономическим упадком. 

Но вместе с любовью к благотворительности, ува
жением к ней возникла и другая, менее привлека
тельная особенность: хвастовство раздаваемой милосты
ней. Прекрасным доказательством этого является при мер 
только что упомянутого Плиния. О его благотворительных 
учреждениях мы узнаем только от него самого. Он сам 
описал их в сочинениях, предназначенных для публики. 
И когда мы видим, как Плиний выставляет напоказ свои 
чувства и как он удивляется собственному благородству, 
мы не можем согласиться, что он является примером 

нравственного величия «золотого века» Римской импе
рии, ее самого счастливого времени, как выражается 

Грегоровиус в согласии с большинством своих коллег. На
оборот, это явление свидетельствует о тщеславном фа
товстве той эпохи, представляющем прекрасной репdапt 
к ее поповскому высокомерию и ханжескому лицемерию. 

Насколько нам известно, самым резким образом отзы
вается о Плинии Нибур, который обвиняет его в «детском 
тщеславии и бесчестной угодливости». 

Так же мало, как и благотворительность, является 
отличительной особенностью христианства и гуманность 
по отношению к рабам. 

Прежде всего следует заметить, что христианство, 
по крайней мере в той его форме, в которой оно стало 
государственной религией, никогда не выступало против 
рабства принципиально. Оно нисколько не содействовало 
уничтожению рабства. Если в эпоху христианства прекра· 
тилась эксплуатация рабов с целью добывания денеl', 
то это явление было вызвано причинами, КОТОРЫ(' 
не имеют ничего общего с какими-нибудь религиозными 
воззрениями. Мы уже познакомились с этими причинами, 
Это был упадок военного могущества Рима, вызвавший 
прекращение притока дешевых рабов и отнявший, таким 
образом, у эксплуатации рабского труда ее прибыльныii 
характер. Напротив, рабство для удовлетворения потре(i 
ности в роскоши сохранялось так же долго, как и РИМСК<l1I 
империя, и как раз одновременно с возникновением 

христианства в римском мире образуется новая разно 
видность рабов, евнухи, которые, со времени Констан 
тина, играли большую роль именно при христианских им· 
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II\'paTopax. Но мы встречаем их уже при дворе Клав
'1,1151, отца Нерона. 

Что касается пролетариев, то им никогда не приходила 
1\ голову мысль об уничтожении рабства. Они старались 
\',1IУЧШИТЬ свое положение при помощи усиленного выса

,'ш!ания богачей и государства, но не путем собственного 
1 руда, а это возможно было только при дальнейшей 
1I\('lIлуатации рабов. 

Характерно, что в коммунистическом государстве, ко
IlIpoe Аристофан осмеивает в своем «Ekklesiazousai» 1, 

1';ltJCTBO продолжает существовать. Различие между иму
III,IIМИ и обездоленными исчезает только для свободных, 
1\\'(' делается общей собственностью, даже рабы, которые 
\;I(ЮТЯТСЯ О процессе производства. Это - шутка, но она 
НIIO.пне соответствует античному мышлению. 

Этот же ход мысли мы встречаем в маленьком сочи-
11"111111 об источниках аттического благосостояния, относя-
1II,I'МСЯ к четвертому столетию до Р. Х. На него ссылается 
1 il-.!lьман в уже цитированной нами книге. 

Это сочинение требует, как выражается Пельман, «ко
,IIН'l'ального расширения государственного хозяйства дЛЯ 
IН'М'Й обмена и производства». И прежде всего государст
III'IIIIOЙ закупки рабов для серебряных рудников. 
1111\'.110 этих государственных рабов должно быть увеличено 
11 таких размерах, чтобы на каждого гражданина 
III'II,ХОДИЛОСЬ три раба. Тогда государство могло бы 
II(НТllечить каждому гражданину по крайней мере «мини
\1 \ ~1 существования». 

Ilрофессор Пельман думает, что это хитроумное пред
Нl/l\l'ние характерно для «коллективистического радика-

111 \,'.Ia» и «демократического социализма», который доби
Н,Н'Н'Я огосударствления всех средств производства в ин

It'l'I'cax пролетариата. В действительности же оно харак-
1I'I'юует только своеобразную особенность античного про
Н'I ;lpl1aTa И его заинтересованность в сохранении рабства. 

11111 же касается понимания его Пельманом, то оно харак-
1 "I'"!ует вообще идейную беспомощность буржуазной нау-
111, JlЛ я которой всякое огосударствление собственности, 
'." 111 бы это была собственность на людей, есть «коллек
IIIIIЮМ», всякое мероприятие в пользу пролетариата есть 

1I"\lОкратический социализм» - безразлично, принадле-
1-,111 ли этот пролетариат к эксплуататорам или эксплу

,111I(1YCMbIM. 

, "Правление женщин». 
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И только тем обстоятельством, что пролетариат был 
заинтересован в сохранении рабства, мы можем объяснить, 
что даже в своей революционной практике римский про
летариат никогда не выступал принципиальным противни

ком собственности на людей. Но зато и рабы были 
при случае готовы оказать помощь при подавлении восста

ния пролетариев. Именно рабы, под предводительством 
аристократов, нанесли смертельный удар пролетарскому 
движению Гая Гракха. А через пятьдесят лет римские 
пролетарии под начальством Марка Красса разбили рабов, 
восставших под предводитеJlЬСТВОМ Спартака. 

Но еСJlИ никто не думал серьезно о всеобщем уничто
жении рабства, то это не значит еще, что обращение 
с рабами сохр&няло свои старые формы. Мы должны 
признать, что в христианстве замечается сильное смяг

чение взглядов на рабство, признание человеческих прав 
рабов, и оно СТОИТ в резкой ПРОТИВОПОJ\ОЖНОСТИ к НИ3-
кому положению рабов в начале Римской империи, 
когда жизнь рабов отдана БЫJlа на ПРОИЗВОJ\ господина, 
имевшего право на любую жестокость. 

Против такого обращения с рабами христианство про
тестовало очень решительно. Но этим еще не сказано, 
что оно выступаJIO в этом случае против духа своего 

времени, что оно было одиноко в своем выступлении 
в пользу рабов. 

Какой класс считал своим неотъеМJlемым правом жес
токое обращение с рабами и право убивать их? Конечно, 
богатые зеМJlевладельцы, аристократия. 

Но демократия, плебс, не имевший рабов, не был 11 
такой степени заинтересован, как рабовладельцы, в защитр 
права жестокого обращения с рабами. Правда, пока MeJI
кое крестьянство, которое тоже имело рабов, преоБЛ<I 
дало в составе римского народа или пока сохраНЯJlИtЪ 

традиции этого сословия, римский народ не торопилен 
выступить на защиту рабов. 

Мало-помалу, однако, подготовлялся :lepeBOpoT во 
взглядах на рабство, но не вследствие облагорожении 
нравов, а вследствие изменения в составе римского ПРОJIР 

та риата. Число коренных свободных римлян, и в особl'll 
ности крестьян, в его рядах становилось все MeHbIIIP, 
напротив, число отпущенных на волю рабов, вступаВIIIIIХ 
в состав римского гражданства, выросло в огромнш~ 

размерах, так что в императорскую эпоху они COCTarlJIH 
ли уже большинство римского населения. Причины, 110 

буждавшие отпускать рабов на волю, были раЗЛИЧIII,I, 
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Мllогие,умиравшие бездетными, что очень часто слу
'I;JJlOCb в то время, когда старались освободиться от 
Iнгостей семейной жизни, в силу ли каприза или по 
Ilo()poTe души своей, оставляли завещания, которыми ра-
1)1,1 их отпускались на свободу сейчас же после смерти 
1 Щ'IIОД, .многие еще при жизни своей освобождали то-
1 () или другого раба в награду Зd его заслуги или 
11 \ тщеславия, потому что тот, кто отпускал на волю много 
p;I()OB, считался богатым, Многим рабам даровал ась сво
Iнща из политического расчета, так как вольноот-

11\/IItE'ННЫЙ оставался в зависимости от своего господина 
11;11\ его клиент, но получал политические права, Он, 
• .'II'jlовательно, увеличивал политическое влияние своего 
IIН'llOдина, Наконец, рабам ДОЗВОЛЯ.JlОСЬ делать сбереже-
111111 и на сбереженную сумму выкупаться на волю, Не-
1,11 :'орые рабовладельцы сделали из этого прибыльное 
\;IIISlТие, В особенности когда рабы, которых они основа-
11'.111,110 использовали, выкупались на волю за большую 
I·\·ММУ. Последняя дозволяла купить вместо них свежих 
I';I{)OR, силы которых не были еще использованы, 

Чем БОJlьше увеличивалось число рабов в населении, 
II'M большf' росло число вольноотпущенных. Свободный 
111f(),llстариат теперь все больше рекрутировался не из 
/,II('СТЬЯН, а из рабов. И этот же пролетариат находился 
1\ IIОJlитич.ескоЙ вражде с рабовладельческой аристокра-
1111'ii, у которой он хотел отнять ее политическую власть 
11 Ilрllвилегии, обещавшие соблазнительные экономические 
IIIoIIOjtbI. Неудивительно поэтому, что в римской демокра-
11111 ТОJlЬКО тогда зашевелилось чувство сострадания к ра-
1',1\1, "огда эксцессы рабовладельцев по отношению к ра-
1/,1\1 достигли высшей степени. 

1\ этому присоединилось еще одно обстоятельство. 
'\огда цезари достигли ВJlасти, их домашнее хозяйст-

1\'1, I'<lК хозяйство всякого знатного римлянина, управля-
11','1, рабами и вольноотпущенниками. Как бы ГJlубоко 

1111 могли пасть РИМJlяне, все же всякий своБОДIIО-
1"ltl\;lСННЫЙ РИМJlЯНИН считал бы унизительным для своего 
1II,'Iоинства поступить в личное услужение даже к самому 

11111 \'IIlCCTBeHHoMY из своих сограждан. Но двор цезарей 
1 1 ;1,:1 теперь императорским двором, их домашние слу
'1';'11(11(' стали теперь придворными императора. Рядом 
• ,1 IVlинистративным аllпаратом, унаследованным от рес-
11\ II.'IIIКИ, ИЗ этих придворных состаВЛЯJlСЯ новый аппарат 
1 1\1 \'llравления делами государства. Именно он начал все 

(11/11,111(, захваТbJвать все действительные государствен-
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ные дела и управление государством, тогда как должности, 

унаследованные от республиканской эпохи, все больше 
становились пустыми титулами, которые могли удовлет

ворять тщеславие, но не имели никакой действитель
ной силы. 

Рабы и ВОЛЬНООТПУLценные при императорском дворе 
становились властителями мира и в силу этого, бла
годаря вымогательствам, хищениям и подкупам, также 

его наиболее удачливыми эксплуататорами. Хорошо изоб
ражает это новое положение Фридлендер в своей неод
нократно уже цитированной нами истории нравов им
ператорского Рима: «Богатства, притекавшие к ним, 
вследствие их выдающегося положения служили главным 

источником их могущества. В эпоху, когда богатства 
вольноотпущенников вошли в пословицу, все же только 

очень немногие из них могли соперничать со служивши

ми при императорском дворе. Нарцисс имел 400 миллионов 
сестерциев (87 миллионов марок), вообще самое большое 
состояние в древности, какое нам только известно; 

Паллас - 300 миллионов (65 1/4 миллиона марок); Кал
лист, Эпафродит, Дорифор и другие имели не менее колос
сальные суммы. Когда император Клавдий жаловался од
нажды на отсутствие денег в императорской казне, в Риме 
говорили, что он имел бы их в избытке, если бы оба 
его вольноотпущенника (Нарцисс и Паллас) согласились 
принять его в свою компанию». 

действительно, некоторые императоры создавали себе 
источник дохода, заставляя богатых рабов и вольноот
пущенников делиться с ними добычей, полученной путем 
обманов и вымогательств. 

«Владея такими огромными богатствами, вольноот
пущенники императора затмевали своей пышностью всю 
римскую знать. Им принадлежали самые великолепные 
дворцы в Риме. По словам Ювенала, дворец евнуха (Клав
дия) Посидея затмевал своим блеском даже КапитолиЙ,-· 
и они в чрезвычайном изобилии были украшены самыми 
редкими и драгоценными вещами, какие только доставляла 

земля ... Но вольноотпущенники императоров украшали 
также Рим и другие города империи великолепными и 
общеполезными постройками. Клеандр, вольноотпущенник 
Коммода, употребил часть своего колоссального состоя
ния на постройку домов, бань и других полезных для 
целых городов учреждений». 

Этот расцвет богатства многих рабов и вольноотпу
щенников казался еще более поразительным, если его 

156 



('равнивали с одновременным финансовым разорением ста
рой землевладельческой аристократии. Он представлял 
1:IKoe же зрелище, как теперь расцвет еврейской финансо
вой аристократии. И точно так же, как теперь обанкро
IlIвшиеся аристократы по происхождению в глубине 
,'IIOCГO сердца ненавидят и презирают богатое еврейство 
11 все же льстят ему, когда им это выгодно, так и римская 
:IРllстократия того времени льнула к императорским ра

I):IM И вольноотпущенникам. Фридлендер говорит: 
«Несмотря на всю ненависть и презрение, с которыми 

IIОТОМКИ старых знаменитых родов относились к этим 

.IН)JLЯМ, принадлежавшим к ненавидимым племенам, запят-

11:IIIHbIM позором рабства, в правовом отношении стоявших 
'1:1("rO ниже свободного нищего, все же высшая аристокра-
111>1 окружала лестью и почетом всемогущих служителей 
11.\II1CpaTopa. 

С внешней стороны положение императорских слуг бы
.1<) очень скромно, они были подчинены высокоБJl агород
III,IM сановникам. 

Н действительности же отношения складывались со
III'pllleHHo иначе и часто превращались в свою противо
II').:IOЖНОСТЬ: бесконечно презираемые «рабы» становились 
IIIH'JLMeTOM восхваления и удивления со стороны свободных 
11 (iлагородных. Самые знатные люди Рима унижались 
IН'рl'Д ними, и только немногие осмеливались обращаться 
, IIIIМИ как со слугами. Для Палласа грубыми льсте-
1I:IMI1 составлена была родословная, которая вела его 
"!lОl1схождение от его тезки, царя Аркадии, и потомок 
1 IIIIIIИОНОВ предложил поднести ему благодарственный 
.1 1 pl'C за то, что этот потомок царского дома приносит 

1\ Il\l'PTBY свое древнее благородное происхождение благу 
III"YJLapCTBa и соглашается быть слугой императора. 
II() "редложению одного из консулов (52 г. после Р. Х.) 
11:1.'I,IIacy были преподнесены знаки преторского достоинст-
11.1 11 крупный денежный дар (15 миллионов сестерциев), 
1111 011 принял только первые. 

(:енат после этого выразил ему в особой резолю-
111111 благодарность. Это решение было публично выставле-
1111 "а бронзовой дощечке рядом с статуей ЮJ1ИЯ Цезаря, 
11 "обственник капитала в 300 миллионов сестерциев 
11 11< Il'.'lавлялся как образец строгого бескорыстия. Л. Вител-

111 "1, отец императора Вителлия, занимавший высокое 
11' 1.'lожение, но даже тогда бывший виртуозом низкопоклон-
1I1I'1('l'TBa, поместил в число своих домашних богов золотые 
11 \()()ражения Палласа и Нарцисса ... 
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Но лучше всего характеризует положение этих бывших 
рабов то обстоятельство, что они могли брать себе в супру
ги дочерей самых знатных и даже находившихся в родстве 
с императорским домом семейств в такое время, когда 
аристократия очень гордилась своим древним происхож

дением и длинным рядом предков». 

Так римские граждане, повелители мира, опустились 
до того, что позволили управлять собою рабам и бывшим 
рабам. 

Что все это должно было оказать могущественное воз
действие на взгляды той эпохи на рабство - не подле
жит никакому сомнению. Аристократы могли ненавидеть 
рабов тем сильнее, чем больше они должны были уни
жаться перед отдельными их представителями, но народ

ная масса проникалась почтением к рабам, а последние 
в свою очередь поднимали голову. 

С другой стороны, сам цезаризм развился в процессе 
борьбы демокраТИИ,состоявшей в большинстве своем из 
бывших рабов, с аристократией крупных рабовладель
цев. Последние, которых труднее было подкупить, чем не
имущие народные массы, представляли единственных кон

курентов новым цезарям в борьбе за государственную 
власть. Крупные рабовладельцы представляли в империи 
республиканскую оппозицию, поскольку еще могла быть 
речь о таковой. Напротив, рабы и вольноотпущенники 
были самой надежной опорой императоров. 

Все это вело к тому, что не только в пролетариате, но 
и при императорском дворе и близких к нему кругах 
создавалось дружественное настроение по отношению к 

рабам, которое нашло решительное выражение как в 
произведениях придворных философов, так и у пролетар
ских уличных проповедников. 

Мы не желаем теперь приводить цитаты, характери
зующие это настроение, и укажем только на один заме

чательный факт: мягкость изверга Нерона по отноше
нию к рабам и вольноотпущенникам. Он поэтому на
ходился в постоянной борьбе с аристократическим сена
том, который, несмотря на все свое угодничество перед 
отдельными влиятельными вольноотпущенниками, тре

бовал всегда самых строгих мер против рабов и вольно
отпущенников вообще. Так, сенат требовал в 56 г., чтобы 
«гордость» вольноотпущенников была сломлена, чтобl,l 
бывший рабовладелец получил право опять отнять свобо
ду У таких вольноотпущенников, которые оказались «бес
полезными» для своих патронов, т. е. не оказались раБСКI1 
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III)СЛУШНЫМИ. Нерон самым решительным образом высту-
1111.11 против этого предложения. Он указал, какое зна
'1('lIие приобрело сословие вольноотпущенных, из которого 
I)('крутировались многие всадники и даже C~HaTOpы, и 

II;IIIOМНИЛ старый римский принщ:п, в силу которого, 
1I('l'МОТРЯ на все различия, существующие между отдель

III,IМИ классами, свобода все же является общим достоя
IllIl'M. Нерон внес контрпредложение - не уменьшать прав 
IЩllьноотпущенников и принудил трусливый сенат при
IIHTb его. 

Гораздо труднее было положение в 61 г. Городской 
IIРl'фект Педаний Секунд был убит одним из своих рабов. 
1 \ l'илу старого аристократического закона за это пре-
1 I'Vllление должны были поплатиться жизнью все рабы, 
1,:I\одившиеся В это время в доме,-· в данном случае 

111' :\1еньше 400 человек, в том числе женщины и дети. 
110 общественное мнение выскззалось за более мягкое 
11:II\<lзание. Народные массы выступили решительно на 
~;I щиту рабов, и казалось уже, что сенат будет также 
\ 11,II('чен общим настроением. Но тогда выступил Гай Кас-
1 Illi, лидер республиканской оппозиции в сенате, потомок 
111,1101"0 из убийц Uезаря, и в пламенной речи убеждал 
'l'II:lT не поддаваться страху и не давать место милосер-
11111). Только страхом можно держать под ярмом это 

"1 родье человечества. Речь его произвела огромное впе
'1:11,'Il'ние, никто из сенаторов не возражал, даже Нерон 
11t1(ЮЯЛСЯ ВЫСТУПИТh и счел более благоразумным мол
'1;11'1,. Все рабы были казнены. Но когда республиканские 
.ll'llпократы, которым эта победа придала храбрости, 
l'IIt'l·.iIИ в сенат еще предложение, чтобы BOJlbHOOT-
111 Illl'ННИКИ, жившие под одним кровом с осужденными 

/';I(,;IМИ, были сосланы за пределы Италии, тогда Не
/"'11 :~аявил, что если сострадание и жалость не могут 

, II:,II"ЧИТЬ старый обычай, то строгость его не д()лжна 
1',.11'1, еще УСИJlена, и ему уда,IIОСЬ провалить это пред

"'il\l'ние. 

1 iepoH также назначил особого судью, который, как 
".I,·сказывает Сенека, «должен был производить дознание 
11 1',;lучаях жестокого обращения господ с рабами и поста-
111111, известные пределы жестокости и произволу господ, 
,1 P;IВHO их скупости при выдаче жизненных припасов». 

1"1 же самый император ограничил размеры гладиа
I"/I(·I\ИХ игр и зачастую не позволял, как расскаЗblвает 

I I'.('ТОНИЙ, убивать кого-нибудь во время этих игр. 
1, ',I\l' осужденных преступников. 
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Подобные же факты сообщаются о Тиберии. Они 
ясно показывают бесплодность морализирующей или по
литизирующей историографии, которая считает своей 
задачей суждение о людях прошлого на основании мо
рального или политического масштаба нашего времени. 
Убийца матери и жены, Нерон, дарящий из милосердия 
жизнь рабам и преступникам, тиран, защищающий от 
республиканцев свободу, безумный развратник, практи
кующий добродетели гуманности и благотворительности 
еще до святых и мучеников христианства, насыщающий 
голодных, одевающий нагих - сравни его царскую бла
готворительность по отношению к римскому пролетариа

ту,- защитник бедных и НИЩИХ,- эта историческая фи
гура смеется над всеми попытками мерить ее какими-ли

бо нравственными мерками. Но если трудно и нелепо 
стараться определить, был ли Нерон, в сущности, хоро
ший или дурной человек или то и другое вместе, как 
теперь б6льшей частью принимают, то в такой же степени 
легко понять Нерона и все его деяния, симпатичные 
и отталкивающие, как продукт его времени и поло

жения. 

Сострадание, которое прояв.пяли по отношению к рабам 
как императорский двор, так и римский пролетариат, 
должно было встретить сильную поддержку и в том 
обстоятельстве, что раб перестал быть дешевым товаром. 
В силу этой причины, с одной стороны, положен БЫJI КОН('I( 
той форме рабства, которая вызывала всегда само(' 
жестокое мучительство,- эксплуатации рабов в щ', 
лях добывания денег. Оставалась только другая форма 
рабства - рабство для удовлетворения потребности 11 

роскоши, которая уже с самого начала носила обык· 
новенно БОJIее мягкий характер. И мягкое обращение ста 
новилось тем больше обычным правилом, чем реже и доrо· 
же становились рабы, чем крупнее БЫJЩ потеря, при 
чиняемая преждевременной смертью раба, чем ТРУДfl('I' 
его было заменить. 

Наконец, в том же напраВJIении действовали ОТВЫЧI<а 
от военной службы, которая все больше застаВЛЯJl1I 
многих горожан смотреть с отвращением на ВСЯКО!' 

кровопролитие, и, кроме того, интернационализм, УЧИВШllii 

одинаково уважать всякого человека без различия ПрОIН' 
хождения и все более стиравший национальные раЗJ1I1 
чия и противоположности. 
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5. Интернационализм 

Мы уже прежде указывали, в каких размерах раз-
1\II.lIИСЬ в эпоху Римской империи мировые сношения. Сеть 
Ilpl'KpaCHbIx дорог связывала Рим с провинциями И по-
1.'ll'дние между собой. Торговый обмен между ними по
.'I\'IIИЛ особенно сильный толчок вследствие установления 
IIJJУТРИ империи мира, который последовал за вечными 
III)iiнами отдельных городов и государств друг с другом, 
,1 :laTeM и гражданскими войнами, наполнявшими по-
1, II'J(lIие века существования республики. Благодаря этому 
11 Ilмператорскую эпоху государственные морские силы 

\II))'JIИ быть употреблены на борьбу против морских раз
l'IIiiIlИКОВ: только тогда был положен конец пиратству, 
11111(огда прежде не прекращавшемуся на Средиземном 
IIIIpl'. Меры, вес и монета были теперь объединены для всей 
11\llll'РИИ. Все это - факторы, которые должны были в зна
'1111'1'.IIЬНОЙ степени способствовать развитию сношений и 
III)Ml'Ha между отдельными частями империи. 

11 эти сношения носили главным образом личный 
\,lp<JJ\Tep. Почта, по крайней мере для частных лиц и их 
, IIIIJJIl'НИЙ, функционировала еще плохо, и поэтому всякий, 
1',111 Ilмел какое-нибудь дело на чужбине, вынужден был -
II'р:I:lДО чаще, чем теперь - делать это лично и отправ-

11111,I'Я В путешествие. 

Ik(' эти причины вызывали все более тесное сближение 
\lI'JIЩУ народами, жившими вокруг Средиземного моря, 
11 11.\ различные особенности все больше стирались и ис
'11' 1:1,1111. Правда, процесс этот никогда не заходил так да-
11'1,1), чтобы превратить всю империю во вполне однород

.1\ 111 массу. Всегда можно было различить две половины: 
II/I/I/(}НУЮ, говорящую по-латински, романизированную, и 

I11 11' IIIIIНУЮ, говорящую по-гречески, эллинизованную. 

l' 111'(:1 иссякли силы И традиции всесветного римского 
1I,1.I.'tl,lчества, когда Рим перестал быть столицей импе-
1'1111, 'пи обе половины быстро обособились И В политиче-
11,11\1, И В религиозном отношении. 

110 в начале императорской эпохи не было еще и речи 
11 1,:IJ\Om-либо покушении на единство империи. Именно 
l' 111,:1 все больше исчезало различие между покоренными 
II,IIIIIНМИ и господствовавшей общиной. Чем больше опус
)"IIIIl'I, римляне, тем больше цезари смотрели на себя KdK 
11.1 11()IIl'лителей всей империи, на властителей Рима и nро
'IIIII/{II/i, а не как на повелителей провинций именем Рима. 
1'11\1, I\ОТОРЫЙ одинаково - аристократия и плебс - кор-
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мился за счет провинций, но не был в состоянии достав
лять достаточное количество солдат и чиновников для 

господства над провинциями, этот Рим представлял для 
империи цезарей элемент слабости, а не силы. То, что Рим 
отнимал у провинций, было потеряно также для цезарей, 
и без всякого вознаграждения. Таким образом, собствен
ный интерес побудил императоров бороться с привилеги
рованным положением Рима в империи и после совсем 
покончить с ним. 

Права римского гражданства охотно раздавались про
винциалам. Последние вступают в сенат и занимают вы
сокие должности. Цезари впервые начали применять на 
практике положение о равенстве всех людей без различия 
происхождения: все люди в одинаковой степени были их 
слугами и ценились только в меру своей полезности, без 
различия личности, будь это сенаторы или рабы, римля
не или сирийцы и галлы. Наконец в начале третьего 
столетия процесс слияния и нивелирования наций зашел 
так далеко, что Каракалла мог осмелиться даровать права 
римского гражданства всем провинциалам и таким обра
зом уничтожить всякое формальное развитие между быв
шими завоевателями и покоренными,- правда, после того 

как уже давно исчезло всякое существенное фактиче
ское различие между ними. И открытое признание одной 
из самых возвышенных идей того времени, идеи, которую 
христианство охотно присвоило бы себе, совершено было 
одним из жалких императоров! И не менее жалка была 
причина, которая вырвала у деспота его указ: это была 
нужда в деньгах. 

При республике римские граждане были освобождены 
от налогов с того времени, когда добыча, получаемая и:I 
завоеванных провинций, начала притекать в изобилии. 
«Эмилий Павел,- сообщает Плиний,- после победы над 
Персеем, передал из добычи, забранной в Македонии, 
230000000 сестерциев в римский фиск, и с тех пор рим
ский народ был освобожден от налогов». Но начина!! 
с Августа финансовая нужда заставила мало-помаJ1У 
обложить римских граждан новым податным бременем. 
«Реформа» Каракаллы превращала всех провинциалов 11 

римских граждаа, чтобы обязать их платить кроме ста 
рых налогов также налоги, лежавшие на римских граж· 

данах, причем финансовый гений императоров не заМ(')l 
лил удвоить их. Зато военный бюджет был повышен 1101 

61 МИJlЛИОН марок. Неудивительно, что одной этой «финаll 
совой реформы» не хватило, и пришлось прибегнуть ещl' 
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1\ другим, наиболее важной из которых явилась самая 
Ilаглая порча и фальсификация монеты. 

Но всеобщий упадок еще и другим путем благоприят
('твовал распространению международных стремлений и 
11('чезанию национальных предрассудков. 

Обезлюдение и деморализация росли в Риме в такой 
(' I'('нени, что римляне, уже переставшие доставлять сол
,11/1', скоро перестали также выделять из своей среды при
IO!lIJbIX чиновников. Этот процесс мы можем проследить 
11:1 самих императорах. Первыми императорами были 
l'llll' потомки древнеримских аристократических фамилий 
11 \ рода Юлиев и Клавдиев. Но уже третий император из 
IlIlIастии Юлиев, Калигула, был сумасшедшим, а вместе 

I kPOHOM римская аристократия засвидетельствовала 
I':IIII,!ЮТСТВО свое в делах управления. Преемник Нерона, 
1 :I,:II,ба, принадлежал еще к римским патрициям, но за 
IIII~I носледовали уже 'Отон из знатной этрусской семьи 
11 Вителлий, плебей из Аnулuu. Наконец, Веспасиан, 
1I('II()вавший династию Флавиев, был плебей из племени 
,",i//НЯН. Но итальянские плебеи скоро оказались такими 
,111' развращенными и не способными к управлению, как 
11 р"мские аристократы, и за жалким Домицианом, сыном 
1\('('II<lсиана, последовал, после короткого правления 
1II'IH\bl, испанец Траян. С ним начинается господство 
111 1I:IIIСКИХ императоров, которое длится почти столетие, 
11"1,;1 и они также, в лице Коммода, не засвидетельство-
11.1.'111 своего политического банкротства, 

{а испанской династией следует вместе с Септимием 
с ('IH'POM африканско-сириЙская. После убийства по-
1 1l','llll'rO императора этой династии Александра Севера 
IIIII()lIbI предложили корону Максимину, фракийцу гот-

11,11,'(1 происхождения,- предвестие той эпохи, когда Ри-
1111\1 }lОЛЖНЫ были овладеть готы, Все больше охваты-
1' .. 111' 1 ('Н провинции процессом всеобщего разложения, все 
11,11 1 ()\Jтельнее становится необходимость в притоке све-

1,1 11, IIl' римской крови, чтобы влить новые силы в умираю-
1111 111 IIмперию, из все более отдаленных от центров циви-

111 ',:lIlIIИ местностей приходится искать уже не только СОJI-
1,11, 1I() И императоров. 

I':('.JIИ выше мы видели, как рабы в качестве придвор-
111,1 \ 'IIIНОВНИКОВ господствовали над свободными людьми, 
111 I('Щ'РЬ мы видим, как над римлянами господствуют 

111" II\lIll1lиалы, даже варвары, становящиеся императора
'111, I'Уlllествами, которым оказываются такие же почести, 

1,11, (")I'ам, Не мудрено поэтому, что все расовые и клас-
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совые предрассудки языческой древности исчезали и что 
все больше укреплялась идея равенства. 

Некоторые умы высказывали эту идею уже очень рано, 
прежде еще, чем изображенные нами условия сделали ее 
общим местом. Так, например, Цицерон писал (Ое offi
ciis. 3, 6): «Кто утверждает, что нужно принимать во 
внимание только своих сограждан, а не иностранцев, 

тот разрывает общую связь человеческого рода, а вместе с 
нею уничтожает благотворительность, щедрость, доброту 
и справедливость». Наши идеологические историки по 
обыкновению смешивают, конечно, причину со следствием 
и в таких идеях, которые «верующие» находят в еванге

лиях, а «рационалисты» у языческих философов, ищут 
причину смягчения нравов и расширения нации до поня

тия человечества. Но при этом с ними всегда случается 
несчастье: оказывается, что во главе этих «благородных 
и возвышенных умов», которые совершили такую рево

люцию в умах, шествуют выродившиеся изверги и раз

вратники, как Тиберий, Нерон, Каракалла и ряд модных 
философов и шарлатанов, с которыми мы уже познако
мились в лице Сенеки, Плиния Младшего, Аполлония 
Тианского и Плотина. 

Знатные христиане сумели, впрочем, очень скоро при
способиться К этой прекрасной компании. Вот один при
мер: среди многих наложников и наложниц, которых со

держал император Коммод (180-192 гг.),- рассказыва
ют о гареме в 300 девушек и столько же мальчиков,- наи
большим расположением его пользовалась Марция, на
божная христианка, воспитанница пресвитера римской 
христианской общины Гиацинта. Влияние ее было настоль
ко сильно, что ей удалось добиться освобождения многих 
сосланных христиан. Постепенно ее возлюбленный надоеJI 
ей, а, может быть, при свойственной Коммоду кровожад
ности, она опасалась за свою жизнь. Она приняла участиt' 
в заговоре против жизни императора и взяла на сеБS1 
совершение убийства: в ночь на 31 декабря 192 г. наша 
добрая христианка преподнесла ничего не подозревавшему 

любовнику отравленный напиток. Так как последниii 
действовал недостаточно быстро, то потерявшего УЖ\' 
сознание Коммода придушили. 

Не менее характерна история Каллиста, которому 
оказывала покровительство Марция. 

«Этот Каллист в первом периоде своей жизни благо
даря особенным способностям в области денежных 011\' 

раций устроил банкирскую контору. Он был сначаJНI 

164 



рабом знатного христианина, который дал ему крупную 
сумму, чтобы он вложил ее в свой банк. Но после того как 
l(аЛЛИСТ растратил многочисленные вклады, сделанные 
Iщовами и другими кредиторами, и очутился на краю бан
I\IJOTcTBa, его господин потребовал от него отчета. Но не
II('РНЫЙ раб бежал, был после пойман и послан господином 
11<1 мельницу. Освобожденный по просьбе христианских 
IlpaTbeB, посланный префектом в сардинские рудники, он 
Ilриобретает расположение Марции, влиятельной метрессы 
IIMllepaTopa Коммода, и благодаря ее заступничеству по
.1\·'laeT свободу, чтобы сейчас же после этого быть вы
IIJI;IHHbIM в римские епископы». 

Кальтгоф считает возможным, что оба евангельских 
Р;llтказа О неверном домоправителе, который создавал 
,"'Г)l' друзей при помощи Маммоны (Лк. 16: 1-9), и вели
IllIii грешнице, которой многие грехи прощаются, ибо она 
\1111)('0 возлюбила (Лк. 7: 36-48), были вставлены в 
"I';llJгелие, чтобы «дать церковную санкцию» сомнитель
III.IM личностям Марции и Каллиста, игравшим такую 
1,. I.'IJ,ШУЮ роль В римской христианской общине. 

Каллист не был последним епископом и папой, кото-
1'1.lii обязан был своим саном блуднице. Точно так же как 
11 ,tJIIЙСТВО Коммода не было последним христианским 
1·.I'I!llilBbIM делом. Кровожадность и жестокость многих 
11.111 11 императоров со времени Константина Святого очень 
\IIJllllllO известны. 

ТilКИМ образом, «смягчение и облагорожение нра-
111111", замечаемые в эпоху возникновения христианства, 

11' "'НI' довольно своеобразный характер. Кто хочет понять 
11 \ III'раниченность и противоречия, тот должен исследо-

11.111, "Х экономические корни. Объяснить их прекрасными 
\1"1';I.ill,НЫМИ максимами того времени нет никакой возмож-

11 то же самое приходится сказать об интернациона-
111 "Н·. 

6. Религиозность 

1';I:lВитие мировых сношений и политическое нивелиро
II.IIIIH· были двумя могучими фактами возрастания ин
l' 1'":lIlllOнализма, но, несмотря на это, последний вряд ли 

11 '1 111,1 развиться в такой степени, если бы не подвигал
'11 1 :11, быстро процесс разложения всех уз, сплачи-
11.11111111.\ старые общины в отдельности, но в то же время 
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обособлявших их друг от друга. Организации, определяв
шие в древности всю жизнь индивидуума, дававшие ей 
опору и направление, в императорскую эпоху потеряли 

все свое значение и СИЛУ,- не только те из них, которые 

были основаны на кровных узах, как род и семья, но и те, 
которые покоились на территориальных узах, на совмест

ной жизни на общей земле, как волости и общины. Вслед
ствие этого разложения, как мы уже видели, люди, по

терявшие прежнюю защиту и опору, искали себе образцы 
для подражания и руководителей, даже спасителей. Но 
этот же процесс побуждает людей создавать новые об
щественные организации, лучше соответствовавшие но

вым потребностям, чем традиционные, все больше превра
щавшиеся в ненужное бремя. 

Уже к концу республики замечается стремление 
к основанию клубов и обществ преимущественно с поли
тическими целями, но также и для целей взаимопомо
щи. Цезари распустили их. Ничего так не боится деспо
тизм, как всякой общественной организации. Сила его до
стигает наибольших размеров, когда государственная 
власть представляет единственную общественную орга
низацию, а граждане противостоят ей как разрозненные 
индивидуумы. 

Уже Цезарь, сообщает Светоний, «распустил все кол
легии, за исключением тех, которые вели свое происхож

дение от глубокой древности» (Цезарь, гл. 42). Об Ав
густе он же рассказывает: 

«Некоторые фракции организовались под видом но
вых коллегий для разных неблаговидных целей ... За ис
ключением старых, признанных законом, Августом БЫJlИ 
распущены все коллегии». 

Моммзен считает все эти распоряжения похвальными. 
Опытный и бессовестный заговорщик и авантюрист Це
зарь кажется ему «настоящим государственным челове

ком», который «СJlУЖИЛ народу не награды ради и даже не 
для того, чтобы завоевать его любовь», а «для блага 
будущего и главным образом за разрешение спасти нацию 
и влить в ее организм новые силы». Чтобы объяснит., 
это понимание Цезаря, необходимо вспомнить, что TpYJl 
Моммзена был написан после июньской бойни (первое и3. 
дание появилось в 1854 г.), когда Наполеон III многими 
либералами, а в особенности немецкими, считался спа
сителем общества и когда он ввел в моду культ цезарей. 

С прекращением политической деятельности и роспус
ком политических обществ стремление к организации вы-
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разилось в более невинных формах. Массами основыва
.IIИСЬ различные коллегии и кассы, профессиональные и 
религиозные, оказывавшие помощь в случае болезни, 
1." мерти, бедности, вольные пожарные команды, а также 
I(лубы для устройства развлечений, литературные обще
ства и т. д. Но цезаризм был так подозрителен, что едва 
п'рпел и организации этого рода, опасаясь, что они могут 

ОIУЖИТЬ прикрытием для более опасных союзов. 
В переписке между Плинием и Траяном сохранились, 

ш'жду прочим, письма, в которых Плиний сообщает об 
III'IJOMHOM пожаре, опустошившем Никомидию, и советует 
Р;I:lрешить организацию вольной пожарной команды (col
I,'~illm fabrorum) не больше чем из 150 человек, так как 
11;I;l:ЮР за нею не будет очень труден. Но Траян считал 
II-JТO опасным и отказался дать разрешение. 

Из писем БОJlее позднего времени (117 и 118) мы уз
II;II'M, что даже скопища людей по поводу свадьбы или 
1 р\,ТИХ празднеств, устраиваемых богатыми людьми, по 
\IIН'IIИЮ Траяна и Плиния, предстаВЛЯJIИ опасность для 
'\ Illl'ствования государства. 

Л Траян, по мнению наших историков, БЫJI одним из 
1\ 'IIIIИХ императоров. 

Ilри таких условиях стремление к организации могло 
11, I \ Oi(ИТЬ удовлетворение в устройстве тайных союзов. 

1',II'I(рытие таких обществ грозило их участникам смерт
III,i'l I(азнью. Ясно, что простые развлечения или даже вы-
11111,1, имевшие значение только для отдельной личности, 
1 1\1 ('е личного благополучия, не были настолько силь-

111,1\111 мотивами, чтобы ради них рисковать своей жизнью . 
.\ 1I'llжаться могли только такие общества, которые ста-
1\11. 111 l'<.'бе цели, шедшие дальше личных выгод, общества, 
1 "1 1'1'1,1<.' продолжали существовать даже в случае гибели 
"1 II'.'II,IЮЙ личности. Но такие общества могли приобре
, 111 1II,Iчение и силу, когда цели их соответствовали силь

",' \1 \' общественному интересу или общественной nотреб-
11"111/, классовому или всеобщему интересу, интересу, ко
'''I'I,lii живо затрагивает большую массу и побуждает ее 
".1111'1).11<.'<.' энергичных и самоотверженных представителей 
"',' 1 ;lllllТb на карту свою жизнь, чтобы добиться его удов
l' 1 не 'II!'IIИЯ. Другими словами, в императорскую эпоху 
"'1 111 удержаться только такие организации, которые 

"I"'.)(')l()вали широкую общественную цель, высокий иде
,1 111' l'тремление к практическим выгодам, не забота об 

11111 "I'I'I'<!X минуты, а только революционный или идейный 
"11 \ ill;I:IM могли влить В организацию жизненные силы. 
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Этот идеализм не имеет ничего общего с философ
ским идеализмом. Ставить широкие обществеННblе цели 
можно и при помощи материалистической философии. 
Мало того. Только путем материалистического метода, 
только ОСНОВblваясь на ОПblте, на исследовании необхо
ДИМblХ ПРИЧИННblХ связей в области нашего ОПblта Мь! 
можем Вblставить широкие обществеННblе цели, свобод
ные от всяких иллюзий. Но для применения этого мето
да в эпоху Римской империи отсутствовали все необхо
ДИМblе предваритеЛЬНblе условия. Только на пути мора
лизирующего мистицизма мог тогда индивидуум ВОЗВbI

ситься над самим собою, поставить себе цели, которые 
шли дальше ЛИЧНblХ и МИНУТНblХ ВЫГОд, т. е. только на пути 

того способа Мblшления, КОТОРblЙ наЗblвается религиоз
ным. Только реЛИГИОЗНblе общества могли устоять в эпоху 
Римской империи. НО Мь! составили бbl себе о них совер
шенно ошибочное представление, если бbl за религиозной 
формой, за морализирующим мистицизмом просмотрели 
их общественное содержание, жившее во всех этих соеди
нениях и придававшее им силу: стремление Вblрваться из 

существующих печаЛЬНblХ условий, поиск ВblСШИХ обще
ственных форм, страстную жажду тесного общения и 
взаимной поддержки, охватившую беСПОМОЩНblХ в своей 
изолированности людей, черпавших в этом единении для 
ВblСОКИХ целей новые СИЛbl и радости. 

Но эти реЛИГИОЗНblе соединения провели в обществ€' 
новую демаркационную линию как раз тогда, когда поня

тие национальности для народа Средиземного моря на
чало расширяться в понятие человечества. Чисто эконо
мические коллегии, помогавшие индивидууму только в 

одном или другом отношении, не ОТРblвали его от суще· 

ствующего общества и не создавали для него новой жиз
ни. Иначе действовали реЛИГИОЗНblе общества, скрывав
шие под религиозной оболочкой ВblСОКИЙ обществеННblЙ 
идеал. Последний находился в противоречии с существую
щим обществом не только в одном пункте, но и во всех 
отношениях. Защитники этого идеала говорили на одном 
ЯЗblке с окружавшей их средой, а все-таки она их Ht' 
понимала. На каждом шагу эти оба мира, НОВblЙ и ста· 
РblЙ, сталкивались и расходились враждебно, хотя и тот 
и другой находились в одной и той же стране. Так ВОЗНИКJJ1I 
новая противоположность между людьми. Именно тогда, 
когда гаЛЛbl и СИРИЙЦbl, римляне и египтяне, испаНЦbl If 

греки начали терять свои национаЛЬНblе особенности, 
возникла новая противоположность между верующими 11 
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неверующими, СВЯТblМИ и грешниками, христианами и 

ЯЗblчниками, противоположность, которая скоро должна 

бblла провести самое глубокое разделение во всем мире. 
А вместе с обострением этой противоположности, 

нместе с энергией этой борьбbl росли нетерпимость и фа
lIатизм, необходимо связаННblе со всякой борьбой и вместе 
(' ней составляющие неоБХОДИМblЙ элемент прогресса и 
развития, если они усиливают и укрепляют прогреССИВНblе 

·~.nементы. Между прочим, под нетерпимостью Мь! пони
маем не насильственное противодействие пропаганде вся
!,их неудоБНblХ мнений, а энергичное отрицание и критику 
'!УЖИХ взглядов И такую же энергичную защиту собст
!\l'HHblX. Только трусость И лень могут бblТЬ в этом СМblсле 
!'l'РПИМblМИ, когда речь идет о великих, общих вопросах 
жизни. 

Конечно, они находятся в процессе постоянного из
щ'нения. То, что вчера еще бblЛО вопросом жизни, сегод
II>! становится безраЗЛИЧНblМ, оно не стоит уже борьбbl. 
11 фанатизм, КОТОРblЙ вчера еще являлся в этом пункте 
IIl'обходимостью, превращается сегодня в причину на

IIрасной тратЬ! сил и может поэтому оказаться в Вblсшей 
,'!'('lIени вредным. 

Поэтому религиозная нетерпимость и реЛИГИОЗНblЙ фа
II;IТИЗМ развивавшихся христианских сект являлись в не-

1,IITOPblX случаях силой, толкавшей вперед обществеННblЙ 
11 lюгресс, пока великие обществеННblе цели становились 
1I'(ТУПНbI массам, только облекаясь в религиозную обо-
,Н)I!КУ, т. е. от времен Римской империи до эпохи Рефор-
11;lIlИИ. Но эти свойства становятся реаКЦИОННblМИ и на
'1 11 11<1 ют задерживать прогресс с тех пор, как реЛИГИОЗНblЙ 
,"особ Мblшления уступил место методам современного 
1I1,lIlIления и все более становится монополией отстаЛblХ 
1'"I;Il'COB, слоев, стран, потеряв в то же время способность 
, 11 щавать религиозную оболочку для новых обществеННblХ 
111('a,noB. 

Религиозная нетерпимость представляла совершенно 
IIIIIIУЮ черту в Мblшлении античного общества. Несмотря 
11:1 всю свою национальную нетерпимость, несмотря на 

l'I';Ii!\дебное отношение к иностранцам, это общество, ко
IIIРЩ' обращало своих врагов в рабов или убивало их, 
1,l/l\l' когда они не принимали непосредственного участия 

1\ l\oi1He как ВОИНbI, в сущности, не знало религиозной не
II'I"IIIМОСТИ и не питало враЖДbl к тем, кто расходился 

, 11 11 М В реЛИГИОЗНblХ воззрениях. Некоторые случаи, ко-
1111" ,Il' можно бblЛО бbl рассматривать как реЛИГИОЗНblе 
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преследования, например процесс Сократа, объясняются 
причинами не религиозного, а политического характера. 

Только новое мировоззрение, зародившееся в эпоху 
Римской империи, принесло с собой религиозную нетерпи
мость, которая одинаково встречается как среди христиан, 

так и среди язычников, причем у последних она проявля

ется не по отношению ко всякой чужой религии, а только 
к той, которая в религиозной оболочке пропагандировала 
новый общественный идеал, стоявший в полном проти
воречии с существующим общественным порядком. 

В остальных отношениях язычники оставались верны 
своей религиозной терпимости, которую они всегда прак
тиковали. Более того, именно развитие международных 
связей в эпоху Римской империи приводило к интернацио
нализму и в области религиозного культа. Чужие купцы 
и путешественники привозили с собою всюду своих богов. 
И чужие боги пользовались тогда еще большим почита
нием, чем туземные, не приносившие никакой помощи, 
оказавшиеся совершенно бессильными. Отчаяние, 
являвшееся следствием всеобщего упадка, питало сомне
ния в силе старых богов и приводило некоторые смелые 
и самостоятельные умы к атеизму и скептицизму, к сом

нению во всяком божестве или во всякой философии. На
оборот, колеблющиеся, более слабые, как мы уже видели, 
искали нового спасителя, в котором они могли бы найти 
защиту и опору. Одни думали найти его в цезарях, кото
рых они обоготворяли, другие думали, что идут более 
надежным путем, обращаясь к богам, которые уже давно 
существовали, но сила которых в стране не была еще 
подвергнута испытанию. Так вошли в моду чужеземные 
культы. 

Но при этой международной конкуренции богов Во
сток победил Запад отчасти потому, что восточные рели
гии - в силу причин, с которыми мы еще познакомим

СЯ,- были менее наивны, были больше проникнуты глу
боким философским смыслом, несли на себе более силь
ный отпечаток цивилизации крупных городов, отчасти Жl' 
потому, что Восток в промышленном отношении СТОЯJl 
выше Запада. 

Культурные страны Востока по своему промышлен
ному развитию превосходил и страны Запада, когда OHII 

были завоеваны и разграблены сначала македонянами, а 
затем римлянами. Можно было думать, что процесс меж
дународного нивелирования, начавшийся с того времени, 
приведет также к индустриальному нивелированию, что 
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Запад догонит в промышленном отношении Восток. Но 
случилось противоположное. Мы уже видели, что с извест
ного исторического пункта начинается всеобщий упадок 
i.J нтичного мира как следствие отчасти вытеснения свобод
"ого труда рабским, отчасти же разграбления провинций 
Римом и ростовщическим капиталом. Но э:гот упадок 
l"овершался на Западе быстрее, чем на Востоке, так что 
I\ультурное превосходство последнего начиная со второго 

столетия нашей эры не только не уменьшается, но, наобо
рот, растет в течение многих столетий, почти до 1000 г. 
1>l'ДНОСТЬ, варварство и обезлюдение растут на Западе 
Г>",стрее, чем на Востоке. 

Причина этого явления лежит в промышленном пре
lI()сходстве Востока и растущей эксплуатации трудящихея 
1,.IIассов. Излишки, доставляемые последней, стекались все 
I)ольше со всей империи в Рим, этот центр всех крупных 
'I\сплуататоров. Но как только накопленные там СОКРО
IIlIща превращались в деньги, львиная доля их уплывала 

I)()ратно, на Восток, так как только он производил все 
Ilредметы роскоши, которых требовали крупные эксплуата

,оры. Он доставлял квалифицированных рабов и про
\'1 i>11lIленные продукты: стекло и пурпур из Финикии, по
.'I()THO И вязаные изделия из Египта, тонкие шерстяные 
11 l(Qжаные изделия из Малой Азии, ковры из Вавилонии. 
\'меньшающееся плодородие Италии превращало Египет 
,\ житницу Рима, так как благодаря разливам Нила, по
"j!I,lвавшего ежегодно поля Египта свежим плодородным 
11.110 М , его сельское хозяйство было неистощимо. 

Большая часть продуктов, доставляемых Востоком, 
<>"1I11малась у него насильственным путем, в форме нало-
1 <>11 И процентов, но все же оставалась еще значительная 

'I:IПЪ, за которую нужно было платить продуктами эк-
1lI,'lуатации Запада, все более бедневшего при этом. 

Л сношения с Востоком не ограничивались предела
\111 Римской империи. Александрия богатела не только 
11 \' I'l'М продажи продуктов египетской промышленности, 
1111 11 путем торговли с Аравией и Индией. Из Синопа на 
1II'PlIOM море вела торговая дорога в Китай. В своей «Ес-
11'I'твенной истории» Плиний подсчитывает, что за одни 
III,II,KO китайские шерстяные материи, индийские дра-
1 1111.('11 ности и арабские пряности империя ежегодно упла
'11I1\;l.fla 100 миллионов сестерциев (свыше 20 миллионов 
\1,1 рок). и все это без соответственного эквивалента в 
l' ,1\;1 рах или налогах и процентах. Вся сумма должна 
111,1,1:' оплачиваться благородными металлами. 
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Вместе с восточными товарами в империю проникали 
восточные купцы, а с последними их религиозные культы. 

Они соответствовали потребностям Запада, тем более что 
на Востоке уже раньше развились аналогичные социаль
ные условия, хотя и не в такой безотрадной форме, как 
в империи. Мысль об избавлении при помощи бога, бла
говоление которого приобретается путем отказа от земных 
наслаждений, была присуща большинству тех культов, ко
торые быстро распространялись теперь в Риме, в особен
ности же египетскому культу Исиды и персидскому
Митры. 

«Исида, культ которой проник в Рим при Сулле и со 
времени Веспасиана приобрел расположение императоров, 
стала известной на самом далеком Западе и мало-помалу, 
сначала как богиня спасения и, в более узком смысле, 
как богиня исцеления, приобрела огромное всеобъемлю
щее значение. Культ ее отличался пышным ритуалом, 
но немалое место занимали в нем также умерщвление 

плоти, истязания и строгие обряды, в особенности же 
мистерии (таинства). Именно религиозное настроение, 
надежда на искупление, стремление к покаянию и надеж

да приобрести блаженное бессмертие путем преданности 
божеству способствовали воспринятию этих чужезем
ных культов греко-римским миром, которому оставались 

почти совершенно чужды эти таинственные церемонии, 

мечтательный экстаз, магия, самоотречение, безграничная 
преданность божеству, воздержание и покаяние как 
предварительные условия очищения и освящения. Но 
еще более широкое распространение, в особенности при 
посредстве армии, получил таинственный культ Мит
ры, тоже с притязанием на избавление и бессмертие. 
Впервые он становится известен при Тиберии» (Герц
берг) . 

Индийские верования также нашли себе доступ в Рим
скую империю. Так, например, известный уже нам Апол
лоний Тианский совершил специальное путешествие в 
Индию, чтобы изучить тамошние религиозные и философ
ские учения. О Плотине тоже рассказывают, что он от
правился в Персию, чтобы ближе познакомиться с пер
сидской и индийскою премудростью. 

Все эти воззрения и культы не прошли бесследно и 
для христиан, искавших искупления и спасения, и оказали 

сильное воздействие на христианский культ и предания. 
История рождения Христа, как мы ее находим у Луки, 

носит на себе буддистские черты. 
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Пфлейдерер показывает, что автор евангелия не мог 
выдумать эту историю, несмотря на ее неисторичность: 

скорее всего он заимствовал ее из эпоса, дошедшего 

1\ нему каким-нибудь путем, и всего вероятнее из эпоса, 
общего для всех народов Передней Азии. «Эти же поэмы, 
Ilногда в поразительно сходных чертах, мы встречаем пере

работанными в истории детства индийского спасителя 
("аутамы Будды (жившего в пятом столетии до Р. Х.- К). 
ОН также был рожден чудесным образом царицей Майей, 
11 непорочное тело которой вошла небесная сущность 
(Jудды. И при его рождении появились небесные духи и 
IIl'ЛИ ему следующую хвалебную песнь: «Родился чудесный 
I't'РОЙ, нет ему равного. Слава мира, полный милосер
ll1Я, ты распространяешь свое благоволение на все концы 
IkеленноЙ. Ниспошли всем творениям радость и доволь
,'I'ВО, чтобы они стали господами самих себя и были счаст
.. IIIBbI». Мать приносит его в храм для выполнения закон
'II>IХ обрядов, и там его находит старый пустынник Асита, 
"оторого привело туда предчувствие. Он предсказал, что 
lllТЯ станет Буддой, избавителем от всех бед, проводни
"()М к свободе, свету и бессмертию ... И в заключение рас
"I\изывается, как царский ребенок преуспевал в премуд
IН1СТИ, возрастал и укреплялся духом и телом - совершен

II() как у Луки (2: 40, 52). 
«О подраставшем отроке Гаутаме рассказываются 

I :11,же примеры его мудрости. Раз, по случаю праздника, 
I'();tители потеряли его и после долгих поисков отец нашел 

"'О в кругу святых мужей, погруженных в благочестивое 
1':llмышление, причем он советовал изумленному отцу 

IНI,:lьше помышлять О возвышенном». 

В той же книге Пфлейдерер указывает еще и другие 
J,I('MeHTbI, которые восприняты были христианством 

11 I других культов, как, например, из культа Митры. Мы 
\ 11\l' приводили его указание на прообраз вечери, которая 
. lI(Jинадлежала к таинствам митраизма». 

Языческие элементы можно проследить и в учении о 
111 )('I\ресении, 

«Здесь прослеживаются также народные представ
Н'IIIIЯ об умирающем и воскресающем боге, как они 
11I1'Да господствовали в культах Адониса, Аттиса, Осири
t ,1- под различными названиями и в сопровождении 

I':IIЛИЧНЫХ обрядов, но по своей сущности всюду одина-
1,IIBble. В главном городе Сирии Антиохии, где долгое 
"IН'МЯ проповедовал Павел, главным праздником был 
"I':I:ЩНИК Адониса весною; сначала праздновалась смерть 
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Адониса и, при диких жалобных криках женщин, хоро
нилось его изображение. Затем на следующий день 
(в культе Осириса - на третий, а в культе Аттиса -- на 
четвертый день после смерти) сообщалась весть, что бог 
жив, он вознесся на небо и т. д.». 

Но Пфлейдерер вполне основательно указыва~т, что 
христианство все эти языческие элементы не просто вос

приняло, а приспособило к своему единому мировоз
зрению. Оно не могло уже принять чужих богов. В их пер
воначальном образе этому мешал уже христианский мо
нотеизм. 

7. Монотеизм 

Но монотеизм,I вера в единого бога, также не был свой
ствен только христианству. И в данном СJlучае можно 
проследить экономические корни, из которых ВЫРОСJlа эта 

идея. Мы видеJlИ уже, как жители крупных городов ухо
ДИJlИ из-под непосредственного влияния природы, как рас

падались все традиционные организации, в которых 01'
деJIЬНЫЙ индивидуум наХОДИJl прежде твердую нравствен
ную опору; как, наконец, интерес к собственному «я» ста
новился ГJIавной задачей МЫШJlения, которое все больше 
переХОДИJlО от ИССJlедования внешнего мира к раЗМЫШJlе

нию о собственных ощущениях и потребностях. 
Вначале боги СJlУЖИJlИ ДJlЯ объяснения тех явлений 

природы, закономерная связь которых не БЫJlа известна. 
Такие ЯВJlения БЫJlИ крайне многочисленны и весьма раз
нообразны. ДJlЯ объяснения их приходилось принимаТh 
существование раЗJlИЧНЫХ богов, мрачных и весеJlЫХ, 
жестоких и мягких, мужских и женских. Чем БОJlьше раз· 
виваJlОСЬ понимание закономерных зависимостей в приро
де, тем БОJlее ненужными становились эти боги. Но в ход(' 
тысячелетий они ПУСТИJlИ СJlИШКОМ глубокие корни в мыш
Jlении чеJlовечества, СJlИШКОМ тесно переплелись с обыден· 
ными занятиями, да и познание природы имеJIO еще СJIИШ

ком много пробеJlОВ, чтобы ПОJIОЖИТЬ конец вере в богов. 
Все БОJlьше и БОJIьше эти боги вытеСНЯJlИСЬ из одной 
сферы деятеJlЬНОСТИ в другую; все больше превращаJIиtЪ 
они из постоянных нераЗJlУЧНЫХ товарищей людей 11 
сверхъестественные существа; из обитатеJIей зеМJlИ
в житеJlей надземных сфер, небес; из деятеJlЬНЫХ, энергич
ных работников и борцов, приводивших В движение BeCI. 

мир,- в бесстрастных созерцателей. 
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В конце концов прогресс естественных наук вытеснил 
(jbl их окончательно, если бы развитие больших' городов 
н изображенный нами экономический упадок не вызвали 
отчуждения от природы и не поставили на первый план 
1\ области мышления изучение самого духа, т. е. не естест
веннонаучное исследование всей совокупности духовных 
IIроцессов, а изучение, в котором собственный дух ин
i(lIвидуума становится источником всего познания о себе 
самом и уже таким образом открывает ключ ко всей 
философской премудрости, к познанию мира. 

Несмотря на разнообразие движений и потребностей 
'I.УШИ, сама она мыслилась единой инераздельной. Ес
П'L"Твеннонаучное понимание сделало бы отсюда вывод 
,) закономерности всей психической деятельности. Но 
IIVlt'HHO тогда начался процесс разложения старых нрав
,'llIeHHblx основ, отразившийся в сознании людей как ос
lIооождение от всякой зависимости, как свобода воли 
mлельной личности. Единство человеческой психики могло 
III.l"IЪ, по-видимому, объяснено только таким путем, что 
'1I',!lовеческий дух есть часть одного и того же духа, эма-
1I:II(ией И прообразом которого является единая, непости-
1I\IIмая душа в каждом отдельном человеке. И такой же 
III'IIOСТИЖИМОЙ, как эта отдельная душа, является общая 
1\'lIla, мировая душа. Но она существует и действует во 
1\('(':\ людях, следовательно, она вездесуща и всеведуща, 
"1 нее не могут быть скрыты самые тайные помыслы. 
1I"I)(~BeC этического интереса над естественноисториче
"I\IIM, из которого вытекала эта гипотеза всемирной души, 
1IIIIщал также последней нравственный характер. Она 
. 1 :I)la вместилищем всех этических идеалов, занимавших 
l' 1I';(а людей. Но чтобы стать таковою, она должна была 
1Щ11, отделена от физической природыI' которая прилепля
"I,'H К душе человека и затемняет ее нравственное 

• lI'I.('ржание. Так развилось понятие нового божества. По
, .1I'J(Hee могло быть только единым, соответственно един
, 111\' души отдельных людей, в !1РОТИВОПОЛОЖНОСТЬ множе
, IIН'IIНОСТИ богов античного мира, соответствовавшей мно-
1'" )()разию явлений природы вне нас. И новое божество 
, l' ЩIIQ вне природы и над природой, оно уже существо-
11,1."10 до природыI' созданной именно им, в противополож-
11' ,,'1"1> старым богам, которые сами были частью этой при-
1" 111,1 И были не старше ее. 

110 в какой бы чистой и нравственной оболочке ни вы
, 1\ II:IЛИ новые духовные интересы человека, и все же 

, "III'j1IIJeHHO игнорировать природу было нельзя. А так 
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как одновременно с этим естествознание все больше при
ходило в упадок, то для объяснения ПРИРОдbl приходилось 
опять прибегать к допущению сверхчеловеческих ЛИЧНblХ 
влияний. Но Вblсшие существа, которые теперь вмешива
лись в естествеННblЙ ход вещей, бblЛИ уже не суверенные 
боги: как некогда они бblЛИ подчинеНbI мировой душе, так, 
по понятиям того времени, природа подчинена бblла Богу, 
а тело - духу. Они бblЛИ посредниками между Богом и 
людьми. 

Эта концепция получает еще поддержку в политиче
ском развитии. Падение республики богов на небе совер
шалось параллельно с гибелью республики в Риме; Бог 
становился всемогущим императором небеСНblХ сфер и 
так же, как и земной кесарь, имел свой ПРИДВОРНblЙ штат, 
СВЯТblХ и ангелов и свою республикаНСI<УЮ оппозицию, 
дьявола и его рать. 

В конце концов небесная бюрократия, ангеЛbl, бblла 
разделена на такие же клаССbl, на какие император раз

делил свою земную бюрократию, и среди ангелов гордость 
рангом и титулом, по-видимому, бblла так же развита, как 
и среди чиновников императора. 

Со времени Константина ПРИДВОРНblе и чиновники бblЛИ 
разделеНbI на раЗЛИЧНblе ранги, из которых каЖДblЙ носил 
особblЙ титул. Так, среди них имеются: 1) Gloriosi, вы
сокопревосходитеЛЬНblе - так наЗblвались КОНСУЛbl; 2) No
bilissimi, ВblсокоблаГОРОДНblе - так наЗblвались ПРИНЦbl 
крови; 3) Patгicii, баРОНbI. Кроме этих классов дворянства 
бblЛИ еще следующие ранги Вblсшей ·бюрократии: 4) 11-
lustгes, просвещеННblе; 5) Spectabiles, ДОСТОЧТИМblе; 
6) Clarissimi, славнейшие. Ниже их стояли: 7) Perfectis
simi, совершеннейшие; 8) Egгegii, превосходитеЛЬНblе, и 
9) Comites, «таЙНblе советники». 

На такой же манер организован небеСНblЙ ПРИДВОРНblЙ 
штат. Католические БОГОСЛОВbI знают это досконально. 

Так, например, «Dictionnaire de 'а The610gie catho
lique» (издан Вецером и Вельтом и переведен с немецкого 
Гошмером, Париж, 1885) в статье «АнгеЛbl» сообщает () 
бесчислеННblХ ратях ангелов и продолжает: 

«В том бесконечном КОJlИчестве ангеЛbl составляют 
раЗЛИЧНblе клаССbl, и церковь на втором соборе в KOHcTaJl
тинополе в 553 г. Вblсказалась против мнения Оригена, 
что все они по сущности своей, добродетелям, свойствам 
и Т. Д. равнЬ! между собой». Существует девять ангельских 
ликов, из которых каЖДblе три составляют один ЧИII. 

Это: 1) серафИМbI,2) хеРУВИМbI,3) преСТОЛbl,4) влаСТII, 
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:,) добродетели, 6) силы, 7) начала, 8) архангелы, 
~)) ангелы 1. 

Не подлежит никакому сомнению,- замечает католи
'н'ский теолог,- что простые ангелы составляют самый 
\'lIlOгочисленный класс, а серафимы - наименее многочис
.'11'11 ный». 

Так ведется и на земле. Превосходительств очень мало, 
110 простых почтальонов бесчисленное количество. 

Дальше сообщается следующее: 
«Ангелы живут с богом в тесном и личном общении. 

()1I0 проявляется в бесконечной преданности, совершен-
110М подчинении, исключительной любви, полном и радо
,'IIIOM самоотречении, непоколебимой верности, нена
I'IIIIИМОМ послушании, глубоком почтении, бесконечной 
('.'I;lгодарности, В молитве, выражающейся в непрестанном 
,,1;1 вословии, постоянном возвеличении, священном вооду-
1111 'I\Jlении». 

Точно такого же радостного послушания требuвали 
1I~IIIl'paTOpbI от своих придворных и чиновников. Это был 
1I'11'ilЛ византизма. 

Мы видим, что в создании образа Бога император
, 1,lIi'l деспотизм принимал не меньшее участие, чем фило
'",I,"я, которая со времени Платона все более развива-
1.1('1, в духе монотеизма. 

:-)та философия до такой степени соответствовала все· 
111 "II,l'MY настроению и чувству, что она быстро проникла 
11 1I;lродное сознание. Так, уже у Плавта, представителя 
\ IIt)жественной комедии, жившего в третьем столетии 
111 1'. Х. и передававшего в своих комедиях только попу
IIII'"УЮ философию того времени, мы встречаем такие 
\1"'1;1, как следующее, в котором раб просит о милости: 

110 жив Господь, он знает все дела людей, 
11 с сыном он твоим поступит так, как ты со мной: 
I\шдаст за доброе он дело, но и за злодейство он воздаст 2. 

,-)'1'0 уже вполне христианская концепция Бога. Но этот 
\1' 'IIt)Тl'ИЗМ был еще очень наивен и легко мирился с суще
, IIIIIII(lнием старых богов. Даже христианам, серьезно ве
I'"IIIIIIIM в чудеса язычников, не приходило в голову сом
""II:II'I,СЯ В их существовании. Но Бог монотеизма не тер-
11"1 РНДОМ с собой никакого другого бога, он хотел быть 
',I\lII)ll'ржцем. И если языческие боги не хотели подчи-

, (:.1\080 «ангел» означает вестник. 
"-"авт. Пленники. Акт 2. Сцена 2, 
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ниться ему и войти в его придворный штат, то им ост ава
лась только та роль - правда, очень сомнительного свой
ства,- которую играла республиканская оппозиция при 
первых императорах. Она заключалась в попытках сде
лать ту или иную пакость своему всемогущему господину 

и восстановить против него верноподданных, без всякой 
надежды низвергнуть его, а только ради того, чтобы при
чинить ему при случае неприятности. 

Но и этот нетерпимый, уверенный в своей непобедимо
сти монотеизм, ни на мгновение не сомневающийся в пре
восходстве и всемогуществе своего бога, развился уже до 
возникновения христианства - правда, не среди языч

ников, а у иудеев, маленького своеобразного народа. 
Иудейство еще сильнее развило веру в спасителя и обя
занность взаимной поддержки и тесного единения, удов
летворяя таким образом потребности того времени в луч
шей степени, чем какая-либо другая нация или группа 
часеления. Оно дало могучий толчок учению, выросшему 
из этих потребностей, и составило некоторые из наиболеt' 
важных его элементов. И только после того, как наряду 
с греко-римским миром времен Римской империи вообll(l' 
мы познакомимся еще с иудейством в отдельности, мы су
меем проследить все корни, из которых выросло ХрИ· 

стианство. 



Отдел третий 

~ 
Иудейство 

. , • с • 





ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ИЗРАИЛЬ 

1. Переселения семитических народов 

ачала израильской ис
тории покрыты мраком 

111'II,вестности в такой же, если не еше большей степени, 
1,,11, 11 начала греческой и римской истории. Эти начала 
111' IОЛЬКО передавались и сохранялись в течение многих 

, III,IL'ТИЙ путем одних лишь устных преданий, но подверга-
11111, еше самым тенденциозным искажениям, когда нако-

111'11 IIрИСТУПИЛИ к собиранию и записыванию старых 
1I'li'IIJL. 

,!Iишь долго спустя после возврашения из вавилонско-
1" 1I,IL'lIa, в пятом столетии, свяшенные книги здесь получи-
111 1 \ редакцию, в которой они дошли до нас. Все старые 
1111t'l<lНИЯ были тогда с величайшей бесцеремонностью 
1I"I'i'работаны и дополнены выдумками, чтобы приспосо
"1111, IIX К нуждам зарождаюшегося господства жрецов. 

11, ',1 ,'lревнеиудейская история была поставлена на голову. 
11 III'оt5енности приходится это сказать обо всем, что рас
, 1,1 Ji,lвается о допленной религии Израиля. 

Когда иудеи после плена основали в Иерусалиме и его 
"1,IIt'ПНОСТЯХ новую обшину, то, как показывают нам мно
,,,'IIII','leHHble свидетельства, она сейчас же обратила на се
'111 1IIIIIмание других народов своей странностью. Напротив, 
111 1()lIленной эпохи таких свидетельств не сохранилось. 
1" Р;I:\рушения Иерусалима вавилонянами другие народы 

, \l1I11'l'.JIИ на израильтян как на народ, ничем не отличаю-
11111111'\1 от других: они не видели в нем никаких особенно
'1"11 11 мы имеем все основания думать, что иудеи до того 
"1'" Ili'IIИ действительно ничем особенным не выделялись. 

181 



При скудости иненадежности сохранившихся сведений 
невозможно набросать картину жизни древнего Израиля, 
которая отличалась бы достоверностью. Протестантская 
библейская критика доказала, правда, что многое является 
в Библии подделкой и выдумкой, но она и теперь еще 
многое принимает за чистую монету. 

И если мы желаем представить ход развития израиль
ского общества, мы вынуждены во многих существен
ных пунктах ограничиваться гипотезами. Сведения, 
доставляемые Ветхим заветом, могут нам при этом оказаТl. 
немалую помощь, поскольку мы имеем возможность срав

нить их с изображением жизни других народов, находив
шихся в аналогичном положении. 

Только со времени вторжения в Ханаан израильтян~ 
становятся историческим народом. Все рассказы о кочевом 
периоде их истории представляют тенденциозно перерабо· 
танные старые предания или позднейшие выдумки. На 
арену истории израильтяне выступают как участники веJJИ 

кого семитического переселения народов. 

В древнем мире переселение народов играло такую ЖI' 
роль, как в Новое время революции. В преДЫДущt'М 
отделе мы познакомились с падением Римской мировоi\ 
империи и видели, как подготовлялось наводнение ее П'Р 

манскими варварами,- процесс, называемый перt'СI' 
лением народов. Но он вовсе не являлся единичным t'JIY 
чаем. На Древнем Востоке этот процесс - хотя и в Mt'III. 
шем масштабе, но в силу аналогичных причин - повто 
ря.лся несколько раз. 

В некоторых плодородных приречных областях BOCTOI\II 
уже очень рано развилось земледелие, ДостаВЛЯВlllI'l' 

большие излишки жизненных продуктов, поэтому РЯJlОМ 
С земледельцами жило многочисленное население, 3<11111 

мавшееся другими промыслами. Это способствовало раl'lI 
вету ремесел, искусства и науки, но вместе с тем и обрюо 
ванию аристократии, которая могла посвятить все С 11111' 

время военному ремеслу. Необходимость в ней была П'М 
настоятельнее, что богатство этих приречных облаСТl'iI 
все больше привлекало воинственных кочевников. E!"IIII 
земледелец хотел спокойно обрабатывать свое поле, 1111 

нуждался в защите таких аристократов, он должен БЫ,11 "{' 

покупать. Но с усилением аристократиv. для нее ро!' 11 

соблазн использовать свою военную силу, чтобы увеЛИ'lIlllо 
свои доходы, тем более что расцвет ремесел и ИСКУ!'I'III 
создавал множество предметов роскоши, чрезвычаiill ll 

дорогих. 
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Так начинается угнетение крестьян, но начинаются 
1;ll\же И походы опытных в военном деле аристократов и 

11\ вассалов против соседних народов, чтобы захватить 

1 IIИХ рабов. Развивается принудительный труд и скоро 
1;II'uняет общество в такой же тупик, в который позже 
1II)I13ЛО римское общество в эпоху императоров. Свобод-
111.lii крестьянин разоряется, его сменяет раб, Но вместе 
" -!Тим исчезает также основа военного могущества им-

111'р11И. А одновременно с этим, несмотря на высокую 
III)I'IIIIУЮ технику, теряет свое военное преимущество и 

,ljllIстократия, обессиливаемая растущей роскошью. 
Она утрачивает, таким образом, способности, необхо-

1I1,,,,,e для выполнения той ее функции, из которой выро
',11) ее общественное положение, т. е. функции защиты 
1II'"ll'CTBa против захватчиков. Последние все больше заме
'1;11"')' слабость богатой и привлекателыюй добычи, все 
l"I,II.llIe напирают на границы этой страны и в конце кон-
1111\1 наводняют ее, открывая таким образом движение, 

111'(' (jОJlьше захватывающее другие народы и долго не 

IIIIIJ\\зивающееся. Часть вторгнувшихся захватывает 
"'\1,110, и создается новый класс свободного крестьянства. 
'1 jI 11'<1 я, более сильная, образует новую военную а ристо
I'I';IIIIЮ. При этом старая аристократия, как хранитель-
111111;1 искусств И наук старой культуры, может еще сох-
1'.111111'1> по отношению к варварам-завоевателям высокое 
111', l' )жение, но уже не как каста воинов, а как каста 

,1. 1" 'llOB. 
I\;\K только переселение народов останавливается, 

1',1 :НlIтие снова начинает проходить этот цикл: его можно 
'I',IIIIIIПЬ С циклом расцвета и кризиса, периодически 

11I'1,,'живаемых капиталистическим обществом, с той толь-
1,1) Р;I:lницей, что это не десятилетний, а зачастую много
III'I,()IIOЙ цикл. Этот циклический процесс развития был 
., \ III;IIICH только С развитием капитализма, точно так же 
1,11, ('()временному циклу расцвета и кризиса будет положен 
1 "1I('ll только с установлением социалистического способа 
111" '11 \Водства. 

1\ различных странах Азии и Северо-Восточной Африки 
1,11 .. 111 эволюция совершал ась тысячелетиями - и в осо-

1 .. 11111Il'ТИ отчетливо там, где плодородные речные долины 

'I',IIIII'IИЛИ со степями или пустынями. Первые создавали 
"II'"\llIbIe богатства, но в конце концов переживали 
, 1 \'" II\УЮ деморализацию и застой, вторые воспитывали 
,.\ IIII.IX, но воинственных кочевников, которые всегда были 
'\' l' '111>\ lIеременить свое местопребывание, если их манила 
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богатая добыча: при благоприятных условиях эти команды 
быстро собирались с различных сторон бесчисленными 
толпами к одному пункту, чтобы оттуда вторгнуться, как 
все уничтожающий ураган, в какую-нибудь страну. 

К таким речным долинам принадлежали долины Хуан
хэ и Янцзы, где образоваJlась Китайская империя; долина 
Ганга, где концентрировались богатства Индии; долина 
Евфрата и Тигра, где возникли две могущественны{> 
империи - Вавилония и Ассирия, и, наконец, долина Нил[) 
с Египтом. 

Напротив, Центральная Азия, с одной стороны, 11 

Аравия - с другой, представляли неисчерпаемый резер
вуар воинственных номадов, которые портили жизнь своим 

соседям и пользовались их слабостью, чтобы периоди
чески вторгаться туда целыми массами. 

В такие периоды из Центральной Азии время от 
времени выливались потоки монголов, а местами и та" 

называемых индо-германцев, заливавших затем берега 
цивилизации. Из Аравии явились народы, известные пол 
общим именем семитов. Вавилония, Ассирия, Египет 11 
лежащее между ними побережье Средиземного моря 
вот те области, в которые преимущественно вторгаЛИ('I, 
семитические народы. 

К концу второго столетия до Р. Х. опять начинаеП'l1 
большое переселение семитических народов; оно захваты 
вает Месопотамию, Сирию и Египет и оканчиваеН'l1 
ОКОЛО одиннадцатого столетия. Среди семитических II,IH' 
мен, овладевших соседними культурными странами, БЫ,1111 
и евреи. При своих кочевых передвижениях они и paHbllll' 
еще могли доходить до границ Египта и Синая, но ТОЛ 1>1(0, 

после продолжительной оседлости в Палестине, евреЙСТlII' 
приобрело определенные черты, вышло из той стадии 1111 
мадной неустойчивости, которая не знает никаких ПI)()II 
ных, более крупных этнических соединений. 

2, Палестина 

Начиная с этого времени история израильтян и 11\ 
характер определяются уже не только свойствами, ПРНlln 
ретенными и сохранявшимися при кочевом образе ЖI1:lIIII, 
но также природой и географическим положением Па,lll' 
стины. 

Не следует, впрочем, преувеличивать значение rt>OI'P" 
фического фактора в истории. Географический фактор 
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IlOложение, свойства почвы и характер местности, кли
"\I<lT - остается на протяжении исторического периода для 

()ольшинства стран неизменным; он существует уже до на

'I<)ла исторической жизни и, несомненно, оказывает на 
Ill'ТОРИЮ могущественное влияние, Но способ, каким гео
Iрафический фактор влияет на историю страны, сам опре
"l('ляется высотой ее техники и общественными условия
\111. 

Так, например, англичане, конечно, не достигли бы 
1\ восемнадцатом и девятнадцатом столетиях мирового 

1 (Jсподства без особенных естественных свойств своей 
"lpaHbI, без своего угля и железа, без своего островного 
1IIJ,iIOжения, Но пока железо и уголь не играли господ
"I"lIующей роли, которую они приобрели в век пара, бо
I:ITCTBO почвы этими сокровищами имело небольшое зна
'I('ние, Пока не были открыты Америка и морской путь в 
IIIIДИЮ, пока не достигла высокой степени развития техни-
1,:1 парусного судоходства, пока Испания, Франция и 
1 ('р!VIания оставались малокультурными странами и были 
11:1l'С'лены только варварами, а торговля Европы кон цент
РlllJOвалась в Средиземном море и велась преимуще
'"II\l'HHO при помощи гребных судов, до тех пор островное 
11" .. южение Англии представляло фактор, отделявший ее 
'11 !\УЛЬТУРЫ Европы, и поддерживавший ее низкое разви-
111('" 

IIоэтому одни И те же естественные свойства страны 
111111 различных общественных условиях могут иметь совер-
111('11110 различное значение, Даже там, где изменения в 
, Ilщ'обах производства не изменяют естественных условий 
, 1 P<lllbI, влияние их не необходимо является тождествен-
111,1\1, И в этом случае решающую роль играет вся 
, '>lIIJКУПНОСТЬ экономических отношений, 

Вот почему история Израиля определялась природой 
11 IIOJIOжением Палестины не непосредственно, а сквозь 
III'II\MY определенных общественных условий, 

Особенность Палестины заключалась в том, что она 
IIIН'}lставляла пограничную страну, в которой сталкива-
111,'1, и боролись друг С другом враждебные факторы, 

1 )11:1 лежала там, где с одной стороны, кончалась араб
, 1,:1 Н пустыня И начиналась высокоразвитая Сирия и где, 
'IРУГОЙ стороны, сталкивались сферы влияния двух круп-
111,1 \ государств, стоящих у порога нашей культуры: Еги-
11"1 "КОГО, развившегося в Нильской долине, и Месопотам
'1"11"0, возникшего на берегах Евфрата и Тигра и имев
IIH'I\) свой центр то в Вавилоне, то в Ниневии, 
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Наконец, Палестина пересекалась в высшей степени 
важными торговыми дорогами. Она доминировала над все
ми дорогами между Египтом с одной стороны и Сирией 
и Месопотамией с другой, и через нее шел торговый путь 
из Финикии В Аравию. 

Рассмотрим сначала влияние первого фактора. Пале
стина была плодородной страной. Правда, ее плодородие 
не стояло выше среднего уровня, но она казалась сказоч

ной в сравнении с окружавшими Палестину каменистыми 
и песчаными пустынями. Для жителей ее это была страна, 
текущая млеком и медом. 

Еврейские племена явились туда как номады-ското
воды; они стали оседлыми в процессе постоянной борьбы 
с ханаанеянами, у которых они отнимали один город за 

другим и которых они все больше подчиняли своей власти. 
Но все, что они приобрели путем постоянной войны, они 
должны были в свою очередь отстаивать путем такой жt' 
постоянной войны, так как на них напирали другие нома· 
ды, которые ·так же, как и они, тянулись к плодородной 
стране: эдомитяне, моавитяне, аммонитяне и другие. 

Но и в завоеванной стране евреи еще долго ОСПI· 
вались пастухами, хотя они стали оседлыми. Но маJlО
помалу они научились у жителей Ханаана их способу o(i
работки земли, разведению хлеба и винограда, ОЛИВКОВI,IХ 
и фиговых деревьев и т. Д. И все больше смешиваЛИСl, 
с ними. Но долго еще сохраняли они характерные осо 
бенности кочевников, из среды которых они вышли. Номад· 
ное скотоводство в пустыне, по-видимому, действует 1111 

технический прогресс и общественное развитие не особt'll 
но благоприятно. Современный образ жизни бедуинов 11 
Аравии живо напоминает нам жизнь, описанную в cTapl,lX 
израильских легендах об Аврааме, Исааке и Иакове. И:I 
длящегося тысячелетиями, от одного поколения к ДРУГОМУ, 

повторения одних и тех же забот, одних и тех же ПОТР('(I
ностей и воззрений в конце концов возникает УПОР"I,II\ 
консерватизм, который лежит у номада-пастуха еще rJIY(1 
же, чем у земледельца, и ведет к тому, что старые оБЫЧ1l11 
и учреждения, даже при изменившихся условиях, ('1111' 

долго сохраняют свое существование. 

Только этими причинами можно объяснить, наПРИМI'I', 
что у израильских крестьян очаг не занимал в доме 0111''' 

деленного положения и не имел никакого реЛИГИОЗIIОI·О 

значения. «В этом пункте израильтяне СХОДИЛИСЬ с ара(1I1 
ми и отличались 01 греков, к которым они вообще CTOH./III 
ближе в других вопросах обыденной жизни,- rOBOPll1 
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Нl'льхаузен и прибавляет: - В еврейском языке едва ли 
'tilже существует слово для обозначения очага; слово 
,; Ашфот» получило характерным образом значение «му
('орной кучи». Это указывает на отличие от индо-европей
\'I\ОГО очага, домашнего алтаря; место неугасающего огня 

11:1 очаге занимает у евреев вечная лампада». 
К свойствам, унаследованным израильтянами от ко

'1,'BOrO периода и сохранявшимся дальше, следует в 

\I('обенности причислить любовь и навык к торговле. 
Мы указали уже, при исследовании римского общества, 

'11'0 в первое время торговля развивалась не между отдель
III,IМИ индивидуумами, а отдельными народами. Первыми 
lI()сителями торговли были кочующие скотоводы, жившие в 
11'v'СТЫНЯХ. ИХ способ пропитания вынуждал их постоянно 
1,()'leBaTb от одного пастбища к другому. Скудная природа 
11\ страны очень рано должна была развить у них потреб
IIЩ'ТЬ в продуктах других, более богатых стран, с кото
I'I.IМИ они приходили В соприкосновение. На скот, кото
pl.111 они производили в избытке, они выменивали хлеб, 
\I:IСЛО, финики или орудия из дерева, камня, бронзы 
11 железа. Но их подвижность позволяла им выменивать 
11I'()бходимые продукты далеких стран, легко поддавав-
1IIIIl'СЯ перевозке, не только для себя, но и для других; 
,','II'Довательно, не для того, чтобы сохранить их для себя 
11,111 потребить самим, а с целью передать их другим за 

11 \lll'cTHoe вознаграждение. Таким путем они стали пер вы
\111 купцами. Пока не было блзгоустроенных дорог и 
'\ походство было мало развито, такая форма торговли 
1()';lжна была по необходимости преобладать и могла 
1;lже доставлять своим носителям большие богатства. 
Ilfl 110 мере того, как позже начало развиваться морское 
,'\ 'lOХОДСТВО и проводились дороги, торговля, находив

III;IНСЯ В руках номадов, должна была отступить на зад-
1IIIii план, а сами номады - довольствоваться продукта
\111 l'воей пустыни и все больше беднеть. Этим, по крайней 
\II'pe отчасти, можно объяснить, почему старая культура 
I kJJтральной Азии так сильно регрессировала со времени 
111 I\рытяя морского пути В Ост-Индию. По тем же причинам 
"111(' раньше обеднела Аравия, номады которой, в эпоху 
P;I\'ltBeTa финикийских городов, вели с ними очень выгод
II\'I() торговлю. Финикийским ткацким мастерским, рабо-
1 ;IIIIJJИМ дЛЯ экспорта на Запад, они доставляли высоко 
III'IIIIМУЮ шерсть своих овец, но они привозили им также 

111'()}tYKTbI Южной, богатой и «счастливой», Аравии
f 1,1;1 говонные курения, пряности, золото и драгоценные 
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камни. Кроме того, из Эфиопии, отделявшейся от Аравии 
только узким морским проливом, они вывозили такие 

драгоценные товары, как слоновая кость и эбеновое (чер
ное) дерево; торговля с Индией шла также главным об
разом чрез Аравию, к берегам которой у Персидского 
залива и Индийского океана доставлялись на судах то
вары из Малабара и Цейлона, а затем уже перевозились 
дальше, через пустыню, в Палестину и Финикию. 

Торговля эта приносила всем племенам, через области 
которых она направлялась, большие богатства, получав
шиеся отчасти из торговой прибыли, а отчасти из пошлин, 
которыми облагались провозимые товары. 

«Не редкость встретить среди этих народностей очень 
богатые племена»,- говорит Геерен. «Раньше всех начали 
с особенной выгодой заниматься этой караванной торгов
лей мадuанuтяне, которые обыкновенно кочевали недалеко 
от северной границы этой страны, т. е. недалеко от Фи
никии. Иосиф был продан каравану мадиамских купцов, 
направлявшихся с грузом пряностей, бальзама и ладанCI 
из Аравии в Египет (Быт. 37:28). Добыча, завоеванная 
у этого народа израильтянами (под предводительством 
Гедеона, отбившего вторжение мадианитян в Ханаан), 
была так богата золотом, что она вызывает изумлениl'. 
Золото находилось у них в таком изобилии, что они Дf'
лали из него украшения не только для себя, но и ошей
ники для верблюдов. Так в восьмой главе Книги Сущ'j'l 
мы читаем: «И встал Гедеон, и убил Зевея и Салмана, 11 

взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их ... И сказал им 
(израильтянам) Гедеон: прошу у вас одного, дайте MII(' 
каждый по серьге из добычи своей (потому что у побеж· 
денных были золотые серьги, так как они были измаиЛl.· 
тяне) ... Весу в золотых серьгах, которые он ВЫПРОСИJI, 
было тысяча семьсот золотых сиклей 1, кроме пряжек, 
пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях М1I 
диамских, и кроме цепочек, которые были на шее у верБJII()' 
дов их». 

Греки называли все племена, кочевавшие в Северно/\ 
Аравии, одним общим именем - набатейские арабl.l. 
Диодор, давший прекрасное описание их жизни, расска 
зывает и об их караванной торговле с йеменом. «ЗнаЧII 
тельная часть их занимается тем, что перевозит к СреЮ1 
земному морю благовонные курения, ладан и ДРУI'ИI' 

I Золотой сикль весил 16,8 грамма и стоил 47 марок. 
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,'l,орогие пряности, получаемые от тех, что привозят их из 

счастливой Аравии», 
«Богатства, приобретаемые таким путем отдельными 

Ilлеменами номадов, были достаточно велики, чтобы воз
Г>уждать жадность греческих воителей, Одним из складоч
IlblX пунктов для товаров, шедших чрез область эДомитян, 
нвлялась крепость Петра, от которой Северо-Западная 
Аравия получила название петрийской, Деметрий Полиор
,,('т сделал попытку овладеть Петрой и разграбить ее», 

Израильтяне в кочевом периоде своей истории должны 
(jыли вести такого же рода жизнь, как мадианитяне. 

Уже об Аврааме рассказывается, что он был богат не толь-
1\0 скотом, но И серебром и золотом (Быт. 13:2). А такое 
(югатство номады могли приобрести только путем торгов
,'111. Но их позднейшее положение в Ханаане нисколько 
11(' угашало и не ослабляло этой склонности к торговле, 
IlOзникшей в течение кочевого периода. Наоборот, поло
жение их страны позволяло им принять участие как в 

lорговле между Финикией и Аравией, так и между Егип-
1 ОМ И Вавилонией, и извлекать из нее прибыль - или 
('llOсобствуя ее развитию или мешая ей путем набегов, 
Ilредпринимаемых из горных укреплений на торговые 
1\;lpaBaHbI, которые они грабили или облагали пошлиной. 
Ilужно помнить, что В то время торговля и разбой были 
I('CHO связаны между собой. 

«Еще до того, как израильтяне появились в Хана ане, 
1 {)рговля этой страны стояла на очень высокой ступени 
Р;I:\ВИТИЯ. В переписке, найденной в Тель-эль-Амарне 
(()lIa относится к ХУ-му столетию до Р. Х.), идет уже речь 
" l,apaBaHax, которые проходили по стране под прикры
III('M военной силы» 1. 

Но мы имеем еще сведения о тесных сношениях между 
11;lлестиной и Египтом, а также приевфратскими странами, 
"llIосящиеся к 2000 г. до Р. Х. 

Иеремия - лейпцигский профессор, а не иудейский 
IIPOPOK -- следующими словами передает содержание 

11 '111OrO папируса того времени: 
«Палестинские бедуины находились в самых тесных 

"III)IIJениях с культурным Египтом. По свидетельству 
11:llllipyca, их шейхи бывали при дворе фараона и хоро-
1111) разбирались в египетских делах. Вестники с письмен-

I В Тель-эль-Амарне, недалеко от Фив, был найден в 80-х годах 
"1">!II,IIOro столетия целый ящик с дипломатической перепиской, пи
",,,[[ой клинописью на глиняных плитках, в том числе и письма из 
11"I'I'l'злима, 
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ными посланиями путешествуют все время между Евфра
том и Египтом. Эти азиатские бедуины вовсе не являются 
варварами. Варварские племена, с которыми находится 
в войне фараон, совершенно определенно отделяются от 
евфратских бедуинов. Шейхи последних принимают, вме
сте с египтянами, участие в походах против этих варва

ров, «князей народов». 
В своей «Истории торговли иудеев в древности» Герц

фельд подробно изображает торговые пути караванов, 

шедших чрез Палестину или поблизости от нее. По его 
мнению, эти торговые пути «имели, быть может, несрав
ненно большее торговое значение, чем теперь железные 
дороги». 

«Такая дорога вела из Юго-Западной Аравии, парал
лельно берегу Красного моря и его Элатского залива, до 
самой Селы, позже Петры, в 70 километрах к югу от 
Мертвого моря; по ней ПРОВОЗИJIИСЬ продукты счастливой 
Аравии, а также Эфиопии и прилегавших к последней 
стран. Другая караванная дорога доставляла продукты 
Вавилонии и Индии от Герры из Персидского залива 
через всю Аравию опять-таки в Петру. От последней шли 
три другие дороги: одна - к Египту с разветвлением 
направо к аравийским заливам у Средиземного ~apH; 
вторая - в Газу с очень важным продолжением на север; 
третья - по восточным берегам Мертвого моря и ИОРДШIiI 
К Дамаску. Важным складочным пунктом для товаров 
более южных стран стал также Элат, в глубине Элатского 
залива, соединенный особой дорогой с Петрой. УПОМЯНУТ,]!I 
уже дорога от Газы - на север вела через низменности 
Иудеи и Сам арии и в равнине Израиль вливалась в дру
гую, шедшую с востока на Акко. Те из товаров, собирав' 
шихся такими различными путями, которые должны БЫJlI1 

НЩIравиться в Финикию, перегружались на суда отчаСПI 
в указанных аравийских гаванях или в Газе и Акко, так 
как дорога от последнего до Тира и Сидона была ОЧl'III. 
скалиста и только позже была приспособлена для сухопут 
ного транспорта. Упомянутая также и очень известнан 11 
древности караванная дорога с востока вела из ВаВИЛОllа 
на среднем Евфрате, через аравийско-сирийскую ПУСТЫIIЮ, 
в которой позднее процветала Пальмира, и после KopOTKO~\ 
полосы на восточном берегу верхнего Иордана пересекаJl1I 
эту реку и через равнину Израиля доходила до моря. 1'" 
доходя до Иордана, она соединялась еще с ГилеаДСlшii 
дорогой, которой пользовались, как мы видели, уже во врр 
мена Иосифа. Мы видели также, что в равнине ИзраИJ111 
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11 IIсе впадала и дорога из Газы; очень вероятно, что от 
1';I:lbl тянулась также дорога, которая, как видно из Книги 
lil,lТие (37:25, 41 :57), вела из Палестины в Египет .. , Хотя 
"'II'lIb трудно на основании исторических фактов доказать 
11 Оllределить коммерческое влияние их (указанных торго
IIJ.IX дорог И образовавшихся на их узловых пунктах яр
\1;111OK) на израильтян, все же в нем нельзя сомневаться 
\ Жl' в силу его внутренней необходимости, и только в свете 
11 ()ГО влияния нам становятся понятными некоторые тем-

111,11' известия, сохранившиеся от того времени», 
I IecpaBHeHHo меньше, чем торговля, процветали у из

Р:III,IIЬТЯН искусства и производство предметов роскоши,-

1IIIIIIeT Пичман.- Вероятно потому, что они стали осед
,II,IМИ в такое время, когда кругом них ремесло уже 

'ltIt'ТИГЛО высокой степени совершенства. Предметы рос
I,ОIIlИ обходились дешевле, да и качество их было выше, 
",','111 они покупались, а не производились на месте. Тузем-
11111' ремесло ограничивалось выделкой простейших това
РОВ. Даже У финикиян, ставших раньше культурным на-
1"I'l()M, развитие их промышленности замедлилось вслед
,'IIIIIC конкуренции египетских и вавилонских товаров, 

I,'IJ'()РЫМИ они торговали. «В области промышленности 
11'111I~lкияне вряд ли особенно превосходили на первых 
IlI'pax жителей остальной Сирии. Скорее прав Геродот, 
111) свидетельству которого первые финикияне, пристав-
111111' к берегам Греции, торговали товарами, которые были 
111"I)lуктами не их собственной промышленности, а про
·\lJ.llII.IIенности Египта и Ассирии, т. е. Внутренней Сирии. 
Ilр()мышленными центрами крупные финикийские города 
, 1 :I,'IИ уже после того, как они потеряли свою полити
'I"(·"УЮ независимость и большую часть своих торговых 
, 11\1 lеЙ». 

Развитию ремесла мешали, быть может, также и вечные 
111I1'lllbl. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что 
11111) lIе достигло высокого развития. В своей плачевной 
11",'1111 о Тире пророк Иезекииль очень подробно описывает 
"111 торговлю, в том числе с Израилем. Экспорт израиль-
1 ',111 состоит исключительно из сельскохозяйственных про-
1 \ I,I'OB: «Иудея И земля Израилева торговали с тобою; 
1,1 твар твой платили пшеницею Миннифскою и сластями, 

11 Щ'дОМ, и деревянным маслом, и бальзамом» (Иез. 
'1/ 17). 

Когда Давид сделал Иерусалим своей резиденцией, 
1'1 Ilapb Тирский Хирам послал ему «кедровые деревья 

11 II,'J()ТНИКОВ и каменщиков, и они построили дом Давиду» 
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(2 Цар. 5: 11). То же повторилось во время Соломона 
при построении храма. Соломон платил за это Хираму 
ежегодно 20000 коров пшеницы и 20 коров оливкового 
масла (3 Цар. 5: 11). 

Без высокоразвитого ремесленного производства пред
MeToB роскоши, т. е. без художественного ремесла, не 
может развиваться ни одно пластическое искусство, J<OTO

рое дает изображение человеческой личности и умеет ее 
индивидуализировать и идеализировать. 

Такое искусство предполагает высокую степень раз
вития торговли, доставляющей художнику разнообразные 
материалы самых различных сортов, из которых он может 

выбирать наиболее пригодные. Оно предполагает дальше 
сильно развитую специализацию и накопленную поколе

ниями опытность в манипуляциях с различными мате

риалами и, наконец, высокую оценку самого художника, 

ставящую его труд над уровнем принудительного труда, 

дающую ему досуг, довольство и силу для работы. 
Соединение всех этих условий мы встречаем только в 

больших торговых городах со старыми ремесленными тра
дициями. Наивысшего развития достигли пластические 
искусства на основе сильного ремесла в Фивах и Мемфисе, 
в Афинах и позже, со времени средних веков, во Флорен, 
ции, Антверпене и Амстердаме. 

Эти условия отсутствовали у израильтян, что, в свою 
очередь, не могло не оказать воздействия на их религию. 

3. Понятие о боге у древних израильтян 

Представления о божестве у первобытных народов 
всегда очень неопределенны и запутанны. Они никогда н(' 
облекаются в такую отчетливую форму, какую они 
приобретают в мифологиях y'leHbIx исследователей. От· 
дельные божества представляются очень неясными и Н(' 
отграничиваются друг от друга вполне отчетливо. Это 
неизвестные, таинственные личности, оказывающие BO:I· 

действие на природу и людей, приносящие им счастье ИJlИ 
несчастье, но они представляются еще более призраЧНЫМIf 
и расплывающимися, чем образы сновидений. 

Единственное определенное отличие одного божества 
от другого заключается на этой стадии в их локализацuи, 
Всякая местность, возбуждающая воображение первобыт 
ного человека, представляется ему как местопребываНlII' 
определенного божества. Высокие горы или отдельны!' 
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,1,;1.11 Ы, своеобразно расположеННblе рощи и даже от дель-
111.Il' I\УЩИ старых деревьев, источники, пещерbl наделяются 
11 IIIl'CTHOrO рода святостью как жилища богов. Но и камни 
11,'111 IIНИ, имеющие своеобразную форму, могут также счи-
1 :ПI,СЯ местопребblванием божества, святилищем, облада-
1111(' I\ОТОРЫМ обеспечивает помощь божества, живущего 
11 II('M. Каждое племя, каЖДblЙ род старался приобрести 
1 :II,()(' святилище, овладеть таким фетишем. То же самое 
111' 11 \одится сказать и об иудеях, реЛИГИОЗНblе представле-
111111 I\OTOpblX первоначально вполне соответствовали этой 
I 1 :1.:lIIИ И бblЛИ очень далеки от монотеизма. Святилища 
11 IР;IIIЛЬТЯН В первое время бblЛИ такими фетишами, 
11:I'lIllIая от «идолов» (терафим) , которые Иаков украл у 
111t1(TO тестя Лавана, и вплоть до ковчега, местопре
l'I,lllillIИЯ Яхве, приносившего победу, дождь и богатство 
1"\1. 1\1'0 законно владел этим ковчегом. СвящеННblе камни, 
I'I,IIIIIIIH' предметом почитания финикиян и израильтян, но
'11,'111 название «вефилей», жилищ богов. 

Ila этой стадии развития боги отдеЛЬНblХ местностей 
11 111('Тllшей очень мало индивидуализируются и очень часто 
IIII"\IТ общее название. Так, у израильтян и финикиян 
1I111I1'11l' боги наЗblвались, например, Эл (во множественном 
'111,','1('-- Элохим), а другие наЗblвались у финикиян 
11',1:1.'1, господин. «Несмотря на общее название,- писал 
IIII'IM,III,- все эти ВааЛbl бblЛИ вполне раЗЛИЧНblе суще
I 111:1, Для отличия часто ограничивались прибавлением 
11.1 III;IIIИЯ места, где окаЗblвалось почитание соответствую-
111"~IY богу». 

1 ;ОJlее резкая дифференциация от деЛЬНblХ божеств в 
1I,II'O!lIIOM сознании сделалась возможной только тогда, 
1III'l<l искусство достигло такой ВblСОКОЙ степени развития, 
'1111 MOrJJO индивидуализировать и идеализировать челове
'1",·I,lll' представления, создавать вполне определеННblе 

,"II,'обраЗНblе обраЗbl, отличавшиеся сверхчеловеческой 
I,,',I\'ОТОЙ, ВblСОТОЙ или величиной или внушавшие особен-
1I1,lii ('трах. Только тогда многобожие получило материаль-
11\ 111 основу, неВИДИМblе боги стали ВИДИМblМИ и получили 
1 1\1 i\ilЖДОГО одну И ту же форму. ОтдеЛЬНblе боги бblЛИ 
1I,I·IO.:lrO дифференцироваНbl друг от друга, так что уже 
",'IIIIIМОЖНО бblЛО смешать их друг с другом. Из сонма 
1"',·'III('леННblХ духовных существ, создаННblХ фантазией 
"'·I'I!OUbITHOrO человека, можнО бblЛО Вblделить некоторые 
'1'111 \·ры и индивидуализировать их. 

'~ Египте мь! особенно отчетливо можем проследить, 
1 .. 11, (' развитием живописи и СКУЛЬПТУрbl растет число 
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отдельных богов. Не случайностью является и то обстоя
тельство, что в Греции апогей развития художествен
ной промышленности и искусства изображения человека 
совпадает с наибольшим многообразием и резкой индиви
дуализацией мира богов. 

И именно в силу отсталого состояния промышленно
сти и искусства израильтянам не удалось проделать шаг 

вперед, сделанный народами более развитыми индустри
ально и художественно, т. е. процесс вытеснения фетиша, 
местопребывания духа или бога, его изображением. Они 
и в этом отношении остались на стадии первобытных 
представлений. Создавать изображения собственных бо
гов им не удалось, идолы, с которыми они знакомились, 

были изображениями богов, принадлежавших другим на
родам, или представляли подражание им. Этим объясняет
ся ненависть патриотов к таким изображениям. 

Это являлось результатом отсталости, но она должна 
была облегчить израильтянам победу над политеизмом, 
как только они познакомились с философским, этическим 
монотеизмом, который возник в эпоху высшего развития 
древнего мира в различных крупных городах и на причины 

развития которого мы уже указывали выше. Там, где А 
сознании народа укоренились опреде.'1енные изображения 
различных божеств, для политеизма создана была прочная 
основа, которую трудно было разрушить. Напротив, 
неопределенность образа божества, а также одинаковосТl. 
названия в его различных местностях пролагали путь для 

популяризации идеи единого божества, в сравнении с ко
торыми все другие невидимые боги являются низшими су
ществами. 

Как бы то ни было, не случайно же все монотеисти
ческие народные религии пустили впервые корни среди 

народов, проникнутых еще мышлением, свойственным 
кочевому периоду, и не знавших высокого развития про

мышленности и искусства: наряду с иудеями ВОСПРИНЯJIII 
монотеизм nерсы и затем арабы, как только они пришли 11 
соприкосновение с более высокой городской культурой. 
К монотеистическим религиям следует причислить IH' 
только ислам, но и религию Зенд-Авесты. ПослеДНЯII 
тоже знает только одного повелителя и творца мира 

Ахурамазду (Ормузда). Анхра-Майнью (Ариман) есТ!, 
более низший дух, как Сатана. 

Может показаться странным, что отсталые фОРМI.1 
легче усваивают и развивают дальше известный прогрl'(Т, 
чем более развитые, но это факт, с которым мы BCTI)(' 
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'1:It'мся уже в ЭВОЛЮЦИИ организмов. Высшие организмы 
'I:ICTO хуже приспособляются и легче вымирают, чем 
IIII:IIIIИе, обладающие менее специализированными орга
II:IМИ И потому легче приспособляющиеся к новым усло
"IIIIM. НО У человека его органы развиваются не только 
I)('ссознательно: наряду со своими естественными органами 

1111 ВIJOлне сознательно создает новые, искусственные, про

IIII\ОДСТВУ которых он может научиться у других людей. 
II()скольку речь идет о таких искусственных формах, 
111;lt'JlbHbIe люди или группы могут перескочить даже целую 
'1 :1}lИЮ развития, конечно, только тогда, когда она уже до 
1111.\ была достигнута другими, у которых они усвоили ее 
1'('IYJlbTaTbI. Многие крестьянские селения ввели электри
'(('('I\O{' освещение скорее, чем некоторые другие города, 
1 .11' уже был вложен большой капитал в газовое освеще-
1111('. Крестьянское селение могло совершить скачок от 
I'('IЮСИНОВОЙ лампы к электрическому освещению, минуя 
1Il'l\('щение газом, но только потому, что в крупных горо

'1:1.\ технике удалось устроить освещение электричеством. 
1, Iн'пъянское селение не было бы в состоянии развить 
1111 :!llания вполне самостоятельно. Так и монотеизм нашел 
IIH'TYII к народным массам у иудеев и персов гораздо 

'11'I"ll'. чем у египтян, вавилонян и эллинов, но впервые 

11 II'Н его была развита философами этих высокоразвитых 
1,\.'II.TypHbIX наций. 

Нllрочем, в то время. о котором мы теперь говорим, 
11 JIIОХУ до изгнания, израильтяне еще не сделали этого 

111:11':1. Господство все еще принадлежало примитивному 
1, \ .'11 .ту богов. 

4. Торговля и философия 

Торговля развивает совершенно другие формы мышле-
1111\1, чем ремесло и искусство. 

В «Критике политической экономии» И позднее в «Капи-
1,1,11'» Маркс указал на двойственный характер труда, 
1,II,.'llOчающегося в каждом товаре. Каждый товар одно-

11 1'1'\\('11 НО является потребительной стоимостью и меновой 
, IIIIIМОСТЬЮ, поэтому И труд, овеществленный в нем, одно
"I"'\Н'IIНО является особенной, определенной формой тру-
1.1 труд ткача. или гончара, или кузнеца - и абстракт-

111,1\1 I\сеобщим человеческим трудом. 
()lIределенная производительная деятельность, созда

'I>III:IH определенные потребительные стоимости, прежде 
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всего, конечно, интересует потребителя, преДЪЯВЛ'яющего 
спрос на определенные потребительные стоимости. Если 
он нуждается в сукне, то его интересует труд, затра

чиваемый на выделку сукна, именно потому, что ЭТО
труд особенный, производящий сукно. Но И для произ
водителей этого товара - а на такой ступени развития, о 
которой мы теперь говорим, ими обыкновенно являются 
не наемные рабочие, а самостоятельные крестьяне, реме
сленники, художники или их рабы - труд их интересует 
их как определенная деятельность, дающая им возмож
ность производить определенные продукты. 

В ином положении находится купец. Деятельность 
его заключается в том, чтобы дешево купить и дорого 
продать. Ему, в сущности, совершенно безразлично, какие 
именно товары он покупает или продает, лишь бы он 
только нашел покупателя. Его, конечно, интересует коли
чество труда, которое в месте и в момент покупки и 

продажи является общественно необходимым для произ
водства покупаемых и продаваемых им товаров, но этот 

труд интересует его только как труд, производящий сто
имость, всеобщий человеческий труд, как абстрактный 
труд, а не как труд конкретный, производящий опре
деленные потребительные стоимости. Конечно, сознание 
этой разницы не приходит в голову купцу именно в такой 
форме. Прошло немало времени, пока люди узнали, что 
стоимость определяется всеобщим человеческим трудом. 
Решение этой загадки удалось найти впервые Карлу Марк
су при уже очень высокоразвитом товарном производ

стве. Но уже за много тысячелетий до этого абстрактный, 
всеобщий человеческий труд в его противоположности к 
конкретным формам нашел себе осязательное выражение, 
для понимания которого нет необходимости в особенной 
силе абстракции, именно в форме денег \. Деньги я,!Jляют
ся представителем всеобщего человеческого труда, заклю-

1 Еще раньше, чем деньги начинают функци()нировать в роЛf\ 
средства обращения, они выполняют функцию мерила стоимости. Их 
употребляют в этой роли еще при господстве меновой торговли. 
Так, в Египте рассказывается, что там укрепился обычай, как пишt'Т 
Мейер, «употреблять медные слитки (уты) весом в 91 грамм не как 
действительные деньги, на которые можно обменять все товары, а как 
мерило стоимости при обмене товаров, посредством которого изм('· 
ряется стоимость обмениваемых товаров. Так, в период новой империи 

бык, стоимость которого определена была в 119 ут меди, оплачиваЛСII 
одним куском обработанной меди в 25 ут и другим В 12 ут, а 11 СОСУДОII 
меда - куском в 11 ут и т. д. Таким образом развилась позже ПТОЛI' 
меевская медная валюта». 
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Оlающегося в каждом товаре. Они представляют не 
особенный вид труда, не труд ткача, гончара или кузнеца, 
:1 все виды труда, всякий труд, сегодня - один, завтра -
:lРУГОЙ. Но купца товар интересует только как представи
I·P.1Ib денег, его интересует не особенная полезность, а 
IIl'обенная цена товара. 

Напротив, производителя - крестьянина, ремеслен
IIlIl<a, художника - интересует именно особенность его 
1 руда, особенность материала, который он должен обра
I )()тать, и он тем больше развивает производительность 

,I\оего труда, чем больше его специализирует. Но его 
",'обенный труд прикрепляет его также к особенному 
ш'пу, к его земле или мастерской. Определенность 
I руда, которым он занимается, вызывает известную огра-
1I1I'leHHocTb мышления. «Как бы ни были искусны в своем 
р,'месле кузнецы, плотники и сапожники»,- думал Сократ 
"lIll' в пятом столетии до Р. Х.,- «большинство из них 
110 духу своему рабы, ибо они не знают, что такое красота, 
1.0fipOTa и справедливость». Тот же самый взгляд высказан 

(11,1.11 иудеем Иисусом, сыном Сираха, за 200 лет до Р. Х. 
1, :11\ бы ни было полезно ремесло, думает он, ремесленник 
О'III\l'ршенно непригоден в области политики, правосудия 
11.'111 для распространения нравственных идей. 

Машина впервые создает возможность уничтожения 
'Ioi·j ограниченности для массы трудящихся классов, но 
l' I.'II,KO уничтожение капиталистического товарного произ-
11I1,'lCTBa создаст условия, при которых машина сможет в 
1I11,IIIIOЙ мере выполнить свою прекрасную задачу - осво
IlIlil\дение трудящейся массы. 

Совершенно иначе, чем на ремесленника, влияет его 
1;lIlнтие на купца. Он не может ограничиться знаком

о IIЮМ С одной особенной отраслью производства в одной 
11:II\ой-нибудь стране. Чем шире его кругозор, чем больше 
111 раслей производства охватывает купец, чем больше 
о I ран с особенными условиями производства и нуждами 
11I:Il'T он, тем легче найдет те товары, сбыт которых в дан
""" время особенно прибылен, тем скорее он найдет 
I'I,IIII(И, где всего дешевле купить товары, и рынки, где он 

,,\ 11 родаст всего дороже. Но все же при всем разнообразии 
"1" l:lYKTOB и рынков, с которыми он ведет торговлю, его 

11 1\оIIечном счете интересуют только отношения цен, т. е. 

ООIIl()шения различных количеств абстрактного человече
, 11111'0 труда, следовательно, абстрактные числовые отно
IIII'III1Я. Чем больше развивается торговля, чем больше 
"1 ll'.IIЯЮТСЯ друг от друга, хронологически и простран-
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ственно, купля и продажа, чем разнообразнее монетные 
системы, чем больше дифференцируется акт купли и акт 
платежа, чем больше развивается употребление кредита 
и уплата процентов, тем сложнее, запутаннее и разнооб
разнее становятся различные числовые комбинации. Та
ким образом, торговля должна необходимо развивать 
математическое мышление, а вместе с ним и абстрактное 
мышление. Расширяя в то же время горизонт за тесные 
пределы местной и профессиональной ограниченности, до
ставляя купцу знание различнейших климатов и стран, 
различнейших стадий культурного развития и способов 
производства, торговля развивает в нем стимул к процессу 

сравнения, дает ему возможность находить в MaCt'l' осо
бенностей всеобщие черты, в массе случайностсii uпре
делить закономерность явлений, их вечную повторяемость 
при определенных условиях. Таким путем, так же как и 
привычкой к математическим комбинациям, все больше 
развивается сила абстракции, тогда как ремесло и искус
ство развивают больше понимание конкретного, стрем
ление постичь не сущность вещей, а только то, что лежит 
на поверхности. Не «производительные» занятия, земледе
лие и ремесло, а как раз торговля, эта «непроизводи

тельная» деятельность, развивает те умственные способ
ности, которые составляют основу научного исследования. 

Но это не значит еще, что торговля сама создает 
такое исследование. Бескорыстное мышление, стремление 
к правде, а не к личной выгоде меньше всего характери
зуют именно купца. Крестьянин и ремесленник живут 
только трудом рук своих. Благосостояние, которого они 
могут достигнуть, заключено в определенные границы, но 

внутри этих границ оно, при примитивных условиях, до

ступно для каждого здорового среднего индивидуума, 

если только война или могущественные стихии не разоряют 
все общество и ввергают его в нищету. Всякое стремле
ние возвыситься над средним уровнем не является ни 

необходимым, ни имеющим шансы на успех. ВеселOt' 
довольство унаследованным жребием отличает эти заня
тия, пока капитал, сначала в форме ростовщичества, 
не подчиняет себе их или их господ. 

Совершенно иначе, чем выполнение конкретного, по
лезного труда, действуют операции с всеобщим человеЧl'
ским трудом. Если в первом случае успех ограничива
ется силами индивидуума, то успехи торговой деятеЛl,
ности безграничны. Торговая прибыль находит опрещ'
ленные границы только в сумме денег, в капитале, КОТО 
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PI,IM владеет торговец, а эта сумма может беспредельно 
\'I\l'.lIичиваться. С другой стороны, эта торговля подверже
";1 несравненно большему числу случайностей и опасно
(' I'('Й, чем однообразная деятельность крестьянина и ре
.\I(ТJlенника при условиях простого товарного производ

l' IBU. Купец постоянно находится между двумя крайностя
\111: грандиозным богатством и полным разорением. При 
1 ;IIШХ условиях страсть к наживе стимулируется несрав-
11('11110 сильнее, чем у производительных классов. Нена
l'I,lI'lIая жадность и беспощадная жестокость как по от-
111 IIII<.'НИЮ К конкуренту, так и по отношению к объекту 
1),('IIJlуатации - вот качества, характеризующие купца. И 
1('IIl'Pb еще они проявляются в крайне отталкивающих 
1IIIIpMax - в особенности для людей; живущих своим тру
IIIM,- всюду, где эксплуатация капитала не встречает 

l'II.'lbllOrO сопротивления, именно в колониях. 
Ilри таких интеллектуальных навыках не может, ко-

111'11110, развиваться бескорыстное научное мышление. Тор-
11 II\,'IЯ развивает только необходимые для этого умственные 
I 1Ii1('()6HOCTU, но не их научное nрименение. Напротив, там, 
1 'J(' она приобретает влияние на науку, она старается 
'1',l.'II,сифицировать ее выводы в свою пользу, и буржуаз-
11;1\1 IlaYKa даже теперь дает в этом отношении бесчислен-
11'1(' множество доказательств. 

Ilаучное МЫШ.'1ение могло развиться только в среде 
I,II,())'O класса, который находился под влиянием всех 
, 1111('обностей, опыта и знаний, доставляемых и развивае
\11,1\ торговлей, но в то же время был освобожден от промы
, IIII\ОЙ деятельности и имел досуг и условия для умствен-

111,1\ :\анятий, для решения проблем без непосредственного 
IIIIII))IIСНИЯ к их ближайшим, личным и практическим по-
1 lI'l"ТВИЯМ. Только В крупных торговых центрах разви-
1,1('1, фИJlОСОфИЯ, но опять-таки ТОJlЬКО в тех из них, где 

1111" торгового класса имелись элементы, которым их 

11 11 \ Illl'CTBO или общественное положение обеспечивали 
IIII'\T и свободу. Такими элементами в целом ряде грече
, 1,11 \ городов являлись крупные землевладельцы, которых 
1',1111,1 избавляли от всякого труда и которые жили не в 
11'111'1\11<.', а в городе, которые не тратили всех своих сил на 
1 l' \ I 11,1(' удовольствия деревенского «дикого помещика», а 

'1 1,IIIiI,IIИСЬ влияниям большого города и его высокоразви-
11>11 mрговли. 

II() такой класс живших в городе землевладельцев 

1'1' 111111\, по-видимому, только В приморских городах, тер-
1'"ll1рIIЯ которых была достаточно велика, чтобы могло 
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образоваться такое земельное дворянство, но не слишком 
велика, чтобы удерживать его вдали от города и сосредо
точивать его интересы на расширении землевладения. 

Территория финикийских приморских городов была слиш
ком мала, чтобы в них могло развиться такое землевла
дение. Все жили в них торговлей. В лучшем положении 
находились греческие приморские города. 

В городах, лежавших вдали от моря и окруженных 
большой земельной площадью, крупное землевладение, 
по-видимому, осталось под сильным влиянием сельской 

жизни и усвоило себе в большой степени умственные навы
ки деревенских «диких помещиков». В крупных торговых 
центрах, лежавших внутри страны, больше всего были 
освобождены от всякой промысловой деятельности и мень
ше всего поглощены различными практическими занятия

ми жрецы отдельных храмов. Многие из последних при
обрели достаточное значение и накопили столько богатств, 
чтобы содержать постоянно особых жрецов, работа кото
рых была не особенно велика. Та самая общественная 
функция, которая в греческих приморских городах выпала 
на долю аристократии,- развитие научного мышления, 

философии,- в крупных торговых центрах Востока, а 
именно Египта и Вавилонии, стала уделом жрецов. Но 
в силу этих же причин восточное мышление встретило на 

своем пути границу, которой не знало греческое мышле
ние: постоянную связь и зависимость от религиозного 

культа. То, что вследствие этого теряла философия, вы
игрывал культ, а вместе с последним жрецы. Если в Греции 
жрецы остались простыми служителями культа, блюсти
телями храмов и исполнителями религиозных обрядов при 
них, то в крупных торговых центрах Востока они преврати
лись в хранителей всего знания, как естественных, так и 
общественных наук, как математики, астрономии, медици
ны, так и истории и юриспруденции. Влияние их в государ· 
стве и обществе было поэтому чрезвычайно велико. Но 
и религия могла приобрести там духовную глубину, к ко
торой не была способна греческая мифология, так как 
эллинская философия прошла мимо последней, не делая 
попытки наполнить ее наивные представления более глубо
ким содержанием и примирить их таким образом с фИЛО· 
софией. 

Наряду с высокой степенью развития искусств религиSl 
греческого мира обязана своим жизнерадостным, чувст· 
венным и художественным характером и тому обстоятеЛl,· 
ству, что философия чуждалась жречества. Напротив, 11 
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l'TpaHe с могучей международной торговлей, но без высоко
развитого искусства, без аристократии с интеллектуаль
IIЫМИ наклонностями и потребностями, но с сильным жре
'IPCTBOM - в такой стране религия, не знавшая с самого 
lIачала политеизма с резко выраженными индивидуаль

IЮСТЯМИ отдельных божеств, могла легче принять аб
страктный, одухотворенный характер, а само божество 
~IOГ ло легче превратиться из личности в идею или понятие, 

5. Торговля 
и национальность 

Но торговля влияет на человеческое мышление не толь
I(() указанным способом. Она также в необычайной степени 
Р:I:lвивает национальное чувство. Мы уже указывали на 
1II'раниченный кругозор крестьянина и ремесленника в 
"IЮТИВОПОЛОЖНОСТЬ широкому кругозору купца. Горизонт 
1I00'леднего расширяется, потому что он стремится вперед, 

"се дальше от того места, с которым его связала случай
"ость рождения. Особенно ярко проступает эта черта у 
11:1 родов, занимающихся морской торговлей: например, 
\ финикиян и греков, из которых первые отважились уйти 
I:I.II<.'KO В Атлантический океан, а вторые объездили Черное 
~IIIIH:'. Сухопутная торговля не дозволяла совершать такие 
'1 :I.iI<.'кие походы. Кроме того, морская торговля предпо
,1:II'ала высокую технику, главным образом судостроения, 
'I() была торговля между культурными инекультурными 
1I:llюдами, так что последние легко можно было по
I\IIРНТЬ И основать среди них колонии торговой на-
111111, Сухопутная торговля велась лучше всего номадами, 
',III.:JSIВШИМИСЯ к более культурным народностям, у которых 
111111 уже находили излишки продуктов земледелия и ин-
1 \'l"ГРИИ. Об основании КОЛОtШЙ путем отдельной экспе
IIlIlНИ не могло быть и речи. Иногда, конечно, несколько 

1I,'ll'MeH таких номадов могли соединиться, чтобы разгра-
11111'1> или завоевать более культурную, богатую страну, 
1111 11 тогда они являлись не как колонисты, но как носители 
IIЩ'IIIей культуры. Такие соединения племен номадов, од-
11:11\0, происходили лишь редко, при исключительных усло-
111111:\, так как вся природа кочевого скотоводства изоли-
1'\1'1' друг от друга не только отдельные племена и кланы, 
1111 ;l<Jже семьи и рассеивает их на огромное пространство. 
1 IIРI'ОВЦЫ из среды этих племен могли обыкновенно являть
'\1 11 богатое и могущественное государство, с которым 
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они вели торговлю, только как терпимые и нуждающиеся 
в охране. 

Это относится и к торговцам маленьких народностей, 
осевших на дороге народов из Египта в Сирию. Как фи
никияне и греки, они также ОСНОВblвали в государствах, 

с КОТОРblМИ вели торговлю, от Вавилонии до Египта, раз
ЛИЧНblе поселения, но это бblЛИ не колонии в строгом смыс
ле этого слова, не могучие города, не средства для господ

ства и эксплуатации варваров КУЛЬТУРНblМ народом, а 

слабblе оБЩИНbI нуждавшихся в охране внутри могуще
ственных и ВblСОКОКУЛЬТУРНblХ городов. Тем более необхо
димо бblЛО, чтобbl члеНbI этих общин бblЛИ тесно связаНbI 
друг с другом, чтобbl они представляли сплоченное целое 
по отношению к чужим, в среде которых они жили. Тем 
настоятельнее также бblла их потребность в росте могуще
ства и влияния той нации, к которой они принадлежали, 
так как от этого зависела их собственная безопасность 
и значение на чужбине, а вместе с этим и условия их тор
гового оборота. 

Всюду. как я уже это развил в своей книге о Томасе 
Море, купец является в одно и то же время наиболее ин
тернационаЛЬНblМ и наиболее националистическим эле
ментом в обществе. У купцов, принадлежавших к малень
ким народам, бblВШИХ часто беззащитной жертвой мно
гочислеННblХ н-асилий на чужбине, должно бblЛО еще в 
более сильной степени развиваться это национальное чув
ство, должна бblла еще сильнее расти как потребность 
в национальном объединении и национальном величии, 
так и ненависть к иностранцам. 

В таком положении находились также израильские 
КУПЦbl. Уже очень рано израильтяне ДОЛЖНbI бblЛИ напра
виться в Египет; они делали это, как кочующие скотоводы, 
раньше еще, чем они стали осеДЛblМИ жителями Ханаана. 
Об эмигрантах из Ханаана в Египет мы имеем сведения, 
относящиеся еще к третьему Тblсячелетию дО Р. Х. Вот что 
пишет Эдуард Мейер: 

«Известное изображение в могиле Хнемхотепа в Бени
хассане покаЗblвает нам, как семья бедуинов в 37 человек 
под предводительством своего вождя Абши явилась в Еги
пет в шестом году царствования Узуртесена 111 '. Они 
наЗblваются Аму, т. е. ханаанеи, чеРТbI их явственно ука
Зblвают на семитическое происхождение. Они носят пест-

I Фараона двенадцатой династии, царствовавшей от 2100 г. до 
1900 г. до Р. Х., а быть может, еще двумя столетиями раньше. 

202 



рые одеяния, очень распространенные в Азии еще с глубо
IШЙ древности, вооружены луками и копьями и ведут с 
собой ослов и коз; одни из них умеют играть на арфе. Как 
!lрагоценный дар, они везут с собой мази для глаз. ОНИ 
II,JOСЯТ, чтобы их впустили в Египет, и обращаются поэтому 
1\ lIаместнику Менатшуфу, Хнемхотепу, которому подчине-
111.1 восточные горные области. Царский писец Неферхотеп 
II'Jl'дставляет их наместнику для дальнейшего доклада 
фараону. Такие сцены. как увековеченная в этом рисунке, 
()'Il'Hb часто повторялись, и не подлежит никакому сом не
IIIIЮ, что ханаанские торговцы и ремесленники в большом 
'1Itсле селились в восточных городах дельты Нила, где мы 
IIстречаем их и позже. Наоборот, египетские торговцы 
'''ICТO являлись В сирийские города. Хотя и при помощи 
Р;I:IJlИЧНЫХ промежуточных звеньев египетская торговля 

\' il\l' И В эту эпоху распространилась до Вавилона». 
Через несколько сот лет после этого периода, около 

'Н()О г. до Р. Х., в эпоху упадка египетского общества, Се
IН"НlЫЙ Египет был завоеван гиксосами, несомненно ха-
1I;lамскими номадами, которым бессилие египетского пра
IIlIтельства дало возможность вторгнуться в богатую Ниль
I'I\УЮ долину, где они господствовали в течение двухсот лет. 

"ВСl'мирно-историческое значение господства гиксосов,
II)IIОРИТ Мейер,- заключается прежде всего в том, что 
l' того времени устанавливаются никогда уже не преры-

1I;llIlllиеся сношения между Египтом и сирийскими зем
mIМИ. Ханаанские купцы и ремесленники толпами пере
''I'МIЮТСЯ в Египет, на каждом шагу мы встречаем в новой 
IIМllерии ханаанейские имена и обряды, в египетское на
I'I"IIH:' все больше внедряются ханаанейские слова. До ка-
1,1 )ii степени эти сношения были оживленны, показывает 
1 () обстоятельство, что медицинское сочинение, написан
III)l' в 1550 г. до Р. Х., содержит рецепт против глазной бо
,''''lltH, составленный одним «аму» из Кепни, т. е., по всей 
III"ЮЯТНОСТИ, из финикийского города Библа». 

Мы не имеем никаких оснований думать, что среди 
':IMY», семитических бедуинов и горожан к востоку и се
'II"!О-ВОСТОКУ от Египта, переселявшихся туда, не было 
1 :1I,же и евреев, хотя они не названы по имени. С другой 
.11 ),юны, теперь очень трудно определить историческое 
'11.:ll'ржание легенд о Иосифе, о пребывании евреев в Егип-
11' 11 их выходе оттуда под предводительством Моисея. 
( ) lождествление их с гиксосами, которым оперирует Иосиф 
Ф,'I:lВИЙ, не выдерживает критики. Но, во всяком случае, 
\1()iI\l!O принять, что если не весь Израиль, то отдельные 
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семьи и караваны евреев уже очень рано направлялись 

в Египет, где, смотря по изменившимся условиям, с ними 
обращались более или менее хорошо, где их сначала при
нимали радушно, а после опять подвергали мучениям и 

изгоняли, как «обременительных» иностранцев. Это 
обычная судьба таких поселений чужих купцов, принад
лежащих к слабым нар·одностям, оседающим в сильных 
государствах. 

Диаспора, рассеяние иудеев по всему миру, ведет свое 
начало не от разрушения Иерусалима римлянами и даже 
не от вавилонского пленения. Она начинается еще раньше 
и представляет естественное следствие торговли - явле

ние, которое отличает не только иудеев, но и большинство 
торговых наций. Но все же сельское хозяйство оставалось 
у израильтян точно так же, как и у большинства этих на
родов, главным занятием вплоть до изгнания. Торговля 
искони составляла для кочевников только побочное заня
тие. Когда они осели и развилось общественное разделение 
труда, когда странствующий купец и привязанный к земле 
крестьянин стали различными лицами, число купцов ос

тавалось относительно незначительным: характер народа 

определялся еще крестьянством. Число живших на чужби
не израильтян в сравнении с числом остававшихся на ро

дине было, во всяком случае, невелико. В этом отношении 
евреи ничем не отличались от других народов. 

Но они жили в таких условиях, при которых ненависть 
к иностранцам и сильное национальное чувство, или даже 

чувствительность, развивающиеся в душе купца, переда

ются остальной массе народа в более сильной степени, чем 
это обыкновенно бывает у крестьянских народов. 

6. Ханаан - дорога народов 

Мы видели уже, какое значение имела Палестина длtl 
торговли Египта, Вавилонии, Сирии. И уже с давних пор 
эти страны старались овладеть ею. 

В борьбе против упомянутых уже гиксосов (от 1 ВО() 
до 1530 г. до Р. Х.) у египтян развился воинственный дух, 
и в то же время гиксосы в сильной степени развили сно
шения между Египтом и Сирией. Поэтому после изгнаЮНI 
гиксосов в Египте возникло стремление к расширеНИIО 
своего военного владычества и главным образом стремЛt' 

ние овладеть торговой дорогой на Вавилон. Египтяне до(j 
рались до Евфрата и заняли Палестину и Сирию. Из 110-
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(','Il'дней страны они очень скоро были выгнаны хеттами, 
11 [Iалестине же они удержались дольше, от пятнадцатого 
!to двенадцатого столетия до Р. Х. Они занимали там це
,Ii>IЙ ряд укрепленных мест, в том числе и Иерусалим, 

Но в конце концов военное могущество Египта осла
(11'.110, и после двенадцатого столетия он уже не мог удер
il,:lTb за собой Палестину. В то же время хетты были ослаб
."II'llbl начавшейся борьбой с ассирийцами и не могли уже 
1II>одолжать свое дальнейшее передвижение на юг, 

Так образовался перерыв в чужеземном владычестве 
11 [[алестине. Им воспользовалась группа кочевых племен, 
11 \вестная под общим именем израильтян, чтобы втор-
1 "уться В Палестину и постепенно овладеть ею. Не успели 
(11111 еще закончить это завоевание, еще кипела горячая 
Il!)рьба между ними и коренным населением Палестины, 
1,:11( в тылу израильтян показались новые враги, стремив-
1I111еся за ними в «обетованную землю». А в то же время 
11:1 них напирал новый противник, жители равнины, кото
p:IH отделяла от моря горную область, занятую израиль-
1lllIами. Это были филистимляне, сильно встревоженные 
Ill"Oржением такого воинственного народа, как израильтя

'Н', С другой стороны, морское побережье должно было 
(I('обенно привлекать к себе именно израильтян. Ведь там 
IIроходила главная дорога, соединявшая Египет с севе
ром, Кто господствовал над нею, тот господствовал поч-
111 над всей внешней торговлей Египта с Севером и Вос
II)I(OM. 

Морская торговля Египта на Средиземном море была 
,()гда еще очень незначительна. И если жители горных 
III,ICOT, шедших параллельно с долиной, представляли со-
111))0 воинственное и хищническое племя, то они должны 
(1I>i.ТIИ служить постоянной угрозой для торговли, направ
,lllвшейся из Египта и в Египет, и для богатств, получа
('\II>iX от этой торговли. А они действительно были воинст-
1\('IIHbI И всегда готовы на грабеж. Мы имеем много 
11 II!ССТИЙ об образовании разбойничьих банд среди изра
II,II,ТЯН. В Книге Судей (11 :3) рассказывается об Иеффае, 
\ "оторого «собирались праздные люди и выходили с ним». 
1:1 м же сообщается о частых разбойничьих набегах на 
"lpaHY филистимлян. Так, на Самсона сошел дух Госпо-
11'llb, И пошел он в Аскалон, и убил там тридцать человек, 

11 снял с них одежды, чтобы уплатить проигранное пари 
I (:уд. 14: 19). О Давиде также рассказывается, что он 
(lIачала был атаманом разбойничьей банды; «собрались 
1, "ему все притесненные и все должники и все огорчен-
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ные душею, и сделался он начальником над ними; и было 
с ним около четырехсот человек» (1 Цар. 22:2). 

Неудивительно, что между филистимлянами и израиль
тянами тянул ась П9ЧТИ постоянная война и что первые 
употребляли все усилия, чтобы укротить своих неудобных 
соседей. Теснимый, с одной стороны, бедуинами, а с дру
гой - филистимлянами, Израиль попадает в зависимость 
и нужду. Он терпел от филистимлян поражения и потому 
еще, что горная область, в которой он жил, разъединяла 
отдельные племена, тогда как равнина способствовала 
объединению различных общин и племен филистимлян 
в одно целое. Беды Израиля кончились лишь тогда, когда 
сильной царской власти Давида удалось слить различные 
племена Израиля в одно целое. 

Филистимляне были побеждены, а вместе с этим были 
завоеваны также последние укрепленные города в горном 

Ханаане, до тех пор не поддававшиеся израильтянам, в 
том числе Иерусалим, очень сильная, почти неприступная 
крепость, оказавший самое упорное сопротивление из
раильтянам и доминировавший над всеми входами в Па
лестину с юга. Он сделался столицей царства и местопрс
быванием союзного фетиша, ковчега завета, в котором 
пребывал бог войны Яхве. 

Давид приобрел теперь господство над всей торговлеii 
между Египтом и Севером. Полученная таким путем бu
гатая прибыль, в свою очередь, дала ему ВОЗМОЖНОС1Ъ 
увеличить свое военное могущество и расширить предеJl'" 

своего государства на север и на юг. Он покорил все хищ
нические племена бедуинов вплоть до Красного моря, 
обезопасил все торговые дороги, шедшие к этому морю. 
А так как израильтяне ничего не смыслили в судостроении, 
то он, при помощи финикиян, начал вести на Красном MOIH' 

торговлю, которая до того совершалась между Южноii 
Аравией (Савой) и Севером сухим путем. Это был золотоii 
век Израиля, которому его положение обеспечивало гос 
подство над всеми важнейшими торговыми дорогами TOI'O 

времени и доставляло огромные богатства и политическOI' 
могущество. 

И между тем это самое положение стало для него и(' 
точником гибели. Экономическое значение его не MOI'JIO, 

конечно, остаться скрытым для соседних крупных ГОСУ· 

дарств. Чем больше страна расцветала при Давиде и Со· 
ломоне, тем больше она должна была возбуждать жал 
ность окружавших ее соседей, военная сила которых K;III 
раз тогда же начала опять возрастать - в Египте в ()('О 
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IIl'IIНОСТИ, потому что крестьянская милиция была заме-
11\'11;-] наемниками, которые лучше годились для наступа-
1 ('.'II,НОЙ войны. Чтобы надолго овладеть Палестиной, у 
1'llIпта не хватало достаточно сил. Но тем хуже приходи
,I()\"!> Израилю. Вместо того чтобы попасть в постоянную 
I:IIIIIСИМОСТЬ от какой-нибудь великой державы, могу
III\'CТBO которой обеспечивало бы ему мир и защиту от 
IIII\'IIJНИХ врагов, он стал яблоком раздора между враж
IIIвавшими египтянами и сирийцами, а позже и асси-
1'lIliнами. Палестина превратилась в арену, на которой 
IIIН)I1СХОДИЛИ войны этих враждебных государств. К опу-
11 ()llIительному действию войн, которые Израиль вел в соб
, 11\\'IIHbIX интересах, присоеДИНЯJlИСЬ опустошения, причи-
1I11\'MbIe большими армиями, боровшимися за интересы. 
IIII\\'ршенно чуждые израильтянам. И тягости, которые 
1 ('IIl'pb временами возлагались на израильтян в силу по-
1IIIIIческой зависимости и необходимости платить дань. 

\1,1.'10 смягчались тем обстоятельством, что они наклады-
11.I.'IIIl'b не всегда одним и тем же повелителем, что каприз 
IIII('lIllOrO счастья менял этих повелитеJlей довольно часто: 
II,I()(ЮРОТ, считая свое положение непрочным, каждый из 
1111 \ старался выколотить как можно больше в возможно 
I,"I)()ТКИЙ срок. 

Ilалестина находилась тогда в таком же положении. 
1,,11, Ilольша в восемнадцатом столетии или в каком Ита-
111;1, в особенности Северная Италия. находилась в тече-

1111(' IН'СКОЛЬКИХ столетий до девятнадцатого века. Как 
1I1'I,I)j'да Палестина, так позже ИтаJlИЯ и Польша оказа-
111,'1. I!e в состоянии вести собственную политику и превра
III.'IЩ'Ь в военную арену и объект эксплуатации для иност

I',IIIIII,IX государств - Польша для России, Пруссии. 
\ I\"IРИИ, Италия - для Испании. Франции, Германской 

11 IIII('РИИ. а позже и Австрии. Как в Ита.~ии и Польше, так 
11 1\ Ilалестине мы встречаем национальное раздробление. 
11" IllIlкающее в силу одной и той же причины: в Палестине. 
1,11, 11 В Италии, различные части страны подвергались 
, ,1 III.I~ различным влияниям со стороны соседей. Северная 
'1,1" :1. занятой израильтянами области подверга.пась 
"II,II'IIОСТИ со стороны сирийцев, а затем ассирийцев и под-
11,1 1:1,'la под их господство. Южной части, Иерусалиму со 
'"IIt'ii территорией, занятой преимущественно колено:vJ 
11 \11,1, грозила опасность со стороны Египта. Поэтому 
IIIII'IIIIIЯЯ политика Израиля в тесном смысле этого Сиl0ва 
""I"','ll'лялась другими мотивами, чем внешняя политика 

11 \1\'11. Это различие во внешней политике было ГJlавной 
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причиной, почему Израиль раскололся на два царства в 
противоположность тому времени, когда требования той 
же внешней политики заставили все двенадцать колен 
объединиться против общего врага, угрожавшего им всем 
в одинаковой степени, против филистимлян. 

Но и в другом отношении аналогичная ситуация вы
зывала в Палестине такие же следствия, как в Италии и 
Польше: во всех этих странах мы встречаем одинаковый 
шовинизм, одинаковую национальную чувствительность, 

одинаковую ненависть к иностранцам - все это в разме

рах более крупных, чем те, в которых эти чувства, при на
циональных различиях, развивались у других народов в 

соответствующую эпоху. И этот шовинизм должен тем 
сильнее расти, чем дольше длится для страны это невы

носимое положение, при котором она является игрушкой 
произвола и ареной хищнических походов своих крупных 
соседей. 

При том значении, которое, в силу уже упомянутых 
причин, на Востоке приобрела религия, шовинизм должен 
был проявиться и В ней. Интенсивный торговый оборот 
с соседями приносил в страну их религиозные воззрения, 

культы и изображения их богов. С другой стороны, нена
висть к иностранцам должна была превращаться в нена
висть к их богам не потому, что в их существовании сом
невались, а, наоборот, именно потому, что в них видели 
наиболее сильных пособников врага. 

Но в этом отношении евреи ничем не отличаются от 
других народов Востока. Национальным богом гиксосов в 
Египте был Сутех. Когда ·египтянам удалось их прогнать, 
то должен был удалиться и бог их: он был отождествлен 
с богом тьмы, Сетом, или Сутехом, к которому египтяне 
относились с отвращением. 

Патриоты Израиля и их вожди, Пророки, должны были 
относиться к чужим богам с такой же ненавистью, с какой 
немецкие патриоты относились при Наполеоне к француз
ским модам и употреблению французских слов в немецком 
языке. 

7. Борьба классов в Израиле 

Но патриоты не ограничились одной ненавистью к 
иностранцам. Они должны были стремиться ВОЗРОДИТI. 
государство, придать ему высшую силу. 

В такой же мере, как и внешняя опасность, росло А 
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Illраильском государстве и социальное разложение. Рас-
1111l'T торговли со времени Давида приносил в страну боль-
1111il' богатства. Но как и всюду в древнем мире, так и в 
11 ;J.!lестине сельское хозяйство составляло основу общест-
1\;1. (l землевладение - наиболее почетную и обеспеченную 
'1"'jJMY собственности. Как и в других странах, так и в Па
.lIттине разбогатевшие элементы старались приобрести 
II·M.l11O или, если они уже имели ее, увеличить площадь 

,·IIIJ('rO землевладения. Возникает стремление к образова
IIIII() латифундий. Этот процесс ускорялся еще разорением 
l'IН'пъянства, которое при новых условиях совершалось 

1 ;11\ же быстро, как и в других местах. Если прежде войны 
Illраильтян носили местный характер и были непродол-
11, IIТL'ЛЬНЫМИ, так что отвлекали крестьянина-солдата нена-
111:11'0 и недалеко от его участка, то положение дел измени-
IIICI,. когда Израиль стал большим государством и втянул

'11 11 войны окружавших его государств. Военная служба 
1':1 I()ряла крестьян и ставила их в 1ависимость от богатого 
• "'TJLa, выступавшего теперь как ростовщик. Он мог про-
111:11·1, крестьянина с участка или оставить его, но уже как 
I,.IЩ.IJЬНОГО раба, который должен отработать свой долг. 
11",'.:Jl'ДНИЙ способ пользовался предпочтением, так как о 
1'.,,·,;Jх-чужеземцах мы в Палестине слышим очень мало. 
111' ,(Н,I купленные рабы были не только дорогостоящей 
I""·I\()ШЬЮ в домашнем хозяйстве, чтобы рабы явились 
III.IIOJLHbIM помещением денег в области производства, 
111" I('ХОДИМЫ постоянные удачливые войны, доставляющие 
'"IIII'очисленных и дешевых рабов. Об этом у израильтян 
11" '11>1.110 И речи. Они скорее принадлежали к народам, ко
I "l'i>Il' доставляли рабов, а не обращали в рабство. Поэто
", IIладельцы латифундий, нуждавшиеся в дешевой и 
',IIIIIt'ИМОЙ рабочей силе, предпочитали долговое рабство 

,11,,11\ соплеменников - систему, которая и теперь еще 

,. ,. '1110 практикуется в России, после уничтожения кре-
11'" 1 "ого права, помещиками, не имеющими рабов или 
1·1"'II()CTHbIX. 

'Il'M дальше подвигал ась эта эволюция, тем больше 
1""'('1'(' со свободными крестьянами исчезала военная сила 
11 (I';IИЛЯ И его способность сопротивления по отношению 
1, 1I11I'II1НИМ врагам. Поэтому патриоты соединяются с со
IIII.I.IIJ,НЫМИ р·еформаторами, чтобы задержать этот гибель
'".li'l "роцесс. Они призывают народ и царей равно к борьбе 
"I'(I11IВ чужих богов и против врагов крестьян в родной 
I 11';111(,. Они пророчат гибель государства, если не удастся 
"".'II'iКИТЬ конец угнетению и разорению крестьянства. 
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«Горе вам,- взывает Исаия,- прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не 

остается места, как будто вы одни поселены на земле. 
В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы 
эти будут пусты, большие и красивые - без жителей». 
(Ис. 5:8, 9). 

А пророк Амос возвещал: 
«Слушайте слово сие, телицы Васанские, которые на 

горе Сам арийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие 
нищих, говорящие господам своим: «подавай, И мы будем 
пить!» Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, при
дут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных 

ваших удами ... Выслушайте это, алчущие поглотить бед
ных и погубить НИЩИХ,- вы, которые говорите: «когда-то 
пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, 
чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену 
сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать 
неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки 
из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: 
поистине во веки не забуду ни одного из дел их!» (Ам. 4: 
1-2; 8:4-7). 

Что имущие и господствующие классы пользоваЛИСl, 
правительственным аппаратом для того, чтобы санкцио
нировать при помощи законов новый порядок, ясно выте
кает из непрестанных жалоб ПрОрОКОВ на существующеt' 
право: «Горе тем,- взывает красноречивый Исаия,- ко
торые постановляют несправедливые законы и пишут же

стокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия 11 

похитить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 
1 О: 1). «Сион спасется правосудием» (Ис. 1 :27). «Не ЛОЖI. 
ли пустую изрекают наши книжники?» «Вы между тем 
суд превращаете в яд и плод правды в горечь» (Ам. 6: 12). 

Счастливы пророки, что они не жили в Пруссии ИЛII 
Саксонии! Иначе не миновать бы им процессов за оскорб
ление, за возбуждение и по обвинению в государственной 
измене! 

Но несмотря на всю силу этой агитации, несмотря на 
то, что она вырастала из самых настоятельных нужд, она 

все же оставалась безуспешной или не сопровождалаСI. 
никаким прочным успехом, если даже пророкам удавалоt'l. 

ин6гда добиться каких-нибудь постановлений для смяг
чения нужды или уравнения социальных противоречий. 
Они стремились вновь реставрировать прошлое, задер
жать ход экономического развития. Это было неВОЗМОЖllО 
точно так же, как заранее были осуждены на неудачу ана· 
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:IIII'11чные стремления Гракхов в Риме. Падение кресть-
1111('TBa, а вместе с ним и государства совершалось так же 
IН'I'I,ЛОННО, как и позже в Риме. Но падение государства 
11 М<lленьком Израиле не являлось таким медленным уми
Р:III1It'М, как в Римской мировой империи. Могущественные 
IlрОТИВНИКИ нанесли ему смертельный удар задолго до 
1111'0, как иссякли все его силы. Этими противниками были 
.IIТIIРИЙЦЫ и вавилоняне. 

8. Падение Израильского царства 

КО времени Тиглатпаласара 1 (около 1115-1050 гг. 
'10 Р. Х.) ассирийцы, с маленькими перерывами, начинают 
IНОЮ завоевательную политику, которая все ближе при
'11111гает их к Ханаану. Но эти могучие завоеватели ввели 
11(1111)IЙ метод обращения с побежденными, который для 
11 \Р:IИЛЬТЯН оказался гибельным. 

I3 кочевнический период развития весь народ был в 
1I1.llllаковоЙ степени заинтересован в военном походе, из 
1\111 орого каждый извлекал выгоду, так как он имел целью 
IIIН1('ТОЙ грабеж или завоевание плодородной страны, в 
1\1110РОЙ победители оседали как аристократические 
11\('II.IIyaTaTopbl туземного народа. 

В период оседлого земледелия масса населения, кре-

1 11.\lне и ремесленники, нисколько не была заинтересована 
11 \:Iвоевательной войне, но тем больше - в успешной обо-
1lIllIllТельной, так как в случае поражения им грозила поте-
1'\1 l'вободы и земли. Напротив, представители торговли, 
l'I'llllbl, высказывались за воинственную внешнюю полити-
1\ \ , так как они желали обеспечить за собою торговые доро-
111 11 рынки за границей, а это возможно было только путем 
1111('11 ного захвата некоторых населенных пунктов. К воин-
1 Illl'IIНОЙ политике толкали также землевладельцы, жаж
'1:llllllИе новых земель и новых рабов, и не менее воинствен-
111 1 (jыли настроены цари, которые не прочь были увеличить 
1111'ударственные доходы. 

Но при отсутствии постоянного войска и бюрократии, 
1\1I10рая не была связана с землей и потому легко передви-
1 ;1:I<ICb куда угодно, продолжительное занятие войной и 
\ Ilравление побежденной страной были на этой стадии 
1'111<1 возможны. Победитель довольствовался обыкновен-
1111 тем, что, основательно разграбив и ослабив побежден-
111,lii народ, брал от него обещание верности и облагал 
1:IIII)Ю, но оставлял господствующие классы покоренной 
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страны в том же положении и не производил никаких изме

нений в ее политическом устройстве. 
Но это имело ту невыгоду, что побежденный пользовал

ся первым удобным случаем, чтобы сбросить с себя нена
вистное иго.Тогда являлась необходимость в новом походе, 
чтобы покорить опять мятежников, а это, конечно, не могло 
обойтись без жестокого усмирения восстания. 

Ассирийцы додумались до другой системы, которая 
обещала их завоеваниям большую прочность: там, где 
они наталкивались на упорное сопротивление или где име

ли опыт с повторными восстаниями, они парализовали 

силы побежденного народа тем, что обезглавливали его, 
т. е. отнимали у него господствующие классы. Ассирийцы 
просто-напросто отбирали самые знатные, богатые, обра
зованные и военноспособные элементы, в особенности 
столичные, и отсылали их в отдаленную местность, где они, 

оторванные от своей подпочвы, подчиненных классов, были 
совершенно бессильны. Оставшиеся на родине крестьян(\ 
и мелкие ремесленники представляли плохо связанную 

массу, не способную оказать какое-нибудь сопротивлени(' 
завоевателям. 

Первым ассирийским царем, который проник в собст
венную Сирию (Алеппо, Хамет, Дамаск), и в то же времн 
первым, кто сообщает нам об Израиле, был Салманасар 11 
(859-825 гг. дО Р. Х.). в написанном клинописью отчеп' 
за 842 г. он упоминает о дани, платимой царем израиЛ\,
ским Иоасом. И посылка этой дани иллюстрируется ри
сунком. Это самое древнее изображение израильтян, какщ' 
только дошло до нас. С этого времени Израиль приходит 
во все более тесное соприкосновение с Ассирией, то плаТSI 
дань, то вновь поднимая восстание, тогда как описаннаSI 

практика переселения верхнего слоя побежденного и 11 
особенности вновь восставшего народа все больше разви 
валась у сирийцев. И явилось только вопросом BpeMeHII, 
когда Израилю будет уготована такая же гибель в борь6(' 
с непобежденными и, по-видимому, непобедимыми ас"и 
риЙцами. Не нужно было обладать большим пророческим 
даром, чтобы предвидеть этот конец, так живо предска 
занный иудейскими пророками. 

Для Северного царства наступил конец при Осии, ко 
торый, В надежде на помощь Египта, отказал ассирийцам 
в дани в 724 г. Но Египет не прислал никакой ПОМОЩII 
Салманасар IV направился в Израиль, победил и ВЗЯJI 11 
плен Осию, осадил столицу Израильского царства CaMII 
рию, которая после трехлетней осады взята была уже npl' 
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,'М IIИКОМ Синахериба, Саргоном (722 г.). «Цвет» населе-
111111 (Вельхаузен), 27290 человек, согласно ассирийским 
1111Il'СТИЯМ, были теперь уведены и расселены в ассирий
,'1111:\ и мидийских городах. Вместо них ассирийский царь 
IIрllвел людей из непокорных вавилонских городов «и по
,'1'.:111.11 их В городах Самарийских вместо сынов Израиле-
111,1,\. И они овладели Самариею, и стали жить в городах 
,.,'" (4 Цар. 17:24). 

СJlедовательно, не все население северных десяти ко-
1"11 Израиля было уведено, а только наиболее знатные 

11,11 l'l'.II И городов, которые после были заселены чужезем
II;I,~III. НО И этого было достаточно, чтобы положить конец 
"I~ll)стоятельности этих десяти колен. Крестьянин сам по 
'I'(H' не в состоянии создать новое государство. А пере
"','ll'IIHbIe в Ассирию и Мидию израильские горожане через 
1II','I\O.IIbKO поколений исчезли в новой среде, совершенно 
1',I"I'llOрИВШИСЬ в ней. 

9. Первое разрушение 
Иерусалима 

Только Иерусалим со своим округом Иудеей напоми-
11,1,1 l'ще своим существованием об Израиле. Казалось, 
'11' > лот маленький остаток скоро разделит судьбу всей 
(''',:II.llЮЙ массы, и имя Израиля исчезнет с поверхности 
1"Шlll. Но не ассирийцам суждено было взять и разрушить 
1ll'русалим. 

Ilравда, то обстоятельство" что войско ассирийского 
1I,IPIl Синахериба, направлявшееся против Иерусалима ( "I)~ г.), вынуждено было, вследствие беспорядков в Ва-
11I1,'llJlle, вернуться домой и что Иерусалим был таким обра
">~I ,'lIасен, представляло только простую отсрочку. Иудея 
'" 1 ;llIзлась ассирийским вассалом, который мог быть унич
l' '1111'11 В любой момент. 

110 со времени Синахериба внимание ассирийцев все 
1" >, 11'l' отвлекается на север, где воинственные номады, 

1,II\lмерийцы, мидяне, скифы напирали все сильнее и где 
11"'('()13алось концентрировать все больше войск, чтобы 
11111111'(, их натиск. Скифы вторглись в Переднюю Азию в 
1,":, 1'., но, ограбив и опустошив всю страну до границы 
I 111111'8, через 28 лет опять исчезли, не основав собствен-
1111111 государства. Но вторжение их не осталось бесслед-
111,1 \1: оно потрясло ассирийскую монархию до ее основа-
111111 Мидяне могли теперь нападать на нее с большим 
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успехом, Вавилон отделился и стал самостоятельным, 
Египет использовал вновь создавшееся положение, чтобы 
овладеть Палестиной. Иудейский царь Иосия был разбит 
египтянами при Мегиддо и убит (609 г.), после чего Нехо, 
египетский фараон, посадил в Иерусалиме Иоакима как 
своего вассала. Наконец, в 606 г. Ниневия была разруше
на соединенными силами мидян и вавилонян. Ассирийской 
монархии был положен конец. 

Но Иудея вовсе не была спасена. Вавилония пошла 
по следам Ассирии и сейчас же сделала попытку овладеть 
дорогой в Египет. При этом вавилоняне под предводитель
ством Навуходоносора наткнулись на Нехо, который про
брался до Северной Сирии. В сражении при Кархемышс 
(605 г.) египтяне были разбиты наголову, и Иудея скоро 
после этого стала вассалом Вавилона. Так она переходила 
из рук в руки, постепенно теряя всякую самостоятельность. 

Поддавшись внушениям Египта, Иудея в 597 г. отказала 
Вавилону в дани. Но это возмущение прекратилось почти 
без всякой борьбы. Иерусалим был осажден Навуходоно
сором и сдался на его милость. 

«И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к горо· 
ду, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царl, 
Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и СЛУПI 
его, и князья его, и евнухи его,- и взял его царь ВаВИЛОII' 
ский в восьмой год своеГоО царствования. И вывез он от 
туда все сокровища дома Господня и сокровища царского 
дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, 
которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме ГОСПОJt 
нем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все xpa~ 
рое ВОЙСКО,- десять тысяч было переселенных,- и BCt'X 
плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме беДНОI'О 
народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон; и MaTl, 
царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли от Ht'.11 
на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско Ч~II' 
лом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, ВСI',\ 
храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский 1111 
поселение в Вавилою> (4 Цар. 24: 11-16). 

Следовательно, Вавилон и тут шел по стопам Ассиrllll 
Но и здесь уведен был не весь народ, а только цареКII" 
двор, аристократы, военные и богатые горожане, Bel'l'O 
10000 человек. «Бедный народ земли», а также и ГОРОДII, 
остался в Иудее. С ним осталась, конечно, и часть rOCl101l 

ствующих классов. Впрочем, Иудея еще не была ТОI'ЛII 
окончательно уничтожена. Вавилон дал ей нового цар" 
Но тогда повторилась старая игра, на этот раз послеДlllIl1 
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1 IlIlIтяне опять уговорили нового царя, Седекию, отде
IIII'I,СЯ от Вавилона. 

Ilосле этого Навуходоносор снова двинулся к Иеруса
IIIMY и, овладев им, положил конец существованию не

IIIIIШj>НОГО города (586 г.), который к тому же, вследствие 
, 11111'1'0 господствующего положения на дороге из Вавилона 
11 /':I'lIпет, мог причинять немало хлопот. 

,( Пришел Навузардан, начальник телохранителей, 
',1\1'<1 царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Гос-
11111('111, И дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы 
1"',II,lIJие сожег огнем; и стены вокруг Иерусалима разру
IIIII,'I() войско Халдейское, бывшее у начальника телохра-
11111 ('.'IСЙ. И прочий народ, остававшийся в городе, и пере
\I('I'IIIKOB, которые передались царю Вавилонскому, и про
'1IIii IIРОСТОЙ народ выселил Навузардан, начальник тело
\1';lIlIпелеЙ. Только несколько из бедного народа земли 
11' 1 ;IIIIfЛ начальник телохранителей работниками в виног-
1',I'lIlIlI<ax и землепашцами» (4 Цар. 25:8-12). 

1'0 же самое сообщается у Иеремии (39:9-10): «А ос-
1,11 "1\ народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, 
1,11 1 "рые перешли к нему, и прочий оставшийся народ На-
1'\ ';lpJtaH, начальник телохранителей, переселил в Вави
"'11 I>('дных же из народа, которые ничего не имели, На-

1'\ 1;lpJlaH, начальник телохранителей, оставил в Иудейской 
11',\1,1(' и дал им тогда же виноградники и поля». 

(:,:Il'довательно, крестьянские элементы остаJIИСЬ на 
1'"IIIIIl', да и не имело бы никакого смысла оставить страну 
'"III'plIJeHHO без житеJIей, без землепашцев. Она не могла 
1.1,1 1 ()I'да платить никаких податей. Вавилоняне, очевидно, 
'1111','111, как и в других случаях, увести с собою ту часть 
II,II"','Il'НИЯ, которая связывала его в нацию и руководила 

11\1, ,','lсдоватеJIЬНО, могла стать опасной для ваВИJIОНСКОГО 
1.1,1 '1,I,l'leCTBa. Крестьяне сами по себе умели только в ред-
1,11\ ('лучаях освободиться от чужого господства. 

Ф<lКТ, сообщаемый в 39-й главе Книги Иеремии, ста
IIIII',IIIТЯ вполне понятным, если мы вспомним процесс обра
'"II;IIIIIЯ латифундий, который имеJI место также и в 
11\ 1('(', Латифундии были раздроблены и отданы ЭКСПРО
"1"lIllюванным крестьянам, ИJIИ кабальные рабы и арен-
1,111 '1'1,1 были превращены в свободных соБC"Fвенников 
11\1,111, которую они обрабатывали. Их повелители и были 
1 ,11, P;13 вождями Иудеи в борьбе против ВаВИJIона. 

II() ассирийским известиям, население Иудеи при Си-
11,1 \I'llIlбе составляло 20000 человек, не считая Иеруса-
11111 ;1, В котором насчитываJIОСЬ 25 000 человек. Число 
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более крупных землевладельцев определялось в 15000. 
Из них 7000 были уведены Навуходоносором уже после 
первого завоевания Иерусалима. Осталось следовательно 
8000. Несмотря на это, в четвертой книге Царств (24:14) 
сообщается, что уже тогда остался только «бедный народ». 
После разрушения Иерусалима были уведены и эти 8000. 
Их виноградники и поля были отданы «бедным из народа, 
которые ничего не имели». 

Во всяком случае, и теперь увели не весь народ, а толь· 
ко жителей Иерусалима. Крестьянское население в огром, 
ном большинстве своем осталось на родине. Но оставшиеся 
перестали составлять особое иудейское государство. Вся 
национальная жизнь иудейства теперь концентрировалаСJ. 
в изгнании, у переселенных горожан. 

Эта национальная жизнь получила теперь своеобраэ" 
ную окраску в соответствии со своеобразным положением 
этих городских иудеев. Если израильтяне до той поры пред
ставляли народ, ничем особенным не отличавшийся О'! 
других соседних народов, то остатки его, продолжавши!' 

жить особенной национальной жизнью, превратились 11 

народ, которому не было подобного. И не со времени ра:\ 
рушения Иерусалима римлянами, а уже со времени пt'j! 
вого разрушения его Навуходоносором начинает раЗВII 
ваться аномальное положение иудейства, делающее 111 
него самое оригинальное явление во всемирной ИСТОРИII 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ИУДЕЙСТВО 
ПОСЛЕ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНЕНИЯ 

1. Вавилонское пленение 

;а1 азалось, "то пос.ле раз~ рушения Иерусалима 
11 \лею постигнет такая же судьба, как и десять колен 
11 IР<lИЛЯ после разрушения Самарии, но та самая причина, 
1\lIlорая вычеркнула Израиль из страниц истории, подняла 
11 \Лl'ю из безвестности на степень одного из могуще
'1IIt'llнейших факторов всемирной истории. Благодаря 
(11 1,:1 "'llей отдаленности от Ассирии, неприступности 
1 kрусалима и вторжению северных номадов вАссирию 
11;1.'lt'ние Иерусалима совершилось через 135 лет после 
1';llрушения Самарии. 

Вот почему иудеи подвергались четырьмя поколениями 
11I.'II,llle, чем десять израильских племен, всем тем влияни
II~I, которые, как мы указали выше, доводят до высокой 
, I"IIСНИ напряжения национальный фанатизм. И уже в си-
1\ одной этой причины иудеи отправились в изгнание, 
111'"lIикнутые несравненно более сильным национальным 
'1 \ IICТBOM, чем их северные братья. В том же направлении 
HI.'liKHO было действовать и то обстоятельство, что иудей

I II\() рекрутировалось главным образом из населения одно-
1 '1 (юльшого города с примыкавшей к нему территорией, 
IlIlla как Северное царство представляло конгломерат 
н','нти племен, слабо связанных между собою. Иудея 

1111 ,тому представляла более компактную и сплоченную 
'I,I('('Y, чем Израиль. 

11есмотря на это, и иудеи, вероятно, утратили бы свою 
1l,lllIlOнальность, если бы они оставались в изгнании так же 
111.110. как десять колен Израиля. Высланный в чужую 
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страну может тосковать по своеи родине и с трудом 

пускает корни в новом месте. Изгнание может даже уси
лить в нем национальное чувство. Но уже у детей таких 
изгнанников, родившихся в изгнании, выросших в новых 

условиях, знающих родину отцов своих только по расска

зам, национальное чувство может стать интенсивным толь

ко в том случае, когда оно питается бесправием или пло
хим обращением на чужбине. Если окружающая среда не 
отталкивает их, если она не изолирует их насильственным 

путем, как презираемую нацию, от остального населения, 

если последнее не угнетает и не преследует их, то уже 

третье поколение едва помнит свое национальное проис

хождение. 

Иудеи, переселенные в Ассирию и Вавилонию, находи
лись в сравнительно благоприятных условиях, и они, по 
всей вероятности, утраТИJ1И бы свою национальность fl 
слились бы с вавилонянами, если бы они оставались в ПJlt" 
ну больше трех поколениЙ. Но уже очень скоро ПОСJI(' 
разрушения Иерусалима империя победителей сама заша· 
талась, и изгнанники начали питать надежду на скорО(' 

возвращение в страну своих отцов. Не прошло и двух 
поколений, как надежда эта исполнилась и иудеи MOrJlI1 
вернуться из Вавилона в Иерусалим. Дело в том, ЧТО 
народы, напиравшие с севера на Месопотамию и положив 
шие конец Ассирийской монархии, успокоились TOJlbl(O 
долго спустя. Самыми сильными среди них оказаШll'l, 
персидские номады. Персы быстро покончили с оБОИМII 
наследниками ассирийского владычества, с мидянами и llil 
вилонянами, и восстановили Ассирийско-вавилонскую МО 
нархию, но в несравненно больших размерах, так ка" 
они присоединили к ней Египет и Малую Азию. КРОМI' 
того, персы создали армию и администрацию, КОТОРНII 

впервые могла образовать солидный базис дЛЯ МИРОВО/\ 
монархии, сдерживать ее прочными связями и YCTaHoBllТl, 

в ее пределах постоянный мир. 
Победители Вавилона не имели никакого OCHOBalllll1 

еще дольше удерживать в его преде.'1ах побежденны.'( 11 
переселенных туда иудеев и не пускать их на РОДflllУ 

В 538 г. Вавилон был взят персами, не встреТИВШ11М11 
сопротивления,- лучший признак его слабости, и ужl' '11' 

рез год царь персидский Кир позволил иудеям BepHYТl,l'l1 
на родину. Их пленение длилось меньше 50 лет. И, 111' 
смотря на это, они успели до такой степени СЖИТЫ'!I I 

новыми условиями, что только часть их воспользова,II;I\'I, 

разрешением, а немалое число их осталось в ВаВИ,1I011l', 
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1 Н' они чувствовали себя лучше. Поэтому едва ли можно 
,'()МI-iеваться, что иудейство совершенно исчезло бы, если 
(11.( Иерусалим был взят одновременно с Самарией, если 
111.1 от его разрушения до завоевания Вавилона персами 
"I)()ШЛО 180, а не 50 лет. 

Но, несмотря на сравнительную непродолжительность 
II;IIIИЛОНСКОГО пленения иудеев, оно вызвало глубочайшие 

11 \~1l'нения в иудействе, оно развернуло и укрепило ряд 
,1I()собностей и зачатков, зародившихся еще в условиях 
II\леи, и придало им своеобразные формы в соответствии 
, ,'воеобразным положением, в которое было теперь по
" 1 ; 1 влено иудейство. 

Оно продолжало существовать в изгнании как нация, 
1111 как нация без крестьян, как нация, состоящая исклю
'II( IТ'ЛЬНО из горожан. Это составляет и доныне одно из 
,';1\1blX важных отличий иудейства, и именно этим объясня
I'I"H, как я уже указал в 1890 г., его существенные «расо-
111.1(' особенности», которые представляют в сущности не 
'11' 1 иное, как особенности горожан, доведенные до самой 
IIIН'ОКОЙ степени' вследствие продолжительной жизни 
11 I'ородах и отсутствия свежего притока из среды кре

'11.HHCTBa. Возвращение из плена на родину, как мы 
1'111\' увидим, произвело в этом отношении очень немногие 
11 1Il'''рочные изменения. 

110 иудейство стало теперь не только нацией горожан, 
1111 (1 нацией торговцев. Промышленность в Иудее БЬiJ1а 
\1;1,10 развита, она служила только для удовлетворения 

"I'щ'тых потребностей домашнего хозяйства. В Вавилоне, 
1 11' "ромышленность была высоко развита, иудейские ре
""l',Ilенники не могли преуспеть. Военная карьера и госу-
1,11',"гвенная служба были для иудеев закрыты ВСJlедствие 
1IIII\'рИ политической самостоятельности. Каким же дру-
11111 "ромыслом могли заняться горожане, если не тор

l' 'I\."IL'Й? 
Если она и вообще играла большую роль в Па.lестине, 

1" 11 изгнании она должна была стать главным промы
',I',~( иудеев. 

110 вместе с торговлей должны были также развиваться 
\ \I,'I'BeHHbIe способности иудеев, навык к математическим 
1,1I\I!)инациям, способность к спекулятивному и абстракт-
1111\1\' '\-Iышлению. В то же время национальное горе достав
I~I,IO развивавшемуся уму более благородные объекты для 

1,·1 '\'Iышления, чем Jlичная выгода. На чужбине члены 
"III()Й и той же нации сближались гораздо теснее, чем 
11,1 родине: чувство взаимной связи по отношению к чужим 
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нациям становится тем сильнее, чем слабее чувствует 
себя каждый в отдельности, чем больше грозит ему опас
ность. Социальное чувство, этический пафос становились 
интенсивнее, и они стимулировали иудейский ум к глубо
чайшим размышлениям о причинах несчастий, преследо
вавших нацию, и о средствах, при помощи которых ее 

можно было бы возродить. 
В то же время иудейское мышление должно было 

получить сильный толчок и под влиянием совершенно но
вых условий его не могли не поразить величие миллионно
го города, мировые сношения Вавилона, его старая культу
ра, его наука и философия. Точно так же как пребывание 
в Вавилоне на Сене в первой половине XIX столетия 
оказывало благотворное влияние на немецких мыслителей 
и вызвало к жизни их лучшие и высшие творения, так 

и пребывание в Вавилоне на Евфрате в шестом столетии 
до Р. Х. должно было не менее благотворно подеЙствовап. 
на иудеев из Иерусалима и в необычайной степени расши· 
рить ИХ умственный кругозор. 

Правда, в силу указанных нами причин, как и во всех 
восточных ТОРГОВЫХ центрах, лежавших не на берегу Сре· 
диземного моря, а в глубине материка, в Вавилоне наука 
была тесно сплетена с религией. Поэтому и в иудейств(' 
все новые могучие впечатления проявляли свою силу 11 
религиозной оболочке. И действительно, в иудействе peJl1I 
гия тем более должна была выступить на первый план, что 
после потери политической самостоятельности общий 1111 

циональный культ оставался единственной связью, сД(;'р 
живавшей и соединявшей нацию, а служители ЭТОI·О 
культа - единственной центральной властью, котораll 
сохранила авторитет для всей нации. В изгнании, I·Jtl' 
отпала политическая организация, родовой строй, по-виJtlI 
мому, получил новую силу. Но родовой партикуляри:lМ 
не составлял момента, который мог бы связать наЦИIО, 
Сохранение и спасение нации иудейство искало теШ'РI, 
в религии, и священникам выпала отныне роль вожщ'/\ 
нации. 

Иудейские священники переняли у вавилонских ЖРI' 
ЦОВ не только их притязания, но и многие реЛИГИО:lllI,ll' 

воззрения. Целый ряд библейских легенд имеет ваВИJIОl1 
ское происхождение: о сотворении мира, о рае, о rpexOlI1I 
дении, о Вавилонской башне, о потопе. Строгое ПРil:Щ 
нование субботы тоже ведет свое начало из BaBH.IIII 
нии. Только в плену ему начали придавать особенное :llla 
чение. 

220 



«Значение, которое придает Иезекииль святости суббо-
11.1, представляет совершенно новое явление. Ни один про-
1'111\ до него не настаивает в такой степени на необхо
:I,IIМОСТИ строго праздновать субботу, Стихи 19 и др. в 
I'('мнадцатой главе Книги Иеремии представляют поздней
IIIУЮ вставку»,- как заметил Штаде. 

даже после возвращения из изгнания, в пятом сто
,I('ТИИ, соблюдение субботнего отдыха наталкивалось на 
III"JI ичайшие затруднения, «так как он слишком сильно 
Ill'отиворечил старым обblчаям», 

Следует также признать, хотя это нельзя доказать 
1lI'llOсредственно, что иудейское духовенство заимствова
,111 у Вblсшего вавилонского жречества не только попу

:1\lj!IIb1e легеНДbl и оБРЯДbl, но И более ВОЗВblшенное, ду
\IIBllOe понимание божества. 

Иудейское понятие о боге долго оставалось очень 
1IIIIIМИТИВНblМ. Несмотря на все усилия, затрачеННblе позд
IlI'iilllИМИ собирателями и редакторами старых рассказов 
l' Ilt'JlЬЮ уничтожить В них все остатки ЯЗblчества, все 

11,(' в дошедшей до нас редакции сохранились многочи-
1',l,'IIHble слеДbl старых ЯЗblческих воззрений, 

Следует только вспомнить рассказ о Иакове, Его бог не 
III:II>KO помогает ему в раЗЛИЧНblХ сомнитеЛЬНblХ делах, 

1111 и затевает с ним единоборство, в котором человек 
IllIiiеждает бога: 

«И боролся Некто с ним до появления зари; и, 
\'lllIдев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 
IIlIвредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 
11 ,'I\азал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: 
11(' отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: 
1,;11\ имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя 
1 ('1)(, будет не Иаков, а Израиль, ибо ть) боролся с Богом, 
11 'Il'ловеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: 
II,;IЖИ имя Твое. И Он сказал: на что тыI спрашиваешь 
11 Ilмени Моем? И благословил его там. И нарек Иаков 
l'iII\l месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога 
IIlIleM к лицу, и сохранилась душа моя» (БblТ. 
,1:'::24-31) . 

Следовательно, великий некто, с кем победоносно бо
I''',IСЯ Иаков и У кого он Вblрвал благословение, бblЛ бог, 
1III(IеждеННblЙ человеком. Совершенно так же вИлиаде 
11111'11 борются с людьми. Но если Диомеду удается ранить 
\ р('са, то только при помощи АфИНbI ПаллаДbl. А Иаков 
IlIравляется с своим богом без помощи всякого другого 
11111'<1, 
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Если у израильтян мы встречаем очень наивные пред
ставления о божестве, то у окружавших их культурных 
народов некоторые жрецы, по крайней мере в своих тайных 
учениях, дошли до монотеизма. 

Особенно яркое выражение нашел он у египтян. 
Мы теперь еще не в состоянии проследить в отдель

ности и рзсположить В хронологической последовательно
сти все многочисленные фазы, которые проходило развитие 
мысли у египтян. Мы пока можем сделать только вывод, 
что, согласно их тайному учению, Гор и Ра, сын и отец, 
совершенно тождественны, что бог сам себя рождает от 
своей матери, богини неба, что последняя сама есть по
рождение, создание единого вечного бога. Ясно и опреде
ленно со всеми его последствиями учение это высказывает

ся только в начале новой империи (после изгнания гик
сосов в пятнадцатом столетии), но зачатки его можно про
следить до глубокой старины со времени конца шестоА 
династии (около 2500 г.), а основные посылки его приняли 
законченную форму уже в средней империи (около 
2000 г.). 

«Исходным пунктом нового учения является Ану, го
род Солнца (Гелиополь)>> (МеЙер). 

Правда, что учение оставалось тайным учением, но 
однажды оно получило практическое применение. Это слу
чилось еще до вторжения евреев в Ханаан, при Аменхо
тепе IV, в четырнадцатом столетии до Р. Х. По-видимому, 
этот фараон вступил в конфликт со жречеством, богатство 
и влияние которого казались ему опасными. Чтобы бо
роться с ними, он применил на практике их тайное учение, 
ввел культ единого бога и ожесточенно преследовал всех 
других богов, что в действительности сводилось к конфи
скации колоссальных богатств отдельных жреческих 
коллегий. 

Подробности этой борьбы между монархией и жречt'
ством нам почти неизвестны. Она тянул ась очень долго, 110 
спустя сто лет после Аменхотепа IV, жречество одержало 
полную победу и снова восстановило старый культ БОГ08, 

Эти факты показывают, до какой степени были уже pa:l
виты монотеистические воззрения в жреческих тайных 
учениях культурных центров Древнего Востока. Мы 11(' 
имеем никакого основания думать, что вавилонские жреНl" 

отставали от египетских, с которыми они успешно сопер

ничали во всех искусствах и науках. Профессор ИереМИ8(' 
тоже говорит о «скрытом монотеизме» в Вавилоне. Мар' 
дук, творец неба и земли, был также повелителем Bl't'X 
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()"I'OB, которых он «пас, как овец», или различные божест
"а были только особенными формами проявления единого 
(101'<1. Вот что говорится в одном вавилонском тексте о 
ра'lJIИЧНЫХ богах: «Ниниб: Мардук силы. Нергал: Мардук 
l,оЙны. Бэл: Мардук правления. Набу: Мардук торговли. 
(:1111 Мардук: Светило ночи. Самас: Мардук правосудия. 
Л!lЛУ: Мардук дождя». 

Как раз в то время, когда иудеи жили в Вавилоне, по 
м IIl'НИЮ Винклера, «возникает своеобразный монотеизм, 
I,"J'OРЫЙ имеет большое сходство с фараоновым культом 
l'о,llща, Аменофиса IV (Аменхотепа). По крайней мере, в 
IIIJ!lIlИСИ, относящейся ко времени до падения Вавилона,-
11 IIОЛНОМ соответствии со значением культа луны в Ва-
1I1I.IJOHe - бог луны выступает в такой роли, как бог солн-
11;1 В культе Аменофиса IV». 

110 если египетские и вавилонские жреческие коллегии 
(JI,IJIИ живо заинтересованы в том, чтобы скрывать эти 
МОlIотеистические взгляды от народа, так как все их 

11,llIlнние и богатство основывались на традиционном поли
Jt'IIl'Тическом культе, то в совершенно ином положении 

11;1 '\одилось жречество Иерусалимского союзного фетиша, 
1,1 Jll'lera завета. 

Со времени разрушения Самарии и северного израиль-
1'1\01'0 царства значение Иерусалима еще до разрушения 
1'111 Навуходоносором возросло в очень сильной степени. 
111'русалим стал единственным крупным городом израиль
l'I\IJj.j национальности, зависимый от него сельский округ в 
I'равнении С ним был очень незначителен. Значение союз-
111 JIO фетиша, которое уже с давних пор - быть может, еще 
'10 Jlавида - в Израиле и в особенности в Иудее было 
o'J('lIb велико, должно было теперь еще больше возрасти, 
11 1111 теперь затмил остальные святилища народа так же, 

I,al\ Иерусалим затмил теперь все другие местности 
11 \'!l('И. Параллельно с этим должно было также возрастать 
11I;l'lение священников этого фетиша в сравнении с осталь
III,ЩИ священниками. Оно не преминуло стать господ
"IIIУЮЩИМ. Разгорелась борьба между сельскими и столич-
111.1 М И священниками, которая кончилась тем, что иеруса

,IIШСКИЙ фетиш - быть может, еще до изгнания - приоб-
1'1','1 монопольное положение. Об этом свидетельствует 
11" mрия с Второзаконием, Книгой закона, которую один 
,'IIНlценник якобы нашел в храме в 621 г. В ней содержа-
10\'1, божественное повеJlение уничтожить все жертвенники 

1111\' Иерусалима, и царь Иосия в точности исполнил этот 
1I"lIказ: 
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«И оставил жрецов, которых поставили цари Иудей
ские, чтобы совершать курения на высотах в городах Иу
дейских и в окрестностях Иерусалима,- и которые кадили 
Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству 
небесному ... И вывел всех жрецов из городов Иудейских, и 
осквернил высоты, на которых совершали курения жрецы, 

от Гевы до Вирсавии ... Также и жертвенник, который в 
Вефиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Навато
вым, который ввел Израиля в грех,- также и жертвенник 
тот и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах» 

(4 Цар. 23:5, 8, 15). 
Не только жертвенники чужеземных богов, но даже 

жертвенники самого Яхве, его древнейшие алтари, БЫЮI 
таким образом осквернены и уничтожены. 

Возможно также, что весь этот рассказ, как и ДРУГИl' 
библейские рассказы, является только подделкой послl'
пленной эпохи, попыткой оправдать события, имевшие ме
сто уже после возвращения из плена, изображая их как 
повторение старых, создавая для них исторические пре· 

цеденты или даже раздувая их. Во всяком случае, мы МО' 
жем принять, что еще до изгнания между иерусаЛИМСКИМl1 

и провинциальными священниками существовало сопер· 

l-1ичество, которое иногда приводило к закрытию неудо(j· 

НiЫX конкурентов - святилищ. Под влиянием ваВИЛОНСl{оi\ 
философии, с одной стороны, национального горя - (" 
другой, а затем, быть может, и персидской религии, кото 
рая начала почти одновременно с иудейской развиваТl. 
ся в одном направлении с ней, оказывая влияние 1111 
нее и сама подвергаясь ее воздействию,- под ВЛИЯНII 
ем всех этих факторов возникшее уже в Иерусалимl' 
стремление священства закрепить монополию их феТИШII 
направилось в сторону этического монотеизма, ДJIII 

которого Яхве не есть уже только исключителыliii 
бог одного Израиля, а единый бог Вселенной, олицетво 
рение добра, источник всей духовной и HpaBcTBeHlloli 
жизни. 

Когда иудеи вновь вернулись из плена на родину, 1\ 
Иерусалим, религия их настолько развилась и ОДУХОТII() 
рилась, что грубые представления и обычаи культа от("т;\ 
лых иудейских крестьян должны были производить на 1111\ 
отталкивающее впечатление, как языческая скверна. И 1'\' 

ли им прежде это не удавалось, то теперь свящеННИКII 11 
начальники Иерусалима могли положить конец KOIII\Y 
рирующим провинциальным культам и прочно УСТШI() 

вить монополию иерусалимского духовенства. 
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Так возник иудейский монотеизм. Как и монотеизм 
II,I:IТОНОВСКОЙ философии, он носил этический характер. 
II(). в противоположность грекам, у иудеев новое по
IIHTl1e о боге возникло не вне религии, его носителем 
111' нвлялся класс, стоящий вне священства. И единый 
()()(' явился не как бог, стоящий вне и над миром старых 
()( II'()B, а, напрот!'fВ, вся старая компания богов своди-
1:11'1, К одному всемогущему и для жителей Иерусалима 
/1.'lIlжаЙшему богу, к старому воинственному, совер
III('IIHO не этическому, национальному и местному богу 
',1.\ 1It'. 

~-)TO обстоятельство внесло в иудейскую религию ряд 
111' \кнх противоречий. Как этический бог, Яхве есть бог 
111'('1'0 человечества, так как добро и зло представляют 
,1(1('олютные понятия, имеющие одинаковое значение дЛЯ 

III'('X людей. И как этический бог, как олицетворение нрав
'11\l'ННОЙ идеи, бог вездесущ, как вездесуща сама нрав
, 11\('IIHOCTb. Но для вавилонского иудейства религия, культ 
',1 \ I\l', была также самой тесной национальной связью, а 
III'\lкая возможность восстановления национальной само
, 1 ()нтельности была неразрывно с'вязана с восстановле
IIIII'M Иерусалима. Лозунгом всей иудейской нации стало 
111I('троение храма в Иерусалиме, а затем его поддержание. 
'\ священники этого храма стали в то же время высшей 
1I:lllfюнальной властью иудеев, и они же больше всего были 
',llllпересованы в сохрании' монополии культа этого хра

\1;1, Таким путем, с возвышенной философской абстрак-
111I('ii единого вездесущего бога, которому нужны были не 
,I"'PTBbI, а чистое сердце и безгрешная жизнь, самым при
'1 \':l,iIИВЫМ образом сочетался примитивный фетишизм, 
IIIJ\;IJIизировавший этого бога в определенном пункте, 

11 I'Jlинственном месте, где можно было, при помощи раз-
111'lllbIX приношений успешнее всего повлиять на него. 
Ilt-руса.JiимскиЙ храм остался исключительной резиденцией 
',1.\ IIL'. Туда стремился всякий набожный иудей, туда были 
11:lllравлены все его стремления. 

Не менее странным было и другое противоречие, 
'11 () бог, который, как источник нравственных требова-
1lllii, общих для всех людей, стал богом всех людей, все же 
,н' l'iJвался иудейским национальным богом. Это противо-
1'1"llIe старались устранить следующим путем: правда, 

/11)(' есть бог всех людей, и все люди одинаково должны 
II()()ИТЬ и почитать его, но иудеи - единственный народ, 
1,"I'ОрЫЙ он избрал, чтобы возвестить ему эту любовь и 
1I1I'llпание, которому он явил все свое величие, тогда как 
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язычников он оставил во мраке неведения. Именно в плену, 
в эпоху глубочайшего унижения и отчаяния, зарождается 
это гордое самопревознесение над остальным человече

ством. Прежде Израиль был таким же народом, как все 
остальные, а Яхве таким же богом, как и другие, быть 
может, сильнее, чем другие боги,- как вообще своей 
нации отдавалось преимущество перед другими,- но не 

единственным настоящим богом, как и Израиль не был на
родом, который один только обладал истиной. Вельхаузен 
пишет: 

«Бог Израиля был не всемогущий, не самый могуще
ственный среди остальных богов. Он стоял рядом с ними и 
должен был бороться с ними; и Хамос, и Дагон, и Гадад 
были такие же боги, как он, правда, менее могуще
ственные, но не менее действительные, чем он сам. «Вот 
тем, что Хамос, бог твой, даст тебе в наследие, ты владей,
говорит Иеффай соседям, захватившим границы,- а 
всем тем, что завоевал для нас бог наш, Яхве, будем 
владеть мы». 

После плена положение изменилось. Автор Книги 
Исаии (гл. 40 и след.), писавший в последние годы из
гнания или сейчас же после него 1, вкладывает в уста Яхве 
следующие слова: 

«Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей 
иному и хвалы Моей истуканам». «Пойте Господу новую 
песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по 
морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на 

них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, ГДt' 
обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да 
возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и 
хвалу Его да возвестят на островах» (Ис. 42:8, 10-12). 

Тут нет и речи о каком-либо ограничении Палестиной 
или даже Иерусалимом. Но тот же автор вкладывает 11 

уста Яхве и следующие слова: 
«А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избраJl, 

семя Авраама, друга Моего,- ты, которого Я взял ОТ 
концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: «ТI,I 
Мой раб, Я избрал о. тебя и не отвергну тебя»: 11[' 

бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой» ... 
«Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих ПрОТИII 
тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно 
ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую 

I Речь идет о так называемом Второисаии, неизвестном автор" 
(Великий Аноним), глав 40-66 Книги пророка Исаии. 
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11\1\:-': твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе» ... 
~I IIСрВЫЙ сказал Сиону: «вот оно!» и дал Иерусалиму 

(I.ЫI·овестника» (Ис. 41:8-10, 12, 13,27). 
:-JTO, конечно, странные противоречия, но они были по-

1"IIi\JLCHbI самой жизнью, они вытекали из противоречивого 
11II.·lожения иудеев в Вавилоне: они брошены были там в 
11" I.IJBOPOT новой культуры, могущественное влияние кото-
1"lii рево.~юционизироваJlО все их МЫШ.1ение, тогда как 
111',' ~'СJlОВИЯ их жизни застав.'IЯЛИ их держаться за старые 
11':1.'ll1UИИ как за единственное средство сохранить свое 

11,llllIональное существование, которым они так дорожили. 

1',,· 'll, вековые несчастья, на которые осуждала их исто-

1'11;1, В особенности сильно и остро развивали в них нацио
II:I.I!,IIO(' чувство. 

{:ОГJIасить новую этику со старым фетишизмом, прими-
1'1111, жизненную мудрость и философию всеобъемлющего, 
II\I\:lтывавшего многие народы, культурного мира, центр 

I·"! "рого находился в Вавилоне, с ограниченностью от-
111I,'lllIlllегося враждебно ко всем чужеземцам горного на-
1'11 Illil - вот что отныне становится главной задачей мыс-
11111'.:Jl'Й иудейства. И это примирение ДО.llЖНО было совер-
111111'1,I'Я на почве религии, стало быть, унаследованной 
111'111,1. Необходимо было поэтому доказать, что но'вое не 
11' 'IIIJ, <1 старо, что новая истина чужеземцев, от которой 
11".11,:151 было запереться, не есть ни новая, ни чужая, но 
11 1 11 ','ll"га вляет старое иудейское достояние, что, признавая 
"", Ilудейство не топит своей национальности в вавилон
, I'''M смешении народов, а, напротив, сохраняет и отгора
,1',IIII;Il'T ее. 

:-)Т<I задача была вполне пригодна, чтобы закалить 

"1"11111Ц8тельность ума, развить искусство толкования и 

1,1 I\'IIСТИКИ, все способности, которые именно в иудействе 
11I'·IIIГ.llИ величайшего совершенства. Но она же наложила 

'" "I')I'IIНУЮ печать на всю историческую литературу 
11 \ 11 ТВ. 

I~ данном случае совершался процесс, повторявшийся 
'I,H'I'IJ и при других условиях. Он прекрасно разъяснен 
\\:II)I\COM при исследовании воззрений восемнадцатого 

I It I,'II'ТИЯ на естественное состояние. Маркс говорит: 
"Единичный и обособленный охотник и рыболов, с 

1,' '1' )рых начинают Смит и Рикардо, принадлежат к лишен
III,I~I фантазии выдумкам XVIII века. Это - робинзонады, 
1111 "рые отнюдь не являются - как воображают историки 
I \ .1I,TypbI - лишь реакцией против чрезмерной утончен-
11",'111 и возвращением к ложно понятой природной, нату-
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ральной жизни. Ни в малейшей степени не покоится 
на таком натурализме и сопtгаt social Руссо, который 
устанавливает путем договора взаимоотношение и связь 

между субъектами, по своей природе независимыми друг 
от друга. Натурализм здесь - видимость, и только эсте
тическая видимость, создаваемая большими и малыми 
робинзонадами. А в действительности это, скорее,
предвосхищение того «гражданского общества», которое 
подготовлялось с XVI века и в XVHI веке сделало 
гигантские шаги на пути к своей зрелости. В этом обществе 
свободной конкуренции отдельный человек выступает 
освобожденным от природных связей и т. д., которые в 
прежние исторические эпохи делали его принадлежностью 

определенного ограниченного человеческого конгломера

та. Пророкам XVHI века, на плечах которых еще всецело 
стоят Смит и Рикардо, этот индивид XVHI века - про
дукт, с одной стороны, разложения феодальных обще
ственных форм, а с другой - развития новых производи
тельных сил, начавшегося с XVI века,- представляется 
идеалом, существование которого относится к прошлому; 

он представляется им не результатом истории, а ее исход

ным пунктом, ибо именно он признается у них индиви
дом, соответствующим природе, согласно их представле

нию о человеческой природе, признается не чем-то возни
кающим в ходе истории, а чем-то данным самой приро
дой. Эта иллюзия была до сих пор свойственна каждой 
новой эпохе» 1. 

Этой иллюзии также поддавались и мыслители, кото
рые в плену и после плена развивали идею монотеизма 

и иерократии в иудействе. Эта идея являлась для них не 
исторически возникшей, а данной с самого начала, она 
была для них не «результат исторического процесса», 
а «исходный пункт истории». Последняя интерпретиро
валась в том же смысле и тем легче подвергалась про

цессу приспособления к новым нуждам, чем больше она 
являл ась простым устным преданием, чем меньше она 

была засвидетельствована документально. Вера в единого 
бога и господство в Израиле священников Яхве отнесены 
были к началу истории Израиля; что же касается поли
теизма и фетишизма, существования которых нельзя было 
отрицать, то в них видели позднейшее уклонение от веры 
отцов, а не первоначальную религию, которой они БЫJIИ 
фактически. 

I Маркс К .. Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 17-18. 
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Эта концепция имела еще то преимущество, что ей, 
1,;11\ И самопризнанию иудеев избранным народом бога, 
IIРIlСУЩ был в высшей степени утешительный характер. 
I :I'.fIИ Яхве был национальным богом Израиля, то пора
II\I'IIИЯ народа были поражениями его бога, следовательно, 
'111 оказывался в борьбе с другими богами несравненно 
",II:lбейшим, И тогда являлись все основания сомневаться 
11 SfXBe и в его священниках. Совершенно другое дело, 
",'.1111, кроме Яхве, не было других богов, если Яхве избрал 
11 IР;IИЛЬТЯН из среды всех народов, и они отплатили ему 
1lI'(l.Ilагодарностью и отречением. Тогда все злоключения 
Illраиля и Иудеи превращались в справедливые наказа-
111111 за их грехи, за неуважение к священникам Яхве, 
','II')LQвательно, в доказательства не слабости, а гнева бога, 
1,1 I I'Oрый не дает безнаказанно смеяться над собой. На этом 
11,,' основывалось убеждение, что бог сжалится над своим 
II;IIЮДОМ, сохранит и спасет его, если он только опять 

1\I.II\ilжет полное доверие к Яхве, его священникам и про
,,,",,,м. Чтобы национальная жизнь не умерла, такая вера 
IllIMIJlaCb тем более необходимой, чем безнадежнее было 
11",llожение маленького народа, этого «червя Иакова, мало
IHIJtllOfO Израиля» (Ис. 41:14), среди враждебных могу-

111,TTBeHHbIx противников. 
Только сверхъестественная, сверхчеловеческая, боже

, IIН'IIная сила, посланный богом спаситель, мессия, мог 
"111,' избавить и спасти Иудею и сделать ее в заключение 
1 .. "IIOДИНОМ над всеми народами, которые теперь ее подвер-
1 :1,1111 мукам. Вера в мессию зарождается вместе с моноте
IIIMOM и тесно связана с ним. Но именно поэтому 
\I,',,(,ия мыслился не как бог, а как богом посланный чело-
111'1\. Ведь он должен был основать земное царство, не 
I,,,/I(\,(~ царство - иудейское мышление не было еще на
, 1 II,'II,KO абстрактным,- а иудейское царство. В самом де
"', уже Кир, отпустивший иудеев из Вавилонии и отослав-

1IIIIii их в Иерусалим, называется помазанником Яхве, 
,,'ТОlей (Ис. 45:1). 

1ft' сразу, конечно, и не мирным путем совершался в 
11 II,'ЙСКОМ мышлении этот процесс изменения, которому 
"I\II,IЙ могучий толчок дан был в изгнании, но который, 
1I.IIH'pHoe, не закончился там. Мы должны думать, что он 
III,lр"жался в страстной полемике, как у пророков, в глубо-
1,11\ сомнениях и размышлениях, как в Книге Иова, и, 
1I,II,Оllец, в исторических повествованиях, таких, как раз-

1II'IIII>Ie составные части Пятикнижия Моисея, которое 
1'1,1,'10 составлено в эту эпоху. 
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Лишь долго спустя после возвращения из плена за
кончился этот революционный период. Определенные дог
матические, религиозные, юридические и исторические 

воззрения победоносно пробивали себе дорогу: правиль
ность их была признана духовенством, достигшим гос
подства над народом, и самой народной массой. Опреде
ленный цикл сочинений, соответствовавших этим воззре
ниям, получил характер священного предания и был в этом 
виде передан потомству. При этом пришлось употребить 
немало усилий, чтобы, путем основательной редакции, 
купюр и вставок, внести единство в различные составные 

части все еще полной противоречий литературы, которая 
в пестром многообразии соединяла старое и новое, верно 
понятое и плохо понятое, истину и выдумку. К счастью, 
несмотря на всю эту «редакционную работу», в Ветхом 
завете сохранилось T~K много первоначального, что, хотя 

и с трудом, можно все-таки под густыми пластами различ

ных изменений и подделок различить главные черты 
старого, допленного еврейства, того еврейства, по отноше
нию к которому новое иудейство является не продолже
нием, а его полной противоположностью. 

2. Иудейская диаспора 

в 538 г. вавилонские иудеи получили от Кира разре
шение вернуться в Иерусалим. Но мы уже видели, что 
не все воспользовались этим разрешением. Да и как могли 
бы они все устроиться на родине? Город был разрушеll, 
и прошло немало времени, пока он снова был OTCTpoell 

и укреплен, пока построен был храм Яхве. Но и тогда Н{' 
все иудеи могли рассчитывать на выгодное занятие lIа 

родине. И тогда уже, как и теперь, крестьянин OXOTIIO 

уходил в город, зато переход горожанина к сельскому 

хозяйству совершался и редко, и с большим трудом. 
Сомнительно, чтобы иудеи научились в Вавилоне ка

ким-нибудь ремеслам, для этого они жили там слишком ко 
рот кое время. Иудея не приобрела политической самостоя
тельности, она оставалась в зависимости сначала от ш'р· 

сов, затем, со времени Александра Великого, от греков, 
наконец, после короткого периода самостоятельности 11 

различных опустошительных переворотов, она попала 110/1 
власть римлян. Для того чтобы воевать, приобретая бо 
гатства путем порабощения и разграбления более С.IJабl.l)( 
соседей, отсутствовали все необходимые условия. 
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Если поэтому после плена иудеи не могли особенно 
Р<lссчитывать на земледелие, на ремесла, на военную 

,',!Iужбу, то большинству из них, как и в Вавилоне, 
Il\'Тавалось заняться только торгов.пеЙ. И они занялись ею 
1 ('М охотнее, что они уже веками развиваJIИ все необ
\I)jщмые для этого духовные способности и знания. 

А между тем именно со времени вавилонского пле
III'IIИЯ в области политики и торговли совершались корен
IIJ.Il' изменения, которые должны были оказать гибельное 
1\,'II!нние на экономическое положение Палестины. 

Крестьянское сельское хозяйство и даже ремесло 
~II\,'IНЮТСЯ в высшей степени консервативными занятиями, 
, 1IIIIIb очень редко делаются в них технические улучшения, 
11 \)IIИ прививаются очень медленно, пока отсутствует сти

\1\,'1 конкуренции, как это обычно случается при примитив-
111,1.'\ УСЛОВИЯХ. Пока при нормальном ходе вещей, т. е. 
1I,'I'аВJIЯЯ в стороне неурожаи, эпидемии, войны и другие 
\1 ;lccoBbIe бедствия, каждый работник, хозяйствующий 
111;ljlИЦИОННЫМ способом, уверен в куске хлеба, до тех пор 
111'(' JJOBOe, неиспробованное может стать причиной неудач и 
IIIIП'РЬ, 

Технический прогресс в крестьянском хозяйстве и в 
I'l'месле развивается поэтому не самопроизвольно, а под 

1I,'lllянием торговли, привозящей из чужих стран новые 
III'OJtYKTbI, новые приемы производства, которые стимули
I'\'ЮТ изобретательность и в конце концов ведут к изо-
111'('Тению новых выгодных культур и методов. 

Гораздо менее консервативной является торговля; она 
I\I,IIIОДИТ человека из рамок местной профессиональной 
"1 раниченности, она заставляет его относиться крити-

111'('1\11 ко всем родным традициям, давая ему возможность 
'Р;IВНИТЬ ИХ С тем, что достигнуто в других местах при 

1 РVГИХ условиях. Гораздо раньше, чем земледелец и ре
\1,'(',lIенник, купец знакомится с давлением конкуренции, 

1 ;11\ как в больших торговых центрах он встречается с 
1,"JJкурентами самого различного национального проис

\\)ilщения. Он вынужден, таким образом, стремиться к но
IIIIМУ, прежде всего к улучшению средств сообщения и 
Р;Н'JJlирению круга торговых сношений. Пока сельское хо
l\liiCТBO и промышленность ведутся не на основе капита

Illп'ического способа производства и не подверглись 
Ilрt'образованию под влиянием развития науки, до тех 
11"1' только торговля является революционным факто
[HIM в области экономики. В особенности же приходится 
11 () сказать о морской торговле. Морское судоходство в 
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гораздо большей степени, чем сухопутная торговля, поз
воляет преодолевать большие расстояния и приводит в 
соприкосновение самые различные народы. На первых ста
диях развития человеческой культуры море отделяет на
роды в более сильной степени, чем суша, и делает раз
витие их более своеобразным и самостоятельным. Когда 
затем развивается морское судоходство и приводит в 

соприкосновение друг с другом до того времени совершен

но изолированные народы, то при этом очень часто стал

киваются гораздо более резкие противоположности, чем 
при сухопутной торговле. Но морское судоходство пред
полагает сравнительно высокую степень развития техни

ки, и морская торговля поэтому развивается гораздо 

позднее, чем сухопутная: чтобы построить крепкое морское 
судно, требуется более высокая степень господства над 
природой, чем для приручения верблюда или осла. С дру
гой стороны, именно большая прибыль, доставляемая мор
ской торговлей, развитие которой возможно только на 
основе высокой техники судостроения, является одним из 
самых сильных побуждений развивать эту технику дальше. 
Вряд ли еще в какой-нибудь другой области техника антич
ного мира достигла такой высоты, как именно в области 
судостроения. 

Но морская торговля нисколько не задерживает раз
вития сухопутной. Наоборот, она даже способствует раз
витию последней. Чтобы приморский порт мог процветать, 
в тылу его должна находиться страна, доставляющая 

ему товары, которые он экспортирует, и потребляющая то
вары, которые он импортирует. Он должен стараться 
наряду с морской развивать также сухопутную торговлю. 
Однако при этом решающую роль играет первая, она 
приобретает все большее значение и все больше ставит в 
зависимость от себя сухопутную торговлю. И если изме
няются пути морской торговли, то должны измениться 
тогда и пути сухопутной торговли. 

Первыми мореплавателями, предпринимавшими дале
кие путешествия по Средиземному морю, были финикияне, 
жившие между старыми культурными странами на Ниле и 
Евфрате и принимавшие участие в их торговле. Страна 
их так же, как и Египет, лежала у Средиземного моря. Но 
качества египетской почвы толкали к развитию земледе
лия, производительность которого благодаря периодиче
ским разливам Нила была неистощима. Кроме того, для 
развития морского судоходства недоставало подходящего 

дерева для постройки крепких судов, точно так же как не 
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()i,I.lO И стимула, даваемого только необходимостью, 
"одвергать себя опасности в открытом море. Хотя речное 
('удоходство достигло у египтян высокого развития, их 

морское судоходство всегда оставалось каботажным. Они 
развивали у себя сельское хозяйство и ремесла, в особен
IIОСТИ ткачество, и торговля их процветала. Но они не 
ОТllравлялись в качестве купцов в чужие страны, а ждали, 

,!Ока иностранцы явятся к ним со своими товарами. Пу
('ТI,IНЯ и море всегда оставались для них враждебными 
'j,'lсментами. 

Напротив, финикияне жили на морском берегу, на 
\l'мле, которая лежала сейчас же у скалистых гор, не 
II03ВОЛЯВШИХ широко заниматься земледелием и вынуж

..'1<lВШИХ дополнять его рыболовством. Те же горы доста
II.'IЯЛИ великолепное дерево для постройки судов. Все эти 
УСJIОВИЯ и гнали финикиян в открытое море. А нахождение 
ФIНIИКИИ между странами с высокоразвитой промышлен
IIОСТЬЮ давало возможность сочетать рыболовство с мор
('I\ОЙ торговлей. Таким образом, финикияне стали постав-
1IIIIками индийских, аравийских, вавилонских, египетских 
IIРUДУКТОВ, в особенности тканей и пряностей, для Запада, 
oТl,yдa они в свою очередь вывозили другие продукты, в 

(Н'uбенности металлы. 

Но со временем финикияне встретили опасных конку
PI'IITOB в лице греков, жителей островов и морских побе
р('жиЙ. Скудная почва заставляла их так же, как фини
I\IIЯН, заняться рыболовством и судоходством. Конкурен
IIIIЯ греческого мореплавания становилась все опаснее, 

I';IK как оно очень быстро развивалось, Сначала греки 
('тарались обойти финикиян и открыть новые пути на 
Носток. Они направились в Черное море, из портов кото
рого через Центральную Азию были завязаны сношения с 
IllIдиеЙ. В то же время они старались вступить в непо
('рсдственные сношения с Египтом и открыть его для 
IIlIешней торговли. Незадолго до вавилонского пленения 
1I~л.еев это удалось сделать ионийцам и кариЙцам. Со 
IIремени Псамметиха (663 г.) греки укрепились в Египте, 
11 котором появлялось все больше купцов. При Амазисе 
(;)б9-525 гг.) они получили уже область у западного 
PYl\aBa Нила, чтобы основать там собственный порт На в
I\ратис. Он должен был стать главным центром греческой 
IОРГОВЛИ. Вскоре после этого Египет, вслед за Вавилоном, 
lIo-,щал под власть персов. Но положение греков в Египте 
IIIIСКОЛЬКО не ухудшилось вследствие этого. Напротив, 
IIlIостранцам была открыта торговля во всем Египте, и 
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главные выгоды из этого разрешения извлекли именно 

греки. Как только персидский режим ослабел, а воинствен
ный дух бывших кочевников, под влиянием жизни в 
крупных городах, начал исчезать, египтяне попытались 

снова завоевать независимость, что временами им удава

лось (от 404 г. до 342 г. до Р. Х.). Но ОНИ в состоянии были 
сделать это только при помощи греков, которые тем време

нем настолько окрепли, что сумеJ1И отбить могуществен
ных персов с моря и с суши и, кроме того, оттеснить их 

подданных, финикиян. При АJlександре Македонском эл
J1ИНИЗМ, со времени 334 г., переходит в наСТУПJlение 
против Персии, овладевает ею и кладет конец процветанию 
финикийских городов, которые давно уже пришли в 
vпадок. 

- Но еще быстрее, чем ТОРГОВJ1Я Финики и, падаJJа тор
говля Палестины. Мировая торговля покинула пути, шед
шие через Палестину,- экспорт из Индии в не меньшей 
степени, чем экспорт из Вавилонии, Аравии, Эфиопии и 
Египта. Как пограничная страна между Египтом и Си
рией, Палестина оставалась ареной, на которой чаще 
всего разыгрывались войны между повелителями Сирии 
и повелитеJJЯМИ Египта, но торговля между этими страна
ми шла уже теперь морем, а не сушей. Географическое 
положение Палестины ставило ее теперь вневыгодное 
положение. 

И в то время как масса иудеев могла рассчитывать 
только на занятие торговлей, все больше уменьшалась 
возможность заниматься ею в собственной стране. 

Они вынуждены были начать торговать с теми народа
ми, у которых не образовался особый торговый класс и ко
торые поэтому охотно принимали иностранных купцов. Та
ких народов было немало. Всюду, где земледелие явля
лось главным занятием, где оно не нуждалось в допол

нении кочевым скотоводством или рыболовством, где ари
стократия удовлетворяла свою страсть к расширению зем

левладения путем образования латифундий внутри стра
ны и внешних войн, предпочитали скорее допускать к 
себе торговцев, чем отправляться за границу, чтобы самим 
привозить оттуда иностранные товары. Так поступали, как 
мы видели, египтяне, и точно так же, как мы уже знаем, 

вели себя римляне. И тут и там торговцами ЯВЛЯЛИСI. 
иностранцы, а именно греки и иудеи. В таких странах 
они устраивались лучше всего. 

Таким образом, сейчас же после вавилонского плt'
нения, как раз тогда, когда иудеи получили разрешеНИt' 
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IН'рНУТЬСЯ на родину, начинается диасnора, рассеяние 
,'llpeeB вне пределов их родины. Это рассеяние не было 
".'Il'дствием насильственного акта вроде разрушения 

II('русалима, а результатом незаметного переворота, 
I\I)ТОРЫЙ тогда только начинался, а именно изменения 
111'тей торговли. А так как главные пути мировой торговли 
" тех пор продолжают обходить Палестину, то последняя 
10 сих пор притягивает к себе евреев очень мало. И это 

1I\'}lCT продолжаться и впредь, хотя бы им дана была пол
II,IH свобода селиться в стране своих отцов. С этим ничего 
111' (может поделать никакой сионизм, если только ему не 
\','lilСТСЯ переместить центр всемирной торговли в Иеру
,"I,!IИМ. 

Самые крупные поселения иудеев образовались там, 
1 'Ц' кипела оживленная торговля и куда стекались колос
,',I,!lьнейшие богатства: в Александрии и позже в Риме. 
110 не только количественно росли эти иудейские коло-
111111, Увеличивалось также богатство и влияние иудеев. 
11.'\ сильное национальное чувство связывало их крепкими 
\' I;'МИ, которые были тем крепче, чем больше в эпоху 
Iн'('общего и растущего общественного разложения по
','I('JlНИХ веков до Рождества Христова ослаблялись и раз
РI,lвались всякие общественные связи. А так как иудеи 
IЩ,IIИ разбросаны по всем торговым центрам тогдашнего 
1 IН'КО-РИМСКОГО мира, то их внутренняя связь распростра
IIШlась на весь этот мир, и иудеи составляли союз, оказы

IlillIllIИЙ деятельную помощь всем своим членам, куда бы 
11.\ ни забрасывала судьба. И если мы еще прибавим к 
'IOMY их развитые столетиями коммерческие способности, 
"оторые они еще более изощряли со времени изгнания, 
111 мы поймем, почему так быстро увеличивались их 
1I,:1I1яние И богатство. 

А.1ександрия. по словам Моммзена, была в такой же 
,'I('IJ(~НИ иудейским городом, как и греческим, и тамошняя 
II\Jlейская община по численности, богатству, образо-
1I,II1НОСТИ и организации могла смело выдержать сравнение 

, 1I(·русалимскоЙ. В эпоху первых императоров на 8 мил-
1II01lOB египтян насчитывали один миллион иудеев, 

,1 II.'Iияние их превосходило их численное значение ... Им 
11 mлько им дозволено было образовать, так сказать, 
IlIl'ударство в государстве, и в то время как другие не-

1 Р,lждане управлялись властями, которые были выбраны 
1 Р;lжданами, иудеям предоставлено было до известной сте-
11"1111 право самоуправления. 

«Иудеи,- говорит Ст'рабон,- имеют в Александрии 
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своего собственного этнарха, который является вождем 
народа, решает все судебные дела и следит за исполнением 
договоров и обязательств, точно он является началь
ником самостоятельной общины». Это происходило пото
му, что иудеи требовали для себя такой специфической 
юрисдикции на основании своей национальности или
что сводилось К тому же - религии. Государственная 
власть очень внимательно относилась к национально

религиозным особенностям иудеев и предоставляла 
им различные льготы. К этому присоединялось очень 
часто и то обстоятельство, что иудеи скучивались 
в одной местности. Так, в Александрии из пяти город
ских кварталов два были заселены преимущественно 
иулеями». 

Но александрийские иудеи достигали не только богат
ства, они приобретали также значительное влияние на по
велителей мира. 

Например, очень крупную роль играл генеральный от
купщик всего аравийского берега Нила алабарх А.'1ек
сандр. Агриппа, ставший позже царем Иудейским, обра
тился к нему, при Тиберии, с просьбой дать в долг 
200000 драхм. Александр дал ему наличными пять талан
тов, а на остальную сумму выдал вексель на Дикеархию. 
Это указывает на тесные деловые сношения между алек
сандрийскими иудеями и иудеями, жившими в Италии. 
В Дикеархии (Путеоли около Неаполя) существовала 
большая иудейская община. О тех же александрийских 
иудеях Иосиф Флавий сообщает: «Император Клавдий 
освободил своего старого преданного друга алабарха 
Александра Лисимаха, который был управляющим его 
матери Антонии и брошен был в тюрьму Глем в припадкt' 
гнева. Сын Александра, Марк, женился после на дочери 
царя Агриппы Беренике». 

Все, что сказано об Александрии, можно повторить об 
Антиохии. «Как в столице Египта, так и в столице Сирии 
иудеям было предоставлено право образовать до некот()
рой степени автономную общину. То обстоятельство, что 
Александрия и Антиохи я служили центрами иудейской 
диаспоры, немало способствовало развитию этих двух 
городов». 

В Риме мы можем проследить присутствие иудеев до 
второго столетия дО Р. х. Уже в 139 г. дО Р. х. римский прt·· 
тор изгнал иудеев за то, что они допустили к субботнему 
служению италийских прозелитов. Возможно, что это БЫJlI1 
члены посольства, отправленного Симоном Маккавеем. 
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'1Iобы снискать благоволение римлян, которые восполь-

1II1I3ЛИСЬ этим случаем для пропаганды своих религиоз-

111,1.'\ воззрений. Вскоре после этого иудеи оседают в Риме, 
11 тамошняя община достигла уже большого значения, 
1,III'Да Помпей в 63 г. до Р. Х. завоевал Иерусалим. Он при-
1\('.11 В Рим многочисленных иудейских военнопленных, ко-
1 ()рые жили там как рабы или вольноотпущенники. Общи-
11;1 приобретала все большее влияние. В 60 г. Цицерон 
11,;I.llOвался, что оно давало себя чувствовать даже на фо
I'IMe. И оно еще больше выросло при Юлии Цезаре. Вот 
1,;11, изображает этот процесс Моммзен: 

«Как многочисленны были даже в Риме иудеи еще до 
1 i.t':lаря и как крепко держались они друг за друга, пока
'loIIIaeT замечание одного писателя того времени, что для 
1I;lместника слишком рискованно притеснять в своей про
IIIIIЩИИ иудеев, так как иначе он по возвращении на ро

IIIIIY, наверное, будет освистан столичной чернью. Это 
111 :LСЙСТВО, являвшееся далеко не самым отрадным эле
II"IITOM в малоотрадной картине тогдашнего смешения на
I"I!LOB, представляло тем не менее естественно развивав
IIIIIЙСЯ исторический момент, и государственный человек 
11(' мог ни отрицать его, ни бороться с ним. Наоборот, 
11"\apb точно так же, как и его предшественник Алек
,;IIIjLP Македонский, совершенно правильно считал необ
\l1 .. 'LIIMbIM способствовать его развитию. Если Александр, 
'"'lIователь александрийской иудейской общины, сделал 
11(' меньше для этой нации, чем ее собственный Давид по
'1 роением Иерусалимского храма, то Цезарь в свою оче
I'(':ll, как в Риме, так и в Александрии помогал иудеям, 
I;IРУЯ им различные милости и привилегии и защищая их 

, 111 )('образный культ от римских и греческих жрецов. Эти 
111;1 великих человека, конечно, вовсе не думали сравнять 
',I,'IIIНСКУЮ или эллино-римскую национальность с иудей

'1,lIii. Но иудей, который не получил, подобно западным 
1I;lродам, такой дар Пандоры, как политическая организа-
1111\1, и потому равнодушно относился к государству, кото
IlI.Iii с таким же трудом расставался с сущностью своих 
11;IILllOнальных особенностей, как он легко облекал ее в лю
(1110 национальную оболочку и до известной степени при
'1lЩ'облялся к чуждой национальности,- этот иудей был 
1 .. 11\ бы рожден для такого государства, созданного на раз-
1I;1.'lинах сотен маленьких государств и населенного наро-

1.1,111, почти утратившими свои национальные привычки. 
11 1\ древнем мире иудеи являлись сильным ферментом 
1,<I,'мополитизма и национального разложения и потому 
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бblЛИ вполне правомеРНblМИ членами в империи цезарей, 
с ее космополитизмом в области политики и человечеством 
взамен национальности». 

На протяжении нескольких строк Моммзен дает нам об
разчик трех сортов профессорской философии истории. 
Сначала мь! узнаем, что историю делают монархи, что 
александрийское иудейство создано бblЛО несколькими 
декретами Александра Великого, а не изменением торго
вых путей, которое еще до Александра привело к образо
ванию в Египте сильной иудейской оБЩИНbI и перенесло 
затем ее центр в Александрию. Или, бblТЬ может, вся на
СЧИТblвавшая ряд веков всемирная торговля Египта бbl
ла создана случаЙНblМ капризом македонского завоевате
ля во время его непродолжительного пребblвания в этой 
стране? 

За этой верой в чудодейственную силу декретов сле
дует вера в прирожденную силу расовых особенностей. 
ОкаЗblвается, что нароДЬ! Запада получили от ПРИРОдbl 
«дар ПаНДОРbl», наклонность к политической организации, 
которой иудеи не знают от самого рождения. Очевидно, 
природа создает из себя политические способности раньше 
еще, чем существовала какая-нибудь политика, и распре
деляет их по своему произволу между раЗЛИЧНblМИ «ра

сами», что бbl это слово ни означало. Этот мистический 
каприз ПРИРОдbl принимает особенно комические фОРМbI, 
если мь! вспомним, что до вавилонского пленения иудеи 

имели в этом «даре ПаНДОРbl», как Моммзен наЗblвает 
политическую организацию, такую же долю и так же ис

пользовали его, как и остаЛЬНblе народы, стоявшие на той 
же ступени культурного развития. Только гнет внешних 
условий лишил их государственности и отнял у них мате
риал для политической организации. 

Рядом с монархической и естественнонаучной филосо
фией истории становится еще третья. Это - та идеология, 
которая считает, что ПОЛКОВОДЦbl и организаТОрbl госу

дарств руководятся такими же идеЙНblМИ соображениями. 
какие немецкие профессора Вblсиживают в своих кабине
тах. Так, беззастенчивому авантюристу Цезарю навязы
вается намерение создать абстрактную космополитич{'
скую национальность, и ему же ПРИПИСblвается МblСЛЬ, что 

иудеи являлись наиболее ПРИГОДНblМ средством для ее 
создания и потому, мол, Цезарь покровительствовал 
иудеям! 

Если бbl даже Цезарь ВblскаЗblвался в этом СМblсле, то 
и тогда нельзя бblЛО бbl считать эти его идеи действитель-
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III.IМИ мыслями. Так же мало, как можно принимать всерьез 
фраJЫ Наполеона 111. Либеральные профессора того вре
MI'IIH. когда Моммзен писал свою римскую историю, от
IIЩ'НЛИСЬ С доверием к наполеоновским фразам, но это 
111' свидетельствовало об их политическом понимании. 
IIlIрочем, у Цезаря мы не находим даже следов та
lillX идей. Цезари всегда любили употреблять модные 
фразы, при помощи которых их демагогия имела успех 
\' легковерных пролетариев или легковерных профес
I'II!ЮВ. 

ТОТ факт, что Цезарь не только терпел иудеев, но 
11 оказывал им покровительство, при его постоянных дол-
1 ;1:\ И денежных затруднениях, объясняется гораздо про-
1111', хотя и не так возвышенно. Деньги стали решающей 
"II.IIOЙ в государстве. И Цезарь защищал иудеев и оказы-
11;1,'1 им покровительство, потому что у них были деньги, по
IIIМУ что они были ему полезны и могли еще принести 
1I1),}I!,зу, а не потому, что их расовые особенности могли 
IIОМОЧЬ ему при создании «абстрактной», стершейся на-
1!lIональности. 

Иудеи умели ценить его покровительство. И смерть его 
111111 сильно оплакивали. Вот сообщение Светония: 

«При торжественном публичном чествовании убитого 
! k:;аря его оплакивали жившие в Риме чужеземцы, каж-
1l;11I нация на свой манер, 8 особенности же иудеи, кото
рщ' несколько ночей подряд дежурили у того места, где 
(11.1,11 выставлен труп Цезаря». 

Август' также умел ценить значение иудейства. 
Моммзен говорил: «Города Передней Азии сделали при 

ЛlIl'усте попытку привлечь к набору в армию также иудеев 
11 :I<lпретить им праздновать субботу. Но Август решил 
IIO-JtРУГОМУ: он сохранил status quo или даже юридически 
1';llIкционировал освобождение иудеев от военной службы 
11 lIозволение праздновать субботу, что прежде практико
lIa,llOcb только некоторыми наместниками или городами в 
1 рl'ческих провинциях. Август также объявил наместникам 
11 Азии, чтобы они не применяли к иудеям строгие зако-
111.1 империи о союзах и собраниях ... Он милостиво отно
,'II.llCЯ К иудейской общине в предместье Рима по ту 
"IOPOHY Тибра и, при своих раздачах, назначал допQЛ
IIIIТl'ЛЬНУЮ раздачу для тех, кому мешала явиться суб
(11 'та». 

Иудейская община в Риме должна была тогда быть 
1"II'IIb многочисленна. К одному иудейскому посольству 
1, Августу в 3 г. до Р. Х. из общины присоединились свыше 
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8000 (только мужчин?) человек! Еще недавно в Риме от
крыли многочисленные иудейские могилы. 

Впрочем, если торговля составляла главное занятие 
иудеев, то все же не все иудеи на чужбине были купцами. 

В больших иудейских поселениях находили себе занятие 
также иудейские ремесленники. Иудейские врачи упоми
наются в надписях, найденных в Эфесе и Бенозе. 

Иосиф Флавий рассказывает даже об одном придвор
ном артисте в Риме, который был иудеем: «В Дикеархии, 
или Путеоли, как ее называют италийцы, я познакомился 
с актером Алитуром, иудейского происхождения. Он был 
любимцем Нерона. Через его посредство я познакомился 
с императрицей ПоппееЙ». 

3. Иудейская пропаганда 

До изгнания народ Израиля размножался не быстрее, 
чем все другие народы. Но после плена он начал расти 
необычайно быстро. Теперь только исполнилось обещание 
Яхве, которое дано было еще Аврааму: 

«Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу 
семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу 
моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и бла
гословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты 

послушался гласа Моего» (Быт. 22:17-18). 
Это обещание, как и все почти библейские пророчества, 

было сфабриковано тогда, когда предсказанное в нем по
ложение стало уже фактом,- наподобие тех предсказа· 
ний, которые изрекают в современных исторических дра
мах иные герои. То, что Яхве обещал Аврааму, могло быТl, 
написано лишь после изгнания, ибо только тогда эти сло· 
ва имели известный смысл. Они прекрасно соответствовали 
моменту. Иудейство действительно размножалось порази
тельно быстро, оно селилось во всех важных городах, ле
жавших вокруг Средиземного моря, оно «владело горо
дами врагов своих» и всюду оживляло их торговлю, 

так что «все народы на земле» могли их «благослов· 
лять». 

Географ Страбон, живший в начале первого столетин 
нашей эры, пишет об иудеях: «Этот народ проник уже во 
все города, и нелегко найти какое-либо место на земле, ко· 
торое было бы свободно от них и не находилось бы под их 
(финансовым) господством». 

Этот быстрый при рост числа иудеев должен быть, ко-

240 



IН'ЧНО, при писан отчасти их большой плодовитости. Но и 
11'0 составляет не особенный признак их расы- иначе это 
I.О.JIЖНО было быть замечено еще прежде,- а особенный 
IljJюнак класса, который они теперь главным образом 
IljJедставляли, т. е. купечества. 

Не только каждая форма общества в отдельности, но 
11 1\3ЖДЫЙ класс внутри этого общества имеет свой особен
III,IИ закон населения. Например, современный наемный 
Ilролетариат размножается быстро благодаря тому об

"l"Oятельству, что пролетарии, как мужчины, так и жен-

111.lfIIbI, рано становятся экономически самостоятельны и 
Ilмеют надежду также рано пристроить своих детей. Кро
MI' того, пролетарию не приходится делить наследство, 

I\OTopoe могло бы побудить его ограничить число своих 
'1I'теЙ. 

у оседлых земледельцев закон размножения меняется. 
1 .. '((' они находят свободную землю - так, например, всю-
1), где они занимают землю, на которой прежде жили 
".\()тники или пастухи,- там они размножаются очень 

IН,IПрО, так как условия их существования гораздо бла-

1 Оllриятнее для разведения детей, чем условия существо
I\:IIIИЯ кочующих охотников, характеризующиеся необес
IН"lенностью источников пропитания и отсутствием всякого 

'ругого молока, кроме материнского, что вынуждает мать 

I\ОРМИТЬ своих детей грудью в течение нескольких лет. 3ем
.II'Jlелец производит пищевые продукты регулярно и в 

"(IIIЛЬНОМ количестве; скот, разводимый им, дает гораздо 
IIО,IIьше молока, чем скот кочевых пастухов, затрачиваю

III.IIЙ много сил на поиски корма. 
Но пригодной для обработки земли нет в неограничен-

110М количестве, и путем частной собственности количество 
1'1' может быть еще более уменьшено, чем это диктуется 
",'тественными условиями. К тому же и техническое разви
IlIl' сельского хозяйства совершается крайне медленно. 
Ilo'HOMY рано или поздно для земледельческого народа 
1I:lпупает время, когда он уже не находит больше новой 
11'\1,ПИ дЛЯ основания новых хозяйств и семей. И если избы
l' 11\ крестьянского населения не может посвятить себя 
1\:II\Ой-нибудь другой деятельности, на военной службе или 
1\ городской промышленности, то крестьянин начинает 
1I("l\yccTBeHHbIM путем ограничивать численность своего по
IliMCTBa. Крестьяне, попавшие в это положение, становят
'11 идеалом мальтузианства. 

Но уже одна частная собственность на землю дейст-
1\\'l'T в том же направлении, хотя бы и не вся земля, годная 
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для обработки, начала уже обрабатываться. Владение зем
лей дает теперь власть: чем больше земли, тем больше бо
гатство и власть, которой пользуются в обществе. Увели
чение землевладения становится теперь главной целью 
землевладельцев, а так как земельная площадь представ

ляет определенную величину и не может быть произвольно 
увеличена, то земельное владение может быть расширено 
только путем соединения уже существующих владений. 
Наследственное право ускоряет или задерживает этот про
цесс. Оно может ускорить его при заключении брака, если 
обе стороны наследуют землю, которую они таким образом 
соединяют; оно может задерживать его, если земельный 
участок делится между несколькими наследниками. Поэто
му как у крестьян, так и у крупных землевладельцев 

настает наконец время, когда они или ограничивают чис

ло своих детей, чтобы сохранить размеры своего землевла
дения, или ограничивают право наследования своих детей, 
перенося его на одного из них. Если разделение наследства 
между всеми детьми продолжает оставаться правилом, то 

частная собственность на землю рано или поздно ведет 
к ограничению числа потомства, а при известных усло

виях и к постоянному уменьшению его. Это - одна из 
причин уменьшения населения в Римской империи, кото
рая основана была главным образом на сельском хо
зяйстве. 

Резкий контраст этому представляла плодовитость 
иудейских семейств. Иудеи только что перестали быть на
родом, который жил преимущественно земледелием. 
В большинстве своем они были торговые люди, капитали
сты. Но капитал, в противоположность земле, может быть 
легко умножен. При процветающей торговле он может ра
сти быстрее, чем потомство купцов. Последние могут быст
ро увеличиваться в числе, и все же богатство каждого 
из них будет возрастать. А между тем как раз в течение 
нескольких столетий, от Вавилонского пленения до начала 
императорской эпохи, мы замечаем колоссальный расцвет 
торговли. Эксплуатация занятых в сельском хозяйстве ра
ботников - рабов, арендаторов, крестьян - быстро рос
ла, и также быстро расширялась площадь этой эксплуа· 
тации. Пока не прекратился приток рабов, расширялась 
также разработка рудников. А это, как мы видели уже, 
вело в конце концов к упадку земледелия, к обезлюдению 
деревень, к ослаблению военной силы, а вместе с этим И 
притока рабов, доставлявшихся постоянными удачными 
войнами, поэтому также и к упадку горного дела. Но 
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II\ЮIllJlО немало времени, пока результаты этого процесса 

:l:I,'111 себя почувствовать, и рядом с обеднением всего насе
.'It'IIИЯ шел процесс концентрации богатства в немногих ру
I':lХ И возрастала роскошь богатых. А торговля была тогда 
1,'lal3HbIM образом торговлей предметами роскоши. Сред
\'! lIа сообщения были еще мало развиты, дешевый массо-
111.1[1 транспорт едва только зарождался. Вывоз хлеба из 
\':llIпта в Италию приобрел уже, правда, известное значе
IIlIl'. но в общем предметы роскоши составляли главное 
('О}lержание всей торговли. Если современная торговля 
IIрl'жде всего служит производству и потреблению боль
IIIIIX масс, то некогда она служила только Д.'1Я удовлетво
\Н'IIИЯ потребностей в роскоши и блеске маленькой кучки 
II\l'IIJlyaTaTopoB, Если теперь она зависит от роста массо
lIоН'О потребления, то прежде она зависеJlа от роста экс-
11,'1~'атации и расточите.,'JЬНОСТИ. А в этом отношении торгов
,'111 lIикогда еще не находила более благоприятных усло
IIllil. чем в период от основания Персидской монархии до 
IiIОХИ первых цезарей. Хотя изменение торговых путей яви
,'IЩ'Ь тяжелым ударом для Палестины, оно все же в необы
'1:1 ili10Й степени оживило торговлю от Евфрата и Нила до 
,:L\'lIая и Рейна, от Индии до Британии. В такое время 
11:lIlИИ, корни существования которых находились в сель

,'I\OM хозяйстве, могли уменьшаться в числе. Но нация, 
,'щ'тоявшая из купцов, могла только процветать и нисколь-

1\0 IIC нуждалась в ограничении своего естественного при
роста населения. Поэтому размножение ее не встречало 
11I1I(аких внешних препятствиЙ. 

Но как бы ни была высока естественная плодови
IЩ'ТЬ иудейства, ею одной мы не можем объяснить быст
\l1.lil рост его, Она в значительной степени дополнялась 
((ипй его nроnаганды. 

То обстоятельство, что нация может размножаться 
1I\'Tl'M религиозной пропаганды, представляет такое же 
lI\страординарное явление, как и все историческое положе

IIlIl' иудейства. 
Как и все другие народы, израильтяне первоначально 

(II,I,:IИ связаны кровными узами. Царство поставило на ме
,'т родового устройства территориальный союз, государ
,'1110 и его округа. С уводом в плен этот новый союз исчез. 
\\0 возвращении в Иерусалим он был восстановлен только 
II,11Н небольшой части нации. Несравненно большая часть 
"", и притом все более возраставшая, жила вне пределов 
1I\'!lейского национального государства, на чужбине, не 
IШIЬКО временно, как купцы других наций, а постоянно. 
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Это, в свою очередь, приводило и к тому, что утрачивал
ся еще один признак национальности, общность языка. 
Заграничные иудеи должны были говорить на языке стра
ны, в которой они жили, и если они там жили в течение 
нескольких поколений, то молодежь в конце концов умела 
говорить только на языке"своей .новой родины И забывала 
родной язык. Особенно сильно распространялся среди 
иудеев греческий язык. Уже в третьем столетии до Р. Х. 
священные книги иудеев были переведены на греческий 
язык, вероятно, потому, что только немногие александрий
ские иудеи понимали еще древнееврейский язык. Быть 
может, это сделано было также в целях пропаганды среди 
греков. Греческий язык стал не только языком новой 
иудейской литературы, но также и языком иудейского на
рода, даже в Италии. «Различные иудейские общины в 
Риме,- писал Фридлендер,- имели отчасти общие клад
бища, из которых теперь известны пять. Надписи в огром
ном большинстве сделаны на греческом языке, иног
да, правда, на искаженном до неузнаваемости жаргоне; 

встречаются также латинские, но нет ни одной еврей
ской». Даже в Палестине иудеи не МОГ.IJИ сохранить 
свой язык. Они приняли язык окрестного населения, 
арамейский. 

Уже за несколько веков до разрушения Иерусалима 
римлянами древнееврейский язык перестал быть живым 
языком. Он не служил уже больше средством общеНШI 
между членами одной и той же нации, он превратился 
в ключ, открывавший доступ к священным книгам седан 
старины, хотя эти книги только в воображении насчи
тывали тысячелетие, ибо в действительности они бы
ли составлены из остатков старых легенд и новых вы

думок. 

Эта религия, данная будто бы путем откровения праот, 
цам Израиля, а в действительности зародившаяся в изгна
нии и развивавшаяся после него, теперь стала, наряду 

с торговым оборотом, самой крепкой связью иудейства. 
единственным признаком, который отличал его от остащ,· 
ных народов. 

Но единый бог этой религии уже не был, как во врем!! 
оно, только одним из многих национальных богов, он БЫJI 
единственный бог в мире, бог всех людей, веления КОТОРО' 
го обязательны для всех людей. Иудеи отличались от дру
гих народов тем, что они его познали, тогда как ДРУГIН' 

в ослеплении своем не хотели его признать. Это ПРИЗllа
ние единого бога являлось теперь признаком иудейства; 
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1\ 1 О "ризнавал единого бога и следовал его заповедям, тот 
IIРllllаДJlежал к избранным, тот был иудеем. 

Таким образом, вместе с монотеизмом создавалась 
'IIIlllческая возможность путем его пропаганды расширять 

I,P\oT иудейства. Эта возможность не привела бы, впрочем, 
1111 1( каким особенным последствиям, если бы она не встре-
111,1"ICb со стремлением иудейства к расширению. Немного
'1III',!I(:'HHOCTb иудейского народа довела его до глубочайше-
111 у"ижения, Но он не погиб. Он перенес самые тяжелые 
11.1I1,lтания, он снова почувствовал под собой твердую поч-
11\ 11 уже начал в различных странах приобретать богат
, 111;\ И власть. Из всего этого он черпал гордую уверен-
111 H'I'I>, что он действительно является избранным наро-
111М, что он действительно призван стать когда-нибудь 
1 'Н'IIOДИНОМ над всеми народами, Но, несмотря на твердую 
III'PY в своего бога и мессию, которого он ждал от него, 
11I')(l'ЙСКИЙ народ не мог не сказать себе, что дело его без
II,I;(('ЖНО, пока он представляет такой незначительный на-
1"1'1, среди миллионов язычников, численное превосходство 
1,11 I'Oрых становилось для него тем яснее, чем больше рас
IIIIIРЯЛСЯ круг его торговых сношений, Чем могущественнее 
(II,I,:\() его стремление к подъему и силе, тем более пылко 
• 1:1 рался он умножить число своих соплеменников, приоб
I"'I'ТИ прозелитов среди чужих народов, Так иудейство 
11 II()следние века до разрушения Иерусалима римлянами 
111" 11 большей степени развивало свое стремление к рас-
1IIIIнтранению, 

JLля жителей иудейского государства лучшим путем 
11 !ТОМ отношении являлся путь насильственного обраще-
111111, Покорение какого-нибудь народа не считалось чем
IIII()УДЬ необыкновенным. Где иудеям удавалось это, там 
111111 старались навязать побежденным свою религию, ЭТО 
.IV·IИЛОСЬ в эпоху Маккавеев и их преемников, от 165 до 
1,:1 1', дО Р. Х., когда упадок сирийской монархии дал 
II\' !(I'ЙСКОМУ народу короткий период независимости, кото-
1'I,Iii он использовал не только для того, чтобы избавиться 
1'1 :IССИРИЙСКОГО ига, но и для расширения своей террито-
1'1111, Тогда была завоевана Галилея, которая, как доказал 
1lllopep, не была до того иудейской страной. Покорены 
111,1,:111 также Идумея, восточное Заиорданье, даже пункт на 
III'I'I'\'Y моря Иоппе, Такая завоевательная политика была 
1IIIIIJIHe в порядке вещей, Необыкновенно было только то, 
'111) она стала политикой религиозного расширения. Жите-
111 IIНОВЬ завоеванной области должны были признать 

• IIIIIIM бога, которому поклонялись в Иерусалиме, должны 
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были совершать паломничество в Иерусалимский храм, 
чтобы молиться ему, платить затем храмовой сбор и от
делиться от других народов путем обрезания и испол
нения своеобразных иудейских ритуальных постанов
лений. 

Такая политика представляла совершенно неслыханное 
явление в античном мире, где завоеватели обыкновенно 
предоставляли побежденным право исповедовать свою 
религию и жить согласно своим обычаям и требовали от 
них только исполнения воинской повинности и внесения 
определенных податей. 

Такой способ распространения иудейства возможен 
был только в течение короткого периода, пока Сирия 
была слаба, а римляне были еще слишком далеко, чтобы 
мешать военным успехам Иудеи. Еще до занятия Помпеем 
Иерусалима (в 63 г. до Р. Х.) насильственное обращение 
в иудейство в Палестине приостановилось. Насильствен
ному методу распространения иудейской религии был за
тем положен конец верховенством римлян. 

Тем ревностнее принялись тогда иудеи за другой метод 
расширения своей религиозной общины, за мирную nроnа
ганду. Последняя тоже представляла тогда своеобразное 
явление. Еще до христианства иудейство развило такую же 
страсть к прозелитизму, как первое, и имело при этом боль
шой успех. Вполне понятно поэтому, хотя не совсем логич· 
но, что христиане порицали иудеев за ту самую ревность, 

которую они сами выказывали при распространении своеА 
религии: 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходи· 
те море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это 
случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» 

(Мф. 23:15). 
Устами христиан говорило в этом случае соперниче

ство. 

Уже материальные интересы должны были доставить 
иудейству некоторых прозелитов из среды «язычников». 
Участие в такой широко разветвленной и процветающеА 
торговой компании для многих должно было быть очень 
соблазнительно. Куда ни являлся иудей, он мог рассчиты
вать на энергичную помощь и поддержку со стороны своих 

единоверцев. 

Но и другие причины придавали иудейству пропаган
дистскую силу. Мы видели уже, что на известной стадии 
развития городской жизни появляется настроение, благо
приятное для распространения этического монотеизма. Од· 
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II:lК() философский монотеизм развивался в противополож
IIЩ'ТЬ К традиционной религии или, по меньшей мере, 
оставался вне ее сферы, Он требовал самостоятельности 
МIoIIIIЛСНИЯ. Но тот же процесс общественного развития, 
I\()ТОРЫЙ благоприятствовал возникновению монотеисти
'н'ских идей, приводил к упадку государства и общест-
11;1, влек за собой рост беспомощности каждого отдельно-
10 IIндивидуума, усиливая в нем потребность в надеж-
110М авторитете, Поэтому в области миросозерцания он 
111','1 не к философии, которая предоставляет индивиду
\'ма собственным силам, а к религии, которая выступа
(' 1 llO отношению к отдельному индивидууму как гото-

1II,Iii, определенный продукт сверхчеловеческого авто
I'IПl'та, 

до монотеизма - не как философии, а религии - сре
:[11 ШIРОДОВ античного мира дошли, в силу особенных усло
IIllii, только два: персы и иудеи. Поэтому обе религии сре
:111 Ilародов эллинистического мира, а затем народов Рим
СI\ОЙ империи делали значительные успехи, Но печальное 
1Ii1ltиональное положение вызывало в иудействе более ин
I('IIСИВНЫЙ прозелитизм, а в Александрии оно к тому же 
(1'1l'Bb тесно сблизилось с греческой философией, Людям 
vмирающего античного мира, отчаявшимся в традицион-

1I1,IX богах, не имевшим силы создать себе монотеистиче
('кое или атеистическое мировоззрение, иудейство скорее 
IH'l'rO способно было доставить то, чего они требовали,
,('м более что с верой в этическую первопричину оно 
СOl'диняло веру в грядущего спасителя, которого жаждал 

I'Оl'да весь мир. 

Среди многих религий, сошедшихся в Римской универ
С;IJIЬНОЙ империи, иудейская религия лучше всего соответ
ствовала мышлению и потребностям того времени, Она, 
IIравда, не стояла выше философии, но она была несрав
II('ВНО выше всех религий «язычников» - неудивительно, 
'11'0 иудеи гордились своим духовным превосходством, что 
'1IIело их прозелитов росло в огромных размерах. «Всех 
,'llOдей,- писал Филон Александрийский,- покоряет себе 
lIудейство, всех зовет оно к добродетели, варваров, элли
IIOB, жителей континента и островов, народы Востока и За
lIада, европейцев, азиатов, все народы земли». Он ожидал, 
'11'0 иудейство станет мировой религией. Это было в эпоху 
\риста 1. 

I ер. Книгу Товита (14:6-7), 
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Выше мы уже упоминали, что еще в 139 г. до Р. Х. иудеи 
были изгнаны из Рима за то, что обращали в свою веру 
италиков. Об Антиохи и сообщают, что большинство членов 
тамошней иудейской общины состояло из обращенных в 
иудейство. То же явление повторялось и в других местах. 
Уже один этот факт показывает, как нелепо стремле
ние объяснить признаки иудейства расовыми особенно
стями. 

Даже цари обращались в иудейство: Изат, царь Адиа
бены в Ассирии, под влиянием нескольких иудейских про
зелиток принял иудейство. Мать его Елена также после
довала его примеру. Ревность его дошла до того, что он 
подверг себя обрезанию, хотя его иудейский учитель от
говаривал его, чтобы он не повредил этим своему поло
жению. Братья его также приняли иудейство. Все это слу
чилось в эпоху Тиберия и Клавдия. 

Прекрасные иудейки обратили в иудейство и некоторых 
других царей. 

Так, царь Эмесы Азиз перешел в иудейство, чтобы жr
ниться на Друзилле, сестре Агриппы 11. Она отплатила ему 
за любовь его неблагодарностью и изменила своему коро
нованному супругу с римским прокуратором Феликсом. 1-11' 
лучше поступила ее сестра Береника, ради которой ПОJt
верг себя обрезанию царь Полемон. Распущенность супру' 
ги оттолкнула его не только от нее, но и от ее религии. Бер('" 
ника скоро утешил ась. Она привыкла менять мужей. В пер· 
вый раз она вышла замуж за Марка, а после его смерти :111 

дядю своего, Ирода. Когда последний также умер, 01111 

жила у брата своего, Агриппы, пока не вышла замуж :1/1 

названного Полемона. В заключение она удостоилась 11(" 

сти быть наложницей императора Тита. 
Если эта дама изменила своему народу, то ДРУГlII' 

дамы, наоборот, в большом числе обращались в иудейt'Т 
во, которое их сильно привлекало. Среди них была суп ру 
га Нерона Поппея Сабина, о которой сообщается, что 01111 

была ревностной иудейкой. Ее образ жизни не стал, праll 
да, более нравственным. 

Иосиф Флавий рассказывает о жителях города Дам" 
ска, что они решили при начале иудейского восста"",, 
во время Нерона убить всех иудеев, живших в ГОР(ЩI' 
«Они только боялись своих жен, так как все они были O'/I'HI, 

преданы иудейской религии. Поэтому они скрыли от ""~ 
свой замысел. План удался. В течение одного часа 01111 
перебили 10000 иудеев. 

Формы, в которых совершалось присоединение к ИУДl't\ 
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"IBY, были очень разнообразны, Самые ревностные из 
IIt)вообращенных принимали его целиком, 

для принятия их В общину требовалось исполнение 
Il'l'X процедур: обрезание, затем купание для очищения от 
1I \1,lческой греховности и, наконец, жертва, Женщины, ко-
11I"IHO, освобождались от первой процедуры, 

Но не все неофиты решались следовать всем обрядам 
""Jlсйства без исключения, Мы уже видели, как оно было 
II,'II0лнено противоречий, как оно соединяло возвышенный, 
'"l1версальный монотеизм с крайне ограниченным нацио
II;I,'Il>HbIM монотеизмом, чистое этическое учение с мелоч
III.IM соблюдением традиционных обрядов, Оно поэтому 
II;IРЯДУ С идеями, которые должны были казаться .1ЮДЯМ 
l' 11'0 времени новыми и прекрасными, заключало в себе 
1 ;Il,же воззрения, которые, в особенности эллинам и рим
:111I13M, представлялись в высшей степени странными, даже 
,"талкивающими, Такие воззрения сильно мешали сбли-
11\l'IIИЮ членов иудейской общины с неиудеями, К ним при
II;l}lлежали, например, законы о пище, обрезание и стро-
1 ,Н' соблюдение субботы, которое часто принимало самые 
"".:Jl'пые формы, 

Из сатир Ювенала мы узнали, что ящики для сохра
",'"ИЯ пищи в теплом состоянии, которые теперь реклами

I"IOТСЯ как новое изобретение для домашнего хозяйства, 
I".IЛИ известны уже древним иудеям, Приготовленные КУ
III;IlIЬЯ они накануне субботы вставляли в наполненные 
,"'110М корзины, чтобы сохранить их в теплом состоянии, 
1';11\3Я корзина составляла принадлежность каждого 
"'Jll'ЙСКОГО хозяйства, Это приспособление указывает уже 
11;1 lIеудобства, которые приносило с собой строгое празд
"')llание субботы, Но оно иногда доходило до такой степе-
1111, что становилось прямо гибельным для иудеев, Набож-
111.1(' иудеи, на которых во время войны было произведено 
II;1l1<:1дение в субботу, не защищались и не бежали, а дава-
111 себя спокойно изрубить, чтобы не нарушить заповедь 
IlIliI\ЬЮ, 

Не все, конечно, были способны на такой фанатизм 
11 lIа такое доверие к богу, Но и менее строгое соблюдение 
11 "Jlейского закона было многим не по вкусу, Поэтому наря-
1" С теми, что вступали в иудейскую общину и принимали 

11;1 себя все обязательства иудейского закона, находились 
'1'll'Hb многие, которые принимали иудейскую религию и по
"'IIЩЛИ синагоги, но отклоняли иудейскую обрядность, Вне 
11 ;I,lIестины и среди иудеев было очень много таких, кото-
1".ll' не придавали большого значения этим обрядам. Часто 
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довольствовались почитанием истинного бога и верой в 
грядущего мессию, отказывались от обрезания и были до
вольны, если новый член общины смывал с себя грехи 
купанием, крещением. 

Эти «боящиеся бога» иудействующие составляли боль
шинство среди язычников, обратившихся в иудейство. Они 
именно являлись вначале той средой, из которой вышли 
Г.1авным образом члены христианской общины, как только 
она распространилась за пределы Иерусалима. 

4. Ненависть к иудеям 

Как ни велика была пропагандистская сила иудейства, 
оно, очевидно, не могло действовать на все классы в оди
наковой степени. Некоторые К.1ассы древнего общества оно 
отталкивало от себя. Прежде всего землевладельцев, не
подвижность и местная ограниченность которых очень 

мало мирятся с непоседливостью и интернационализмом 

купца. Кроме того, за их счет отчасти состаВЛЯ.1ась при
быль купца, который старался понижать цены продуктов, 
покупаемых у землевладельца, и, наоборот, повышаТI} 
цены товаров, продаваемых им землевладельцу. С ростов
щическим капиталом крупное землевладение всегда пре

красно уживалось: мы видели прежде, что ростовщичество 

являлось для него уже очень рано источником большой 
силы. Напротив, к торговле оно обыкновенно относи
лось враждебно. 

Но и промышленники, работавшие для экспорта, ОТ
носились к купцам так же враждебно, как теперь кустари 
к скупщикам. 

Это враждебное отношение к торговле обращаЛОСI. 
главным образом против иудеев, которые так крепко охра
няли свою национальность и, не отличаясь по языку от 

окружавшей их среды, цепко держались за свои тради
ционные национальные обычаи, слившиеся теперь с их 
единственной национальной связью, религией, и в то Жt' 
время, вне Палестины, резко выделявшие их из остальноi\ 
массы населения. Если эти странности прежде вообщ(' 
вызывали только насмешки толпы, как все чужое, то Т('· 

перь они начинали вызывать враждебное отношение, КО 1'}lI I 

они являлись признаками группы, которая, как и все KYII 
цЫ, жила эксплуатацией, которая держалась в тесном о() 
щении против всего остального населения и увеличива,llll 

свои богатства и привилегии, в то время как ОКРУЖlll1 
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1111'1' их население непрерывно беднело и теряло свое поли-
1II'Il'CKOe значение. 
Мы можем из Тацита видеть, как действовало иудей

, 1(11) на другие народы. Он пишет: «Моисей ввел новые 
1'I'''"tгиозные обычаи, которые резко отличались от обы
'1;11'(\ других смертных. Все, что для нас священно, для них 
III'l'омерзко (profanum), и, наоборот, у них дозволено все, 
'1111 лля нас противно». В качестве примера он перечисляет 
11" щсржание от употребления свинины, частые посты, 
, \ I-,IJOTY· 

«Чем бы ни могли быть вызваны эти религиозные обы
'1;111, они отстаиваются по причине их глубокой древности. 
'1,l'угие противные и отвратительные учреждения они со
'1';1 няют вследствие своей испорченности. Они достигали 
1 с Н'О, что худшие покидали отцовскую религию и достав

,1111,)111 им приношения и пожертвования: так увеличивалось 
!'"I',ПСТВО иудеев. Оно вырастало еще потому, что они со
!'JllOдают в своей среде самую строгую честность и всегда 
1 с 'ТОВЫ оказать друг другу помощь, в то время как они 
IIlIтают злостную вражду ко всем остальным. Они отде
,IIIIОТСЯ от других при еде, воздерживаются от сожитель

с' IlIа с женщинами другой веры, но в своей среде они 
"'llпают все дозволенным. Обрезание они ввели для того, 
'1lобы не смешиваться с другими народами. Принявшие их 
'Н'РУ также подвергают себя обрезанию и также сразу на
'IIIIlают презирать богов, отказываются от отечества, пере
с 1 ают чтить родителей, любить детей и братьев. При этом 
IIIIIt стараются как можно сильнее размножаться и счита-
1111' Ilреступлением убийство детей. Души павших в борь-
111' или казненных за религию они считают бессмерт

III.IМИ. Отсюда их стремление рождать детей и презрение 
1, смерти». 

Тацит затем сообщает, что они отрицают культ изо
l'l'ilжений, и заключает: «Нравы иудеев бессмысленны и 
"I'l'зренны» (Judaeorum mos - absurdus sordidusque). 

Сатирики охотно осмеивали иудеев, шутки на их счет 
IlI'сгда находили благодарную публику, 

В своей четырнадцатой сатире Ювенал показывает, 
I\;IK пример отцов влияет на детей. Плохой пример подает 
"I'РЦ, склоняющийся К иудейству: «Ты встречаешь людей, 
,,\)торым судьба послала отца, чтящего субботу. Такие 
,IIOДИ поклоняются только облакам и богу неба. Они ду
~1:lЮТ, что мясо свиней ничем не отличается от мяса людей, 
IIOТOMY что отец воздерживается от употребления свини-
111,1. Скоро они подвергают себя обрезанию и презирают 
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законы римлян. Зато иудейский закон они изучают и сле
дуют всему, что написано в таинственном свитке Моисея. 

Только своим единоверцам показывают они путь, которого 
они не знают, только обрезанных (verpos) ведут они 
к источнику, к которому стремятся жаждущие. Так пове
левает им отец, для которого каждый седьмой день есть 
день бездельный (ignavus) ». 

Чем больше росло социальное недовольство, тем боль
ше возрастала вражда к иудеям. 

Уже тогда она являлась наиболее удобным и безопас
ным средством для выражения недовольства государством 

и обществом. Нападать на аристократов и владельцев ла
тифундий, ростовщиков и генералов было рискованно, 
иудеи же, несмотря на свои привилегии, находили у госу

дарственной власти незначительную защиту. 
В начале императорской эпохи, когда обеднение 

крестьянства достигло уже высокой степени, "огда в боль
ших городах скопился многочисленный люмпен-пролета
риат, стремившийся к грабежу,- местами дело доходило 
уже до формальных погромов. 

Моммзен очень картинно описывает одно такое избие
ние иудеев, которое происходило при императоре Гае 
Калигуле (37-41 п.), т. е. в эпоху, к которой обыкновен
но относят смерть Христа: 

«Внук Ирода Первого и прекрасной Мариаммы, на
званный по имени покровителя и друга его деда Агриппой, 
среди многочисленных живших тогда в Риме царских сыно
вей, быть может, самый ничтожный и испорченный и, не
смотря на это или именно поэтому, любимец и друг дет
ства нового императора, известный до того времени толь
ко своим развратом и долгами,- Агриппа получил от 
своего покровителя, которому он первый принес известие 
о смерти императора Тиберия, одно из вассальных иудей
ских княжеств и, кроме того, титул царя. В 38 г. он по до
роге в свое новое царство проехал через Александрию, 
где он, за несколько месяцев перед этим, пытался устроить 

у еврейских банкиров заем. Когда ОН,· в сопровождении 
великолепно разодетых трабантов, показался в царском 
платье на улицах, то это вполне естественно побудило 
неиудейское население этого пристрастного к зрелищам 
и скандалам города, относившееся притом к иудеям недоб
рожелательно, осмеять Агриппу. Но дело этим не ограни
чилось. Против иудеев устраивается погром. Отдельно рас
положенные иудейские дома подвергаются грабежу и сжи
гаются, лежащие в гавани иудейские суда были таКЖt' 
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Р:I,граблены, а иудеи, попавшиеся внеиудейских квар-
1 :I,I<lX, были убиты. Но против чисто иудейских кварталов 
III'.III,ЗЯ было ничего добиться насилием. Тогда предводи-
1 ,'.1111 придумали обратить все синагоги в храмы нового им-
1II'paTopa и поставить в них его статуи, а в главной синаго-
11' I\ыставить эту статую на колеснице, Что император Гай 
1"IIIтал себя настоящим и действительным богом, знал 
111'(,1, мир, знали иудеи и префект. Последний, Авилий 
Ф,'lакк, деятельный человек и при Тиберии бывший пре
l,paCHbIM администратором, теперь же совершенно парали-
11I1'<1ННЫЙ немилостью, в которой он находился у нового им-
1Il'IJCITopa, и ожидая со дня на день отзыва, не постеснял
,'11 воспользоваться этим случаем для своей реабилита-
111111, Он не только приказал особым эдиктом не мешать 
Ilщ'тановке статуй во всех синагогах, но даже провоциро-
11:1,:1 гонения на евреев. Особым указом он отменил празд-
11I)l\ание субботы, Он заявил в своих указах, что иудеи не
'1II.Iволенным путем завладели лучшей частью города. Им 
Р:I,решено было остаться только в одном из пяти кварта
,1111\, Все остальные иудейские дома были отданы на раз-
1 Р:lбление черни, тогда как выгнанные иудеи массами 
1I:I,iIЯЛИСЬ без крова на берегу моря. Никакие жалобы не 
III)могали; тридцать восемь членов совета старейшин, 
\ Ilравлявшего тогда иудеями вместо этнарха, были высече-
111,1 публично в цирке. Четыреста домов были разрушены 
11) основания; торговля прекратилась; работа мастерских 
IIJllIостановилась. Оставалось просить помощи у императо
P:I, К нему явились две депутации - иудейская, во главе 
I,I)ТОРОЙ стоял Филон, ученый нового иудейства, человек, 
1I().IIадавшиЙ скорее мягким, чем мужественным сердцем, 
1111 смело ставший на защиту своих в минуту бедствия, 
11 Jtепутация врагов иудейства, предводимая Апионом, 
IlIже александрийским ученым и писателем: «пустозвон», 
I,:II( его называл император Тиберий, исполненный гром
I,IIX фраз и еще более громкой лжи, нахальнейший все-
111:lйка и крайне самоуверенный, хорошо знавший если 

111' людей, то их недостатки; прославленный ритор и дема-
1111', он был опытный полемист, остроумен, бесстыден 
11 безусловно лоялен. Результат аудиенции можно было 
1:lpaHee предвидеть. Император принял депутацию в то 
IIремя, когда он осматривал новые строения в своих са

,I,;IX; но вместо того, чтобы выслушать депутатов, он пред
IIIЖИЛ им несколько насмешливых вопросов, вызвав

IIIIIX громкий смех присутствовавших юдофобов. А так 
1,;11\ он находился в хорошем расположении духа, то он 
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только выразил сожаление, что эти в остальных отноше

ниях недурные люди не могут постичь божественность его 
личности. Таким образом, победу одержал Апион, и всюду, 
где это угодно было врагам иудеев, синагоги были пре
вращены в храмы Гаю». 

Кому не придет в голову при чтении этого описания 
картины современных русских условий? И сходство не 
ограничивается одною лишь травлей евреев. Нельзя гово
рить о Калигуле, этом безумном звере на императорском 
троне, без того, чтобы не вспомнить о высоких покро
вителях погромов в России. Даже оригинальностью не 
ОТ.1ичается эта банда! В самом Риме было слишком много 
военных сил, и император СJIИШКОМ боялся всякого народ
ного движения, чтобы ДОП\iСТИТЬ там такие снены. Но как 
только императорская власть окрепла и незари больше не 
нуждались в иудеях, они взялись за них вплотную. При 
их недоверии ко всякой, даже очень невинной организа
нии это международное религиозное общество было им 
в высшей степени несимпатично. 

Уже Тиберий начал гонения на иудеев. Причины 
их Иосиф Флавий описывает следующим образом: «В Риме 
жил один иудей, совершенно безбожный человек, который 
на родине совершил много преступлений и из страха нака
зания бежал оттуда. Он выдавал себя за учителя иудей
ского закона, соединился с тремя товарищами и уговорил 

Фульвию, знатную матрону, преданную иудейской религии 
и доверившуюся его указаниям, чтобы она послала в Иеру
салимский храм подарок из пурпура и золота. Когда эти 
обманщики получили требуемый дар, они воспользоваЛИСI. 
им лично для себя, так как таково было их намерени{' 
с самого начала. Сатурнин, муж Фульвии, пожаловался 
своему другу, императору Тиберию, и этот сейчас ж{' 
приказал, чтобы все иудеи оставили город Рим. Четыре ты
сячи отданы были в солдаты и посланы в Сардинию». 

Это известие характеризует наклонность знатных дам 
римского придворного общества к иудейству. Если этот 
случай действительно послужил поводом к таким жесто
ким мерам против всего римского иудейства, то он, на
верное, не являлся главной их причиной. Достаточно 
было бы наказать виновных, если бы не относились враж 
дебно ко всему иудейству. Мы уже видели, что Гай Кали· 
гула относился к ним не менее враждебно. При КлаВДИII 
(41-54 гг.) иудеи были опять изгнаны из Рима, потому 
что они, как сообщает Светоний (Claudius, Сар. 25) о 
под предводительством некоего Христа устроили беСIIО 
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1'~lll\l1. Этот Христос был иудеем не от рождения, а греком, 
IIl'ратившимся в иудейство. И тут сведения и известия 
" Ill'нависти к иудеям встречаются с известиями, свиде

I".'IЫ:ТВУЮЩИМИ о силе иудейского прозелитизма. 
Исно, что при таком настроении господствующих клас

'111\ и народной массы иудеи, несмотря на огромные успе
'11 :I(J границей, несмотря на растущую невозможность 
\ '"1 роиться на родине, все сильнее тосковали по Иерусали-
11 \ 11 стремились туда, в этот единственный уголок земли, 
1 "11' они хотя бы в некоторой степени были хозяевами в 
IIIMl" где все население состояло из иудеев,- единствен-

1II,Iii уголок земли, откуда должно было начаться обето-
1I.llIlюе иудейское царство, где страстно ожидаемый мессия 
11\11" основать владычество иудейства. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

БОРЬБА ПАРТИИ В ИЕРУСАЛИМЕ 

t. Иерусалим 

ерусалим продолжал 

оста ваться центром, 

столицей иудейства, и вместе с иудейством рос и разви
вался также Иерусалим. Он снова стал богатым городом, 
большим городом с 200000 душ населения, но свое зна
чение и богатство он уже черпал не из военной силы или 
торговли между палестинскими народами, как при Дави
де и Соломоне, а исключительно из храма Яхве. Каждый 
иудей, где бы он ни жил, должен был способствовать 
поддержанию храма и вносил ежегодно две драхмы как 

храмовой сбор, отсылавшийся в Иерусалим. 
Кроме того, в храм притекали многочисленные 

экстраординарные приношения. Не все они попадали в 
карманы таких мошенников, с которыми мы встретились 

в рассказе Иосифа Флавия о Фульвии и ее драгоценном 
даре. Всякий набожный иудей обязан был, хотя бы один 
раз в своей жизни, совершить паломничество в священ
ное место, где жил его бог и где можно было принести 
ему жертву. Синагоги иудеев в различных городах вне 
Иерусалима были только домами собраний и молитвы, 
а также школами,- «иудейскими школами», но не хра
мами, в которых можно было приносить жертвы Яхве. 

Храмовые сборы и паломники должны были приносип. 
огромные суммы денег в Иерусалим и кормить там немало 
людей. За счет культа Яхве жили в Иерусалиме, прямо 
или косвенно, не только храмовые священники и книжни

ки·, но и лавочники, менялы, ремесленники, а также селян{', 

земледельцы, скотоводы и рыбаки из Иудеи и Галилеи, 
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II;lходившие в Иерусалиме прекрасный сбыт для пшеницы 
11 меда, для овец и коз, для рыбы, которую они ловили в 
море или Генисаретском озере и отправляли в Иеруса
.'IIIM в сушеном или соленом виде. Если Иисус нашел 
11 храме продавцов и покупателей, менял и продавцов го
.JlуfiеЙ, то это вполне соответствовало задаче, выполняв
lIi('йся храмом в Иерусалиме. 

То, что в иудейской литературе изображалось как по
,'I()жение, унаследованное от глубокой старины, в действи-
1 ('.JII,НОСТИ создано было в ту эпоху, когда эта литература 
I\ШlIикла: все палестинское иудейство жило тогда за счет 
II()'lитания Яхве, и ему грозила бы гибель, как только это 
II()'lитание прекратилось бы или даже приняло бы други'е 
(11I)j>MbI. А попытки устроить храмы Яхве вне Иерусали-
,\1;1 встречались в то время неоднократно. , 

Так некто Ониас, сын иудейского первосвященника, 
II()t"ТРОИЛ в Египте храм Яхве при содействии царя Пто
,н'мен Филометра (173-146 гг. дО Р. Х.), который надеял
('11, что иудеи будут ему более верны, если они будут 
IIMl'Tb собственный храм в стране. 

Но новый храм не приобрел никакого значения, вероят-
110, именно потому, что он должен был укрепить вернопод
,1,;llIlIические чувства египетских иудеев. Они оставались 
11 Египте иностранцами, терпимым меньшинством: мог ли 
оттуда явиться мессия, который должен был принести 
,'I\O('MY народу самостоятельность и национальное ве

.'lIl'lие? А вера в мессию была одним из самых сильных 
IIt"точников культа Яхве. 

Несравненно неприятнее была конкуренция храма, по
(' l'lюенного недалеко от Иерусалима, на горе Гаризим, 
'II\OJIO Сихема, сектой самаритян,- по словам Иосифа 
Ф.JIавия, в эпоху Александра Великого, по мнению же Шю
р('ра, столетием раньше. Неудивительно, что между обоими 
I\Оllкурентами разгорелась ожесточенная вражда. Но 
,'I;lрая религиозная компания была слишком богата и 
11,:llIятельна, чтобы новая могла причинить ей значитель
III,IЙ ущерб. Несмотря на ревностную пропаганду, сама
IJllТяне количественно увеличивались далеко не так быст
ро, как иудеи, считавшие домом бога Иерусалим. 

Но чем большая опасность грозила монополии Иеру
";I.JIима, тем ревностнее блюли жители чистоту его культа, 
1 ('М фанатичнее сопротивлялись он..и всякой попытке 
11 роизвести в нем какие-нибудь изменения или навязать 
11 м это путем насилия. Отсюда религиозный фанатизм и 
Р('.!lигиозная нетерпимость иерусалимских иудеев, резко 
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отличающие их от широкой религиозной терпимости дру
гих народов того времени. Для других их боги были сред
ством объяснить непонятные явления, составляли источ
ник утешения и помощи в положениях, в которых сила 

человеческая оказывалась бесполезной. Для иудеев Па
лестины бог их стал средством, на котором основыва
лось их существование. Он стал для всего народа тем, 
чем он в других случаях бывает только для его священ
ников. Поповский фанатизм превращался в Палестине в 
фанатизм всего населения. 

Но несмотря на то, что последнее, как один человек, 
восставало на защиту культа Яхве против всякого, кто 
осмеливался прикоснуться к нему, все же и в нем явст

венно проступали классовые противоречия, борьба кото
рых не пощадила и Иерусалим. Каждый класс старался 
на свой манер приобрести благосклонность Яхве и за
щищать его храм. И каждый из них представлял себе 
грядущего мессию на свой лад. 

2. Саддукеи 

в восьмой главе второй книги «Иудейской войны» 
Иосиф Флавий сообщает, что среди иудеев существова
ли три идейных течения: фарисеи, саддукеи и ессеи. Вот 
как он изображает первые два из них: 

«Что касается двух других сект, то фарисеи отличались 
тем, что соблюдали закон строжайшим образом. Они 
первые составили особую секту. Их учение приписывает 
все богу и его провидению. По их мнению, человек может 
делать добро или зло, но при этом принимает участие 
и божественный промысел. Они думают также, что душа 
человека бессмертна и что души добрых входят в новые 
тела, а души злых подвергаются бесконечным мукам». 

«Другую секту составляют саддукеи. Эти отрицают 
божественное предопределение и говорят, что бог не ви
новен, делает ли кто-нибудь добро или зло. Это зависит 
от человека, который по своей свободной воле может де
лать одно и не делать другого. Они отрицают также, что 
душа бессмертна и что после смерти нас ждет воздая
ние по делам нашим». 

«Фарисеи готовы всегда оказать помощь и стараются 
поэтому жить в мире с народом. Наоборот, саддукеи же
стокосердны и относятся недружелюбно и к народу, и 
к чужеземцам». 
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В этом изображении обе секты являются представи
II',ilНМИ различных религиозных воззрений. Но хотя иудей
,'I\ОЙ историей до сих пор занимались почти исключитель-
1111 теологи, для которых религия - все, а борьба клас
,'()в - ничто, все же и они наконец пришли к заключению, 

'110 IIРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ между саддукеями и фарисеями 
(11,1.11 а, по своей сущности, не религиозной, а классовой, что 
) 10 была противоположность, которую можно сравнить с 
,'\llщ'ствовавшей до Великой францу~ской революции 
~н'жду дворянством и третьим сословием. 

Саддукеи были представителями духовной аристокра-
11111, захватившей власть в иудейском государстве и поль
IllВilвшейся ею сначала под верховенством Персии, а за
I,'М И под верховенством преемников Александра Вели-
11111'0. Духовенство было полновластным хозяином в храме. 
(: IIОМОЩЬЮ храма оно господствовало в Иерусалиме, 
.1 'Iсрез посредство последнего и над всем иудейством. 
1\ ('ГО руки попадали все налоги, притекавшие в храм. А их 
1'1.1,110 немало. Правда, до вавилонского пленения доходы 
,,',,\()венства были скромны и нерегулярны. Но после плена 

111111 возросли до огромных размеров. Мы уже упоминали 
" 1I:IJюге двойной драхмы (или полусикля, около 1,6 мар-
1111), который должен был ежегодно уплачиваться на под
I,'ржание храма каждым иудеем мужеского пола старше 

'I,IIYX лет, был ли он богат или беден. Кроме того, в храм 
1IIIIIТскали многочисленные приношения. Какие огромные 
,\'ММЫ получал храм, показывает следующий факт: Мит
I'llJlilT однажды конфисковал на острове Кос 800 талантов, 
1IIII'Opble предназначались для храма 1. 

В защитительной речи, которую Цицерон держал 
11 !)!) г. до Р. Х. в пользу Флакка, бывшего за два года 
""pl'JL тем наместником провинции Азии, он говорит: «Так 
II;II( деньги иудеев из года в год отправляются из Италии 
11 Щ'СХ провинций В Иерусалим, то Флакк приказал, чтобы 
11 I "ровинции Азии (западная часть Малой Азии) не 
1\ I,IIIOЗИЛИСЬ никакие деньги (в Иерусалим) ». Цицерон 
1:1,'II,ше рассказывает, как Флакк конфисковал в раз-
1II'IIIbIX местах деньги, собиравшиеся для храма, в одной 
\1I:IMee - 100 фунтов золота. 

Ко всему этому надо прибавить жертвоприношения. 
1';" время оно жертвующие сами съедали жертву. а свя
III('IIIIИК мог только принять участие в этом веселом 

11 'ржестве. Со времени плена часть жертвователей 

I Талант - 4700 марок. 
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уменьшается, а часть духовенства, напротив, возрастает. 

Из . при ношения на празднество, которое жертвователь 
съедал в веселом обществе, чтобы доставить удоволь
ствие не только богу, но и себе самому, возникает нату
ральная подать, которую бог требует только для себя, 
т. е. для своих священников. 

Сумма этих налогов постоянно возрастала. Не только 
жертвы из домашнего скота и съестных припасов шли все 

больше в пользу священников, к ним присоединялись 
также десятина от всех плодов и пер венцы всех живот

ных. Так, пер венцы «чистых» животных, быков, овец, коз, 
т. е. таких, которых можно было есть, доставлялись в храм 
in natura. «Нечистые» животные, лошади, ослы, верблюды, 
выкупались за деньги. Точно так же и пер венцы людей, 
выкуп за которых составлял пять сиклеЙ. 

Недурное перечисление всего, что получало иудейское 
духовенство от народа и что позже еще больше возросло: 
треть сикля скоро повысил ась до половины сикля

мы находим в книге Неемии (10:32 и сл.): 
«И поставили мы (иудеи) себе в закон давать от себя 

по трети сикля в год на потребности для дома Бога наше
го ... И бросили мы жребии о доставке дров, священники, 
левиты и народ, когда которому поколению нашему в на

значенные времена, из года в год, привозить их К дому 

Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа 
Бога нашего, по написанному в законе. И обязались мы 
каждый год приносить в дом Господень начатки с земли 
нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева; также ... 
первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как на
писано в законе, и первородное от крупного и мелкого 

скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего и при
ношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и мас
ла мы будем доставлять священникам в кладовые при 
доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. 
Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у 
нас земледелие. При левитах, когда они будут брать ле
витскую десятину, будет находиться священник, сын 
Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отво
зили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кла
довой, потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, 
так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, 
вино и масло. Там священные сосуды, и служащие свя
щенники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома 
Бога нашего». 
Мы видим, что этот храм далеко не был похож на 
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11('PKOBb. При нем были огромные притворы, где хранились 
~1:lссами различные продукты, но были также и храни
,llllща для золота и серебра. Он поэтому был сильно ук-
1'('IIJleH и хорошо охранялся. Как и языческие храмы, он 
1"IIПдЛСЯ местом, где можно было в полной безопасности 
I'охранять золото и серебро. Поэтому частные лица пользо
II:I.!IИСЬ им для отдачи на хранение своих сокровищ. Разу
щ'('тся, Яхве не выполнял даром эти функции депозит-
111"'0 банка. 

Можно сказать с уверенностью, что богатства иеру
'";I,!IИМСКОГО духовенства приняли колоссальные размеры. 

Марк Красс, союзник Цезаря, с которым мы уже 
11 ~H'JI И С:lучай познакомиться, воспользовался этим, когда 
1111 IIредпринял свой разбойничий поход против парфян. 
!!о J~opore он забрал сокровища Иерусалимского храма. 

Когда Красс готовился в поход против парфян, он 
IIIIII.!IСЯ в Иудею и забрал все деньги из храма, которые 
11(' трогал Помпей,- две тысячи талантов и все (нечека-
1lI'lIl1oe) золото на сумму в восемь тысяч талантов. Нако-
1II'It, он похитил слиток золота весом в триста мин, а мина 
IН'('IП у нас два с половиной фунта». 

В общем это составляет около 50 миллионов марок. 
!!('смотря на это, храм скоро был опять наполнен золотом. 

Количественно духовенство было ограничено узкими 
II!Н'J~елами, так как оно представляло родовую аристокра-

11110, в которой должности переходили по наследству. Со
I.'I:I('HO Иосифу Флавию, ссылающемуся на Гекатея (Про-
11111 Апиона, 1,21), было «1500 иудейских священников, ко
lop",e получали десятины и управляли общиной». 

Но и в их среде мало-помалу образовалось деление на 
IIЩ'IIIУЮ и низшую аристократию. Некоторые семьи сумели 
II!JOI IHO овладеть всей правительственной властью и раз
Il1н"атеть таким образом, а богатство их еще больше уве-
1II'Iивало их влияние. Они образовали тесно сплоченную 
IIII"Y, которая всегда избирала первосвященника из своей 
'"I'(')~Ы. При помощи наемников они укрепляли свою власть 
11 1:1 щищали ее от других священников, которые старались 
'"IH'PrHYTb их. 

Иосиф Флавий рассказывает следующее: 
«В это время царь Агриппа отдал звание первосвя-

1III'II11ика Измаилу, который был сыном Фаба. Но высшее 
1 \' .\овенство начало борьбу со священниками и старей-
1IIIIIIами народов в Иерусалиме. Они собрали вокруг себя 
1\t">II\ИХ беспокойных и отчаянных людей и стали в их главе. 
1)1111 часто вступали в споры друг с другом, ругались взаим-
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но и бросали друг в друга каменьями. Никто не противил
ся этому, все происходило так, как будто в городе не было 
никакого начальства. Высшее духовенство HaKoHeu дошло 
до такой дерзости, что не постыдилось послать служите
лей в амбары и забрать там десятину, следовавшую 
священникам, так что многие из последних вынуждены 

были голодать». 

Дела приняли такой скверный оборот, правда, только 
тогда, когда иудейская община уже быстро приближа
лась к гибели. 

Но уже с самого начала духовная аристократия воз вы
сил ась над народной массой и усвоила себе воззрения и 
обычаи, стоявшие в противоречии с воззрениями народа, 

главным образом иудейского населения Палестины. В осо
бенности ярко это проявлялось во внешней политике. 

Мы видели уже, как вследствие географического по
ложения Палестины над нею постоянно тяготело чуже
земное господство или грозило ей. Сбросить его или смяг
чить его можно было двумя путями: дипломатией или 
вооруженным восстанием. 

Пока существовала персидская монархия, ни тот ни 
другой путь не обещали успеха, но положение изменилось, 
когда Александр разрушил ее. Новая империя, которую он 
основал вместо нее, быстро распалась после его смерти, и 
снова за господство над Израилем начали бороться, как и 
в старое время, Сирийско-Вавилонское и Египетское uap
ства. Разниuа заключал ась теперь в том, чтобы оба они 
находились под властью греческих династий: Сирия - под 
властью Селевкидов, Египет - Птолемеев, и оба все 
больше эллинизировались. 

Справиться с каждой из этих двух держав путем воен
ной силы было безнадежным делом. Тем больше можно 
было достигнуть при помощи ловкой дипломатии: нужно 
было стать на сторону сильнейшей из них и добиться от нее 
привилегированного положения. Но этого нельзя было 
достигнуть путем ненависти к чужеземuам и отказа от 

более высокой эллинской культуры и ее средств. Ско
рее являл ась необходимость усвоить эту культуру. 

К этой политике иерусалимскую аристократию толка
ло лучшее знакомство с отношениями в соседних государ

ствах, которое отличало ее от массы остального населения 

уже в силу ее соuиального положения и правительствен

ных функuий, выполняемых ею. Но в том же направле
нии ее толкало также ее богатство. Пластические искус
ства и различные производства предметов роскоши и ком-
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'l,opTa в Палестине не процветали, тогда как эллины воз-
111','111 их на такую высоту, которой они нигде не достигали 
11 то время и еще много веков спустя. Властители всех 
II;IРОДОВ, даже победоносного Рима, заимствовали у элли
IIOB все внешние формы жизни и культуры: эллинизм ста
II'I!IИТСЯ модой для всех эксплуататоров античного мира, 
1\;11, В восемнадцатом столетии для Европы идеалом ста-
1;1 французская культура. 

'lcм больше возрастала эксплуатация иудейства его 
,11'IIl'Тократией, чем больше увеличивались ее богатства, 
II'NI больше она тянулась к эллинской культуре. 

Жdлобы на ЭТО мы находим уже в Первой книге Мак
I\;II\('ИСКОЙ. Они ОТНОСЯТСЯ ко времени Антиоха Епифана 
( 1 i[)-164 гг. до Р. Х,), 

«В те дни из среды Израиля вышли недостойные люди. 
')1111 совратили многих, говоря: будем брататься с наро-
1,1\>111, которые живут окрест нас. Ибо с тех пор, как мы от 

1111.\ отделились, на нас обрушились многие беды. Такие 
1'1"111 понравились, и некоторые из народа изъявили 

1 IIIOBHOCTb отправиться к царю. Он дал им полномочие 
1I11I))t1lTb языческие обычаи. И устроили ОНИ в Иерусалиме 
) 1I,\lII<lЗИЮ (т. е. школу для борьбы, в которой боролись на
IIIIIIOM) по греческому обычаю, приделывали себе подо
"111' крайней плоти и отреклись от священного союза, и 
,lIl';tllНИЛИСЬ с язычниками, и продались, чтобы творить 
\,1 0('». 

:-)ти дурные люди были настолько испорчены, что не 
1",:11>1(0 старались замаскировать следы обрезания, но и 
1I11,<I:lывались ОТ своих иудейских имен, заменяя их гр е
'''ТI\IIМИ. Первосвященник Иисус назвал себя Ясоном, 
II'\ТОЙ первосвященник Элиаким - Алкимом, Манас-

11111 Менелаем. 
Массы иудейского народа особенно плохо мирились 
пим предпочтением всего иностранного, эллинского. 

\\1,1 уже несколько раз указывали, как мало были разви-
11,1 в Иудее промышленность и искусство. УкреПJJение 
I.I:IIIIICKOrO влияния было равносильно вытеснению ту
',"\lIIЫХ продуктов эллинскими. Являлся ли он как сирий

"\lIii царь или египетский, эллин всегда был угнетате-
1"\1 11 эксплуататором. Эксплуатируемые в достаточной 

, 1 "II('НИ своей аристократией, иудеи особенно сильно чув
, 111I)вали тяжесть дани, которую они должны были пла-
1111'1, чужеземным монархам и их чиновникам. Аристокра-
11,1 умели иногда извлекать при этом еще экстренную при
'11,1.11, для себя, принимая на себя обязанность представи-
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телей иностранных властителей и сборщиков податей для 
них. Они богатели, взимая с угнетенного народа лишние 
подати. Народу же оставалось только покорно нести это 
бремя. 

Кое-что подобное случалосl:. уже при персах, как это 
наглядно показывает иудей Не~мия, назначенный царем 
Артаксерксом наместником его в Иудее (445 г. до Р. х.). 
Вот что он сообщает о своей деятельности: 

«И сделался большой ропот в народе и у жен его на 
братьев своих Иудеев. Были такие, которые говорили: 
нас, сыновей наших и дочерей наших много; и мы желали 
бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, ко
торые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы 

свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. 
Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на 
подать царю под залог полей наших и виноградников 
наших; у нас такие же тела, какие тела у братьев 
наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы 

должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, 
и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабо
щении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; 
и поля наши и виноградники наши у других. 

Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рас
сердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил 
знатнейшим и нr:чальствующим и сказал им: вы берете 
лихву с братьев своих. И созвал я против них большое 
собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, 
проданных народам, сколько было сил У нас, а вы продае
те братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не 
находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не 
в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избег
нуть поношения от народов, врагов наших? И я также, 
братья мои и служащие при мне давали им в заем и се
ребро и хлеб: оставим им долг сей. Возвратите им ныне 
же поля их, виноградные и масличные сады их, и ДОМЫ их, 

И рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы 
ссудили их. И сказали они: возвратим и не будем с них 
требовать; сделаем так, как ты говоришь. И позвал я свя
щенников и велел им дать клятву, что они так сделают. 

И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытрях
нет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, 
из дома его и из имения его, и так да будет у него вытря
сено и пусто! И сказало все собрание: аминь. И прославили 
Бога; и народ выполнил слово сие. 

Еще: с того дня, как определен я был областеначаJlЬ-
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IIIIKOM их В земле Иудейской, от двадцатого года до трид
IlaТb второго года царя Артаксеркса, в продолжение две
II:I/щати лет я и братья мои не ели хлеба областеначаль
IllIческого. А прежние областеначальники, которые были 
!lO меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, 
"роме сорока сиклей серебра; даже и слуги их господство
II:lJIИ над народом. Я же не делал так по страху Божию. 
11 ри этом работы на стене сей (городских стен Иеру
,';I.lIима) я поддерживал; и полей мы не закупали, и все 
,'.IIУГИ мои собирались туда на работу. Иудеев и началь
,'твующих по сто пятидесяти человек бывало за столом 
\' меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. 
11 IЮТ что было приготовляемо на один день: один бык, 
IlIeCТb отборных овец и птицы приготовлялись У меня; и в 
:l('сять дней издерживалось множество всякого вина. 
11 IIрИ всем том, хлеба областеначальнического я не тре
(ювал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. 
II()мяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для 
11;lрода сего» (Неем. гл. 5). 

Такое самовосхваление довольно часто встречается 
1\ документах древности, в особенности Востока. Было бы 
",l1l1ШКОМ поспешно сделать вывод, что соответствующий 
'IIIIIOВНИК действительно так заботился о народе, как он 
11'0 расписывает. Такие самовосхваления свидетельствуют 
" JLостоверностью только об одном - о способе, каким 
11;1 местник и аристократия обыкновенно высасывали соки 
11:1 народа и угнетали его. Неемия не хвалился бы своими 
II()ступками, если бы они не представляли исключения. 
IIHI<ТO не будет хвастаться тем, что он не крал серебряных 
,'I()жек, разве только в обществе, где такие кражи пред
,'I:IВЛЯЮТ обычное явление. 

При сирийских и египетских царях подати отдавались 
11;1 откуп. Откупщиком обыкновенно выступал первосвя-
1IlI'IIНИК. Но иногда он встречал в своем сословии конку
IH'IITOB, И тогда в среде высокопочтенного духовенства 

1\():Нlикали пререкания. 

Народная масса поэтому имела гораздо больше ос
lI()ваний восставать против чужеземного владычества, чем 
;IIНlстократия, извлекавшая из него выгоды. Но ненависть 
1\ Ilужеземцам этой массы усиливалась еще больше вслед
,'твие незнакомства ее с внешними политическими от-

1I()lIIениями. Иудейская масса в Палестине не имела по
IIIIТИЯ о превосходстве силы своих врагов. Вследствие всех 
II'IIX причин она отвергала дипломатию и стремилась к 

11;lсильственному свержению чужеземного ига. Но только 
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последнего, а не ига аристократии. Правда, последнее 
иго тяжело давило народ, но разве все его существо

вание в Иерусалиме и его окрестностях не зависело от 
храма, от значения его культа и его духовенства? И вся его 
ненависть, все его недовольство нищетой своей обраща

лись на чужеземных угнетателей. Демократия превраща
лась в шовинизм. 

Счастливое стечение обстоятельств однажды привело 
к тому, что восстание маленького народца против его мо

гучих владык увенчалось успехом. Случилось это в эпоху, 
когда, как мы уже заметили, царство Селевкидов, вслед
ствие внутренних междоусобий, точно так же, как и цар
ство Птолемее·8, совершенно распадалось, когда оба они 
к тому же находились в ожесточенной вражде друг с дру
гом, и исподволь подготовлялось покорение их новыми 

властителями Запада и Востока, римлянами. 
Как и всякий гибнущий режим, так и этот увеличивал 

свой гнет, вызывавший естественно усиленное сопротив
ление. И все сильнее росло возмущение иудейских патрио
тов, нашедших свой центр и вождей в организации ха
сидеев. 

Из их среды вышел автор Книги пророка Даниила, 
написанной около того времени (между 167 и 164 гг. до 
Р. х.). Это было агитационное сочинение, предвещавшее 
угнетенным, что Израиль скоро восстанет и освободит 
себя. Он станет своим собственным избавителем, своим 
собственным мессией. Этой книгой начался ряд мессиан
ских агитационных сочинений, возвещавших свержение 
чужеземного ига и победу иудейства, его избавление и гос
подство над всеми народами земли. 

Но в Книге пророка Даниила эта идея выражается 
еще в демократических формах. Мессией является в ней 
еще сам народ. Мессия - это «народ святых Всевышне
го». Этому народу дано будет «царство и власть и вели
чие царственное во всей поднебесной ... царство вечное, 
и все властители будут служить и повиноваться Ему» 
(Дан. 7:27). 

Это мессианское пророчество очень скоро блестящ(' 
оправдалось. Партизанская война против угнетателей 
принимала все б6льшие размеры, пока атаманам этих 
шаек из дома Асмонеев, главным образом Иуде Маккавею, 
не удалось нанести поражение сирийским войскам в от
крытом поле и завоевать в конце концов Иерусалим, 
где сирийцы имели свой гарнизон. Иудея стала свобод
ной, границы ее даже расширились. Симон, брат ИУДI,I 
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,V\аккавея, павшего в 160 г. до Р. Х., осмелился сделать 
I(), что и до него и после него делали многие вожди де
ш)кратии, завоевавшие в счастливой войне своему народу 
(·вободу: он украл ее у народа и возложил себе на голову 
"орону или, скорее, позволил, чтобы народ возложил ее. 
I>UJlьшое собрание, состоявшее из духовенства и народа, 
решило, что он должен быть одновременно первосвя
Illl'ННИКОМ, военачальником и князем народа (Archiereus, 
Slгаtеgоs и Ethnarchos). Так в 141 г. до Р. Х. Симон стал 
щ·lювателем Асмонейской династии. 

Он хорошо понимал, как ненадежна вновь завоеван
lIая независимость, так как сейчас же поспешил заручить
(·Н внешней поддержкой. В 139 г. до Р. х. мы встречаем 
1\ Риме его посольство, которое просило, чтобы римляне 
1;lрантировали иудеям их территорию. Это было то самое 
II()СОЛЬСТВО, по поводу которого мы уже упоминали, что 

Ill'KoTopbIe члены его были высланы из Рима за пропаган
":lY своей религии. Но посольство достигло своей цели. 

Симон не подозревал, что пройдет немного времени, 
11 IIOBbIe друзья Иудеи выступят как ее опаснейшие враги, 
'Iтобы затем навсегда положить конец Иудейскому госу
"l"PCTBY. Пока в Риме продолжались гражданские войны, 
(","дьба Иудеи находилась в неопределенном положении. 
Ilомпей захватил Иерусалим в 63 г. до Р. Х., взял много 
военнопленных, которых он обратил в рабство и отправил 
в Рим, ограничил территорию Иудейского государства 
11удеей, Галилеей, Переей и наложил на иудеев дань. 
'~ 54 г. Красс разграбил храм. Пос.lе его поражения 
Ilудеи восстали против римлян в Галилее, но были раз
(JlIТЫ, причем многие из военнопленных были проданы 

1\ рабство. Цезарь отнесся к иудеям лучше и сделал их 
(·воими друзьями. Гражданская война, вспыхнувшая 
l!Осле его смерти, опустошала также Иудею и наложила 
11;1 нее новые тягости. Когда затем победил Август, он, как 
11 Цезарь, выказал иудеям свою благосклонность, но Иудея 
()сталась в зависимости от Рима, была занята римскими 
войсками и очутилась под надзором римских правителей, 
;1 В заключение и под их непосредственным управлени

I'М. МЫ уже видели, как орудовала эта банда в провин
Ill1ЯХ И высасывала из них все соки. Поэтому ненависть 
1\ римлянам росла все сильнее, в особенности в массе на
Сl'ления. Призрачные цари и духовная аристократия, гос
IlOдствовавшая над массой, хотя в душе и ненавидели 
'I)'жеземцев, стараJIИСЬ, как и до восстания Маккавеев 
)" греч~ских властителей, снискать теперь благосклонность 
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у римских владык. Но партия их, партия саддукеев, все 
больше должна была уступать демократической партии 
патриотов, партии фарисеев. 

Уже об эпохе около 100 г. дО Р. Х. Иосиф Флавий пишет 
в своих «Древностях»: «Богатые стоят на стороне садду
кеев, простой народ на стороне фарисеев» (XIII, 70, 5). 

А об эпохе царя Ирода (эпохе Христа) он сообщает 
следующее: 

«К секте саддукеев примыкали немногие, но это были 
почти исключительно люди, принадлежавшие к знатным 

и занимавшие почетные должности. Однако государствен
ные дела управлялись не по их воле. Получивши общест
венную должность, они должны были, хотели ли они этого 
или нет, поступать сообразно желаниям фарисеев, иначе 
простой народ не терпел бы их» (XVIII, 1,4). 

Фарисеи все больше становились вместо духовной 
аристократии духовными вождями иудейского народа. 

3. Фарисеи 

Мы уже познакомились выше, при рассказе о восста
нии Маккавеев, с ревнителями закона, хасидеями. Не
сколько десятилетий спустя, при Иоанне Гиркане (135-
104 гг. до Р. Х.), представители того же течения высту
пают теперь под именем фарисеев точно так же, как только 
тогда враждебная им партия получила название садду
кейской. 

Откуда ведет свое происхождение последнее название, 
неизвестно. Быть может, от первосвященника еадока, 
по имени которого священники назывались садокитами. 

Фарисеи, peruschim, т. е. отделенные, обособленные, сами 
называли себя «товарищами» (chaberim), или союзни
ками. 

Иосиф Флавий упоминает при одном случае, что их 
было шесть тысяч человек, что для такой маленькой 
страны, как Иудея, представляло очень сильную полити
ческую организацию. Вот что он сообщает о времени 
Ирода (37-4 п. дО Р. Х.): 

«Но среди иудеев бы.НИ тогда люди, которые гордились 
тем, что они строго соблюдают законы отцов, и думали, 
что бог их особенно любит. К ним в особенности при
вержены были женщины. Этих людей называли фари
сеями. Они имели большую силу и могли скорее всего 
сопротивляться царю, хотя они при этом были очень бла-
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Il)разумны и выжидали всегда удобного случая, чтобы 
'ТТfЮИТЬ возмущение. Когда иудейский народ присягнул 
11:1 верность императору (Августу) и повиновение царю 
(I1роду), то только они отказались принести присягу, и 
(II.IJIO их шесть тысяч человек». 

Ирод, жестокий тиран, никогда не скупившийся на 
I\:IIНИ, не осмелился наказать строго этих нарушителей 
1\\'Iнюподданнической присяги - доказательство, как 
III.ICOKO он оценивал влияние фарисеев на народную 

~1:ICCY· 

Фарисеи стали духовными вождями народной массы. 
(:Рl'ДИ них в свою очередь доминировали «книжники», 
11.'111 ученые, которые в Новом завете всегда называются 
I'II!lOM с ними, раввины (гаЬЫ - мой господин, Мопsiеur). 

Интеллигенция как класс первоначально, как и всюду 
11;1 Востоке, была тождественна с кастой священников. 
II() в Иудее ее ждала такая же судьба, которая постига
,'1;1 всякую аристократию. Чем богаче она становил ась, 
1 ('м больше она пренебрегала функциями, которым она 
1I1.I.lJa обязана своим привилегированным положением . 
.\()рошо еще, если она выполняла внешние обряды культа, 
'II'() составляло ее обязанность. Она все больше запуска
,'1;1 научную, литературную, законодательную и судебную 
'1('lпельность и добил ась таким путем того, что все эти 
ФУIIКЦИИ мало-помалу были захвачены образованными 
1,1I('ментами из среды самого народа. 

Особенное значение имели судебная и законодатель
II;lH деятельность. Народам Древнего Востока не были из-
1\('('THbl законодательные собрания. Все право являлось 
/I(I!,IЧНЫМ правом, древним правом. Конечно, общественное 
1':1:lвитие идет дальше, создаются новые отношения и но-

111.1(' проблемы, требующие новых правовых норм. Но в на
IЩ'L!ЮМ сознании сильно укоренилось убеждение, что 
IIp:lBO остается вечно неизменным, что оно идет от бога, 
11 IIOBoe право тем скорее добивается признания, чем боль-
111(' оно принимает форму обычного права, традиционного 
IIpaBa, которое существовало изначально и является 

IIIIOBb только потому, что оно было забыто. 
Самое простое средство, которое господствующие 

1\,'laCCbl пускают в ход, чтобы выдать новое право за 
"I':IpOe, состоит в фальсификации документов. 

Иудейское духовенство, как мы уже видели, широко 
Ilщ'пользовалось этим средством. Это легко проделывает
('\1 там, где народной массе противостоит единственный 
1 ()('подствующий класс как знаток и хранитель религиоз-
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ного предания, которое на Востоке охватывает все зна
ние. Напротив, там, где рядом со старым духовенством 
возник новый, образованный класс, трудно уже было вы
давать какое-нибудь новшество за творение, созданное 
Моисеем или каким-нибудь другим авторитетом седой 
древности. Конкурирующий класс теперь внимательно 
следил за фальсификаторами. 

Таким образом, в течение двух последних веков до 
разрушения Иерусалима римлянами раввины непрерывно 
стремятся раздвинуть рамки установленного духовенст

вом канона священных книг и расширить его путем при

соединения новых литературных произведений, которые 
должны также считаться древними и пользоваться таким 

же уважением, как и прежние. Но попытки их не увен
чались успехом. 

В своем сочинении «Против Апиона» (1,7 и 8) Иосиф 
Флавий исследует достоверность иудейских писаний: 

«Не всякий имеет право писать. Это право принадле
жит только пророкам, которые писали по вдохновению 

от бога о прошлом и о событиях их времени. Поэтому 
мы не имеем много сочинений, которые противоречат 
друг другу, а только двадцать две книги, которые имеют 

божественное происхождение и содержат все, что случи

лось с сотворения мира», а именно Пятикнижие Моисея, 
тринадцать книг пророков, описывающих период от смер

ти Моисея до Артаксеркса, и четыре книги псалмов 
и притч. 

От Артаксеркса до нашего времени все, правда, было 
также описано, но это не так достоверно ... Как мы высоко 
чтим свои книги, видно из того, что за такой долгий период 
никто не осмелился ни прибавить к ним что-нибудь, ни 
отнять». 

Для эпохи Иосифа Флавия это действительно так. Чем 
труднее становилось изменять существующий закон в том 
его виде, в каком он сохранился в упомянутой литературе, 
тем больше новаторы были вынуждены приспосоБЛЯТI) 
закон к новым потребностям путем толкования (интер
претации). Священные книги иудеев поддавались этой 
процедуре тем легче, что они представляли не цельноt' 

произведение, а литературное отражение самых различ

ных времен и общественных условий. Они одинаково 
включали .1егенды доисторического кочевого периода 11 

высококультурную городскую философию Вавилона. Все 
это было соединено вместе при помощи послеваВИЛОII·· 
ской священнической редакции, редакции очень часто 
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11 высшей степени неискусной, сохранившей в книгах гру
I)('ii шие противоречия. На основании нового «закона» 
~1!)ЖНО было все доказать, надо было только обладать 
'Iщтаточным остроумием и памятью, чтобы знать наизусть 
1\('(' законы и уметь их цитировать. К этому, в сущности, 
,'llодилась вся раввинская премудрость, Она не ставила 
,т()е задачей исследование жизни, а, напротив, старалась 
11,'lолбить в голову своим ученикам точное знакомство со 
,'llнщенными книгами и довести до высокой степени со-
11\'ршенства их способности к казуистике и рабулистике 
Ilpll истолковании этих книг. Конечно, бессознательно дЛЯ 
"I'()Я, она поддавалась влиянию окружающей жизни, 
IlIlвшей вокруг нее ключом, но чем дальше развива
.'1;ICb эта раввинская школьная премудрость, тем скорее 
1!l1i:! переставала являться средством понять эту жизнь, а 
",'Il'Довательно, и влиять на нее. С одной стороны, она 
Illн,'вращалась в искусство путем изумительной юридиче
,'I\ОЙ казуистики и крючкотворства, перехитрить весь мир 
11 Jlаже самого бога, а с другой стороны, она приучала 
Н() всяком затруднительном случае утешаться и поучаться 

IIj1И помощи какой-нибудь благочестивой цитаты. Позна
IIIIЮ мира она не способствовала ни на йоту, Наоборот, 
IIlIa погружалась во все более глубокое невежество от
II()сительно внешнего мира. Особенно ярко сказалось это 
11 l1ериод борьбы, закончившейся разрушением Иеруса
,'IIIMa. 

Развитые, знакомые с тогдашним миром саддукеи луч-
1111' понимали современное им политическое положение. 

()1I11 знали, что с римлянами невозможно справиться, На
IIIЮТИВ, фарисеи тем больше стремились к насильственно
~IY свержению римского ига, чем тяжелее оно давило на 

Ilудею и доводило народ до отчаяния. А восстание Мак-
1,;IBeeB явило блестящий пример, как народ должен и мо
/I(I'T защищать свою свободу против тиранов. 

Мессианские чаяния, служившие крепкой поддержкой 
)того восстания и из успеха его черпавшие новую силу, 

Р;lзрастались тем больше, чем сильнее становилось стрем
,Il'ние иудеев сбросить с себя римское иго. Правда, рим
,Iяне были более страшными противниками, чем подгнив
Illee сирийское царство, да и доверие к самодеятельности 
lIародов, со времени восстания Маккавеев, сильно умень
IIIИЛОСЬ во всем античном мире. То, что обыкновенно на
Ii>Iвают гражданскими войнами, являлось, в сущности, 
iiорьбой отдельных счастливых полководцев за ми
ровое господство. Поэтому под иудейским мессией подра-
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зумевался теперь уже не иудейский народ, сам освобож
дающий себя, а могучий военный герой, полный чудодей
ственной силы, посланный богом, чтобы избавить и спасти 
избранный и святой народ от горя и нужды. 

Даже такие мечтатели, как фарисеи, считали невоз
можным справиться с угнетателями без помощи необык
новенного полководца. Но они не возлагали все свои на
дежды только на него одного. С гордостью высчитывали 
они, как постоянно растет число их приверженцев в импе

рии, как велико оно в особенности в соседних странах, 
в Александрии, Вавилоне, Дамаске, Антиохии. Разве все 
эти иудеи не придут на помощь угнетенной родине, когда 
она восстанет? И если одному такому городу, как Рим, 
удалось завоевать мировое господство, то почему же это 

не удастся великому и гордому Иерусалиму? 
В основе Откровения Иоанна лежит иудейское агита

ционное сочинение вроде Книги пророка Даниила. Оно, 
вероятно, было написано в эпоху, когда Веспасиан, а 
затем Тит осаждали Иерусалим. Оно пророчит борьбу 
между Римом и Иерусалимом. Здесь Рим - жена, сидя
щая на семи горах, «Вавилон, великая блудница ... вином 
блудодеяния своего она напоила все народы, и цари 
земные любодействовали с нею, и купцы земные раз
богатели от великой роскоши ее». Город этот падет, и 
будет суд над ним, «и купцы земные восплачут и воз
рыдают о ней, потому что товаров их никто уже не поку
паеп), а на его место станет священный город Иеруса
лим, и «спасенные народы будут ходить во свете его, и ца
ри земные принесут в него славу и честь свою» (Откр. 18: 
2, 3, 11; 21 :24). 

Действительно, Иерусалим был городом, который 
наивным людям, незнакомым с римским могуществом, мог 

казаться опасным соперником для Рима. 
Иосиф Флавий рассказывает, что однажды при Нероне 

священники сосчитали людей, которые явились в Иеруса
лим на праздник пасхи. «Священники насчитали 256 500 
жертвенных агнцев. А за каждым столом с одним агнцем 
сидело не меньше десяти человек. Бывало и так, что за 
таким столом сидело до двадцати человек. Но если даж(' 
считать на одного агнца десять человек, то мы все же по· 

лучаем 2 700 000 душ», не считая нечистых иневерующих, 
которые не могли принимать участие в пасхальном торже· 

стве. 

Хотя Иосиф Флавий ссылается на перепись, все ж(' 
при водимые им данные невероятны, даже если мы примем, 
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'11'0 среди этих двух с половиною миллионов человек были 
~lllOгочисленные крестьяне из окрестностей, не нуждав
IIlиеся ни в крове, ни в пропитании внутри стен Иеруса
,!IIIMa. Массовый транспорт пищевых продуктов на боль
Illие расстояния тогда возможен был только на судах. Все 
(н)льшие города того времени были расположены на су
:~()XOДHЫX реках или у моря. О водном транспорте в Иеру
('алим не могло быть и речи. И море, и Иордан лежали 
ОТ него далеко, и, кроме того, последний был несудохо
!!,I'II. ДЛЯ такой массы людей в Иерусалиме того врем е-
1111 трудно было иметь в достаточном количестве даже 
IIIIтьевую воду. Ведь городу приходилось отчасти рассчи-
11.lВaTb на дождевую воду, которая собиралась в цистер
II;IX. 

Так же мало вероятно известие, что в Иерусалиме в 
1I"Iение осады, предшествовавшей его разрушению, по-
1 11 ().11 О 1 100000 иудеев. 

Несравненно меньше число, приводимое Тацитом. 
(k<Jжденные обоего пола и всех возрастов составляли 
1I1'l' вместе 600 000 человек. Так как в городе заперлись 
.\1110гие люди, обыкновенно жившие вне Иерусалима, то 
\южно определить среднее число его жителей в последние 
1,l'l'ятилетия до разрушения в 300 000 человек, Если бы мы 
\ТО определили даже в 200000, то для того времени это 
()I.IJIa бы очень крупная цифра для городского населения. 
II() цифра Иосифа Флавия показывает, как разрасталось 
,ТО количество в фантазии иудейского народа, 

Но как бы ни был велик и силен Иерусалим, он не мог 
II;ЦСЯТЬСЯ на победу без помощи извне, И иудеи действи-
1I',JlbHO рассчитывали на такую помощь, 

Но они забывали, что иудейское население вне Па
,I\'СТИНЫ было чисто городским населением, что оно было 
,'()средоточено в крупных городах, где оно составляло 

Щ'НЬШИНСТВО. НО тогда, еще в большей степени, чем поз
,I\l', к продолжительной военной службе был способен 
IОЛЬКО крестьянин. Жившие в крупных городах массы ла
I\ОЧНИКОВ, ремесленников и люмпен-пролетариев не могли 

()()разовать армию, которая была бы в состоянии устоять 
1\ открытом поле против обученных войск. Правда, во 
IIремя последнего большого восстания Иерусалима воз
IIllкали и вне Палестины иудейские беспорядки, но они 
11I1где не имели значения, как активная помощь Иеруса
:IIIMY· 

Без помощи чудотворящего мессии всякое иудейское 
I\()сстание было безнадежно. Чем отчаяннее становилось 
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положение в Иудее, тем более страстно культивировались 
в фарисейских кругах мессианские чаяния. Только садду
кеи относились к ним скептически. И так же скептически 
относились они к учению о воскресении, которое было 
тесно связано с ожиданием мессии. 

Как и вся мифология израильтян, так и их представ
ления о загробной жизни не представляли первоначаль
но ничего такого, что их отличало бы от народов, находив
шихся на той же стадии культурного развития. Факт 
явления умерших во сне объяснялся тем, что мертвые 
продолжают вести после смерти личное существование, но 

бесплотное, призрачное. Обычай хоронить умерших в тем
ной могиле послужил толчком для возникновения взгляда, 
что это посмертное существование связано с мрачным, под

земным местом. Жизнерадостность и жизнедеятельность 
не могли себе представить, чтобы конец жизни не означал 
в то же время конец всех наслаждений и радостей, что 
бесплотное существование может быть не безрадостным 
и не печальным. 

Такие воззрения мы встречаем у израильтян так же, 
как и у древних греков. Гадес последних соответство
вал израильтянскому шеолу, так называлось у израИЛЬТЯII 

мрачное место, расположенное глубоко в земле и хорошо 
охраняемое, откуда умершие, раз попав туда, не могли ужt' 

никогда вернуться. Если тень Ахиллеса жалуется у Гоме
ра, что лучше быть поденщиком на земле, чем царем 11 

подземном мире, то Екклезиаст (Проповедник) Соломона 
(составлен в эпоху Маккавеев) говорит, что «псу живому 
лучше, нежели мертвому льву», И продолжает: « ... MepTBbIl' 
ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что 

и память о них предана забвению, и любовь их, и нена
висть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чаСТ11 
во веки ни в чем, что делается под солнцем». 

Следовательно, для мертвых не существует никаКОl'О 
воздаяния. Были ли они грешниками или праведникамн, 
их ждет в подземном мире одинаковая судьба, Только 
в жизни существуют радость и наслаждение, 

«Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радост" 
сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. 
Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да IIl' 
оскудевает елей на голове твоей, Наслаждайся жизныо 
с женою, которую любишь, во все дни суетной ЖИЗIIII 
твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все сует· 
ные дни твои; потому что это - доля твоя в жизни и в тру· 

дах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что МО 

274 



II\t'T рука твоя делать, по силам делай; потому что 
1\ могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышле-
111151, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:7-10). 

В этих словах чувствуется вполне «эллинская» жизне
P<lJLOCTHOCTb, но в то же время в них высказывается и 

IlllOлне «языческое» представление о загробной жизни. 
( :<lл.дукеи сохраняли как раз древние иудейские представ
.11'''ИЯ. НО уже в эпоху Екклезиаста зарождались прямо 
11 !>отивоположные воззрения. 

Жизнерадостность вполне соответствовала народно
~I \' настроению в эпоху здорового, процветающего кре

,'I'I,янства. После разорения крестьян любовь к этой жизни, 
p;IJlOCTb ее наслаждениями могла сохранять только аристо
I\ратия; напротив, у низших классов эта жизнерадост

"ость исчезала тем скорее, чем мучительнее становилась 

11:\ жизнь. Но они еще не зашли так далеко, чтобы от
'I<lиваться во всякой возможности улучшения этой жизни. 
IIl'M хуже складывалась последняя, тем крепче хвата
."IfICb они за надежду на восстание, которое принесет 

11М лучшую жизнь И вернет им старую жизнерадостность. 

Мt'ССИЯ - это была революция, которая, правда, тем 
I'Щllьше должна была опираться на сверхчеловеческие 
"II.lIbI, на чудеса, чем больше реальные силы складывались 
IIt' в пользу угнетенных и эксплуатируемых масс. 

Но по мере того, как росли вера в чудо и доверие 
1\ 'IУДОТВОРНОЙ силе грядущего мессии, росла также масса 
,'траданий и жертв, которых требовала борьба против 
\тнетения, росло число мучеников, погибших в борьбе. 
I kужели все они напрасно ждали и страдали, неужели 
"менно самые преданные и мужественные провозвестни-

1\11 мессии будут лишены всех благ счастливой жизни, 
I\ОТОРУЮ должна была доставить победа мессии его из
I'Jранникам? И неужели им, что ради дела святого и 
1I,!бранного народа отказались от наслаждений жизни, что 
lIожертвовали даже самой жизнью, неужели им не суж
ll'иа была никакая награда? Неужели они должны были 
IIt'СТИ безрадостное существование в шеоле в то время, 
I'<lК их победоносные товарищи в Иерусалиме будут го с
lIодами всего мира и наслаждаться всеми его радостями? 

Те, кто верил, что у мессии достаточно сил, чтобы 
"lIравиться с Римом, могли, конечно, верить, что он спра
IIlfТСЯ и со смертью. Воскрешения мертвых не считались 
,огда чем-нибудь невозможным. 

Так приходили к взгляду, что передовые бойцы иудей
,'тва, павшие в борьбе, после победы мессии восстанут 
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,из могил своих во всей своей телесности и начнут новую 
жизнь, полную радости и наслаждений. Не о бессмертии 
души шла в этом случае речь, а о воскресении плоти, 

которой в торжествующем Иерусалиме предстояли очень 
реальные наслаждения. Обильное угощение вином играло 
в этих ожиданиях нем алую роль. Не забыты были и 
радости любви. Иосиф Флавий рассказывает об одном 
евнухе Ирода, что фарисеи привлекали его на свою сторо
ну, обещав ему, что грядущий мессия вернет ему способ
ность к совокуплению и рождению детей. 

Но если мессия мог вознаграждать верных ему, то 
нетрудно было прийти к заключению, что ему принадлежит 
и карающая сила. И действительно, так же как для 
борцов была невыносима мысль, что мученики останутся 
без воздаяния по заслугам своим, мучительна была для 
них и мысль, что все их угнетатели, умершие в счастье, 

уйдут от наказания, что они в подземном мире будут 
вести такую же безразличную жизнь, как и тени пра
ведников. Поэтому и их тела также должны были вос
креснуть и после быть отданы в жертву ужаснейшим 
мукам. 

При этом первоначально вовсе не думали о воскресении 
всех мертвых. Воскресение должно было быть заключени
ем борьбы за самостоятельность и мировое господство 
Иерусалима. Оно должно было поэтому охватить только 
тех, кто пал в этой борьбе с одной и другой стороны. Так, 
в Книге пророка Даниила о дне победы иудейства сказа·но 
следующее: 

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, .одни 
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамле
ние» (Дан. 12: 2). 

Так называемое Откровение Иоанна принадлежит, как 
мы уже заметили, к тому же кругу идей. В сохранившеЙС!1 
христианской переработке оно говорит о двух воскресени
ях. Первое из них не есть воскресение всех людей, а только 
мучеников - в сохранившейся редакции, конечно, только 
христианских,- которые ожили, чтобы царствовать на этоii 
земле тысячу лет. « ... Души обезглавленных за свидетеЛl)· 
ство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонили(ъ 
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело СВО(' 

и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 
тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе 11(' 
окончится тысяча лет» (Откр. 20: 4-5). 

Вера в воскресение была боевой доктриной. ПорожД(' 
ние фанатизма долгой и упорной борьбы с могуществеll-
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III,IM врагом, она может быть объяснена только им. Понят-
110 поэтому, что вера в воскресение сама питала и укрепля
ла этот фанатизм. 

В неиудейском мире эта вера встретил ась с потреб
IIОСТЬЮ в бессмертии, которая не имела ничего общего с 
lI()требностями борьбы и скорее возникла как результат 
;1I1<lТИИ И смирения. Этой потребности античного мира обя-
1;lllbI были своим широким распространением философские 
'I,()КТРИНЫ о бессмертии души, развитые платонизмом и 
1lllфагореизмом. Но на массы того времени, не привык-
1IIIIe к абстрактному мышлению, гораздо более живо и на-
1.'1 ндно должна была действовать надежда на будущее 
lIоскресение, выраженная фарисеями. Массы охотно 
IllНlнимали эту надежду, которую они переводил и с язы

"а иудейских условий на язык своих общественных отно-
1I11'НИЙ. 

Этой верой в воскресение в немалой степени объясняет
,'11 сила иудейской пропаганды до разрушения Иерусалима. 
I I ()следнее событие унесло большинство тех, что твердо 
(II,IЛИ уверены в близком при шествии мессии, и поколебало 

""РУ в это скорое пришествие у других иудеев. Мессиан
,'l\lIe чаяния перестали служить одним из главных побуж
I('IIИЙ практической политики в среде иудеев, они превра
III,JIИСЬ в благочестивое пожелание, в скорбную тоску. 
II() вместе с этим фарисейская вера в воскресение потеряла 
('IIОИ корни в иудейском мышлении. Наряду с верой в 
~Il'ССИЮ она удержал ась только в христианской общине, 
I\()торая, таким образом, унаследовала от фарисейства 
'1;ICTb своей лучшей пропагандистской силы. 

Но еще большую силу она унаследовала не от буржу
;1 \IIOЙ демократии, если можно так выразиться, а от 
11 ролетарских элементов в иудействе. 

4. Зелоты 

Фарисеи являлись представителями народной массы 
1\ ее противоположности к духовной аристократии. Но эта 
"асса сама в свою очередь, как, например, «третье сосло-

1\lle» во Франции до Великой революции, состояла из 
')'leHb различных элементов, с очень различными интере
";IМИ, С различной степенью готовности и способности к 
Iюрьбе. 

То же самое можно сказать даже об иудеях, живших 
1\11(' Палестины. Если они представляли преимущественно 
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городское население, жившее преимущественно торговлей 
и денежными операциями, откупом налогов и т. П., то МЫ 

сильно ошиблись бы, если бы думали, что они состояли 
исключительно из богатых купцов и банкиров. Мы уже 
указывали, насколько торговля капризнее, чем земледель

ческий промысел или ремесло. Тогда это имело место в еще 
большей степени, потому что судоходство было менее 
совершенно и морское пиратство процветало. А сколько 
было разорено в период гражданских войн! 

Но если было много иудеев, разбогатевших и снова 
обедневших, то еще больше было иудеев, которым никогда 
не удавалось разбогатеть. Если торговля являл ась промыс
лом, который при данных условиях обещал им наибольшие 
выгоды, то не каждому из них дан был капитал, необходи
мый для крупной торговли. Большинство из них вело 
разносную или мелкую торговлю. 

Кроме того, иудеи могли еще занимаТЬСf:l ремеслами, 
не требовавшими большого искусства и изящества. Где 
иудеи жили многочисленными поселениями, там уже 

своеобразие их обычаев и обрядов вызывало потребность 
в некоторых ремесленниках из среды единоверцев. Когда 
мы читаем, что из восьми миллионов египетского населе

ния один миллион были иудеями, то трудно себе пред
ставить, что все они жили торговлей. И действитель
но, в Александрии упоминаются отрасли промышленно
сти, в которых были заняты иудеи. О других городах 
также сообщается, что в них жили иудейские ремеслен
ники. 

В некоторых городах, особенно в Риме, должно было 
быть много иудейских рабов,.8 следовательно, и вольно
отпущенников. Их неудаЧНЫЕ: восстания и попытки 1\ 

бунту всегда доставляли новых военнопленных, которых 
продавали в рабство. 

Из всех этих классов, стоявших уже очень близко 1\ 

пролетариату, образовался осадок люмпен-пролетариатCI, 
который местами был довольно многочислен. Так, наПРlt 
мер, среди римских пролетариев иудейские нищие особеlt 
но бросались в глаза. Марциал в одной сатире ОПИСЫВСН'Т 
уличную жизнь столицы. Среди ремесленников, работа", 
щих на улице, процессии жрецов, среди фигляров It 

разносчиков он упоминает и об иудейском мальчикt', 
которого мать выгнала просить милщ:тыню. Ювенал 11 
третьей сатире говорит об эперийской роще, «отдаНltоi\ 
теперь в аренду иудеям, все имущество которых состоltl 

из корзины И вязанки сена. Каждое дерево должно IIClM 
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'('"ерь доставлять прибыль. Лесом овладели нищие, и 
музы оттуда изгнаны». 

Конечно, это свидетельство относится ко времени после 
Р;I:lрушения Иерусалима, к царствованию Домициана, 
li()ТОРЫЙ изгнал иудеев из Рима и позволил им за поголов
IIУЮ подать жить в этой роще. Все же это доказывает 
II;I.IIИЧНОСТЬ большого числа иудейских нищих в Риме. 

«Тунеядцы» I были уже и тогда заметным явлением в 
IIVJ~еЙстве. 

Люмпен-пролетарии представляли, конечно, очень 
II(ЩВИЖНЫЙ элемент. 

Но главной целью странствований иудейских «тунеяд
II('B» был, наверное, Иерусалим. Там они чувствовали себя 
,'loMa, там им нечего было бояться, что враждебное им 
Iн'вежественное население будет гнать и презирать их. 
1';lM собирались также большими массами со всех концов 
~lllpa состоятельные паломники, и там же религиозное 

'IVBCTBO последних было особенно напряжено, а следова
I ('ЛЬНО, больше всего процветала благотворительность. 

В эпоху Христа не было ни одного большого города, в 
',ОТОРОМ не был бы собран многочисленный люмпен-проле
I ;Iриат. Наряду с Римом больше всего таких пролетариев 
Ilмещал Иерусалим, так как в нем, как и в Риме, собирались 
II!,олетарии со всех концов империи. Ремесленники того 
II!'смени, как мы уже заметили, стояли очень близко к 
II!,олетариату, так близко, как теперь «самостоятельные» 
:lомашние рабочие к наемным. С люмпен-пролетариатом, 
(' нищими и носильщиками, они легко заключали союз. 

Там, где такой обездоленный элемент собирается 
()()льшими массами, он оказывается особенно воинствен
III,IM. В противоположность имущим классам ему нечего 
I'('РЯТЬ; его социальное положение невыносимо, и ожида-

1IIIeM он ничего не может выиграть. Сознание своей 
I-ЩIIЬШОЙ численности делает его смелым. Кроме того, в 
\'\I<ИХ, искривленных улицах городов того времени войска 
II,-ЮХО могли использовать свое превосходство. ЕСJ1И город
('"ие пролетарии оказывались негодными к военной служ
(-)(' в открытом поле, если они при этом оказывались часто 
,'овершенно ненадежными, то в уличной борьбе они МОГJ1И 
IIОСТОЯТЬ за себя. На это указывали события в Алексан
lРИИ и Иерусалиме. 

1 Намек на с.l0ва Бюлова. В своем известном ответе на запрос 
l' [Jейхстаге по поводу высылки русских студентов из Берлина он 
,'"шал, что все эти «3ильберфарбы и Мандельштамы» являются 
.. SL'hnoгrer l1nd Verschworer». 
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В Риме императоры заботились о том, чтобы всегда 
иметь достаточно военных сил, против которых было 
бессильно всякое возмущение. Но даже там они боялись 
раздражать «чернь». 

В Иерусалиме этот пролетариат выказывал готовность 
к борьбе совершенно другого масштаба, чем имущие и 
образованные классы, выходцами из которых были 
фарисеи. В нормальные периоды народные массы подчиня
лись руководству фарисеев. Но когда противоположность 
между Иерусалимом и Римом обострил ась, когда все 
больше приближался решительный день, фарисеи стано
вились все более осторожными и медлительными. Все 
больше поэтому назревал конфликт между ними и 
пролетариями. 

Сильную поддержку пролетарии встречали в крестьян
ском населении Галилеи. Как и всюду в Римской империи, 
мелкие крестьяне и скотоводы были до крайней степени 
истощены податями и ростовщичеством, становились 

кабальными или экспроприировались. Часть их усиливала 
ряды иерусалимского пролетариата. Но, как и в других 
местностях империи, наиболее энергичные элементы из 
среды экспроприированных и доведенных до отчаяния 

были склонны к насильственным действиям, к бунту, при
нимались за разбойничий промысел. Близость пустыни, 
поддерживавшей бедуинские привычки, облегчала борьбу. 
Она доставляла многочисленные убежища, известны(' 
только тем, кто был хорошо знаком со страной. Но и сама 
Галилея, с ее изрытой, богатой пещерами почвой, пред· 
ставляла не менее благоприятные условия для развитин 
разбойничьего промысла. 

Знаменем, под которым сражались разбойники, БЫJlО 
ожидание мессии. Как теперь в России революция служит 
для каждого разбойника предлогом совершать «экспро· 
приации», а с другой стороны, стремление принести ПОЛЬ:lУ 
революции делает какого-нибудь наивного, жаждущеl·О 
дела революционера разбойником, «экспроприатором», 
так и тогда в Галилее атаманы разбойников выдаваJlI1 
себя за мессию или его предтеч, а мечтатели, чувство
вавшие в себе пророческое или мессианское призвани(', 
становились атаманами разбойников. 

Галилейские разбойники и иерусалимские пролетарИII 
находились в постоянных сношениях, оказываJlИ ДРУI' 

другу взаимную поддержку и, наконец, составили 11 

противоп()ложность фарисеям особую партию зелотов, ИJIII 
ревнителей. Противоположность между обеими паРТИЯМl1 
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в некоторых отношениях напоминает противоположность 

между жирондистами и якобинцами. 
Особенно отчетливо проявились союз между пролета

риями Иерусалима и вооруженными бандами Галилеи, 
а также их активность, как раз в эпоху Христа. 

Уже в течение последней болезни Ирода (4 г. до Р. Х.) 
иерусалимский народ открыто возмутился против нов
lIJeCTB, предпринятых им. Ярость толпы направилась 
I'лавным образом против золотого орла, которого Ирод 
IlOставил над главными воротами храма, Беспорядки были 
IlOдавлены тогда военной силой. Но после смерти Ирода 
lIарод опять поднялся, во время Пасхи, и на этот раз с 
такой силой, что войскам Архелая; сына Ирода, только с 
()ольшим трудом удалось подавить восстание. Три тысячи 
иудеев были перебиты. Но и это не могло остановить иеру
салимских пролетариев. Когда Архелай уехал в Рим, 
чтобы хлопотать там об утверждении своем в 
IЩРСКОМ сане, народ снова восстал. На этот раз вмеша
.IIИСЬ римляне. Наместником Сирии был тогда Вар, тот 
l'амый, который позднее пал в сражении с херусками. Он 
lIоспешил в Иерусалим, подавил восстание, затем вернул
ся назад в Антиохию, оставив в Иерусалиме легион под 
lIачальством прокуратора Сабина. Последний, полагаясь 
lIa свою военную силу, угнетал иудеев до крайней степени, 
I'рабил и воровал все, что только мог, Это переполнило 
'Iашу терпения, На троицу в Иерусалиме собралась масса 
иудеев, и среди них в особенности много галилеян, Они 
()ыли достаточно сильны, чтобы окружить и осадить как 
римский легион, так и наемников, навербованных еще 
Иродом. Напрасно делали римляне вылазки, при которых 
они перебили много иудеев. Осаждающие не отстунали, 
Им удалось даже перетянуть на свою сторону часть 
lIаемников Ирода. 

Одновременно с этим вспыхнуло возмущение и в 
стране. Галилейские разбойники получили теперь сильное 
IJOдкрепление и образовали многочисленные отряды. 
Предводители их объявляли себя царями Иудеи, а стало 
быть, и мессиями. Среди них особенно выдавался И уда, 
отец которого Езекия тоже был знаменитым разбойником 
11 в качестве такового был казнен еще в 47 г. до Р. Х. В 
Персии бывший раб Ирода, Симон, собрал большую 
банду, третья находилась под руководством пастуха 
Атронга. 

Только с большим трудом справились римляне с этим 
IIOBbIM восстанием, На помощь осажденным в Иерусалиме 
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поспешил Вар с двумя легионами и многочисленным" 
вспомогательными войсками. Началась страшная резня, 
за которой последовал неслыханный грабеж. две тысячи 
пленных иудеев были распяты, и еще больше продано 
было в рабство. 

Все это происходило в эпоху, к которой обыкновенно 
относят рождение Христа. 

На несколько лет воцарилось спокойствие. В 6 г. 
после Р. Х. Иудея перешла под непосредственное управле
ние римлян. Первая мера, предпринятая ими, состояла в 
производстве переписи (ценза), чтобы в соответствии с ее 
данными установить подати. Ответом явилась новая 
попытка восстания под предводительством Иуды Галиле
янина, того самого, который играл такую выдающуюся 
роль во время предыдущего восстания за десять лет перед 

этим. Он соединился с фарисеем Цадуком, который 
должен был поднять народ в Иерусалиме. Эта попытка 
не имела успеха, но она привела к расколу между народ

ными массами и бунтарскими галилеянами, с одной сторо
ны, и фарисеями - с другой. Во время восстания в 4 г. дО 
Р. Х. они все еще были солидарны. Но теперь фарисеи 
отстали и отказались принять участие. Поэтому, в противо
положность им, образовалась партия зелотов. Начиная 
с этого времени в Иудее и Галилее никогда не прекраща
лись попытки восстания вплоть до разрушения Иеруса
лима. 

Вот что рассказывает об этом Иосиф Флавий, стоящий 
на точке зрения фарисеев: 

«После этого Иуда Гавланит, из города Гамалы, при 
помощи фарисея Цадука хотел поднять народ, убеждая 
людей, что они были бы рабами, еС.1И бы согласились на 
производство переписи и платили подать, И что они дол

жны держаться за свободу. Они указывали еще, что 
иудеи таким путем не только сохранят свое добро, но 
приобретут еще большее блаженство, так как своей 
храбростью они завоюют себе славу и честь. Бог поможет 
им только в том случае, если они примут энергичное реше

ние и не пощадят никаких усилий, чтобы провести его в 
жизнь. Люди слушали эти речи очень охотно и готовы 
были на смелые подвиги. 

Трудно описать, сколько зла натворили эти два челове
ка в народе. Нет такого зла, которого они не навлекли бы 
на народ. Они постоянно пускали в ход насилие: кто 
осмеливался выступать против них, тот платился жизнью. 

Образовались большие банды грабителей и убийц. Под 
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предлогом защиты свободы убивали самых знатных 
людеи, в действительности же это делали из жадности и 
желания овладеть их имуществом. Затем последовали 
многочисленные бунты и всеобщее кровопролитие: с 
одной стороны, соплеменники враждовали между собою 
и одна партия старалась уничтожить другую, а с другой 
стороны, внешние враги старались в свою очередь уничто

жить всех. В довершение всего страну начал опустошать 
голод, доведший города до крайнего положения, пока 
наконец храм бога не был сожжен врагами. Так все 
новшества и перемены в старых обычаях послужили на 
гибель тем, кто устроил заговор. Таким путем Иуда и Ца
дук, распространявшие новое, четвертое учение и при

обретшие многих последователей, не только нарушили по
рядок в государстве, но еще подали повод при помощи 

нсвого учения, о котором прежде никто ничего не слышал, 

ко всем бедствиям, которые после разразились ... Люди, 
примкнувшие к этому учению, являются виновниками 

нашей гибели». 
Но в заключение этой главы Флавий говорит уже с 

большим уважением о тех самых зелотах, которых он 
так ругает в начале ее. Он пишет: 

«Четвертое учение (наряду с саддукейством, фарисей
ством и ессейством) принадлежало Иуде Галилеянину. 
Его последователи во всем соглашались с фарисеями, чо, 
кроме того, отличались неукротимой любовью к свободе и 
поэтому настаивали, что только бог может быть влады
кой и царем. Они готовы перенести величайшие пытки и 
даже подвергнуть им всех друзей и родных, но не согла
сятся признать какого-нибудь человека своим господином. 
Но я не буду говорить об этом подробно, так как всем 
известно, какое постоянство они выказали в этом 

отношении. Я боюсь не того, что мне не поверят, а что у 
меня не хватит слов, чтобы описать, с каким презрением 
к смерти и терпением они выносили величайшие муки. Это 
безумие охватило, точно эпидемия, весь народ при проку
раторе Гессии Флоре (64-66), потому что он так злоупот
реблял своей властью, что довел народ до отчаяния и 
отпадения от римского владычества». 

Чем тяжелее становилось римское иго, чем больше 
возрастало отчаяние иудейских народных масс, тем больше 
уходили они из-под влияния фарисеев и примыкали к 
зелотам. Но зелотизм, в свою очередь, порождал новые, 
своеобразные явления. 

Одним из них являлась религиозная экзальтация. 
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Знание или стремление к знанию никогда не принадлежала 
к качествам, отличавшим античного пролетария. Находясь 
более, чем какой-либо другой класс, в зависимости от 
социальных сил, непонятных ему, а потому казавшихся 

таинственными, очутившись в отчаянном положении, 

когда хватаешься за соломинку, пролетариат в особен
ности сильно охвачен был верой в чудеса. Мессианские 
чаяния пустили в нем глубокие корни, и больше, чем 
какой-либо другой класс, он лишен был чутья действитель
ности и готов был верить и ожидать невозможного. 

Всякий энтузиаст, выдававший себя за мессию и 
обещавший освободить своими чудесными подвигами 
народ, встречал в нем доверие. К числу их принадлежал 
пророк Февда, который при прокураторе Фаде (от 44 г.) 
увлек за собою толпу к Иордану, где конница Фада рассе
яла ее. Февда был схвачен и обезглавлен. 

При прокураторе Феликсе (52-60 гг.) религиозный 
фанатизм принял еще большие размеры, как сообщает 
Иосиф Флавий: 

«Тогда существовало еще общество злонамеренных 
людей, которые, правда, не занимались убийствами, но 
творили много всяких других бед и делали город 
(Иерусалим) небезопасным. Это были обманщики, кото
рые, ссылаясь на откровение божие, проповедовали всякие 
новшества и призывали народ к возмущению. Они увлека
ли его в пустыню и обещали, что бог явит там знамение 
свободы. И против них выслал Феликс много конницы и пе
хоты, и перебил из них большое число. 

Еще больше несчастий обрушил на голову. иудеев 
ложный пророк из Египта (т. е. египетский иудей). Он 
был маг и добился с помощью своих фокусов, что его 
считали пророком. Он соблазнил 30 000 человек, которые 
были ему преданы. Он двинулся с ними ИЗ пустыни на 
Масличную гору, чтобы напасть на Иерусалим, прогнать 
римский гарнизон и завоевать власть. Как только Феликс 
узнал об этом плане, он со своими солдатами и другими 
людьми, готовыми сражаться за общее дело, бросился из 
города навстречу пророку и дал ему сражение. Египтяни
ну и еще немногим удалось убежать. Большинство же 
было захвачено в плен. Остальные скрылись в стране. 

Едва только было усмирено это восстание, как опять, 
точно из больного и зараженного тела, показал ась новая 
зараза. Некоторые безумцы и убийцы соединились в ОДНО 
общество и приобрели много сторонников. Они призывали 
всех к завоеванию свободы и ГРОЗИЛИ смертью всякому, 
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"то будет отныне подчиняться римскому владычеству, 
I'ОRОРЯ: нужно освобождать силою тех, кто добровольно 
IIPceT иго рабства. 

Они рассеялись по всей иудейской стране, грабили 
!I,oMa богатых, убивали людей в них, зажигали деревни и 
хозяйничали так ужасно, что навлекли беду на весь иудей
('КИЙ народ. И с каждым днем зараза эта распространя
.'Iacb все больше». 

Внутри самого Иерусалима открытое возмущение 
Ilrютив римской военной силы было нелегким делом. 
Ilоэтому ожесточенные враги римского владычества 
IIрибегали там к тайным убийствам. При прокураторе 
Феликсе, при котором процветали разбойничество и 
религиозное фантазерство, образовалась также секта 
I'РРРОРИСТОВ. Динамит был еще неизвестен, и любимым 
оружием террористов служил кривой кинжал, который они 
скрывали под плащами. Так как этот кинжал назывался 
IIO-латински sica, то они были названы сuкарuямu. 

Отчаянное неистовство этих защитников народного 
jll'ла являлось только фатальным ответом на бесстыдное 
lIеистовство, с которым хозяйничали угнетатели народа. 
Достаточно прочитать описание подвигов последних двух 
IlpoKypaTopoB, управлявших Иудеей до разрушения 
Иерусалима, описание, сделанное очевидцем: 

«Теперь прокуратором стал Фест (60-62). Он усердно 
IIреследовал разбойников, опустошавших иудейскую 
страну, и многих из них казнил. Его преемник Альбин 
(62-64) не следовал его примеру. Не было такого 
злодейства, которого он бы не совершил, не было такого 
преступления и порока, в которых он не был бы повинен. 
Он не только брал взятки и расхищал государственное 
достояние, но и присваивал себе силой имущество поддан
ных. Он отягощал народ непосильными инесправедливыми 
поборами. Разбойников, которые были заключены в 
тюрьму городскими властями или его предшественника

ми, он за выкуп выпускал на свободу, и в заключении оста
вались только те, кто ничего не мог заплатить. В силу все
го этого смелость новаторов в Иерусалиме возросла. 
Богатые могли при помощи взяток и подарков добиться у 
Альбина всего, и он сквозь пальцы смотрел, когда они 
собирали вокруг себя целые отряды. Чернь, которая охот
нее стреми.llась к беспорядкам, чем к спокойствию, начала 
приставать к ним, видя благосклонность, которою эти 
богачи пользовались у Альбина. Каждый злодей окружал 
себя свитой, Альбин же мог считаться начальником всех 
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разбойников, потому что с помощью своих солдат он 
грабил всех, кто жил спокойно. Ограбленные молчали, а 
те, которых еще не ограбили, льстили этому жестокому 
извергу и подчинялись ему, чтобы не стать в свою очередь 
жертвой грабежа. Ни один человек не смел жаловаться, 
так велик был гнет. Вот печальная причина гибели нашего 
города. 

Но, несмотря на все преступления и злодеяния Альбина, 
его преемник Гессий Флор (64-66 п.) превзошел его 
настолько, что в сравнении с ним даже Альбин кажется 
меньшим злодеем. Последний совершал свои злодеяния 
тайно и умел соблюдать внешние приличия. Гессий же 
Флор действовал совершенно открыто, точно он хотел 
прославиться дурным обращением с народом. Он грабил, 
он разорял, он наказывал и держал себя так, как будто 
он прислан был в страну не как прокуратор, а как палач, 
чтобы мучить иудеев. Где следовало проявлять милосер
дие, там он выказывал жестокость. Ко всему этому он был 
еще нагл и льстив: никто не выдумал столько хитростей, 
чтобы обмануть людей, как он. Ему мало было того, что он 
высасывал все соки из честных людей и наживался, разо
ряя их. Он грабил целые города и разорял весь народ. 
Недоставало еще, чтобы он публично объявил: можно 
грабить и воровать сколько угодно, если только с ним 
будут делиться добычей. Так все больше пустела страна, 
и многие покидали свою родину, чтобы отправиться в 
чужие страны». 

Можно подумать, что это отчет о свирепом хозяйни
чаньи русских чиновников! 

При Флоре дело дошло наконец до восстания, в 
котором весь народ поднялся против своих мучителей. 
Когда Флор захотел разграбить, в мае 66 г., храм, то 
возмутился весь Иерусалим или, вернее, низшие классы 
в Иерусалиме. Большая часть высших классов, как фа
рисеи, так и саддукеи, не хотели восстания и жеJ1али мира. 

За восстанием против римлян последовала междоусобная 
война. Победила военная партия. Партия миролюбцев 
была побеждена в уличной борьбе, но и римский гарнизон 
вынужден был оставить Иерусалим и был перебит. 

Воинственный энтузиазм инсургентов был так силен, 
что им удалось обратить в бегство вспомогательное 
войско в 30 000 человек, предводимое сирийским легатом 
Цестием Галлом. 

Все иудейство восста.ПО не только в Палестине, но и 
далеко за ее пределами. Восстание иудеев в Александрии 
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lI()требовало концентрации всех военных сил римлян в 
I:гипте. 

Победа иудейства над Римом была совершенно немыс
,'JИма. Для этого иудейство было слишком слабо; оно 
('остояло почти исключительно из горожан. Но все же оно 
~:Vlел6 бы отвоевать еще отсрочку для своей государствен
IЮСТИ, заставить римлян обращаться с Иудеей более 
осторожно, если бы восставшие энергично продолжали 
('вое наступление и обеспечили за собой плоды своих 
lIобед. Условия могли бы очень скоро сложиться для них 
().rIагоприятно. На втором году Иудейской войны на западе 
11 мперии восстали против Нерона солдаты, борьба легио
IIOB между собой длилась еще после смерти его (9 июня 
Ы~ г.), и Веспасиан, главный военачальник, которому 
IlOручено было подчинить Иудею, следил с большим инте
ресом за событиями на Западе, где решалась судьба 
Ilмперии, чем за маленькой местной войной, в которую его 
в[]утали. 

Но единственный и без того не особенно большой 
IIIaHc на успех, который имели инсургенты, был ими 
упущен. Конечно, именно низшие классы объявили войну 
римлянам и победили иудейских сторонников мира. Но 
IIмущие и образованные классы имели еще столько влия
IIИЯ, что взяли В свои руки ведение войны с римлянами. 
Л это значило, что она будет вестись нерешительно, поло
винчато, не с намерением победить противника, а войти с 
IIИМ В соглашение. Продолжалось это недолго. В конце 
концов ИНС)'1)генты заметили, как слабо ведут войну их 
IIредводите.1И, и зелоты захватили тогда руководство 

Г>орьбой в свои руки. 
«Фанатическая народная партия объясняла - не без 

основания,- говорит Шюрер,- несчастный ход дел недо
статочно энергичным ведением войны. Представители на
рода поэтому употребили все усилия, чтобы овладеть по
,lIOжением и устранить прежних вождей. А так как послед
lIие не хотели добровольно уйти, то зимою 67/68 г. Иеруса
.'!Им стал свидетелем междоусобной войны и таких ужас
ных сцен, которые мы после того можем найти только в 
эпоху первой французской революuии». 

Действительно, сравнение с франuузской революцией 
навязывается невольно всякому исследователю этого 

периода. Но если для Франции террор стал средством, 
которое помогло спасти революцию и начать победонос
ное наступление против всей Европы, то для Иерусалима 
такой успех исключался уже, при тогдашних условиях, с 
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самого начала его борьбы. Террор низших классов явился 
даже слишком поздно для того, чтобы протянуть еще 
немного существование Иудейского государства, дни 
которого были уже сочтены. Он мог только затянуть борь
бу, увеличить ее муки, разжечь еще больше бешенство 
будущего победителя. Но он помог также явить всему 
миру образец неукротимой энергии, героизма и самоотвер
жения, представляющий одинокое, но зато еще более 
грандиозное и выдающееся зрелище на фоне всеобщей 
трусости, апатии и эгоизма современной ему эпохи. 

Не все иерусалимское иудейство вело эту безнадежную 
героическую борьбу против могущественного врага, не 
все оно в течение долгих трех лет, до сентября 70 г., 
выказывало чудеса храбрости, энергии и находчивости, 
защищая шаг за шагом свою родную землю, покрывая 

каждую пядь ее своими трупами, пока, наконец, истощен

ное голодом и болезнью, оно не нашло себе могилу в 
горящих развалинах Иерусалима. Священники, книжники, 
купцы - все они еще в начале осады успели бежать и 
укрыться в безопасном месте. Вождями нации в опасный 
для нее момент явились мелкие ремесленники и торговцы 

в союзе с иерусалимскими пролетариями и пролетаризо

ванными крестьянами Галилеи, которым удалось пробить
ся в Иерусалим. 

Именно в этой обстановке зарождалась христианская 
община. Она вовсе не представляет ту идиллическую 
картину, которую рисует в своей «Жизни Иисуса» 
Ренан,- правда, не на основании общественных условий 
того времени, а тех живописных впечатлений, которые 
получает современный турист в Галилее. Только поэтому 
Ренан может уверять нас в своем романе об Иисусе, что 
эта прекрасная страна в эпоху Христа «цвела благососто
янием, обилием и веселием», так что «всякая история 
возникновения христианства превращается в восхити

тельную идиллию». 

Да, она так же восхитительна, как был восхитителен 
и прекрасен май 1871 г. в Париже! 

5. Ессен 

Приходится, однако, признать, что на мрачном фоне 
этой картины из мук и крови, которую представляет 
история Иудеи в эпоху Христа, можно заметить явление, 
производящее, действительно, впечатление мирной идил-
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.111111. Это орден ессениан или ессеев, который, по мнению 
Ilосифа Флавия 1, возник около 150 г. до Р. Х. и сущест
lIовал до разрушения Иерусалима. После этого он исчезает 
\'0 страниц истории. 

Как и зелоты, ессеи были, очевидно, пролетарского 
IIроисхождения, но их мировоззрение носило совершенно 

нругой характер. Зелоты не развивали никакой особой 
('()Iщальной программы. От фарисеев они отличались не 
Ilt'J\ЬЮ своей, а средствами, они были только более после
новательны и не отступали при достижении ее даже перед 

lIilсилием. Если бы эта цель была достигнута, если бы 
мрсто владыки мира перешло от Рима к Иерусалиму, 
\'('ли бы к иудейству притекзли все сокровища, которые 
I<lхватывались Римом, то НИ один общественный класс 
1It' знал бы нужды. Таким образом, национализм, казалось, 
МОГ и для пролетариев сделать излишним социализм. 

Ilролетарский характер зелотов проявлялся только в 
'mергии и фанатизме их патриотических стремлений. 

Но не все пролетарии готовы были ждать, пока мессия 
('uздаст новый, господствующий над всем миром Иеруса
.!IИМ. Некоторые из них хотели улучшить свое положение 
('ейчас же, а так как политика не обещала скорой помощи, 
то они обратились к экономической организации. 

Всего вероятнее, что в основании ессейства лежал 
IIMeHHo указанный ход мысли. Документальных доказа
тельств у нас нет никаких. 

Зато нам хорошо известен его основной характер. 
Он состоит в резко выраженном коммунизме. Ко времени 
Иосифа Флавия ессеев было около 4000 человек, и все 
они жили отдельными общинами в различных деревнях 
11 местностях Иудеи. 

«Они ЖИЛИ все вместе,- рассказывает о них Филон,
организованные в корпорации, гетерии, братства, и все 
:\аняты были работами для общины. 

Никто из них не имеет собственного имущества, ни 
дома, ни раба, ни земли, ни стада, ничего вообще, что 
приносит богатство. Но, соединяя вместе все свое имущест
во без различия, они все пользуются им сообща. 

Деньги, которые они приобретают различными рабо
тами, они отдают выборному старшине. Этот принимает 

I Иосиф Флавий пишет «ессениане», Филон - сессеи». Слово это 
ведет свое происхождение от сирийского ch,ase (евр. chasid) - благо
честивый, набожный. Во множественном числе оно имеет две формы. 
chasen и chasuja. 
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их и 110купает на них все, что нужно, и выдает им обиль

ную пищу и все, что необходимо для жизни». 

На основании этих известий можно БЫJЮ бы думать, 
что каждый производи.ll за свой счет или работаJl з-а воз
награждение. По Иосифу ФJlавию, они работали дома под 
обutим руководством. 

«После этого (утренней молитвы) старшины указывают 
каждому работу, которой он обучился, и, еСJlИ они при
Jlежно исполняли ее до пятого часа (от восхода солнца, 

СJlедоватеJlЬНО до 11 часов), они оБJlекаются в Jlьняные 
одежды и омывают тело холодной водой. Очистившись, 
они входят в СТOJlOвую, куда имеет ДОСТУII только принад

лежащий к секте. Они входят туда, чистые и опрятные, 
как в храм. ПОСJlе того как они тихо усаживаются, при
ходит пекарь и кладет всем по порядку ХJlеб, а повар 

ставит равным образом перед всяким миску с едой. Тогда 
является священник и благословляет трапезу. До оконча
ния моJlитвы� никому не дозволяется приниматься за еду. 

ПОСJlе трапезы они все снова совершают молитву и, 
СJlедовательно, в начале и в конце трапезы славят бога 
как подателя всякой пищи. Затем они снимают свои 
J1ьняны�e одежды как свяlценны�e и снова принимаются 

за работу до вечера. Ужин они съедают в таком же 
порядке, как и обед, и еСJlИ являются гости (конечно, 
члены ордена из других местностей, так как посторонним 
был запрещен доступ в СТОJlОВУЮ.-- К. к.), то ОIlИ их 
I1РИГJlашают к CTOJlY. Ни крики, ни шум никогда не ОГJlа
шают дом, и когда они говорят между собою, то каждый 
говорит по очереди, а не все вместе, так что JlЮДЯМ, 

находящимся вне их дома, постоянная тишина в нем ка

жется тайной, ВНУLllающ('й lIочтение. Причиной их cr1O
койной жизни является их всегдашняя умеренность, так 
как они никогда не едят и не пьют БОJlьше, чем это 

требуется для lIоддержания жизни. 
Хотя они во всех случаях обязаны просить разреше·· 

ния старшины, они имеют право вполне самостоятеJIЬНО 

оказывать помощь всем нуждающимся. Когда этого требу
ет какое-нибvдь несчастие, всякий может спешить на по
мощь lIужда;ОЩIIМСЯ и носить бедным пищу. Но друзьям 
своим i1 родным они не могут ничего дать без ведома 
старшины ИJIИ управите.1IЯ». 

Коммунизм БЫJl доведен у них до крайности. Он распро
страНЯJlСЯ даже на одежду. Так, Филон пишет: 

«Не только пища, но и одежда БЫ.ТJа у них общая. 
,·l:IЯ зимы она состояла из грубого ПJlаща, ДJlЯ лета вы-
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1;lваJ1ИСЬ Jlегкие накидки, и каждый мог ими ПОJlьзовать
"Н, I(огда хотеJl. Что принаД.1ежа.i1O одному, то принаДJlе
,1,;1.110 всем, а то. что имеJlИ все, имел и l(аждыЙ. 

Рабство они отрицаJIИ. Их rJlaBHbIM занятием БЫJlО 
Ц':I<lледеJlие, но они занимаJlИСЬ также ремеСJlами. Отверга

.111(,1, ТОJlЬКО производство пrедметов роскоши и орудий 
IIOiillbl, а также ТОРГОВJlЯ». 

Основой всей этой коммунистической системы ЯВJIЯ
.1 ;1('1, общность потребления, ~ не общественное nРОИ380d
, /HIJ. Правда, производпво не ИСКJIючаJIOСЬ, но это были 
P;I(jOTbI, за которые отдельные ЧJlены общины получаJIИ 

II'II""И как заработную ПJlату или как выручку за продан-
111,1(' товары, СJlедоватеJIЫЮ, они ВЫIlОJIНЯJIИСЬ вне рамок 

1I1-'lIlСЙ организации, 3ато ДJlЯ всех ЧJlенов ордена были 
',(,н:!ательны общность ЖИJIИIЩ:l и CTOJla. Именно :11'0 
,щ'ДИНЯJIO их всех в одно общество, Это-- коммуниэм 
II(JlЩ'ГО домашнего хозяйства, но он требует отказа от 01'-
1I',III>Horo домашнего хозяйства, от отдеJlЬНОЙ семьи, а 

,,"I(')lOBaTeJlbHO, и от индивидуаJlЬНОГО брака. 
ДействитеJlЬНО, мы видим, что все организации, осно-

1\;llIные на общности средств потребления, домашнего 
\Оlнйства, натаJlкиваются на затруднения, вызываемые 
11I1.lll1видуаJlЫIЫМ браком, что они стараются I10:lТОМУ 
\ "транить их. ДJIЯ лого существуют два пути -- крайние 
IIIЦIOСЫ 1I0JlOBbIX отношений, по-видимому совершенно 
1I('I\,illOчающие друг дрУI'а, веJlичайшее цеJlOмудрие и не
о('у:щанная «распущенность». И все же такие комму
IIlIстические организации ОДИllаково часто идут обоими 
III-"ГЯМИ. ОТ ессеев через все христианские коммунисти
'1I'Сl(ие секты BIMOTb до сектантских коммунистических 

I,О,IIOНИЙ в Соединенных Штатах нашего времени мы 
lIожем Jlегко ПРОСJlедить, как все они отрицают брак и 

1\ то же время одинаково Jlегко СКJlОНЯЮТСЯ как к общнос-
111 жен, так и к строгому безбрачию, 

Это БЫJlО бы НСМЫСJlИМО, еСJlИ бы этот коммунизм и el'o 
lI;щстройка МОГJIИ бы объясняться ТОJlЬКО идеологически
,111 1I0буждениями. И загадка решается очень Jlегко, еСJlИ 
.\11,1 "римем во внимание его экономические УСJIОВИЯ. 

Большинство ессеев воздерживаJlИСЬ от всяких сно
IIIl'НИЙ С женщинами. 

«Они презирают брак, но "ринимают на воспитание 
'IУЖИХ детей, когда они еще MOJlOjtbI и послушны, И 
ВОСflитывают их в своих нравах и обычаях. Не то чтобы 
ОIlИ уничтожаJIИ ИJIИ совсем запрещали брак и рождение 

[('п'Й. Но они говорят, что нужно всегда опасаться неце-
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ломудрия женщин, так как ни одна из них не довольству

ется одним мужем». 

Все это сообщает Иосиф Флавий в восьмой главе 
второй книги своей «Истории Иудейской войны», из 
которой взяты предыдущие цитаты об ессеях. В 18-й 
книге «Иудейских древностей» в первой главе он выска
зывает по тому же поводу следующее: 

«Они не принимают женщин и не держат рабов. Они 
думают, что ПОСJlеднее несправедливо, а первое ведет к 

раздорам». 

И в первом, и во втором случае он приводит только 
практические соображения и нигде не ссылается на аске
тические стремления как на причину враждебного отно
шения к браку. Иосиф Флавий был знаком с ессеями 
лично. Он последовательно был саддукеем, ессеем и 
фарисеем, пока не остался среди последних. 

Следовательно, Иосиф Флавий лучше, чем кто-либо 
может сказать нам, чем обосновывали ессеи свою вражду 
к женщинам. Но этим еще вовсе не сказано, что такие 
соображения действительно являются коренной причиной. 
Всегда нужно проводить различие между аргументами, 
которыми кто-нибудь объясняет свои поступки, и дейст
вительными психологическими мотивами, которые вызы

вают их. Только очень немногие люди ясно сознают эти 
мотивы. Но наши историки любят выдавать аргументы, 
сохранявшиеся путем предания, за действительные мотивы 
исторических актов и отношений. Исследование действи
тельных мотивов они отвергают как прои~вольную «кон

струкцию», иными словами, они хотят, чтобы наше исто
рическое понимание не выходило за пределы понимания 

того времени, к которому относятся наши источники. 

Огромный фактический материал, накопленный с того 
времени, дающий нам возможность отделить в различней
ших исторических явлениях существенное и типическо(' 

от несущественного и случайного и вскрыть в мнимы\ 
мотивах человеческих поступков их действительные мо
тивы,- весь этот материал должен быть для нас потерян! 

Кто знаком с историей коммунизма, тот сейчас же 
поймет, что не природа женщин внушала ессеям отвра
щение к браку, а природа коммунистического домашнего 
хозяйства. Где много мужчин и женщин жили вместе 
одним общим домом, там всегда возможно было «прелю
бодеяние» и должны были быть часто раздоры, вызыва
емые ревностью. И если такая форма хозяйства была 
неизбежна, то приходилось волей-неволей отказаться или 
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(11' совместной жизни с женщинами, или от индивиду

:1.'II,HOrO брака. 
Не все ессеи соглашались на первый вариант. В уже 

11('однократно цитированной восьмой главе второй книги 
.. Истории Иудейской войны» Иосиф Флавий по этому 
II()IIОДУ говорит следующее: 

«Существует еще другой род ессеев, которые ничем не 
(11·.:lичаются от первых в вопросах о пище, питье и других 

(lI)ычаях и постановлениях, но расходятся в вопросе о 

('lpaKe. Они говорят, что те, кто отказывается от брачной 
II\IIJНИ, отнимают у жизни вообще ее важнейшую функцию, 
Ilродолжение рода человеческого, что если бы все так 
l\'мали, то люди начали бы быстро уменьшаться в числе 

11 вымирать. Вот почему у этих ессеев существует обычай 
(1\J<lТb жену на пробу в течение трех лет. Если женщины, 
11()l',ne трех очищений, оказывались способными рожать 
'1I'тей, они женились на них. Но как только женщина ста
II()ВИТСЯ беременна, муж прекращает с ней половые сно
III('IIИЯ. Этим они хотят дать понять, что не ради плотского 
llill'лаждения вступают они в брак, а ради того, чтобы 
IIMl'Tb детей». 

Место это не совсем ясно. Во всяком случае, оно пока
I 1>113 ает, что браки ессеев резко отличались от обыкно
IH'lIl1bIX браков. «Испытание» становится понятно только 
11\111 допущении некоторой общности жен. 

В идеологической надстройке, воздвигавшейся на этих 
(1(lIlteCTBeHHbIx отношениях, следует отметить в особеннос-
111 одну идею: отрицание свободы воли, которую ессеи 
111>I}(Вигали в противоположность саддукеям, доказы

IIiIВШИМ свободу воли, и фарисеям, занимавшим среднее 
IIШlOжение. 

«Когда фарисеи утверждали, что все совершается 
"(>Образно с велениями судьбы, они говорят только, что 
(IIII'У угодно было соединить веления судьбы и намерения 
.llOдеЙ, желающих делать добро или зло». 

«Напротив, ессеи приписывают все судьбе. Они думают, 
'1'1'0 с человеком ничего не может случиться, что не было 
1-11,1 предопределено судьбой. Саддукеи же совершенно 
отрицают судьбу. Они говорят, что не может ничего 
(·.:IУЧИТЬСЯ такого, чего бы человек не заслужил. Они все 
II\1иписывают свободной воле человека, и поэтому, если 
(. 'Iеловеком случается что-нибудь хорошее, он должен 
(H,lТb благодарен только себе самому. И точно так же 
IIce неприятное он должен объяснить только своей глу
IIOСТЬЮ» (Иосиф Флавий). 
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Казалось бы, что эти различия в понимании имеют 
чисто идейное происхождение. Но мы уже знаем, что 
каждое из этих течений представляло особый обществен
ный класс. А, изучая историю, мы видим, что господст
вующие классы очень часто склоняются к мысли о свободе 
воли человека и что угнетенные классы еще чаще отрица

ют эту свободу. 
Это нетрудно понять. Господствующие классы сознают, 

что они вольны делать, что им угодно. Такое явление 
объясняется не только властью, которая находится в их 

руках, но и незначительным числом их членов. Законо
мерность проступает только в массовых явлениях, когда 

различные отклонения от нормы взаимно уравновеши

ваются. Чем меньше число индивидуумов, которых мы 
наблюдаем, тем больше преобладает Jlичное и случайное 
над общим и типичным. У монарха последнее, по-видимо
му, исчезает. 

Таким образом, господствующие классы легко прихо
дят к мысли, что они стоят выше всяких общественных 

влияний, которые людям являются в форме таинственных 
сил, судьбы, рока, пока не разгадаJlИ их настоящий 

характер. Но господствующие KJlaCCbl склонны припи
сывать свободу воли не только себе, но и угнетен
ным классам. Нищета эксплуатируемого бедняка, по их 
мнению, вызывается его собственной виной, всякий 
проступок, совершаемый им, объясняется его лич
ной любовью к злу и требует поэтому строгого искуп
ления. 

Допущение свободы воли дает возможность господст
вующим классам выполнять функцию суда и угнетения 
ЭКСlIJlуатируемых классов С чувством нравственного пре

восходства и негодования, которое, несомненно, еще 

более увеличивает при этом их энергию. 
Наоборот, бедные и угнетенные массы на каждом 

шагу убеждаются, что они рабы условий, судьбы, реше
ния которой кажутся им непостижимыми, но которые, во 
всяком случае, сильнее их. Бедняки слишком хорошо 
знают, какой насмешкой звучит уверение богатых, что 
«всяк своего счастья кузнец». Напрасно стараются они 
уйти ИЗ-IIОД ярма гнетущих их условий,ОНИ чувствуют 
его постоянно на своей шее. А их большая масса показы
вает им, что не только отдельным из 'них так живется, 

что каждый из них влачит за собой такие же цепи. И 
они видят также, что не только вся деятельность их 

и YCllex ее, но и чувство и мышление их, а вместе с тем 
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11 желанин находнтсн в ПОJlНОЙ зависимости от услuвий 
11.\ существования. 

Может показаться странным, что фарисеи, соответст
венно своему промежутuчному положению, одновременно 

"ризнавали и свободу воли и необходимость. Но почти 
(llа тысячелетия спустя то же самое сделаJl и веJlИКИЙ 
мыслитель Кант. 

Остальную идеологическую постройку, создавшуюся на 
()енове ессейского общественного устройства, мы не будем 
Щl'сь разбирать, хотя именно она БОJlьше всего интересу
('Т историков. Она дает им повод к очень глубокомыслен
III,IM рассуждениям о происхождении ессейства от парсиз
.\1<1, или буддизма, или пифагореизма, или других «измов». 

Вопрос О действитеJIЬНОМ происхождении ессейства 
таким путем не может быть решен. Общественные учреж
н'ния в среде какого-нибудь народа возникают всегда в 
('II.'IY действительных потребностей самого народа, а не 
"утем простого подражания иностранным образцам. КО
Ilечно, история и опыт других народов могут многому 

lIаучить, но из них усваивается только то, что может 

IIРИГОДИТЬСЯ, в чем чувствуется потребность. Так, напри
~1l'P, римское право в эпоху Возрождения подверглось 
j!l'llепции в Германии только потому, что оно прекрасно 
('(ютветствоваJIO интересам пробуждающихся СИJIЬНЫХ 
I\,'I<ICCOB, абсолютизма и купечества. Когда перед глазами 
II,IХОДИТСЯ готовое орудие, ВПОJIне УДОВJIетворяющее дан

IIOЙ потребности, никто не будет тратить свой труд на 
IIlобретение нового. Но тот факт, что данное орудие 
I;шмствовано из-за границы, не отвечает еще на вопрос, 

IlOчему оно находит себе применение; последнее обсто
~IТl'JIbCTBO может быть объяснено TOJIbKO действитеJIЬНЫМИ 
Iнпребностями самого народа. 

Впрочем. влияние, которое МОГJIИ оказать на ессейство 
lIарсизм, буддизм и пифагореизм, подвержено БОJIЬШОМУ 
сомнению. Прямое воздействие на ессейство какого-нибудь 
11:1 '::/Тих ЭJIементов не было ycтaHOBJIeHO ни в одном случае. 
Л черты сходства между ними могут быть объяснены оди
lIаковостью тех условий, при которых они возникали, и оди
Ilаковостью решений, к которым в силу этого приходили. 

Скорее всего можно было бы предполагать связь 
мt'жду ессеями и пифагорейцами. Иосиф Флавий тоже 
I'ОВОРИТ, что ессеи ведут образ жизни, очень похожий 
Ila образ жизни пифагореЙцев. Но тогда является вопрос, 
I\TO у кого позаимствовал, ессеи у пифагорейцев или 
lIаоборот? Конечно, утверждение Иосифа Флавия, что 
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Пифагор усвоил себе иудейские воззрения и выдал их 
за свои, представляет только основанное на подделке 

преувеличение с целью возвеличения иудейства. В действи
тельности мы почти ничего не знаем о Пифагоре. Только 
долго спустя после его смерти известия о нем становятся 

все подробнее, и они становятся тем более определенными 
и в то же время более невероятными, чем больше мы 
удаляемся от эпохи, в которую он жил. Мы уже в первом 
отделе показали, что с Пифагором обращались так же, 
как ПОС.1е с Иисусом. Он превратился в идеальный 
образ, которому приписывали все, чего ожидали и требо
вали от нравственного совершенства, но одновременно 

из него сделан был чудотворец и пророк, который необык
новенными подвигами доказал свою божественную мис
сию. И именно потому, что о нем было известно очень 
мало, ему могли приписывать и вкладывать в его уста 

все, что угодно. 

Очень вероятно, что и выработанный якобы Пифагором 
устав жизни, очень похожий на ессейский, несравненно 
более позднего происхождения и, быть может, не древнее 

ессеЙского. 
Зародился этот пифагореизм, по всей вероятности, в 

Александрии. Соприкосновение с иудейством диктовалось 
самими условиями, и очень возможно, что пифагорей
ские воззрения были перенесены и в Палестину. Но 
могло иметь место и обратное явление. Возможно, нако
нец, также, что и пифагореизм, и ессейство черпали из 
одного общего источника: из египетской практики. В 
Египте более высокая ступень общественного развития 
привела уже относительно очень рано к образованию 
монастырских общежитий. 

Если древняя культура Египта и давно уже начавшийся 
упадок ее вызвали раньше, чем в других провинциях Рим
ской империи, отвращение к наслаждениям жизни и част
ной собственности, стремление бежать из мира, то нигде 
нельзя было так легко осуществить это желание, как 
именно в Синае, где пустыня тесно примыкала к центрам 
цивилизации. Кто в других местах бежал из города, тот 
находил и в деревне частную собственность - и в самой 
тяжелой ее форме, в виде частной собственности на землю. 
Иначе он должен был удалиться в дикую местность, 
далеко отстоящую от центров культуры, местность, в 

которой можно было жить только при' помощи самого 
напряженного труда, а именно горожанин меньше всего 

был способен к этому. 
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В египетской пустыне, как и во всякой другой, не суще
ствоваJlО частной земеJlЬНОЙ собственности. При этом 
жизнь в ней не предстаВJlЯJlа особенных трудностей, КJlимат 
t'(' не требоваJl никаких БОJlЬШИХ затрат на постройки, 
одежду, ТОПJlИВО - ДJlЯ защиты от непогоды. К тому же 
она БЫJlа раСПОJlожена БJlИЗКО от города, так что пустын
IIИК через посредство своих друзей легко мог ПОJlучать 
IIce необходимое, а при жеJlании и сам добыть все, что 
"ужно, в течение неСКОJ1ЬКИХ часов перехода. 

Поэтому в Египте рано начаJlО развиваться монашеское 
ОТlIIеJlьничество. В АJlександрии возник неопифагореизм, 
I;IM же, в четвертом СТОJlетии нашей эры, заРОДИJlОСЬ 
\jJИстианское монашество. Но уже аJlександрийское иу
,'lt'ЙСТВО ПОРОДИJlО своеобразный монашеский орден тера
III'втов. 

Сочинение «О созерцатеJlЬНОЙ жизни», В котором О них 
lIoBecTByeT ФИJlОН, считаJlИ поддеJlКОЙ, но в этом СJlучае 
IlOдозрение оказаJlОСЬ неосноватеJlЬНЫМ. 

Терапевты, рассказывает он, отказываются, как мудре-
11.1.1, от своего имущества, которое они раздают родствен
IIllKaM и друзьям, покидают братьев, детей, жен, родитеJlей, 
'lрузей, родной город и находят себе новую родину в об
IIll'НИИ с еДИНОМЫСJlЯЩИМИ. Такие общежития находятся 
I\() многих местах Египта, в особенности ОКОJlО АJlексан
lРИИ. Здесь каждый живет в отдеJlЬНОЙ кеJlЫ', недаJlеко 
(руг от друга, и проводит свое время в БJlагочестивых 
ра:IМЫШJlениях. Пища их очень Ilроста: ХJlеб, СОJlЬ и вода. 
В субботу все они, мужчины и женщины, собираются в 
1)(j1lJ,eM праздничном заJlе, но женщины отдеJlены от муж
'11111 стеной. При этом произносится проповедь и поются 
Ilt'СНИ. Они не употреБJlЯЮТ ни мяса, ни вина и отрицают 
Р;lбство. Но о том, трудятся JIИ они И чем занимаются, мы 
1111'IerO не знаем. По всей вероятности, они ЖИJlИ прино-
111l'НИЯМИ друзей и доброжеJlатеJlеЙ. 

ВПОJlне возможно, что аJlександрийские иудеи принеСJlИ 
(. собой воззрения терапевтов в ПаJlестину и, таким обра
\Ом, оказаJlИ ВJlияние на ессеев. И все-таки первые корен
III.IM образом ОТJlичаются от ПОСJlедних. Терапевты ЖИJlИ в 
\'():~ерцатеJlЬНОМ бездействии, чужим трудом, ессеи тру
:lИJlИСЬ наСТОJlЬКО усердно и зарабатываJlИ так много, что 
\IОГJlИ не ТОJlЬКО себя прокормить, но и удеJlИТЬ из своего 
Illбытка нуждающимся. И те и другие одинаково отрицаJlИ 
'Iастную собственность. Но терапевты не знаJlИ, что им 
'lt\lIaTb с БJlагами мира сего. Труд БЫJl им так же нена
IIlн:тен, как и наСJlаждение, они отказывались одинаково и 
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ОТ средств [[роизводства, и от средств потреБJlения, а пото

му раздаваJIИ свое имущество друзьям и родным. Есс('н 
ТРУДИJlИСЬ И нуждаJ[ИСЬ Д:IЯ этого в средствах ПРО[13вод

ства; вот почему они не раздаваJ[И свое имущество дру

зьям, а СКJlадываJ[И ДJ[Я общего [ЮJlьзования. 
А так как они ТРУДИJlИСЬ, то они ДОJlЖНЫ БЫJlИ [юддер

живать свою работоспособность и, CJlejlOBaTeJlbHO, хорошо 
[[итаться. Строгий аскетизм неМЫСJlИМ для трудящихся 
JIIодеЙ. 

РаЗJlичие между тераневтами и в особенности пифа
горейцами, которые БОJlьше БОJпаJIИ об аскетизме, бегстве 
от мира и раздаче ИМУlllества, с одной стороны, и ессея
ми -- с другой, характеризует ПРОТИВО[ЮJlОЖНОСТЬ между 
Шlлестинским иудейством и остаJlЬНЫМ КУJlЬТУРНЫМ миром 
Римской им[[ерии в эпоху возникновения христианства. 
В ессействе мы встречаем ту же активность, с которой 
мы познаКОМИJlИСЬ в зеJютизме: она высоко поднимает 

иудейство того времени над другими культурными наро
дами, бежавшими от наСJlаждения и искушения, потому 

что они боялись борьбы. Даже коммунистические тенден
[(ИИ [[ринимали у них трусливыи И аскетический характер. 

ЕссейсТl:Ю могло развиться Jlишь ВСJlедствие актив
ности иудеИства. Но не TOJlbKO этой причиной объясняется 
по развитие. При этом действовал ряд других факторов, 
объясняющих, [ючему это своеобразное ЯВJlение развилось 
именно в сред(' иудейства. 

В [[ОСJlеднем столетии дО Р. х. МЫ всюду зам('чаем, 
как вместе с ростом массовой нищеты развивается среди 
[[РОJlетариев и их друзей стремлени(' помочь этой нужде 
путем организации. Общи(' трш[езы, этот последний оста
ток первоначаJlЬНОГО коммунизма, образуют исходный 
[[ункт нового коммунизма. 

В иудействе того времени потребность в объединении и 
юаимной ПОМОЩИ БЫJlа особенно сильно развита. На 
чужбине СО[lJ[еменники всегда СПJlачиваются СИJlьнее, чем 

на родине, а никто не наХОДИJlСЯ так часто на чужбине 
ИJlИ оставаJlСЯ без родины, как иудей вне Иудеи. И готов
~[()CTЬ иудеев помогать друг другу бросаJlась так ж(' 
СИJlЬНО в глаза, как и их отчуждение от неиудеев. Тацит в 
одном и том же месте упоминает об их ненависти ко всем 

другим народам и об их готовности всегда прийти на 
помощь друг другу. 

По-видимому, они очень упорно держаJIИСЬ за свои 
КОЛJl('ГИИ с общими трапезами. Иначе ТРУДhО объяснить, 
почему Цезарь, запретивший все новые союзы, разреШИJ[ 
именно иудейские. 
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«В то время," писал голыlан, .. как Цсзарь постаВИJl 
1\ \аВI1СИМОСТЬ от разрешения сената основание самостоя-

1(','II,lIbIX КОРllораций с собствснным имуществом, он без 
1;,'>lКИХ колебаний л.Оllускал обра:ювание иудейских колл('
IlIii с общими тра[[езами и собственным имуществом, ПРI1 
1 Щ'llOдствовавшем тогда стремлении объеJ1,ИНЯТI>СЯ в сою-
11.1, "оторых государство опасалось и потому "рССJlедова.l10, 
111) Ю)l[ущение иу д('йских религиозных коллегий IIРИВОДИЛО 

1, тому, что многие язычники стремились ВСТУf[ИТЬ в число 
'1,ll'[!OB этих коллегий в качестве так называемых боя
III.IIХСЯ Бога». 

В[lОлне сстественно БЫJIO также, что таl<ОЙ союз у про
.II'Т;lриев принимаJl чисто коммунистический характер, Но 
1\ "РУПНОМ городе он только с большим трудом мог идти 
1:I':II,[![e общих трапез за общий счет. Да и стимул для 
1101'0 был не особенно силеll, Одежда играла тогл.а на юге 
\ "ролстариев небольшую P()J]b: olla скорее ЯВJlялась пред
\Н'ТОМ украшения, чем защитой от непогоды, Для сна 
IIIIO.!ll'тарии крупных городов искали какие-нибудь укром
IIЩ' УI'ЛЫ. Кроме того, llOИСКИ куска хлеба гнаJ1И их в раз
,1I1'lIlble стороны города, занимаJIИСЬ ли они прошением 

IIII,'IOСТЫIIИ, просто ли воровали или торговаJ1И вразнос и 

111 'Рl'IIОСИJl И тяжести, 
Общая трапеза артели, в которую I<аждый вносил 

,·ною долю И принимаJl участие, даже когда он не в состоя-

111111 БЫJ1 сдеJlать каКОИ-J1ибо взнос, вот наиболее креп-
1,:1>1 СВЯЗЬ, соеДИНЯВlllая арте,!IЬ и служившая самым паж
III.IM средством, чтобы защитить каждого от I1ревратностей 
,1\ 11:111 и, которы(' MOГ.~ 11 ()Чl'Нl> легко 110губиТl> об('здо

,11'111101'0, 
Совершенно другое ПОJlOжени(' встречаем мы в деревне, 

1\ ОТ.I1ичие от города домашн('е хозяйство и IIРОМЫСJlовая 
II'НТl'ЛЬНОС1Ъ были там связаны, Общие трапезы требуют 
оГ)щего жилища и общего хозяйства. Крунны(' сельско
\I)\нйственные преДf[РИЯТИЯ встречались тогда нередко: 
I"Н·).'II,lJ]еЙ частью это были хозяйства, основанные на раб

,·I\OM труде, но на этой СТУIJени развития встреча.ТlИСЬ и 
I,ОММУНf'стические большие семьи, семейные общины. 

IlаJlестина БЫJlа единственной страной, где в среде иу-
1.('iicTBa сохранялось еще крестьянство, и оно, как мы 
I'.IЩI1М, наХОДИJ10СЬ в постоянной тесной связи с крупным 
1 ородом. С Иерусалимом, и его пролетариатом, При таких 
\"(','ювиях вполне возможно, что коммунистические тен

l\'IIILИИ, которые ОТJlичаJIИ иудейский IIIЮJlетариат в б6.ilЬ
lI:l'Й стеllt'flИ, чt'м всякий другой того времени, БЫ,'11I 

299 



перенесены в деревню и получили там ту форму, которан 
характеризует ессеЙство. 

Экономической основой ессейской организации явля
лось крестьянское хозяйство. «Они,- говорит Иосиф Фла
вий не без преувеличения,- целиком посвятили себя зем
леделию». 

Но такая организация могла удержаться в деревнях 
лишь ПОСТОJIЬКУ, ПОСКОJIЬКУ она' пользовалась терпимостью 

со стороны государства. Производительное товари
щество в форме тайного сообщества в деревне немыслимо. 

Поэтому ессейство было связано с сохранением иудей
ской свободы. Гибель последней должна была повлечь 
за собой и гибель первого. Для существования в крупном 
городе, в форме тайного сообщества, вне свободной Пале
стины, ессейство не было приспособлено. 

Но Иерусалим создал, однако, и другую форму орга
низации, которая оказалась более приспособленной к 
потребностям крупногородского пролетариата во всей им
перии и которая в конце концов сказал ась наиболее при
способленной к потребностям самой империи. 

Именно эта организация, зародившись в иудействе, 
распространилась по всей империи и соединила в себе все 
элементы нового мышления, возникшие в процессе обще

ственного переворота и разложения того времени. 

Нам остается теперь рассмотреть еще эту органи
зацию. Ею явилась христианская община. 
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ГJJАВАПЕРВАЯ 

ГIЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА 

1. Пролетарский характер общины 

~~. ~ 
ы видели уже, что чис

то националистический, 
I('мократический зеJIOТИЗМ не мог удовлетворить некото

'!I.I(, IIролетарские элементы Иерусалима. Но бегство из 
l\jI\'llllOrO города в деревню, по примеру ессеев, подходило 
111' всем. И тогда, как и в наше время, бегство из деревни в 
1 ()рода совершалось очень JlerKO; обратное же ЯВJlение 

11I'I'речалось гораздо реже. ПРОJlетарий, привыкший к го
! 11 I}LСКОЙ жизни, чувствовал себя в деревне очень II.ЛОХО, 
1 iоl'аты�й мог находить в своей сельской вилле приятный 
IIT;LI,IX после треволнений городской жизни, а ДJlЯ пролета-
1111>1 возвращение в деревню означало тяжелый полевой 
1 jI\'JL, к которому он не привык, да и не БЫJl способен. 

I Iоэтому масса ПРОJlетариев, как в других крупных 1'0-

1"')(iJX, так и в Иерусалиме, предпочитала оставаты'я в 
1 "роде. Ессейство не давало им того, в чем нуждались 
'111 IIролетарии, и меньше всего тем из них, которые 

(II,I.lIИ люмпен-пролетариями и привыкли вести жизнь 06-
1III'CTBeHHblX паразитов. 

Нот почему наряду с зелотами и ессеями должно было 
1I('раЗ0ваться третье пролетарское течение, которое соеди-

1111.'10 зелотские и ессейские тенденции. Свое выражение 
11110 нашло в мессианской общине. 

Все признают, что христианская община первоначаль
II() охватывала почти исключительно пролетарские элемен-
11.1, что она была пролетарской организацией. И такой 
<111;1 оставалась еще очень долго после своего зарождения. 
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В своем Первом послании к коринфянам Павел под· 
черкивает, что в общине не были представлены ни обра
зованные, ни богатые элементы: 

«Посмотрите. братия, кто вы, призванные: не много из 
Вас мудрых по плоти, не много сильных, не много бла
городных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
СИЛI,ное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не 

значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 
1 :26-28). 

Хорошее изображение про.~етарского характера ранней 
христианской общины дает Фридлендер в своей неодно
кратно уже uитированной нами истории нравов Рима: 

«Хотя распространению евангеJ1ИЯ способствовали 
многие причины, оно, очевидно, нашло себе в высших 
СОСJlОВИЯХ, до середины или кониа второго столетия нашей 
эры, только отдельных последователей. В этой среде оно 
встречало самое сильное сопротивление в фИJlОСОфСКОМ 
образовании, а также в общем миросозерцании, тесно 
связанном с политеизмом. 

Исповедание христианства вело к очень опасным КОН
фликтам с существующим порядком. И, наконец, отре
чение от всех земных благ совершалось с наибольшим 
трудом в тех кругах общества, которые об.~адали почетом, 
властью и богатством. Бедные и незнатные, говорит Лак
танuий, принимают христианство скорее, чем богатые. 
Среди последних, несомненно, замечаJlОСЬ очень враж
дебное отношение к соuиалистическим тенденuиям хри
стианства. Напротив, в низших слоях общества имен
но иудейская диаспора ДО.~жна была в особенно сильной 
степени способствовать распространению христианства, 
главным образом в Риме: уже в 64 г. число христиан было 
там довольно велико». 

Но распространение это долго еще ограничива.~ось от
дельными местностями. Фрид.1ендер говорит: 

«На основании имеющихся данных, носящих, впрочем, 
совершенно случайный характер, можно прийти к заклю
чению, что до 98 г. было около 42, а до 180 г. - около 
74 местностей, в которых существовали христианские 
общины. До 325 г. таких местностей можно насчитать 
свыше 550. 

В Римской империи христиане не только составляли 
еще в третьем столетии меньшинство, но, до начала этого 

СТО.~етия, происходил и почти исключительно из низших 

слоев общества. Язычники смеялись над ними и говорили, 
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'11'0 христиане могут обращать только простых людей и 
Р<lбов, женщин и детей, что христиане - необразованные, 
I'рубые и мужиковатые люди, что ИХ общины состояли 
1,'I<lBHbIM образом из мелкого люда, ремесленников и ста
PI,IX женщин, Христиане не отрицали этого, Не из лицея 
11 академии, говорит Иероним, а из низшего народа 
(Ie уili plebecula) рекрутировала своих членов христиан
,'"ая община, Определенные свидетельства христианских 
IIlIсателей показывают, что до середины третьего столетия 
lIоная вера находила в высших кругах только единичных 

IIЩ::lедователей, Евсевий говорит, что мир, которым 
IIl'pKOBb наслажда.пась при Коммоде (180-192), сильно 
,'lIособствовал ее распространению, так что многие богатые 
11 \наТllые люди в Риме обратились в новую веру со всеми 
,'IIOИМИ семьями и домочадцами, При Александре Се
I\ере (222--235), по словам Оригена, начали принимать 
\'вангелие богатые люди и некоторые из высших санов-

1l11I<OB, а также благородные матроны: все это - успехи, 
I\()ТОРЫМИ христианство прежде не могло похвастаться, .. 
(:0 времени Коммода распространение христианства в 
III./СШИХ кругах доказывается многочисленными и оп ре

ll',ilСННЫМИ свидетельствами, которые совершенно отсут

"I'ВУЮТ дЛЯ предшествующего времени .. , Единственными 
"Iн'дставителями высших сословий в эпоху до Коммода, 
(J()ращение которых в христианство может быть установ
,II'HO с большой вероятностью, являются казненный в 95 г, 
I(()НСУЛ Флавий Клемент и его жена или сестра Флавия 
,'lомицилла, сосланная в Понтию», 

Этим Ilролетарским характером ранней христианской 
,J!)lUИНЫ объясняется в немалой степени и то обстоятель
"ТВО, что мы так плохо осведомлены о началах христиан

('I'13a, Его первые поборники могли быть очень красноре
'IIIВЫМИ людьми, но они плохо знали искусство чтения и 

IIIIl"bMa, Это вообще были искусства, которые тогда народ
III,IM массам были известны еще меньше, чем теперь, 
Н течение целого ряда поколений христианское учение и 
II\'ТОРИЯ христианской общины передавались путем устного 
"Рl'дания, рассказов лихорадочно возбужденных, неве
IЮЯТНО легковерных .1юдеЙ, рассказов о событиях, которые, 
IIОСКОЛЬКУ они являлись действительными, переживались 
1 O';lbKO очень маленьким кружком и поэтому не могли быть 
"роверены массой населения и в особенности его крити
'll'СКИМИ, незаинтересованными элементами, Только когда в 
\IНlстианство обратились более образованные люди, зани
\I<lвшие в общественной иерархии более высокое ПОJ10же-
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ние, началась литературная обработка христианских пре
даний, но не в исторических, а полемических целях, для 
защиты определенных взглядов и требований. 

Нужно иметь много мужества или быть очень при
страстным и к тому же не иметь никакого понятия об 
условиях исторической достоверности, чтобы на основании 
литературных документов, возникших указанным путем и 

кишащих несообразностями и резкими противоречиями, 
изображать с полной определенностью жизнь или речи 
отдельных личностей. Мы уже в первом отделе показали, 
что нет никакой возможности утверждать что-нибудь опре
деленное о предполагаемом основателе христианской об
щины. Мы можем теперь, после всего сказанного, при
бавить, что и нет никакой необходимости знать о нем 
что-нибудь определенное. Все идеи, которые обыкновен
но _. в укор или в похвалу - приписываются исключи

тельно христианству, являются, как мы показали, от

части продуктом греко-римского развития, отчасти иудей
ского. 

Но если для нашего исторического понимания не имеет 
особенного значения то обстоятельство, что мы плохо 
осведомлены о личности Христа и его учеников, то, наобо
рот, для нас очень важно получить определенные данные 

о характере первоначальной христианской общины. 
К счастью, это не совсем невозможно. Пусть речи и 

деяния личностей, которых христиане считали своими вож
дями и учителями, разукрашены самым фантастическим 
образом или представляют сплошную выдумку, все же 
первые христианские литераторы писали вполне в духе тех 

христианских общин, в которых и для которых они действо
вали. Они рассказывали предания старины, и хотя в дета
лях они могли некоторые из них переделывать, все же 

основной характер этих преданий был настолько прочно 
установлен, что они натолкнулись бы на самое упорное 
сопротивление, если бы вздумали изменить их коренным 
образом. Они могли стараться ослабить или перетолковать 
дух, который господствовал в первоначальном христиан
стве, но совершенно искоренить его они не были в состоянии. 
Такие попытки ослабить этот первоначальный дух легко 
проследить, и они становятся тем чаще, чем больше хри
стианская община теряет свой основной пролетарский 
характер и принимает в свою среду образованных и состоя
тельных людей. Именно эти попытки ясно указывают на 
первоначальный характер христианства. 

ПОJlученный таким путем вывод встречает себе под-
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тверждение в ходе развития позднейших христианских 
сект, который известен нам с первых шагов и в своих даль
lIейших фазах верно отражает также известное нам раз
витие христианской общины начиная со второго столетия. 
Мы можем поэтому принять, что развитие это является 
Вllолне закономерным и что известные нам начала более 
IIОЗДНИХ сект представляют аналогию с неизвестными нам 

Шlчалами христианства. Конечно, такое заключение по 
аllалогии не представляет еще само по себе решающего 
;tоказательства, но оно может подтвердить верность по

lIимания, к которому мы пришли другим путем. 

Так вот, и аналогия с более поздними сектами, и 
сохранившиеся остатки наиБОJlее ранних преданий о 
Jtревнехристианской жизни одинаковым образом свиде
тельствуют о тенденциях, существование которых можно 

(jыло еще раньше предположить на основании пролетар

('кого характера общины. 

2. Классовая вражда 

Прежде всего мы встречаем ярую классовую вражду к 
(joraTbIM. 

Особенно ярко проступает она в Евангелии от Луки, 
Jюторое составлено было в начале второго столетия. Глав
IIblM образом в предании о Лазаре, которое можно найти 
только в этом евангелии (Лк. 16:20 и сл.). Богатый попа
дает в ад, а бедный был отнесен в лоно Авраамово не по
тому, что первый - грешник, а второй --- праведник: об 
'ном не сказано ни слова. Богатый осужден только потому, 
'!то он был богат. Авраам говорит ему: «Вспомни, что ты 
IIОЛУЧИЛ уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь-
:!.lIое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь (Лк. 
111:25). В этой картине будущего находила себе удовлет
ворение месть угнетенного. В том же евангелии Иисус 
J'ОВОРИТ: «Как трудно имеющим богатство войти в иар
LТвие Божие! ибо удобнее верблюду пройти сквозь иголь
IIble уши, нежели богатому войти в Uарствие Божие» (Лк. 
18 :24-25). и в этом случае богатый осужден за свое 
богатство, а не за свои грехи. 

Точно так же и в Нагорной проповеди: 
«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Uарствие 

Божие. Блаженны а"1чущие ныне, ибо насытитесь. Блажен
Ны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» ... «Напротив, горе 
вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе 
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вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смею
щиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6:20, 21, 
24,25). 

Мы видим, что быть богатым и наС.1аждаТl>СЯ своим 
богатством составляет преступление, которое требует са
мого мучительного искупления. 

Тем же духом веет от Послания Иакова к двенадцати 
коленам диаспоры, которое относится к середине второго 

столетия. 

«Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бед
ствиях ваших находящих на вас. Богатство ваше СГНИ.10, 
и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро 
изоржавело, и ржавчина их будет свидетеЛhСТВОМ против 
вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокро
вище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у 
работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жне
цов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошество
вали на земле и наСJlаждались; напитали сердца ваши, 

как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; 
Он не противился вам. Итак, братия, будьте долготер
пеливы до пришествия Господня» (Иак. 5: 1---7). 

Он громит даже богатых в собственных рядах, тех 
богачей, которые вступили в христианскую общину: 

«Да хвалится брат униженный высотою своею, а бога
тый - унижением своим, потому что он прейдет, как цвет 
на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает 
траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увя

дает и богатый в путях своих ... Послушайте, братия мои 
возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть бога
тыми верою и наследниками Царствия, которое Он обе
щал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли 
притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли 
бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» (Иак. 
1 :9-11, 2:5-7). 

Вряд ли когда-нибудь классовая вражда современного 
пролетариата принимала такие фанатичные формы, как 
классовая вражда христиан-пролетариев. В те короткие 
моменты, в течение которых l1ролетариат нашего времени 

овладевал властью, он никогда не мстил богатым. Правда, 
он чувствует себя более сильным, чем пролетариат зарож
давшегася христианства. Кто чувствует себя сильным, 
тот скорее склонен к великодушию, чем слабый. Что бур
жуазия чувствует теперь свою слабость, показывает то 

обстоятельство, что она всегда жестоко мстит восстав
шему пролетариату. 
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Евангелие от Матфея моложе на несколько десяти
,lt'ТИЙ Евангелия от Луки. В течение этого промежутка 
I\рсмени в христианство стали обращаться образованные 
11 nогатые люди. При таких условиях некоторые христиан
,'l\lle пропагандисты чувствовали потребность сделать 
'ристианское учение более привлекательным для этих лю
lt'ii. Древнехристианская «легенда О пожирании богатых» 
,'I'ановилась неудобноЙ. А так как она пустила слишком 
1,lубокие корни, чтобы ее можно было просто устранить, 
1 () пришлось ограничиться тем, что первоначальное по

IIlIмание старались ослабить в духе компромисса. Благо
l<lрЯ этому ревизионизму Евангелие от Матфея стало 
",'вангелием противоречий», но в то же время и «любимым 
"В<lнгелием церкви». В нем, как пишет Пфлейдерер, «все 
1',\'pHbIe и реВОJ1юционные элементы древнехристианского 

,"тузиазма и социализма приобрели такую умеренную 
IJюрму церковного оппортунизма, что оно уже не пред

,'гавляло никакой опасности для организованной церкви, 
"римирившейся С существующим обществом». 

Понятно, что различные авторы, последовательно 
IIt'рерабатывавшие Евангелие от Матфея, выпускали все, 
'ITO им представлялось неудобным, как, например, рас
'l\iI3b! о Лазаре, об отказе Иисуса произвести раздел 
1I<ll'ледства, в котором также заключаются нападки на 

1)I)I'aTbIX (Лк. 12:13 и с.1.). Но Нагорная проповедь была 
,',II1IlJKOM популярна и известна, чтобы с ней можно бы.~О 
II()СТУПИТЬ таким же образом. Она поэтому подверглась 
IIt'реработке. Так, в Евангелии от Матфея Иисус говорит: 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть иарство Не
IH't'Hoe ... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
11 <ll'ЫТЯТСЯ». 

Конечно, в этой хитроумной ревизионистической пере-
11'.ill<e исчезают всякие следы классовой вражды. Блажен-

111)1 теперь будут нищие духом. Неизвестно, какие люди 
111111 этом подразумеваются, слабоумные ли или такие, 

'\I)торые только в воображении своем являются бедными, а 
"е н действительности, т. е. продолжают владеть своим иму
IIll'CTBOM, но уверяют, что душа их не лежит к богатству. 
110 всей вероятности, речь идет о последних, но, как бы 
11' ни было, исчезло осуждение богатства, которое заклю
'1;IJIOCb В указании на будущее блаженство бедных. 

Особенно странно звучит то, что голодные превра-
1'II.il'ИСЬ в алчущих правды, которым обещано, что они 
1""JlYT насыщены правдою. Переведенное словом «насы
IIlaTb» греческое слово большей частью употребляется. 
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когда речь идет о животных: в применении к людям оно 

имело презрительное или насмешливое значение и озна

чало «набить брюхо». Что слово это встречается в Нагор
ной проповеди, указывает также на пролетарское проис
хождение христианства. Выражение это было ходячим в 
кругах, в которых зародилось христианство, и употребля
лось для обозначения обильного утоления физического 
голода. Но оно звучит очень комически, когда его употреб
ляют, чтобы изобразить жажду правды. 

Указания на будущее блаженство бедных, осуждение 
богатых у Матфея совершенно отпадают. Самая остро
умная казуистика не могла отыскать такую редакцию, 

которая делала бы это проклятие приемлемым для состоя
тельных людей, на вступление которых рассчитывала об
щина. Оно должно было исчезнуть. 

Но сколько ни стремились влиятельные круги зара
жавшейся оппортунизмом христианской общины затуше
вать ее пролетарский характер, все же пролетариат и его 
классовая вражда этим еще не уничтожались, и он все 

снова находил мыслителей, которые давали выражение его 
вражде. В брошюре Пауля ПфЛЮГс'ра «Социализм отцов 
церкви» можно найти хорошее собрание цитат из сочи
нений св. Климента, епископа Астерия, Лактанция, Васи
лия Великого, св. Григория Нисского, св. Иоанна Златоу
ста, св. Иеронима, Августина и т. Д.--' почти все писатели 
четвертого столетия, т. е. эпохи, когда христианство уже 

было государственной религиеЙ. Все они очень резко 
высказываются против богатых, которых они ставят на 
одну доску с разбойниками и ворами. 

3. Коммунизм 

Ввиду этого резко выраженного пролетарского харак
тера общины вполне естественно, что она стремилась к 
коммунистической организации. Мы имеем на этот счет 
определенное свидетельство. В Деяниях апостолов ска
зано: 

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов. в об
щении и преломлении хлеба и в молитвах ... Все же верую
щие были вместе и имели все общее. И продавали имения 
и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде 
каждого». 

«У множества же уверовавших было одно сердце и 
одна душа; и никто ничего из имения своего не называ.~ 
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('IЮИМ, но все у них было общее ... Не было между ними 
IIИКОГО нуждающегося; ибо все, которые владели землями 
11,:lft домами, продавая их, приноси.пи ueHY проданного и 
IIОJlагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем 
I,TO имел нужду» (Деян, 2:42, 44; 4:32-35), 

Известно, что Анания и Сапфира, утаившие часть 
('IЮИХ денег от общины, были сейчас же судом божьим 
lIаказаны смертью, 

Св, Иоанн, названный за свое пылкое красноречие 
\ризостомом, т, е, Златоустом, неустрашимый критик СВО
('1'0 времени (347-407), ВОСПОJlьзовался приведенным 
lIыше изображением первоначального христианского ком
\1Уl-Iизма, чтобы изложить его преимущества, Его ИЗJlоже
lIие звучит не восторженно-аскетически, а скорее реально

"l\Ономически, Он сделал это в своей одиннадuатой гоми
,'IIIИ (проповеди) по поводу Деяний апостолов. Вот что он 
I'ОВОРИТ: 

«Благоволение было между ними, ибо никто не терпел 
IIУЖДЫ: каждый давал так охотно, что никто не оста
II~IЛСЯ бедным, Они не отдавали только часть, а другую 
оставляли себе, они не передавали свое имущество, как 
('вою собственность. Они отменили у себя неравенство и 
il,ИЛИ в большом изобилии, и они делали это самым достой
III,IM образом, Они не осмеJlивались отдавать свои при
IlOllIения прямо в руки бедным и не дарили их с высоко
)/1l'PHbIM снисхождением, Нет, они всё сложили к ногам 
<lIIOСТОЛОВ и делали их ГОСllодами и распределителями 

IIcex даров, И все, что нужно было, брали из запасов об
IНИНЫ, а не из частного имущества отдельных лиu, Таким 
образом, жертвователи не могли тешить свое тщеславие, 

Поступай мы так теперь, мы жили бы гораздо счастли-
11<.'<.', бедные так же, как и богатые; и бедные не станут 
Щ'Jlедствие этого счастливее, чем богатые .. , ибо дающие 
IIl' только становились бедней, но и бедных делали бога
I'I,IМИ. 

Представим себе дело так: все отдают все, чем вла
,'Ll'ЮТ, в общую собственность, Никого не должно это 
lIугать, ни богатого, ни бедного, Как вы думаете: много ли 
.'L('Heг соберется при этом? Я думаю - в точности нельзя 
Оllределить эту сумму,- что если каждый отдаст все 
свои деньги, свои поля, свои владения, свои дома (о рабах 

н не говорю, потому что первые христиане не владели 

рабами, так как они, вероятно, отпускали их на сво
боду.- К К), то мы получим миллион фунтов золота и, 
1103МОЖНО даже, что в два или три раза больше. Теперь 
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скажите мне, сколько жителей в нашем городе (Констан
тинополе)? Сколько всего христиан? Разве их меньше, чем 
сто тысяч? И сколько еще язычников и иудеев! Сколько 
тысяч фунтов золота еще можно было бы собрать! А много 
ли среди нас бедняков? Я думаю, не больше пятидесяти 
тысяч. И сколько потребовалось бы денег, чтобы кормить 
их ежедневно? Если устроить для них общий стол, то 
расходы будут не особенно велики. Куда же мы денем 
тогда наши бесчисленные сокровища? Думаешь ли ты, что 
их можно было бы когда-нибудь исчерпать? И разве бла
годать бога не прольется на нас в тысячу крат больше? 
Разве мы не превратили бы тогда землю в рай? Если 
такое устройство так блестяще уже оправдалось среди 
трех или пяти тысяч (первых христиан), если никто из 
них не испытывал нужды, то во сколько раз оно окажется 

лучше при такой огромной массе людей? И не будет ли 
каждый, вновь вступающий, при носить с собой еще что
нибудь? 

Разделение имущества вызывает большие издержки, и 
отсюда происходит бедность. Возьмем, например, семью, 
состоящую из мужа, жены и десяти детей. Жена зани
мается пряденьем, муж отыскивает себе заработок тор
говлей на базаре. Когда им нужно больше денег? Тогда ли, 
когда они живут вместе или раздельно? Конечно, когда 
они живут раздельно. Если все десять сыновей раз
бредутся в разные стороны, то им нужно будет иметь 
десять домов, десять столов, десять служителей и все 
остальное, также увеличенное в десять раз. А как посту
пают, когда имеют много рабов? Разделение имущества 
ведет всегда к расточительности, соединение, напротив,

к сбережению его. Так живут теперь в монастырях и так 
жили во время оно верующие. Умирал ли тогда кто-нибудь 
с голоду? Разве не кормились все в избытке? И все же 
людей такое устройство пугает больше, чем прыжок в от
крытое море. Как хорошо было бы, если бы мы сделали 
такой опыт и смело взялись бы за дело! Как велико было бы 
тогда благословение Господне над нами! Ведь если тогда, 
когда число верующих было так ничтожно, всего три или 
пять тысяч, если тогда, когда весь мир относился к нам 

враждебно, когда ниоткуда не видно было утеше
НИЯ,- если тогда наши предшественники так смело пошли 

по этому пути, то во сколько раз должны быть смелее 
мы теперь, когда милостию Божией так много верующих! 
Кто хотел бы еще тогда остаться язычником? Я думаю, 
никто. Мы всех бы тогда привлекли к себе и все приле-
пились бы к нам». 
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Первые христиане не были способны дать такое ясное и 
Сl\Окойное изложение своих взглядов. Но их краткие заме
'13НИЯ, призывы, требования, пожелания всюду одинаково 
vказывают на коммунистический характер первоначаль
IIОЙ христианской общины. 

В Евангелии от Иоанна, составленном, правда, около 
середины второго столетия, рассказывается о коммунизме 

Иисуса и его апостолов, как о чем-то само собой разу
щ'ющемся. Все они имели вместе одну общую казну, 
I\ОТОРОЙ заведовал Иуда Искариот. Иоанн, который и тут, 
"ак И В других случаях, старается перещеголять своих 

IIредшественников, усиливает отвращение, вызываемое 

IIредателем Иудой, обвиняя его в воровстве из общей кас
('1,1. Иоанн рассказывает, как Мария помазала ноги Иисуса 
.·lparoueHHbIM маслом. 

«Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
I\()ТОРЫЙ хотел предать Его, сказал: Для чего бы не про
'иlТb это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
(:казал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, 
110 потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и 
IIОСИЛ, что туда опускали» (Ин. 12:4-5). 

Во время тайной вечери Иисус говорит Иуде: «Что 
;ll'лаешь, делай скорее». 

«Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это 
\'I,ззал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали. 
'ITO Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, 
II.!IИ чтобы дал что-нибудь нищим» (Ин. 13:27-29). 

От своих учеников Иисус всегда требует, чтобы каждый 
11:\ них отдал все, что имеет. 

«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
IIMeeT, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33). 

«Продавайте имения ваши и давайте ми.10стыню» 
(Лк. 12:33). 

«И спросил Его некто из начальствующих: Учитель 
().llагиЙ! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 
Ilисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто 
IJl' благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не пре
.lюбодеЙствуЙ, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
IlOчитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это 
\'охранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал 
\'му: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и 
Р;lздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и 
IIРИХОДИ, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опеча
.'JИЛСЯ, потому что был очень богат» (Лк. 18: 18-23). 

Это дает повод Иисусу рассказать притчу о верблюде, 
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которому JJегче IIрОЙТИ сквозь ИГОJlыюе ушко, чt'М бога
тому войти в царство небесное. В ПОСJJеднее 1\101' 1I0пасть 
только тот, кто роздаJl свое имущество бедным. 

Точно так же ИЗJJагает деJlО евангеJlие, приписываемое 
Марку. 

Напротив, ревизионист Матфей ОСJlаБJlяет первона
чаJlЬНУЮ строгость. У него Иисус говорит богатому юно
ше: «ЕСJJИ хочешь быть совершенным, IIОЙДИ, продай име
lIие твое и раздай нищим» (Мф. 19:21). 

То, 'Iero Иисус lIервоначаJJЫIO требоваJl от всех своих 
ПОСJlедоватеJlей, от всех ЧJlенов общины, со временем 
превратилось в требование, преДЪЯВJJявшееся TOJlbKO тем, 
кто заЯВJIЯJI притязание на совершенство. 

Такой ход развития ВIЮJlНе понятен для организании, 
которая первоначалыlO была чисто ПРОJlетарской, но после 
CTaJla все БОJJЫl1е lLOIIYCKaTI> в ЧИСJlО своих ЧJlенов богатые 
ЭJlементы. 

Несмотря на это, очень многие теОJJОГИ отринают ком
мунистический характер раннего христианства. Они ду
мают, что рассказ в Деяниях ШIOСТОJЮВ позднего проис
хождения, что, как это часто СJlучаJJОСЬ в древности, 

то идеальное состояние, о котором мечтаJIИ, изображаJJОСЬ 
как существовавшее в IIРОШJlОМ. Но при этом забывают, 
что ДJJЯ официаJJЬНОЙ церкви позднейших СТОJlетий, БJJа
ГОВОJlИВIШ:'Й к богатым, I<оммунистический характер ран
него христианства был очень неудобен. Если бы и:юбра
жение коммунизма основываJЮСЬ на позднейшей выдум
ке, то защитники оппортунистического наlIраВJlения без 
всяких КОJJебаний протестоваJlИ бы против этого и поза
БОТИJlИСЬ бы уже, чтобы сочинения, содержащие такие 
lIовествования, БЫJJИ ИСКJJючены из нерковного канона. 
Церковь lLOlIycKaJJa поддеJlКИ ТОJlЬКО в тех СJlучанх, когда 
это бы,тю ей выгодно. А по отношению к коммунизму этого 
неJ!ЬЗЯ сказать. И еСJJИ он официаJJЬНО бы.~ признан одним 
и3 основных требований раннего христианства, то это 
случилось, наверное, потому, что иначе неJJЬЗЯ БЫJJО посту
пить, потому что предание в этом пункте ПУСТИJlО СJIИШКОМ 

ГJlубокие корни и fЮJJУЧИJIO всеобщее ПРИ:Н1ание. 

4. Возражения против коммунизма 

Возражения, которые приводятся против существо
вания коммунизма в древнехристианской общине, не 
ОТJIичаются особенной СИJJОЙ. Все они собраны критиком, 
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I\()ТОРЫЙ ВЫСТУIIИ.1 IIРОТИВ моего изоБР<Jжения раннего 
\1>11стианства, IIOCKU.ilbKY я дал его в СВОИХ «Предшествен
IIIIK<JX СOILиаJJизма». 

Этот критик, г-н. А. К, доктор теологии, опуБJJиковаJl 
,'ВОИ возражения в CT<JTbl' в «Neue Zeit» о «так назы-
1\<ll'MOM древнехристианском коммунизме». 

Прежде всего H<JM возражают, что «ПРОIIОВСДЬ Н<Jзаря-
1IIIIIa не стаВИJlа себе целью экономичеСI<ИЙ переворот». 
II() откуда это известно г-ну А. К? Деяния аПОСТОJlUВ он 
1II>I13HaeT ненадежным источником ДJJЯ изображения орга
IIl1:шций, происхождение которых относится ко времени 

Iltil"ЛI! преДПОJJагаемой смерти Христа, и в то же время 
"llilIIП'JJИЯ, которые отчасти составлены позже, чем Дея-
111151 апосто.~ов, ДОJJЖНЫ нам с достоверностью передавать 
\;lpaKTep речей Христа! 

О еВ<JНН'JJИЯХ можно СК<JзаlЪ то же, что И о Деяниях 
.IIIOCTOJJOB. ИЗ НИХ можно УЗН<JТЬ TOJlbKO О x<Jp<JKTepe тех, 
1\1'0 ИХ писаJl. Они могут также сообщать нам ВОСlюмина-
111151. Но воспоминания об органиаациях удерживаются в 
11;IVlЯТИ ДОJJьше, чем воспоминания о речах, и их не так 

,11'1'1":0 искажать. 
ВIIрочем, как мы уже видели, даже в IIереданных нам 

1'1"lax ХРИСТ<J Jlегко указать цеJJЫЙ ряд xap<JKTepHblx черт, 
11;IХОДЯЩИХС51 В 110JJIЮМ соответствии с коммунизмом пер-

1\()II<1чальной христианской обmины. 
СJlедоватеJJЫЮ, осuбенное учение Иисуса, О котором мы 

11,' :llIaeM ничего ОllределеШЮl'О, еlЩ' НИСКОЛЬКО не говорит 
IIIЮТИВ коммунизма. 

Г-Н А. К хочет нас даJlьше уверить, что практический 
I\()ММУНИЗМ ессеев, который иерусалимские ПРОJlетарии 
1I,\ll'JIИ пред своими ГJJазами, не оказаJJ на них никакого 

1I,III5IНИЯ. Напротив, коммунистические теории греческих 
,jIlI.JIOСОфОВ и поэтов, по его мнению, ПIJUизвеJIИ самое ГJlубо
I\()(' ВIIечаТJlение на необраЗ0ванных ПРОJlетариев христиан
"I\IIX общин вне Иерусалима и внушили им коммунисти
'I"l'кие идеалы, осущеСТВJJение КОТОРЫХ они, по обычаю 
1111'0 времени, отнесли к ПРОШJJОМУ, Т. ('. к ЭllOхr суще

'Iвования первоначаJJЬНОЙ христианской общины в Иеру
,';I.'lиме. 

СJl~Довательно, обраэованные элементы уже гораздо 
Ilшднее принеСJJИ ПРОJJетариям коммунизм, IIрактическое 

IН'ущеСТВJJение которого прежде оставило их индифферент
III,IМИ. Чтобы поверить этому, требоваJlИСЬ бы бо,~ее силь-
111.Il' доказатеJJьства. Те свидетеJJьства, которые имеются у 
11;11:, доказывают прямо ПРОТИВОПОJJожное. Чем б6JJьшее 
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В.пияние приобретали образованные слои в среде христиан
ства, тем больше последнее удалялось от коммунизма, как 
это уже видно из Евангелия от Матфея и как мы еще после 
увидим на примере развития христианской общины. 

Об ессеях г-н А. К. имеет совершенно ложное пред
ставление. Вот что он пишет о иерусалимской коммуни
стической христианской общине: 

«Наше недоверие возбуждается в особенности тем об
стоятельством, что этот единственный коммунистический 
эксперимент предпринят был в обществе, состоявшем из 
иудеев. Никогда еще, до нашего летосчисления, иудеи не 
делали таких социальных экспериментов. Никогда до того 
времени мы не встречаем иудейского коммунизма. Напро
тив, у греков как теоретический, так и практический 
коммунизм не представляли тогда ничего нового». 

Наш критик ничего не говорит нам об этом практи
ческом коммунизме греков в эпоху Христа. Но просто не 
верится, что он у иудеев находит меньше коммунистических 

элементов, чем у греков, когда коммунизм иудеев высоко 

поднимается над коммунистическими стремлениями элли

нов благодаря именно своему практическому осуществле
нию. И г-н А. К, очевидно, не имеет никакого понятия о 
том, что ессеи упоминаются уже за полтора столетия до 
Христа. Он, по-видимому, думает, что они появились 
только в эпоху Христа! 

Но те самые ессеи, которые не оказали никакого влия
ния на практику иерусалимской общины, создали, по мне
нию нашего критика, коммунистическую легенду. которая 
во втором столетии после Р. Х. нашла себе место в Дея
ниях апостолов. Ессеи, исчезающие с арены истории 
вместе с разрушением Иерусалима - вероятно, потому, 
что они были захвачены падением иудейского государ
ства,- должны были после этого события - в такое вре
мя, когда противоположность между иудейством и хри
стианством достигла своего кульминационного пункта.

доставить греческим пролетариям легенды о происхожде

нии христианской общины и внушить им коммунистическое 
прошлое, тогда как эти самые ессеи, по мнению того же 

критика, не оказали ни малейшего влияния тогда, когда 
иудейские пролетарии основали в Иерусалиме организа
цию, которая имела с ессейством многочисленные, как 
личные, так и материальные, пункты соприкосновения! 

Очень возможно, что в первые памятники христиан
ской литературы вплетены были ессейские легенды и воз
зрения. Но еще вероятнее, что на первых порах развития 
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'Рl1стианской общины, когда она еще не создала никакой 
,lIIтературы, ее организация подверг лась влиянию ессей
('I\OrO прообраза, Влияние это могло выразиться только в 
('мысле проведения действительного коммунизма, а не в 
('мысле создания легенды о каком-то коммунистическом 

11 рошлом, которого В действительности никогда не было. 
Вся эта придуманная современными теологами произ

IIOJlьная конструкция, усвоенная также г-ном А. К, кото
рая отрицает влияние ессейства в то время, когда оно су
lIll'ствовало, и приписывает ему огромную роль, когда его 

111' было, показывает только, как изобретательны некото
рщ:, теологические умы, когда нужно очистить древнюю 

Ill'pKOBb от «скверны» коммунизма. 
Но для г-на А. К. это еще не есть решающее доказа

'Т.ilьство. Ему известно еще одно «главное основание», 
11<1 которое до сих пор «никогда не обращали внимание: 
III)()ТИВНИКИ христиан обвиняли их в чем угодно, но не в 
I\оммунизме. И они не пропустили бы этот пункт обви
IIl'НИЯ, если бы он был сколько-нибудь обоснован». 

SI боюсь, что мир и теперь не заметит этого «главного осно
I\;шия». Г-н А. К. не может отрицать, что коммунисти
'н'ский характер христианства резко подчеркнут в целом 
Рllде заявлений как в деяниях апостолов, так и в еван
I'("!IИЯХ. ОН утверждает только, что эти заявления имеют 
'IIICТO легендарное происхождение. Но они бесспорно были 
11 l'оответствовали действительным христианским тенден-
1I,11ЯМ. И если, несмотря на это, противники христианства 
11(' указывали на его коммунизм, то это происходило не 

"ОТОМУ, что они не имели для этого никаких опорных пун

"тов. Обвиняли же они христиан в таких преступлениях, 
1\;11\ убийство детей, кровосмешение и т. д., для которых 
01111 В христианской литературе не имели ни малейшего 
I,оказательства. И они пропустили бы такие обвинения, 
"оторые они могли обосновать всей христианской лите
I);IТУРОЙ с самого ее начала! 

Причину этого явления следует искать не в отсутствии 
I\оммунизма в древнем христианстве. 

Она заключается в том, что тогда к коммунизму отно
('II.lIИСЬ совершенно иначе, чем теперь. 

В наше время коммунизм в древнехристианском смыс

.'11', т. е. в смысле раадела, несовместим с ходом произ
IlOдства, с существованием общества. В наше время эко
lI,омические условия, безусловно, требуют противополож
IIОСТИ раздела, концентрации богатства в немногих местах: 
11,'111 в руках частных лиц, как теперь, или в руках общества, 
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государства общин, быть может, также товариществ, как 
в социалистическом строе. 

Иначе обстояло дело в эпоху раннего христианства. 
Если оставить в clupoHe горное дело, то преобладало 
MeJJKOTOBap"oe I1РОИ3ВОДСТВО. Правда, в оБJJНСТИ CeJlbCKOrO 
хозяйства KpYIlHoe I1РОИЗВОДСТВО было в значитеJIЫЮЙ 
мере распространено, но оно основано было на рабстве, 

в техническом отношении стояло не выше мелкотовар

ного идержалось TOJlbKO там, где оно могло вести самое 
ХИЩllическое хозяйство при IJOМОЩИ рабоч('й СИJIЫ деше
вых рабов. KpYIIHoe ПРОИЗВОДСТВО не стало еще, как в ннш{' 
время, основой всего СIlособа производства. 

Поэтому КОIlнентрация богатства в немногих руках 
даJlеко еще не означала ра:нНlТИЯ производитеJIЫIOСТИ 

труда, Ile говоря уже о том, что она не ЯВJlялась основой 
процесса I1роюводства, а вместе с ним и существования 

самого общества. 

Концентрация богатства в руках немногих означала не 
развитие производитеЛЫIЫХ сил, а только скопление 

средств потребления в таком изобилии, что отдельный че
ловек не в состоянии был потребить их сам, и ему не оста
валось ничего деJlать, как делить их с другими. 

Богатые и делаJJИ ',по в крупном масштабе. Отчасти 
доБРОВOJIЫJO. 'Цедрость считалась ОДНОЙ И3 наиболее вы
дающихся добродетеJН:'Й в эпоху римских цезареЙ. Она 
служила средством I1риобрести себе приверженцев и дру
зей и, следоватеJJЬНО, также средством увеличить свою 
власть. 

«С ОТIIущением на ВОJJЮ (рабов) ,--- говорит Фрид
,Ilендер,-- по всей вероятности, очень часто соединя,пся 
более или менее богатый подарок. Марциал упоминает 
о таком даре, IIОСJlедовавшем в этом случае, в 10 МИЛJIИО
IIОВ сестерциев. Римские Оllтиматы простирали свою щед
рость и покровитеJIЬСТВО также на семьи своих при вер

женцев и КJlиентов, Так, один вольноотпущеюlИК Котты 
Мессалина, друга императора Тиберия, прославляет его 
в надгробной надниси, найденной на Аппиевой дороге: его 
натрон несколько р33 даРИJI ему суммы в размерах всад

нического ненза (400000 сестерниев, или 80000 марок), 
взял на себя воспитание его детей, экипировал его сыно
вей, как родной отец, его сыну, Коттанусу, который служил 
в войске, помог сделаться военным трибуном и ему самому 
IЮЗДВИГ могильный памятник». 

Таких с,пучаев можно насчитать очень много. Но к доб
роволы/Ому раздеJlУ I1рисоеДИНЯJJСЯ часто и недоброволь-
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III,IЙ, В особенности там, где господствовала демократия. 
I\то хотел получить известную ДОЛЖIЮСТ!" тот должен БЫJI 
I\УПИТЬ ее при помощи богатых раздач народу. Там, где 
IIОСJlедний оБJlадал СИJlОЙ, он облагал БОI'атых высокими 
1l;I.!Iогами и жил за их счет: гражданс ПОJlучали из госу

l<lpCTBeHHblx доходов вознаграждение за участие в народ
III,IX собраниях, им выдаваJIИСЬ деньги на посещение пуб
.IIIЧНЫХ зрелищ, для них устраиваJIИСЬ общИl' траllезы, 
IIJll'МЯ от времени производилась раздача жизненных "ри-

11;1 ("ов. 
ЧТО богатые существуют дJ1Я того, чтобы деЛИ1ЪСН 

,'IIОИМ богатством,--- эта идея тогда lIе имела в себе ничего, 

'ITO могло бы отпугивать массы или находилась бы в про
IlIlIоречии с господствующими воззрениями, но, наоборот, 

Il<lходилась в полном соответствии с ними. 

Такой коммунизм не только не отталкивал массы, но 
IIJlивлекал их. Противники христиан были бы ГЛУllllами, 
('l".!IИ бы направляли свои удары именно на эту его сторо-
11\'. Достаточно прочитать, с каким почтением такие КОII
"l'рвативные писатели, как Иосиф Флавий и Филон, гово
р>!т О коммунизме ессеев. Он не кажется им ни проти
liOl'CTecTBeHHbIM, ни смешным, а, наоборот, очень возвы-

1I11'HHbIM. 
СJlедоватеJlЬНО, «ГJI3Вlюе ВО3fН1Ж('НИ('» г-на А. К. про-

11111 сушествования древнехристианского коммунизма, 

;1 IIMeHIIO, что противники христианства 11(' выдвигали его 
11:1 IIСрВЫЙ план, показывж'т TOJIIJKO, что он смотрит на 
IIIЮlllJlое глазами современного, l<аНИТ('Ыlистического 

1){'IILeCTBa, а не античного. 

Наряду с этими возражениями, которые не опира-
11I1'l'Я ни на какие свидетеJlьства, а ЯВJIЯЮТСЯ простыми 

I\()IIСГРУКЦИЯМИ», г-н А. К. выдвигает еще целый ряд 
,'()()бражений, основанных на ф3l<тах, приводимых в дея
IIIIHX апостолов. Странным образом наш критик, так 
,'l(l'llТически ОТНОСЯIllИЙСЯ к изображению ДJlитеJIЫIЫХ и 
IIОIПОРЯЮЩИХСЯ ЯВJlений, которое встречается в древне
\Jll1стианской литературе, принимает за чистую монету 
I\I'HKoe известие об отдельных событиях. С таким же ОСНО-
1\;llIием он мог бы объявить и:юбражение СОILиальных 

\1·.:ЮВИЙ героической ЭIЮХИ в Одиссее выдумкой и в то же 
IIJll'МЯ признать Полифема и ILирцею историческими 
IIIIIНОСТЯМИ, которые действитеJIЫЮ совеРIIIИ.~и все то, что 

11 IIИХ сообщается. 

Но и эти отдельные факты ничего еще не говорят про-
11111 существования коммунизма в древнехристианской 
lI()щине. 



Во-первых, говорит г-н А. К, иерусалимская оБЩИН<J 
состояла из пяти тысяч человек. Каким образом такая 
МНОГОЧИС.1енная толпа с женами и детьми могла состав

лять одну семью? 
Но кто утверждает, что все они составляли одну семью, 

что все они ели за одним столом? И кто может присяг
нуть, что первоначальная община действительно насчиты
вала пять тысяч человек, как сообщают Деяния апостолов 
(Деян. 4:4). СтаТИСТ!1ка никогда не являлась сильной сто
роной античной литературы и меньше всего восточной; 
чтобы произвести данный эффект, очень охотно прибегали 
к гиперболам. 

И как раз число пять тысяч очень часто указывается, 
чтобы указать на большую толпу; так, евангелия знают 
очень точно, что Иисус насытил пятью хлебами именно 
пять тысяч человек, кроме женщин и детей (Мф. 14:21). 
Будет ли мой критик и в этом случае настаивать, что число 
это вполне точно? 

С своей стороны мы имеем все основания думать, что 
число в пять тысяч членов, указываемое для пер ВО

начальной общины, представляет большое преувели
чение. 

Сейчас же пос.1е смерти Иисуса Петр, согласно Дея
ниям апостолов, держит горячую агитационную речь, 

и «присоединилось В тот день душ около трех тысяч» 

(Деян. 2:41). Дальнейшая агитация приводит к тому, что 
«многие же из слушавших слово уверовали; и было число 
таковых людей около пяти тысяч» (Деян. 4:4). Но сколько 
членов насчитывала община, когда умер Иисус? Сейчас же 
после смерти его она устроила собрание: «было же собра
ние человек около ста двадцати» (Деян. 1: 16). 

Это показывает, что община на первых порах была 
очень немногочисленна, несмотря на усердную агитацию 

Иисуса и его аПОСТОЛQВ. И неужели сейчас же после его 
смерти под влиянием двух речей она внезапно выросла от 
сотни до пяти тысяч членов? Если уж мы хотим остановить
ся на каком-нибудь числе, то оно будет ближе к первому, 
чем к последнему. 

Пять тысяч организованных членов - такое число 
должно было в Иерусалиме обратить на себя всеобщее 
внимание, о такой СИJIе Иосиф Флавий не мог бы не упомя
нуть. В действительности же община должна была быть 
очень незначительна, если ни один из современников 

не говорит о ней. 
Перейдем к следующему факту, на который указывает 
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1 11 А. К В рассказе о коммунизме первоначальной общи-
111,1, сейчас же после описания последней, сказано: 

«Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что 
III<:IЧИТ - сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которо
I() была своя земля, продав ее, принес деньги и положил 
1\ "огам Апостолов. Некоторый же муж, именем Анания, 
,. женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, 
" ведома и жены своей, а некоторую часть принес и поло-
11\11.1 К ногам Апостолов» (Деян. 4:36, 37; 5: 1, 2). 

По мнению г-на А. К, этот факт свидетельствует 
"Iютив коммунизма, так как случай с Варнавой не был бы 
"риведен, если бы все члены общины продавали свое иму
IIll'CTBO и приносили деньги апостолам. 

Но г-н А. К забывает, что Варнава противопостав
,'IЩ'ТСЯ в рассказе Анании как образеu того, как нужно 
IIЩ'ТУllать. Именно из этого ясно вытекает коммунисти
'1('l'KOe требование. Неужели Деяния апостолов должны 
1I:I]bIBaТb всякого, кто продал свое имущество? Почему 
(1I1И упоминают именно о Варнаве, нам неизвестно. Но ду
.\,;I ать, что, выдвигая его, они хотели сказать, что только 
1111 практиковал коммунизм, значило бы слишком низко 
()Ilенивать умственные способности их авторов. При мер 
Варнавы приводится сейчас же после того, как расска
,</но было, что все, имевшие что-нибудь, продавали свое 
,'lобро. Если Варнава назван особо, то это, быть может, 
(·}tелано потому, что он является любимцем авторов Дея
IIИЙ апостолов, которые и после часто упоминают его. 
'>ыть может, и потому, что предание сохранило наряду 
(' именем Анании только имя Варнавы. Да в конце концов 
они оба были единственными членами общины, которые 
Ilмели что продать, все остальные были пролетариями! 

Теперь следует третий факт. В Деяниях апостолов 
сказано: 

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел 
у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пре
небрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» 
(Деян. 6: 1). 

«Мыслимо ли это при настоящем коммунизме?»
спрашивает с негодованием г-н А. К 

Но кто же утверждает, что коммунизм при проведении 
его в жизнь не встречает никаких препятствий или даже 
Ile мог встретить их! Деяния апостолов рассказывают нам, 
что после этого не отказались от коммунизма, а усовер

шенствовали организацию путем разделения труда. Апо
столы должны были заниматься только пропагандой, а для 
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заведования экономическими функциями общины БЫJI 

выбран комитет из семи членов. 
Все изложеIшое находится в полном согласии с допу

щением коммунизма. но оно теряет смысл, если мы прини

маем взг.~яд нашего критика, позаимствованный им у 
Гольцмана, что древние христиане отличались от своих 
иудейских сограждан не своей социальной организацией, 
а только верой в «недавно казненного назарянина». 

Да и какой смысл имели бы жаJIобы на способ разде
JIa, если бы ничего не де.пилось? 

Далее. «В двенадцатой главе (Деяний апостолов), 
в полном противоречии с рассказом о коммунизме, сооб
щается, что какая-то Мария, член общины, жила в собст
венном доме». 

Совершенно верно, но откуда г-н А. К знает, что она 
имела право продать свой дом? Быть может, БЫJI еще жив 
ее муж, не вступивший в общину? Но даже в том случае, 
если бы она в состоянии БЫJIа продать свой дом, община 
могла не требовать этого. Дом ее служил местом собра
ний для ЧJIенов общины. Мария предоставила его в распо
ряжение общины. Последняя пользовалась им, хотя юри
дически он принадлежаJI Марии. Что община нуждалась 
в IIомещениях для устройства собраний, что она не была 
юридической личностью и не могла приобретать дома, что 
поэтому отдеЛЫIые члены являлись формаJIЬНЫМИ собст
венниками домов, принадлежавших общине,- все это еще 

ничего не говорит против коммунизма. Нельзя же припи
сывать древнехристианскому коммунизму такую бессмыс
ленную страсть к шаблону и думать, что община застав
ляла продавать дома своих сочленов и делить выручку, по

лученную за них, даже тогда, когда она сама нуждалась 

в этих домах. 

Наконец, ПОСJIеднеЕ' возражение, приводимое г-ном 
А. К, состоит в том, что только в иерусалимской общине 
практиковался коммунизм. В других христианских общи
нах о коммунизме не было и речи. Мы вернемся еще к это
му, когда мы будем рассматривать дальнейшее развитие 
христианской общины. Мы увидим тогда, удалось ли ей 
и насколько осуществить коммунизм на практике. Это 
опять особый вопрос. Что крупный город в этом отно
шении ставил большие препятствия, которые в сельском 
хозяйстве, как, например, для ессеев, не существовали, 
на это мы уже выше указывали. 

Теперь речь идет о первоначальных, коммунисти
ческих тенденциях христианства. У нас нет ни малейшего 
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1II'IIования сомневаться в их существовании, О них I'ОВОРЯТ 
('lнщетеJlьства Нового завета, ПРОJlетарский характер 
II(НI(ИНЫ, и они же доказываются СИJlЬНЫМ коммунисти

'II'СКИМ течением в IlРОJlетарской части иудейства в ПОСJlед
IIlll' два столетия до разрушения ИерусаJlима, течением, 
,\()торое наШJlО себе такое яркое выражение в ессействе, 

Все возражения, которые приводятся против существо
II"IIИЯ древнехристианского коммунизма, предстаВJIЯЮТ 

1 (J.JII,KO ряд недоразумений, отговорок и построений, не 
IIМl'IOЩИХ никакой опоры в действитеJlЬНОСТИ, 

5. Пренебрежение к труду 

Коммунизм, к которому стреМИJIOСЬ раннее христианст
но, в IIOJIIЮМ соответствии с УСJIOВИЯМИ своего времени, 

111,I.iI коммунизмом средств потреБJlения, коммунизмом раз
ll'.'1(1 и общего потреБJlения, Г1римененный в оБJlасти 

1't','II,CKOrO хозяйства, этот коммунизм мог также стать 
I\ОММУНИЗМОМ Ilроизводства, общего и ПJlаномернl.JГО труда, 

1\ I\РУПНЫХ городах всякая "РОМЫСJlOвая деятеJlЬНОСТЬ при 
1 (IIЛ,ШIНИХ УСJ10ВИЯХ Ilроизводства гнала ПРОJlетариев в 

1';1'IIII,le стороны, занимаJlИСЬ Jlи они трудом ИJlИ прошением 
IIII,!IОСТЫНИ, Коммунизм бо,пьших городов в своей заКJIЮ
'1I11'l'JlЬНОЙ форме мог ТОJIЬКО довести до крайней степени 
11'-).'lOжение богачей, которое ПРОJlетариат так мастерски 
1';I:ШИJl в античном мирt' там, где он, как в Риме и Афинах, 
1I(I,'II,:юваJlСЯ ПОJlитической ВJlастью, Общность, к которой 
1'I'реМИJlСЯ этот коммунизм, могла быть в ,~учшем СJlучае 

IO,:II,KO общностью совместного потребления добытых та-
1\1I~1 образом продуктов потребления, коммунизмом обще-

1 I1 :lомашнего хозяйства, семейной коопераuии_ И действи
II',:II>IЮ, как мы видим, Златоуст изображает его под этим 
\ I'''ЮМ зрения_ Кто будет nроиЗ80дить богатство, которое 
l'IV:ll'T 1I0требляться сообща,-- этот вопрос его не интере-

1'\'1''1', С тем же самым ЯВJlением мы встречаемся и в древ
III'M христианстве, В евангелиях Иисус говорит об очень 
IIIIOI'OM, но только не о труде, ИJlИ, скорее, там, где он го
I\ОРИТ о нем, он относится к нему с пренебрежением, Так 
\ ,Jlуки он говорит: 

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни jtJlf~ 
11.',:1<1, во что одеться: душа БОJlьше пищи, и тело

(1,,'ll'ЖДЫ_ Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет 
\ IIИХ ни храни,[IИЩ, ни житющ, и Бог питает их; СКОJlЬКО 
Il\l' вы лучше птиu? да и кто и3 вас, заботясь, может при-
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ба вить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и ма
лейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? 
Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей СJIЭве своей 
не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не 
ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же OTeu 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия 
Божия, и это все приложится вам. Не бойся, маJlое стадо! 
ибо OTeu ваш БJlаговолил дать вам Царство. Продавайте 
имения ваши и давайте милостыню» (J1K. 12:22·-33). 

Здесь речь идет не о том, что христианин в силу тре
бований аскетизма не должен заботиться о пище и еде, 
потому что он ДОJlжен печься о спасении души своей. 
Нет, христиане ДОJlЖНЫ стремиться к uapcTBY божьему, 
т. е. к своему собственному uapcTBY: тогда они ПОJlучат 
все, в чем нуждаются. Мы увидим еще, в каких земных 
красках рисоваJlОСЬ им это uapcTBo божие. 

6. Разрушение семьи 

ЕСJIИ коммунизм основывается не на общности произ
водства, а на общности потребления, если он стремится 

превратить свою общину в новую семью, то он при этом 
наталкивается на препятствие в форме унаследованных 
семейных связей. Мы встретили уже это ЯВJlение у ессеев. 
Оно повторяется и в христианстве. Последнее очень часто 
выражает в самых резких формах свое враждебное отно
шение к семье. 

Так евангелие, при писываемое Марку, повествует: 
«И ПРИШJlИ Матерь и братья Его и, стоя вне дома, 

послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И ска
зали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, 
вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь 
Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, гово
рит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет испол
нять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» 
(Мк.3:31-35). 

И в этом пункте Лука выражается особенно резко. 
Он пишет: 

«А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Гос
поди! позволь мне прежде пойти и похоронить oTua 

324 



11,)('1'0. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погре-
1);111> своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие 
l'fliI(He. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! 
1111 IIрежде позволь мне проститься с домашними моими. 
II() Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою 
11;1 IIЛУГ И озирающийся назад, не благонадежен дЛЯ 
II;IРСТВИЯ Божия» (Лк. 9:59-62). 

Если уже это требование свидетельствует о беспо-
111;I:LlIOM отношении к семье, то следующее место из Луки 
1,'11\. 14:26) дышит прямо ненавистью к ней: 

«Если кто приходит ко N\He и не возненавидит отца 
111111'1'0 И матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при-
111\1 И самой жизни своей, тот не может быть N\оим уче
IIIII\OM». 

LV\атфей и в этом вопросе оказывается оппорту
IIII,'TOM и ревизионистом. Приведенному выше тезису 
1111 IIридает следующую форму: 

«Кто любит отца или мать БОJlее, нежеJlИ N\еня, не 
III,'TOHH N\еня; и кто любит сына или дочь более, нежели 
\\"IЩ не достоин N\еня» (N\ф, 10:37). 

В этой редакции ненависть к семье уже СИJlЬНО ОС.'lаб-
11'11< 1, 

С ненавистью к семье тесно связано отрицание брака, 
111I1'opoe ОТJlичает раннее христианство в такой же степени, 
11 :11\ 11 ессеЙство. Но первое походит на ПОСJlеднее и в том 
"III()lllении, что оно, по-видимому, раЗВИJlО обе формы без
I'I';IIIИЯ: цеJlибат, отказ от всякой половой жизни, и бес по
I'H.'[OIIHOe, безбрачное ПОJlовое сожитеJlЬСТВО, которое 
1IIIIIIIIачается как общность жен. 

ИlIтересно СJlедующее место в «Городе СО.1нца» Кам-
11;11I('.'IJlbI. Один критик замечает там: 

«Святой Климент Римский говорит, что, согласно 
,IIIЩ"ГОJlЬСКИМ постаНОВJlениям, жены должны быть общи
\111, 11 хваJlИТ Платона и Сократа за то, что они также за-
111 11 IЩ1JlИ общность жен. Но ТОJlкование понимает под этим 
111)11[1I0CTb послушания по отношению ко всем, но TOJlbKO не 
1IIII!tllOCTb Jlожа. И ТеРТУJlлиан подтверждает это TOJlKOBa-
11111' и говорит, что первые христиане имеJlИ все общее, 

1;1 IIсключением жен, которые были бы тоже общими 
\ /1\(' в силу послушания». 

Эта общность в послушании СИJlЬНО напоминает 
1I,I<Iженство «нищих духом». 

На своеобразные ПОJlовые отношения указывает также 
11:[110' место в «Учении двенадцати аПОСТОJlОВ». Один из 
Ilн'внейших Jlитературных памятников христианства-

325 



«Дидахе» знакомит нас с уставом древнехристианской 
общины во втором столетии. Там сказано (XI: 11): 

«Всякий же пророк, испытанный и правдивый, который 
поступает так в отношении к земному таинству церкви, 

но не учит делать все то. что он делает, да не будет судим 
вами, ибо его ждет суд господа. Точно так же поступаJIИ 
старые (христианские) прор<жи». 

По поводу этих неясных слов Гарнак замечает, что 
«земное таинство uеркви» --- это брак. Речь идет о том, 
чтобы устранить недоверие общин к таким пророкам, ко
торые отлича.rJИСЬ странностями в области половой жизни. 
Гарнак предполагает, что при этом подразумевались люди, 
которые жили в браке, как евнухи, ИJIИ жили СО своими 
женами, как с сестрами. Но разве такое во:щержание 
должно было действительно возбуждать негодование? 
С этим трудно согласиться. Но положение меняется, если 
эти пророки, хотя И не проповедовали беспорядочное по
JIOBOe сожительство, все же, «подобно старым пророкам», 
следовательно, первым учителям христианства, практико

вали его. 

Сам Гарнак цитирует как «хорошую иллюстрацию в 
отношении к земному таинству uеркви» следующее место 

из «письма О девственности», ошибочно при писываемого 
Клименту (1:10): 

«Некоторые бесстыдные люди живут вместе с девами 
под предлогом благочестия и подвергаются, таким обра
зом, опасности или же вместе с ними блуждают по доро
гам и пустыням, по путям, которые переllолнены опасностя

ми и преIlЯТСТВИЯМИ, западнями и ямами. Другие же едят 
и пьют, возлегая у стола, с девами и святыми женами 

и предаются распутству и позору. Ничто подобное не 
ДОJIЖНО случаться среди верующих и меньше всего у тех, 

которые избрали для себя состояние девственности». 
В Первом послании Павла к коринфянам апостолы, 

осужденные на безбрачие, настаивают на своем праве 

свободно странствовать по миру с товарками. Павел 
восклиuает: 

«Не свободен ли я?. Или не имеем власти иметь спут
ницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья 
Господни, и Кифа?» (1 Кор. 9:1,5). 

Непосредственно перед этим ПавеJl отговаривает от 
вступления в брак. 

Эти странствования аПОСТО.1а с молодой дамой играют 
большую роль в Деяниях ПаВJ1а, в романе, написанном 
как уверяет Тертуллиан, во втором столетии одним мало-
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;I:\иатским пресвитером, который сам признал свое автор
('ТIIО, Несмотря на это, Деяния Павла долго были любимым 
":I:!идательным чтением - доказательство, что сообщае
~lыe в них факты нисколько не казались предосудитель
III,/МИ многочисленным набожным христианам, а, наоборот, 
l<lже очень поучительными, Самым достопримечательным 

11 IIИХ является, говорит Пфлейдерер, «прекрасная леген
'[<1 о Фекле ... которая дает великолепную картину хри
с I'И,!НСКИХ настроений во втором столетии», 

Эта легенда повествует о том, как Фекла, невеста одно
I() :!натного юноши из Икарии, слышала проповедь Павла 
11 l'l'йчас же пришла в восторг от его речей. В рассказе 
,,(, этом мы находим описание наружности апостола: 

\1i1.i/eHbKoro роста, лысый, с кривыми ногами, с выгнуты
.\11/ коленями, с большими глазами, СРОС/L/ИМИСЯ бровями, 
" ![.JIИННЫМ носом, он был очень симпатичен и похож не то 
11;1 ангела, не то на человека. К сожалению, мы не узнаем, 
1,;ll\ие из этих черт относятся к ангельскому лику. 

Его блестящее красноречие произвело сильное впечат
.1('IIие на красивую Феклу, и она отказала своему жениху. 
11()l'.ilедниЙ пожаловался наместнику и указал, что Паве.1 в 
,'IIOИХ речах отговаривает женщин и девушек от брака. 
II:lвла заточили в тюрьму, но Фекла пробра.llась к нему: 
,',' IIашли у него в камере. Наместник после этого изгнаJ1 
11;lвла из города, а Феклу приговорил к смерти на костре. 
II() чудо спасло ее: дождь с грозой потушил пылающий 
1\()(Tep, привел в смятение и ра~югнал зритеJlеЙ. 

Фекла свободна и отправляется к ПаВJ1У, которого до-
1 ()I/яет в пути. Он берет ее за руку и отправляется с ней 
1'. Антиохию. Там им встречается вельможа, который 
"('ii'lac же влюбляется в Феклу и хочет за хорошее 
1I():IIIаграждение отнять ее у Павла. Паве., отвечает, что 
11" "е знает ее и что она ему не принаДJlежит: Д.1Я гордого 
IlрОIIоведника ДОВОJ1ЬНО малодушный ответ. Но тем энер
III'II/ee сопротивляется ФеКJlа знатному развратнику, ко
II)РЫЙ хочет наСИJIЫЮ овладеть ею. Тогда ее бросают 
1\ IllfpK на растерзание диким зверям, но те ее не трогают, 
11 она снова свободна. Она переодевается в мужское 
11.1;ITl>e, стрижет волосы и еще раз С.ilедует за Павлом, кото
jJl,/ii дает ей право проповедовать CJ10BO божие и, еС.1И 
IН'РИТЬ ТерТУ.lлиану, право крестить. 

[[о-видимому, легенда эта в своей первонача.1ЬНОЙ 
'l)()pMe содержала много такого, что церковь впоследствии 
"'1 "тапа. предосудительным; «но ввиду того, что Деяния 
11;IIIJ13 считались интересным и назидательным чтением,-
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пишет Пфлейдерер,- их подвергали церковной пере
работке: хотя все щекотливое было выброшено, С.1еды 
старой картины все же сохранились». Но сколько бы таких 
известий ни было потеряно, все же и те, что дошли до нас, 
достаточно свидетельствуют о своеобразных половых отно
шениях, которые резко отличались от традиционных 

и встречали, по-видимому, нарекания, хотя апостолы вы

ступали их защитниками. Позже церковь, вынужденная 
считаться с условиями того времени, старалась по воз

можности затушевать их. 

Что безбрачие приводит к внебрачным половым отно
шениям, не требует дальнейших доказательств. Исключе
ние составляют разве только фанатики-аскеты. 

Что в своем грядущем царстве, которое должно 
было наступить вместе с воскресением из мертвых, хри
стиане ожидали уничтожения брака - это видно из сле
дующего места, где Иисус отвечал на щекотливый вопрос, 
кому будет по воскресении принадлежать женщина, имев
шая последовательно семь мужей: 

«Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся 
и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века 
и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не вы

ходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам 
и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 
20:34-36) . 

Нельзя понимать эти слова таким образом, что, по мне
нию Иисуса, в грядущем христианском царстве у людей 
не будет никаких плотских потребностей, что они будут 
существовать только в виде духов. Как мы еще увидим 
далыне, всюду ясно указывается, что в будущем царстве 

люди будут обладать нетленной плотью и наслаждать
ся материальными удовольствиями. Во всяком случае, 
Иисус хотел сказать, что в грядущем царстве будут унич
тожены все существующие браки и потому вопрос
какой из семи мужей настоящий? - не имеет никакого 
значения. 

Если римский епископ КаЛJ1ИКСТ (217-222) разрешал 
девушкам и вдовам сенаторского звания безбрачные по
ловые отношения даже с рабами, то это не служит еще до
казательством его враждебного отношения к браку. Такое 
разрешение являлось не продуктом последовательного, 

относящегося враждебно к БJi>аку коммунизма, а, наобо
рот, продуктом оппортунистического ревизионизма, кото

рый для привлечения богатых влиятельных привержен
цев делает для них исключения. 
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в противоположность этому ревизионизму в христиан
('I\ОЙ церкви все снова возникали коммунистические 
II,шравления, которые очень часто связаны были с от
рицанием брака в виде целибата или так называе
мой общности жен, как, например, у манихеев и гнос

тиков. 

Самыми последовательными среди них были карпокра
тиане. «Божественная справедливость, учит Епифан (сын 
Карпократа), все создала для общего пользования живу
щих. Только человеческие законы ввели мое и твое и тем 
('амым создали в мире воровство и прелюбодеяние и дру
"Щ' грехи. И апостол сказал: «Я не иначе узнал грех, как 
"осредством закона» (Рим. 7:7). Если Господь сам при вил 
~'ужчинам сильный половой инстинкт для поддержания 
рода, то всякое запрещение половых сношений становит
сн смешным и вдвое смешным запрещение желать жену 

(i.'"1жнего, ибо этим общее превращается в частную собст
IIt'IIHOCTb. Моногамия является у этого гностика таким же 
IIарушением требуемой божественной справедливостью 
о(jщности жен, как владение частной собственностью
l"lрушением общности имущества. 

Климент кончает свое описание этих гностиков (кар
IIократиан и николаитов, особой отрасли симонитов) 
lilмечанием, что все эти еретики делятся на две группы: 

()}lНИ проповедуют нравственный индифферентизм, а дру
,'щ' - самое строгое воздержание». 

Таковы были две альтернативы, которые представля
.. IIICb для последовательного коммунизма домашнего хо
IнЙства. Мы уже указывали, что эти крайности, несмотря 
11" всю их кажущуюся противоположность, сходятся, что 
ОllИ коренятся в одних и тех же экономических условиях. 

С уничтожением или ослаблением традиционных се
Мl'ЙНЫХ связей должно было измениться и положение 
жt'НЩИНЫ. Если женщина не связана более тесным семей
III,IM кругом и домашним хозяйством, если она освобож
лается от него, она приобретает интерес к другим, лежа
щим вне пределов семьи идеям. Смотря по темпераменту, 
IIаклонностям, общественному положению, женщина, 
освобождаясь от семейных уз, вместе с тем может осво
(jодиться и от всяких этических правил, от уважения 

1\ общественным законам, потерять всякую скромность 
" стыд. Это большей частью и случалось со знатными 
Jlамами императорского Рима: благодаря своему колос
('аJlЬНОМУ богатству и искусственной бездетности, они 
(jыли освобождены от всех домашних забот. 
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Наоборот, у пролетарских женщин уничтожение семьи, 
вследствие обобществления домашнего хозяйства, вызы
вало сильный рост этических чувств, которые из узкого 
семейного круга были пере несены на более широкую 
христианскую общину; и самоотверженная забота о 
муже и детях превратилась в заботу об освобождении 
человечества от всякой нужды. 

Таким образом, в начале христианской общины мы 
находим не TOJlbKO пророков, но И пророчиц. Так, на
пример, в Деяниях аlIОСТОЛОВ рассказывается о еван
ге.~ист(' ФИJlИ/Jllе, что «у него были четыре дочери деви
цы, rrророчествующие» (Деян. 21 :9). 

Рассказ о Фекле, которой Павел разрешил ПрОIIО
ведовать и, по-видимому, даже крестить, показывает, 

что в христианской общине случаи, когда женщины 
выступаJIИ с проповедью слова божия, были далеко не 

редким ЯВJlением. 

В Первом послании к коринфянам (глава 11) Павел 
оrrредеJJенно признает за женщинами право liроповеди. 

Он требует только, чтобы они при этом были с покры
тыми головами, дабы ... не ввести в искушение ангелов. 

Правда, в 14-й главе сказано: 
«Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено 

им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. 

Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают 
о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене гово
рить в церкви» (1 Кор. 14:Э4---·35). 

Но место это, по мнению современных критиков еван
геJIЬСКОГО текста, является позднейшей подделкой. Та
кую же /lOддеJ1КУ второго столетия представляет Пер
вое послание Павла к Тимофею (а также и Второе посла
ние и ПОСJ/ание к Титу). Здесь женщину вновь втиски
вают в узкие семейные рамки. Там сказано, что женщина 
«спасется через чадородие» (1 Тим. 2: 15). 

Это ни в коем случае не было мнением древней 
христианской общины. Воззрения общины на брак, 
семью, положение женщины вполне соответствуют тем 

формам, которые логически вытекают из коммунизма, и 
в свою очередь СJlужат новым доказательством, что ком

мунизм опредеJIЯJI собою мышление раннего христиан
ства. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ХРИСТИАНСКИЙ МЕССИАНИЗМ 

1. При шествие царства Божьего 

.......... азвание этой главы 
представляет собой, в 

"\'IILIIOСТИ, плеоназм. Мы уже знаем, что ХrиС'тос··- это 
1 IН"Il'СКИЙ перевод CJlOBa «мессия». Христианский мессиа
IIII:\M фИJJологически означает, таким образом, мессиан
"1\111'1 мессианизм. 

110 исторически христианство не охватывает всех ве
Р\·lOlЦих в мессию, оно состаВ.llяет ТО.IIЫ<О особую группу 

,'рt')LИ них, группу, мессианские чаяния которой вначале 
1I'lt'III, мало отличали(ъ от мессианских чаяний OCTaJJb-
1101'0 иудейства. 

Прежде всего христианская община в ИерусаJJиме так 
/1\('. как и остаиlьные иудеи, ожидала ПРИlllестl3ИЯ мессии 

1\ II,'далеком, правда неопредеJlенном, будущем. Хотя до
IIII'}LlIJие до нас евангелия написаны в такое время, когда 

IЩ'II,ШИНСТВО христиан мыслило уже не так ОIIТИМИСТИ

'11'1"1\11, когда уже ясно CTaJlO, что ожидания современников 
\РlIста IIOтерпеJJИ полное крушение, все же и в них сохра
IlII.iIИСЬ еще с.r.еды этих ожиданий, позаимствованных 
11 I устных или писаных источников. на которые опира

IЩ'I, их вероучение, 

«После же того, как предан был Иоанн, ПРИШСJI Иисус 
1\ ГаJlилею, проповедуя Евангелие Uарствия 60ЖИЯ 
11 I'ОВОРЯ, что исполнилось время и приблизиnось иарст-
111Il' 60жие» (Мк. 1:14-15), 

Ученики просят Иисуса, чтобы он указал им знамения, 
111) которым можно опреде.1ИТЬ при шествие мессии, Он 
1I1'lil'числяет все: землетрясение, мор, бедствия войны, 
,'ШIIIсчныезатмения и т. Д. И рассказывает затем, как 
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придет для избавления верующих сын человеческий со 
славою и силою великой, и продолжает: 

«Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это 
будет» (Лк. 21:32). 

То же самое мы встречаем у Марка (9: 1). Он вклады
вает в уста Иисуса следующие слова: 

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Uарствие 
Божие, при шедшее в силе». 

Наконец у Матфея Иисус обещает своим ученикам: 
«Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут 
гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно 
говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как 
прийдет Сын Человеческий» (Мф. 10:22,23). 

Аналогично высказывается и Павел в своем Первом 
послании к фессалоникиЙцам. 

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умер
ших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие на
дежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие гово
рим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 
до при шествия Господня, не предупредим умерших, пото
му что Сам Господь при возвещении, при гласе Арханге
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(1 Фес. 4:13-17). 

Итак, чтобы lIопасть в царство божие, не было ника
кой необходимости умереть. Живущие могут надеяться 
увидеть его пришествие. И представлялось оно как царст
во, в котором и те, которые доживут, и воскресшие из 

мертвых во плоти своей будут радоваться жизни. Следы 
этого понимания мы находим еще в евангелиях, несмотря 

на то, что впоследствии церковь отказалась от земного 

грядущего царства, на месте которого было воздвигнуто 
царство небесное. 

Так у Матфея Иисус обещает: 
«Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 

Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престо
лах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто 
оставит дамы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, полу
чит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:28-
29) . 
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Таким образом, все, кто отказывается от семьи и раз

'l;l('T свое имущество, будут в избытке награждены в гря
'l\'IЩ'М царстве земными удовольствиями. Эти удовольст-
111151 представлялись как наслаждения хорошим столом. 

Тем же, кто за ним не последует, Иисус грозит исклю
'1('lIием из общины на другой день после великой катаст
рофы. 

«Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
'\враама, Исаака и Иакова и всех Пророков в Царствии 
liожием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока 
11 :1(IIJада, И севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» 
1.'11\.13:28-29; Ср. Мф. 8:11,12). 

ЛllOстолам он обещает: 
«И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, 

Il,:IPCTBO, да яди те и пиете за трапезою Моею в Царстве 
:\\IIl'М, И сядете на преСТОJJах судить двенадцать ко.1ен 

Illраилевых» (Лк. 22:29-30). 
Среди апостолов возникает даже спор о местах в гря

I\'IЩ'М царстве. Иаков и Иоанн выговаривают себе места 
II() IJравую и левую руку учителя, чем вызывают негодо-

1I:1I1I1l' всех остальных десяти апостолов (Мк. 10:35 и др.) , 
От фарисея, у которого Иисус ест, он требует, чтобы тот 

111' IIриглашал на обеды своих друзей или родственников, 
,1 Iвал бы нищих, увечных, хромых, слепых: «И б.1ажен 
11\ ;ll'lIJb, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе 
11 воскресение праведных». Что именно понимается под 
'111М блаженством, видно И3 даЛЫlейш('го: «Услышав это, 

111'1\1'0 И3 возлежащих с Ним сказаJI Ему: БJlажен, кто 
III\\ТИТ хлеба в Царствии Божием!» (Лк. 14:14,15). 

Там не только едят, но и пьют. Во время тайной 
11I"ll'рИ Иисус возвещает: «Сказываю же вам, что отныне 
111' (iуДу пить от ПJlода сего виноградного до того дня, ког-
1:1 (iуДу пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» 
1 \1ф. 26:29). 

Воскресение Иисуса служит прообразом воскресения 
"10 учеников. Евангелия же ясно указывают на воскресе-
1111(' Иисуса во плоти. 

Лвое учеников встретили его после воскресения в селе-
111111 Эммаус. Он поужинал с ними и сейчас же исчез. 

«И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим 
11 II(JШЛИ вместе одиннадцать АПОСТОJlОВ и бывших с ними, 
l\oTopbIe говорили, что Господь истинно воскрес и явился 
(:IIMOHY. И они рассказывали о происшедшем на пути, 
11 "ак Он был узнан ими в преЛОМJlении хлеба. Когда они 
1 'JlЮРИЛИ О сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: 
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мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа. Но Он сказаJl им: что cMYHJ.aeTecb, и ДJlЯ чего 
такие МЫСJlИ входят в сердца ваши? Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотри
те; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня ... 
Когда же они от радости еще не веРИJlИ и ДИВИJlИСЬ, Он 
сказа.~ им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали 
Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, юяв, ел пред 
ними» (Лк. 24:33--39; 4143). 

То же самое мы видим и в ЕвангеJlИИ от Иоанна. Он 
описывает, как Иисус ЯВИJlСЯ ученикам своим, несмотря на 
Зaltертые двери, как его ощупывал Фома неверующий, 
и ПРОДОJlжает: 

«После того опять явился Иисус ученикам Своим при 
море Тивериадском. ЯВИJIСЯ же так: были вместе Симон 
Петр, и Фома, называемый 6JIизнец, и НафанаИJl из Каны 
ГаЛИJlейской, и сыновья 3еведеевы, и двое других и3 
учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. 
Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас ВОШJlИ 
в лодку, И не IlOймаJIИ в ту ночь ничего. А когда уже наста
ло утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, 
что это Иисус. Иисус говорит им: дети! есть JIИ у вас какая 
пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказаJl им: закиньн' 
сеть 110 правую сторону лодки, и поймаете. Они заКИНУJIИ, 
и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда 
ученик, которого JlюБИJl Иисус, говорит Петру: это Гос
IЮДЬ ... Когда же ВЫШJlИ на зеМJlЮ, видят разложенный 
огонь и на нем Jlежащую рыбу и ХJlеб ... Иисус говорит 
им: придите, обедайте ... Это уже в третий раз ЯВИJlСЯ 
Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых» 
(Ин. 21 :1--14). 

В третий и, правда, в ПОСJlедний раз. После этого 
Иисус поднялся на небо, чтобы вернуты~я оттуда мес
сией. 

Признавая воскресение во плоти, христиане тем самым 
вынуждены бы.1И "ризнать, что плоть эта, уже в силу веч
ной жизни, должна была иметь совсем другой вид. И еСJIИ 
мы примем во внимание все невежество и легковерие эпохи 

раннего христианства, то мы не будем удивляться, что 
в головах христиан и иудеев возникли в этом отношении 

самые фантастические представления. 
Так, в Первом послании к коринфянам Павел разви

вает взгляд, что и те из его товарищей, которые доживут 
до грядущего царства, и те, которые воскреснут из мерт

вых, получат новую, нетленную плоть. 
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«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменим
'11 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
lIопрубит, и мертвые воскрсснут неТJlенными, а мы И31\1('
IIIIМСЯ» (1 Кор. 15:51-·-52). 

Откровение Иоанна указывает на два воскресения. 
IIl'pBOe будет после падения Рима. 

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым 
_1:1110 БЫJlО судить, И души обезглавленных за свидетельст-
111) Иисуса и за слово Божие ... Они ожили и царствова.ли 
'-') Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ОЖИJlИ, 
IOI'().lIe не окончится тысяча лет. Это --- первое воскрес('-

1111('_ Блажен и свят имеющий участие в воскресении пер-
110М: над ними смерть вторая н(' име('т власти, но они будут 

'-I\нщенниками Бога и Христа и будут ILapcTBoBaTb с Ним 
1 Щ'нчу л('т» (Откр. 20:4--6). 

JaTeM на земле 1I0дыма('тся бунт народов против этих 
'-IIНТblХ. Бунтовщиков бросают в серно(' и огненное оз('ро, 
:1 мертвых, которые все тогда воскреснут, начинают су

IIIТI,; грешников бросают в упомянутое озеро, праведники 

,-1\(' 111' будут БОJlыuе знать смерти и будут наслаждаться 
II,II:IIIЬЮ в Новом Иерусалиме, куда все народы з('мли будут 
1I1!lIIIОСИТЬ свои богатства и сокровища. 

Тут иудейский национализм Ilросту"ает ('ще в своей 
,':IМОЙ наивной форме. В деЙСТВИТ('JIы-юсти, как мы \'же 
\ 1\:I:lали, прообразом христианского Откровения Иоанна 
III)('.IIУЖИЛ иудейский апокаJIИIIСИС вр('мени осады Иеруса
_IIIMa. 

И после разрушения Иерусалима появлялись неодно
I,P:ITHO иудейские апокалипсисы, которые анаЛОI'ИЧIIЫМ 
""разом излагали свои мессианские чаяния. 

Таковы апокалипсисы Варуха и Четвертая книга 
I--щры. 

Варух возвещает, что мессия соберет все народы, и 
I"M из них, которые подчинятся потомкам Иакова, он 
1:lpyeT жизнь, а другие народы, которые угнетали Израи

,111, IlOгибнут. Затем мессия воссядет на престол, и будет 
IOI-;la царствовать вечная радость, природа будет давать 
11"(' в изобилии, в особенности вино. Мертвые воскреснут, 
11 ,-Ш>ДИ будут иначе организованы. Праведники никогда 
'Щ'I('е не будут уставать от работы, тела их будут Ilревра-
111,'lIbI в сияние, грешники же будут безобразнее, чем 
III)('ЖД(', и отданы в жертву мукам. 

Автор Четвертой книги Ездры развивает аналогичные 
III,I(;'[IИ. Мессия придет, проживет четыреста лет и вместе 
,-'1 всем человечеством умрет. Затем последует всеобщее 
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воскресение и суд, который даст праведникам покой 
и семикратную радость. 

Мы видим, как мало отличаются в этих пунктах мес-. 
сианские чаяния первых христиан от общих иудейских 
надежд. Четвертая книга Ездры приобрела значение и в 
христианской церкви и с многочисленными дополнениями 
вошла во многие протестантские переводы Библии. 

2. Родословная Иосифа 

Что пер во начальный христианский мессианизм нахо
дился в полном соответствии с иудейством того времени, 
видно также из того, какое важное значение евангелия 

придавали доказате.пьствам происхождения Иисуса от 
царя Давида. Согласно иудейским предстаВJlениям, мессия 
ДО.1жен быть царского рода. Всюду о нем говорится, как 
о «сыне Давида» или «сыне Божьем», что v иvдеев име.10 
одно и то же значение. Так, во Второй к;IИГ~ Самуила I 

Господь говорит Давиду: «Я буду ему отцом, и он будет 
Мне сыном» (2 Цар. 7:14). 

А во втором псалме царь Давид говорит: 
«Господь сказал Мне: Ты Сын Мой, я ныне родил Тебя». 
Отсюда стремление доказать путем длинной родослов-

ной, что отец Иисуса, Иосиф, был потомком Давида и что 
Иисус Назарянин РОДИ.1СЯ в ВИфJlееме, родном городе 
Давида, чтобы сделать это правдоподобным, создавались 
самые странные утверждения. Уже в первом отделе мы 
указа.'1И на рассказ Луки: 

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сде
лать перепись по всей земле. Эта перепись была первая 
в праВ.1ение Квириния Сириею. И пошли все записы
ваться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Дави
дов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна» (Лк. 2: 1-5). 

Но все это неверно. При Августе не было никакой 
всеобщей переписи. В данном случае, по-видимому, 
имелась в виду перепись, произведенная Квиринием в 
Иудее в 7 г. нашей эры, когда Иудея превратил ась 
в римскую провинцию. Это была первая перепись такого 
рода. 

I В русском Синодальном переводе - Вторая. книга царств. 
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Эта путаница предстаВJlяет еще мелочь. Но что можно 
,·каззть О такой несообразности, как уверенность, что при 
IIПIКОЙ общей или провинциаJ1ЬНОЙ переписи каждый 
il\lIтель ДОJlжен отправляться на место своего рождения, 

'1l"Oбы там записаться! Даже теперь, в эпоху развитого 
,I\С.Jlезнодорожного сообщения, такое постанов,пение вы
:11<1.'10 бы HeCJIbIXaHHoe передвижение насе.~ения и притом 
1·()lIершенно бессмысленное. В действительности же и при 
IIIIМСКИХ переписях каждый .- и только мужчины - дол
,1'1'11 был записаться на месте своего жительства. 

Но чтобы достигнуть необходимого эффекта, недоста-
11)lIHO было бы, чтобы один только честный Иосиф отпра
IIII.:IСЯ В Вифлеем. Поэтому БЫJIО придумано постаНОВJIе
IIl1l" в силу которого, при производстве переписи, каждый 
1111'1( семейства ДОJlжен был со всей своей семьей отпра
IIIIТЬСЯ на родину. Ведь в таком случае и Иосиф вынуж-
11'11 БЫJl взять С собой СВОЮ жену, хотя она находилась 

11;1 IIOследнем меС5'(це беременности. 

Но весь этот труд был затрачен напрасно. Напротив, 
1111 IIревратился в источник больших затруднений для 
\1!llстианского мышления, как только первоначальная 

"'-'IILина начала выходить за пределы иудейской среды. 
',1 \I,lчество ОТНОСИJIOСЬ довольно безразлично к Давиду, 
11 IIроисхождение от Давида не имело для него никакого 
\II<1чения. Эллинскому и римскому мышлению было БJIиже 
1I1111ятие о сыне Бога. 

у греков и РИМ.1ЯН, как мыI видеJIИ, всех великих JIюдей 
"IIIТсЫIИ сыновьями AIIOJIJIOHa ИJIИ какого-нибудь друго-
111 Бога. 

Но в своем стремлении возвысить в этом отношении 
Щ"l"СИЮ в ГJIазах язычников, христианское МЫШJIение на

III.·IIШУЛОСЬ на неБОJIьшое затруднение: на монотеизм, ко
III[1ЫЙ оно заимствовало у иудеев. Мысль, что Бог РОДИJl 
1l111\ОГО Бога, не встречаJIа в ПОJIитеизме никаких затрудне
IIIIЙ: стало только больше одним Богом. Но представить 
,('ГJc, что Бог родил еще одного Бога и все же существует 
111.:1 ько один Бог, было уже не так легко. Затруднение 
111' устранялось и в том случае, если исходящая от боже
,·llIa производительная сила была отделена от него как 
,,("обый святой дух. Необходимо было соединить эти три 
IIllОстаси в одно лицо. Перед такой задачей должны были 
\ll·тановиться самая изощренная фантазия и самая ловкая 
1,;lзуистика. Троичность Бога стала поэтому догма-
111М, В ·который можно верить, но который нельзя постичь 
\",ом. 
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Нет религии без противоречий. Ни одна религия не соз
давалась путем логического мышления одного че.10века. 

Всякая ре.1ИГИЯ есть продую разнородных общественных 
влияний, действие которых продолжается столетиями, 
отражая при этом различные общественные течения. Но 
вряд JIИ еще какая-нибудь реJIИГИЯ исполнена таких про

тиворечий, как христианство, ибо вряд J1И какая-нибудь 
другая религия ВОЗНИК.1а из таких резких противополож

ностей, как оно: из иудейского христианство превратилось 
в языческое, из про.1етарского в МИРОВJlадычествующее, 

И3 организации коммунизма в организацию, ЭКСllJ1У

атирующую все KJlaCCbI. 
Но соединение в одном лине сына и отца было не 

единственным затруднением, которое создаJI образ мессии 
JlJ1Я христианского МЫШJlения, как только оно попало под 

влияние внеиудейской среды. 
Что оставалось делать с отцовством Иосифа? Мария 

не могла зачать Иисуса от своего мужа. А так как Бог 
оплодотворил ее не как человек, а как дух, то она ДОJ1жна 

БЫJ1а остаться девой. И этим уничтожается происхождение 
от Давида. Но СИJlа традиции так велика, что, несмотря на 
все это, так IICKYCHU конструированная РОДОСJlOвная Иоси
фа и обюначение Иисуса, как сына Давидова, сохра
няются до сих пор. 

3. Бунтарство Иисуса 

Если в позднейшее время христиане не реша.пись отка
з,нься от царского происхождения своего мессии, несмот

ря на то, что считали его сыном Божьим, то с тем большим 
старанием затушевывали они другую особенность его 
иудейского происхождения: его бунтарство. Начиная с 
второго столетия в христианстве преобладало пас
сивное повиновение. Совсем иное настроение господство
вало среди иудеев предшествующего СТО.~етия. Мы видели, 
как бунтарски были настроены те слои еврейского народа, 
которые ожидаJIИ при шествия мессии, в особенности про
Jlетарии Иерусалима и разбойники в Га.~илее, т. е. 
те элементы, из которых вышло христианство. И поэтому 
можно наперед уже предположить, что христианство пер

воначально отличалось агрессивным характером. Это 
предположение переходит в уверенность, когда мы нахо

дим в евангелиях следы такого настроения, несмотря на то 

'ITO те, кто в позднейшие эпохи занимались его обработ-
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I\ОЙ, всеми силами старались устранить все, что могло бы 

"е 1I0нравиться представителям власти. 

Как ни кроток и смиренен обычно Иисус, 110 иногда у не
I'() вырываются замечания совсем иного характера, кото-
1'1>il' позволяют предположить, что в первоначалыюй тра
:lIЩИИ он ЯВJ1ЯЛСЯ бунтовщиком, который был раСIIЯТ за не
\,}lClчное восстание. При этом безра3ЛИ'IНО, существовал .IlИ 
,111 в действитеJIЫIOСТИ или является TOJlbKO идеальным об
piI:!OM, созданным фантазией. Обращает на себя внимание 
\'же то, как он иногда отзывается о законности. 

«Я пришел призвать не I1раведников, но грешников к 
lIокаянию». (Мк. 2: 17). 

Лютер l1ереводит это место: «Я пришел призвать не 
"Р<lведников, но грешникuв к ГlOкш/ниlO». Может Быт>,' 
1\ той рукописи, С которой ОН переВОДИJI, так и бы.~о на
I1IIС3l1О. Христиане очень скоро почувствова.llИ, какая 
'1IIaCHocTI> кроется в признании, что Иисус призываJl к себе 
IТХ, кто противится закону. Ilоэтому Лука к слову «при
IJ\iI.iI» добавил «к раскаянию». Это добаВJJениt' можно 
""йти также и в некоторых рукописях Евангелия от 
.\\арка. Но тем, что слова «l1ризвал К себе» передеJ1аны 
1\ «llризваJI К раскаянию», фраза JIИlш!ется всякого 
" \1I,ICJla. Кто CTaJ1 бы 11 ризы В<lТь праведн иков, ка к перевел 
,:IIOTep, к nоканнию? Это находится в "ротиворечии с 
Ilt)IJl('Й связью ИЗJlOжения, так как Иисус говорит эти 
,':IOHa В ответ на упрек, что 011 ест с IН.'ДОСТОЙНЫМИ .IIЮДЬМИ 
1/ lIоддерживает с ними uбщение. его не У"Рl'кают за то, 
'ITO он убеждает их юменить обра:~ жизни. Призыва 
1j)('IIJIIИКОВ «к раскаянию» ему бы никто не поставил в вину. 

Совершенно правильно говорит Бруно Бауэр по 110-
11O.'lY этого места в Евангелии. 

«дJ1Я этого изречения в llервонаЧ3JlЬНОЙ его форме 
,'овершенно не существует вопрос, раскаются ли действи-
1,'.ill,HO грешники, последуют JIИ они "ризыву И покорным 
"l'IIOJJнением требований проповел.ника, зовущего их к 
i'''l'каянию, ааслужат досту" в царство небесное. На
,){)орот, именно, как грешники, они в ПРИВИJJегирован

I/0М ПОJJожении по отношению к сilравеДJJИВОСТИ, 

1I.I/i'HNO, как грешники, они призываемы к БJlаженству, 

I/().ill>ЗУIOТСЯ абсолютной nривилегuеЙ. Грешникам пред
I/;I:lначено царство небесное, и их зовут ТОиlЬКО восrlOЛЬ
IOваться правом собственности, которое принадлежит им, 
I\;IK грешникам». 

'Ес.аи это место указывает на неуважение к тра
lllllИОННОЙ законности, то слова, в которых Иисус во:m('-
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щает о при шествии мессии, говорят о насилии. Сущест· 
вующая Римская империя должна будет погибнуть, 
и святые не должны играть при этом пассивную роль. 

Иисус заявляет: 
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как жела.1 бы, 

чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я крестить
ся; и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, 
что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разде
ление; ибо отныне пятеро в одном доме станут разде
ляться, трое против двух, и двое против трех» (Лк. 12: 
49-52) . 

А У Матфея прямо сказано: «Не думайте, что Я пришел 
принести мир на зеМJ1Ю; не мир пришел Я принести, но 
меч» (10:34). 

Прибывши В Иерусалим на праздник пасхи, Иисус 
изгоняет из храма торгашей и мытарей. что БЫJIО невоз
можно без насильственного вмешательства значительной 
народной толпы, возбужденной его речами. Вскоре 
после этого на Тайной вечере, непосредственно перед ка
тастрофой, Иисус говорит ученикам: 

«Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также 
и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; ибо 
сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему 
написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, 
приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здеСl, 
два меча. Он сказаJI им: довольно» (Лк. 22:36--38). 

Вскоре после этого происходит на горе Елеонской 
столкновение с вооруженными представнтелями властн. 

Иисуса, по преданию, арестуют. 
«Бывшие же с Ним, видя, к чему идет деJl0, сказали 

Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? И один из них 
ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо» 

(Лк. 22:49-·50). 
Но Иисус. по евангельскому преданию, противится вся

кому кровопро.~ итию, добровольно дает себя заковаТl, 
и идет на казнь, а его товарищей никто не трогает. 

В таком изложении эта история кажется весьма cTpall
ной, полной противоречий, и, по-видимому, первоначально 
она рассказывал ась совершенно иначе. 

Иисус призывает к мечу, потому что наступило BpeMSI 

дJ1Я действия: вооруженные мечами, выходят его со· 
ратники, и, когда они натыкаются на врага и обнажают 

мечи, Иисус внезапно заявляет, что он принципиальный 
противник всякого насилия. Разумеется, особенно резко 
высказано это у Матфея: «Возврати меч твой в его место, 
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II'-)() все, взявшие меч, мечом погибнvт; или дvмаешь, что 
~I 11(' могу теперь умолить Отца Mo~гo, и OHJ представит 
.\\IIl' более, нежели двенадцать легионов Анге.1ОВ? как же 
,'()v;(утся Писания, что так должно быть?» (Мф. 26: 
.I:~ 54). 

Если Иисус с самого начала был против всякого приме-
111'111151 насилия, зачем же тогда призывал он к мечу, к чему 
1';1 Iрешил он своим друзьям пойти с ним вооруженными. 

:~JTO противоречие станет понятным TOJlbKO тогда, когда 
111,1 ;(опустим предположение, что христианская легенда 

III'рllOначально сообщала о задуманном заговоре, при ко-
1 "IЮМ Иисус был схвачен,- заговоре, момент для кото
I'''I() казался подходящим после того, как удалось 

11 \lllilние торгашей и мытарей из храма. При позднейшей 
","работке не реlllИЛИСЬ совершенно устранить этот рас
'1,;11, слишком крепко связанный с общим изложением. 

Ilo"HOMY его исказили и применение наСИJIИЯ изобраЗИ"lИ в 
1111(l' действия, которое апостолы пытаются совершить про-
11111 ВО:IИ Иисуса. 

IJудет, быть может, не лишним проследить, как произо
III,I() столкновение на Елеонской горе. Это БЫ.l самый 
1111 lХОДЯЩИЙ пункт для нападения на Иерусалим. 

11 рипомним, например, рассказ Иосифа Флавия о бун-
11', IIOДНЯТОМ одним египетским евреем, во времена проку-
1';llopa Феликса (52 до 60 г. после Р. Х.). 

с 30 тысячами людей прише,l] он из пустыни на Елеон
,'1,\10 гору, чтобы напасть на город Иерусалим, прогнать 
I'IIVIСКИЙ гарнизон и захватить власть. Феликс дал сра
:1,('lIие египтянину и разбил его соратников. Самому 
"1 IIIIТЯНИНУ удалось бежать. 

Ilодобными происшествиями полна история Иосифа 
Ф,IiIВИ5l. Они характеризуют настроение еврейского наро-
1;1 в эпоху Христа. Бунтарская попытка галилейского 

IIj!opoKa Иисуса была бы вполне в порядке вещей. 
ЕС.1И мы будем рассматривать его затею именно в таком 

IIII}(C, тогда становится понятным предательство Иуды, 
IIOI'OpOe связано с приведенным выше рассказом. 

[10 дошедшей до нас версии, Иуда предал Иисуса 
IlIlщ'луем, указав тем самым стражникам, кого они должны 

1;I(jpaTb. Но это был совершенно нелепый поступок. Соглас-
1111 евангелиям, Иисуса хорошо знали в Иерусалиме. Он 
11 I!) дНЯ В день произносил публичные проповеди, и мас
,1,1 встречали его с восторгом. 11 вдруг оказывается, что 
"11 совершенно неизвестен и требуется указание Иуды, 
'11'o6bI найти его в кругу приверженцев. Это все равно, 
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как если бы берлинская ПОJIИЦИЯ наllЯ.lа ШIIИUIНI для 
того, чтобы он указа.~ чеJl0века, именуемого БебеJlем. 

Совсем иное дело, если речь идет здесь о задуманном 
заговоре. Тут было, что выдавать, тут имеJI8СЬ тайна, 
которую СТОИJIO купип>. КСI'да из рассказа lIOнадuбl1JIOСЬ 
устранить задуманный заговор, то сообщение о IIР('
дательстве Иуды оказалось ни к чему. Но так как, оче
видно, предательство БЫJЮ слишком хорошо известно в 
кругу заговорщиков, а негодование против предан'ля было 

слишком велико, то евангелист не мог совершенно 

УМОJlчап> o(j ',том событии и ему НРИШJlОСЬ сконструировать 
в своей фантазии новое предательство, что, однако, было 
сделано не особенно удачно. 

Так же неудачно, как нынешняя версия о предательстве 

Иуды, придуман и рассказ об аресте Иисуса. Арестуют 
именно его, который проповедует мирный образ щ'ЙствиЙ. 
И совершенно не трогают anOCTOJIOB, обнаживших мечи 
и пустивших их в действие. Петр, который отсек ухо Малху, 
последовал даже за CJlужителями, СlIOКОЙНО уселся на 
дворе у первосвяu!енника и вступил с ними в разговор. 

Представим себе, что в Берлине кто-нибудь оказывает 
насильственное сопротивление аресту его товарища, стре

ляет при этом из револьвера, ранит полицейского, а затем 
любезно сопровождает городовых в участок, чтобы по
греться там и выпить с ними стакан пива. 

Трудно представить себе БОJlее неудачную выдумку. 
Но именно это показывает, что здесь требоваJIOСЬ что-то 
скрыть, затушевать во что бы то ни стало. Из действия, 
вполне естественного и понятного, из стычки, которая, 

вследствие предатеЛI>ства Иуды, заКОНЧИJlась поражением 
и арестом вождя, ПОJlУЧИJIOСЬ совершенно непонятное, 

бессмысленное происшествие, которое происходит 

только для того, чтобы «сбылись писания». 

Казнь Иисуса, вполне понятная, если он БЫJl бунтов
щиком, оказывается совершенно непонятным актом 

бессмысленной злобы, которая торжествует, несмотря 
на сопротивление римского наместника, жеJlаЮllLего оправ

дать Иисуса. Это нагромождение неJlеllOстей становин'н 
понятным ТОJlЬКО в том случае, еСJIИ принять во внимани(' 

потребность, возникшую при позднейшей переработке,
затушевать действительный ход событий. 

Даже мирные, враждебно относившиеся ко всякоji 
борьбе ессеи были тогда захвачены всеобщим патриоти

ческим подъемом. Мы встречаем ессеев среди иудей
ских полководцев в последних великих войнах с РИМJlЯ-
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II;IМИ; так, НШIример, Иосиф Флавий сообщает о началс 
1\()iiHbI: 

«Иудеи избрали трех могучих IIOJIКОВОДЩ'В, которые 
111' TOJlbKO ОТJlичаJIИСЬ силой и храбростью, но также были 
1I;I:lCJICHbI ра3УМОМ И мудростью. То бы,ни Нигр ю Пиреи, 
(:II,'I<lC и3 Вавилона и ессей Иоанн». 

Таким обра:юм, преДПOJlOжение, что ка3нь Иисуса 
IЩ:lвана предпринятым им восстанием, не TOJ!bKO оказыва
"ITB единственно llРИГОДНЫМ, чтобы разъяснип) нам на-

11,'I\!1 еваllгеJ1ИЯ, но и ВIlOлнt' соотвртствует особенностям 

1lI'(та и эпохи. 

Начиная с того времени, к которому относят смерть 
IIЩ'уса, и до разрушения ИерусаJIима беспорядки там 
111' llрекращаJIИСЬ. УJlичные сражения БЫJ1И совершенно 
II,·)(.IЧНЫМ ЯВJlением, точно так же как казнь отдельных 

IIlIсургеН1·ОВ. Такое у.личнot' СТОJlкновсние маленькой 
1 PYIIIlbI llролетариев и ПОСЖ'ДОl3авшее :Н1Тем распятие 

11 \ вожака, который был родом И3 вечно бунтовавшей Га
.III.:I('И, МОГJIO "роизвести весьма ГJlубокое впечаТJlение на 
\ Il('.!Il'ВШИХ соучастников, а летопись могла и не отметить 
1 :II,ОГО совершенно обыденного происшествия. 

[Iри бунтарском возбуждении, которое охваТИJlО 13 ту 
'IIOXY вер иудейство, сектя, IlреДllРИНЯВlllая эту попытку 
IIЩ'стания, конечно, 1I0старалась ИСIЮЛЬЗ0вать ее в 

:lIllтационных целях, БJl<lГодаря чему рассказ о ней 
"ОХIJCIНИJIСЯ в устном предаllИИ, Ilричем JIИЧflOСТЬ героя 

111,1.71<1 приукрашена неизбежными в таких случаях llpe
\ IН'.ilичениями. 

Но 1I0Jlожение измеНИJIOСЬ, когда БЫJl Рi:lзрушен Иеру
'·;I."IИМ. С еврейской общиной БЫJl уничтожен ПОСJlедний 
",'таток демократической оппозиции, еще сохранившейся 
1', Римской империи. В то же время прекраТИJlИСЬ граж-
1:llIские войны И у самих римлян. 

В тещ'ние двух СТOJlетий от Маккавеев до ра3рушения 
I "'русалима Титом восточный бассейн Средиземного моря 
II:I.\ОДИJIСЯ В состоянии IЮСТОЯННЫХ ВОJlнениЙ. Одно 
11 р;IIнпеJll,СТ130 падаJIО 33 други М, оди н lIa род за други м 
. 11 11 lIаJlСЯ независимости ИJIИ ГОСllOДСТВУЮШ,его ПОJlOжения, 
.1 1;( СИJ1G, которая прямо ИJIИ косвенно вызываJlа эти пере
".ороты, Римское государство, страдаJIO в этот Ilериод 
111 ['ракхов до ВеСllасиана, от ужасных внутренних смут, 
II,'I'О'IНИКОМ которых все БОJlее становились армии и их 
11' )iI\j(И. 

В эту эпоху, когда ра3ВИJlИСЬ и укрепи.1ИСЬ мессианские 
"/I\IIJlания, ни один ПОJНIТический организм не казаJ1СЯ 
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устойчивым, все они производил и впечатление чего-то 
временного и политический переворот считался не
избежным событием, которого следовало постоянно 
ожидать. При Веспасиане был положен конеll такому 
состоянию. При нем военная монархия получила наконеll 
упорядоченные финансы, которые нужны были импера
тору, чтобы исключить возможность всякой конкуренции, 
т. е. всякой попытки соперника овладеть симпатиями 
солдат. Тем самым УДdЛОСЬ надолго закрыть источ
ник всяких военных бунтов. 

С этого времени начинается ЗОJlотая эра империи: 
всеобщий внутренний мир, продолжавшийся более ста 
лет; от Веспасиана (69) до Коммода (180). Если в те
чение предшествовавших двух столетий нормальным 
состоянием были волнения, то в этом столетии таким состо

янием ЯВ.fJЯЛОСЬ спокойствие. Политические перевороты, 
считавшиеся прежде вполне естественными, стали чем-то 

необычным, подчинение императорской власти, пас
сивная покорность уже не только диктовались сообра

жениями благоразумия дJ1Я трусов, но И все более внедря
лись в качестве нравственного обязательства. 

Это должно было оказать влияние и на христианскую 
общину. Бунтарский мессия, соответствовавший иудей
скому мышлению, теперь д.'1Я нее не годился. Ее нравствен
ное чувство не мирилось с ним. Но так как христиане при
выкли почитать в Иисусе своего Бога и воплощение всех 
добродетелей, то они не отказались от личности Иисуса
бунтаря, не противопоставили ему другого идеаJ1ЬНОГО 
образа. другой J1ИЧНОСТИ, более отвечающей новым услови
ям, но взяли и постепенно устрани.'1И из образа БОl"1I 
Иисуса все бунтарские черты и превратил и Иисуса
бунтаря в страдальца, который был убит не за восстание. 
а TOJlbKO по причине его бесконечной доброты и СВЯТОСТlI 
и вследствие низости коварных завистников. 

К счастью, эта «ретушь» сделана так неудачно, что еlЩ' 
можно открыть следы первоначальных красок и по ним 

составить себе представление обо всей картине. Имеll
но то обстоятельство, что эти следы не гармонируют с 
позднейшей редакцией, дает уверенность, что они явля
ются подлинными и относятся к первоначалыюму рас

сказу. 

В этом пункте, как и во всех остальных, которые мы до 
сих пор исследовали, образ мессии, как его себе представ
ляла первая христианская община, вполне совпадает 
с первоначальным иудейским образом, и только поздней-
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IlIаЯ христианская 

ссть два пункта, в 

()бш,ИНЫ с самого 

lIудеЙСl<ОГО мессии, 

община рисует его себе иначе. Зато 
которых образ мессии христианской 
начала резко отличается от образа 

4. Воскресение Христа 

в эпоху Христа в мессиях не чувствовалось недостатка, 
11 особенности в Галилее, где чуть не каждый день явля
,111Cb пророки И атаманы разбойников, выдававшие себя 
1;) мессию, помазанника божия. Но если кто-нибvдь из них 
11()I'ибал в борьбе с римским могуществом, еСJIИ его хва
Т<lJIИ, распинали и убивали. тогда наступал конеи его 

\Il'ссианской миссии, тогда на него смотрели как на 
."Iжепророка и лжемессию. Настоящий мессия должен 
Г)J,IЛ еще только явиться. 

Напротив, христианская община крепко держал ась 
\:1 своего передового борuа. Правда, и для нее мессия 

('IILe только должен был явиться во всем своем величии. 
110 тот, кто должен был явиться, был все тот же, бывший 
\'же раньше, распятый, воскресший через три дня после 
("V1СРТИ И затем вознеСIlIИЙСЯ на небо после того, как он 
>lIIИJ1СЯ vченикам. 

Это - понимание было спеuифи'lССКИ христианским. 
()ткуда оно возникло? 

COrJlaCHO древнехристианскому 1I0ниманию, именно 
'IУДО воскресения Иисуса на третий день после его смерти 
Loказывлоo его божественное происхождение и даваJIO 

Щ'llOвание ждать его вторичного сошествия с неба. Такого 
il\t' взгляда придерживаются и современные теологи. КО
Iil''1110, «либеральные» понимают это воскресение не 
(-)уквально. По их мнению, Иисус в действительности не 
Iюскрес, но ученики его, находясь в состоянии рели-

1'lfOЗНОГО экстаза, думали, что видели его после смерти, 

11 IIрИШЛИ на основании этого к заключению, что природа 
('1"0 божественна. Пфлейдерер писал: 

«Точно так же, как Павел по дороге в Дамаск со
\l'рuал в экстатическом видении образ Христа, явившийся 
('му в лучах небесного сияния, так можем мы� себе предста
IlIlТb 'и первое явление Христа Петру - психический 
феномен, который вовсе не есть непонятное чудо, а, как 
III1ДНО из многочисленных аналогий всех веков, вполне 
Ilонятное психологическое явление ... Таким образом, исто
(>нческую основу веры учеников в воскресение мы� видим 
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в экстатических видениях отдеJlЬНЫХ учеников, в которых 

они созерцаJIИ своего раСIIЯТОГО учитеJlЯ живым и окру

женным небесной СJlавой и которые ЯВJIЯJlИСЬ ВПОJlне убе
дитеJlЫIЫМИ ДJlЯ остаJlЬНЫХ. А привыкшая ко всему чудес
ному, фантазия уже сама TKaJla даJlьше ткань ДJlЯ того, 
что переПО.ilНЯJIO и BOJlHOBaJlO душу. Движущей СИJlОЙ этой 
веры в воскресение БЫJIO, в сущности, неИЗГJlадимое впе

чаТJlение, произведенное на них его личностью. Любовь 
их и доверие к нему БЫJlИ СИJlьнее смерти. И в основе веры 
всей первоначаJlЬНОЙ общины в воскресени{' учитеJlЯ Jle
жит не чудо физическое, а чудо Jlюбви. Поэтому оно 
заКОНЧИJlОСЬ не скоро преходящим душевным ВОJlнением; 

вновь пробужденная, одухотворенная вера TOJlKHYJla их 
на деJlО, и ученики СОЧJlИ своим призванием возвещать 

всем СОIIJlеменникам, что Иисус Назарянин, которого 
те предаJlИ в руки врагов его, БЫJl все же мессия, что 
Бог сделаJl его таким, ВОСКРf'СИВ его и взяв на небо, 
откуда он скоро вернется снова, чтобы основать свое 
царство на зеМJlе». 

ЕСJIИ это верно, то нам ПРИIIIJlОСI, бы объяснить рас
пространение мессианизма раннt.>Й христианской общи
ны, а вместе с тем и такое грандиозное всемирно-исто

рическое ЯВJlение, как христианство, СJlучайными гаи1-
Jlюцинациями одного человека. 

Что кто-нибудь из аПОСТОJIOВ имел видение распятого, 
вполне возможно. Вполне возможно также, что это 
видение БЫJIO вполне убедительно для других, так как 
вся эта эпоха БЫJlа чрезвычайно легковерна, и иудейство 
БЫJlО ГJlубоко проникнуто верой в воскресение. Воскре
шения мертвых не считаJlИСЬ тогда чем-либо недости
жимым. К тем примерам, которые мы раньше IIРИВОДИЛИ, 
мы прибавим теперь еще несколько. 

у Матфея апостолам предписывается ИСПОJlнение cJle
дующей программы деятельности: «Больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте» (10:8). Воскрешение мертвых изображается 
тут как обычное занятие аПОСТОJ10В, точно так же, как 
и исцеление больных. При этом следует специальное напо
минание. что аПОСТОJIЫ не должны брать за это деньги. 
Стаи10 быть, по мнению автора евангелия, воскрешениt' 
мертвых возможно было также как профессия, опла

чиваемая известным гонораром. 

Характерно также описание воскресения у Матфея. 
МОГИJlа Иисуса охраняется солдатами д.~я того, чтобы 
ученики не МОГ.1И украсть его труп и распространить 
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',I\'X, что ОН ВОСКРЕ'С, Но СДЕ'лз.~ось ВЕ'ЛИКОЕ' ЗЕ'М.1етрясЕ'НИl', 
111,(j() озарилось молниями, камЕ'НЬ отвалился от двери 

1 роба, и Иисус вышел, 
«То некоторыЕ' из стражи, войдя в город, объявили пер

Illн'внщенникам о ВСЕ'М бывшЕ'М, И сии, собравшись со ста
Iн'iilllинами и сделав СОВЕ'щание, ДОВОЛЬНО денЕ'Г дали 
11()lllIaM, и сказали: скажитЕ', что УЧЕ'НИКИ Его, придя 
II()'II,Ю, украли Его, когда мы спаJIИ; и, Е'СJ1И слух об этом 
1 ()iiщ'т до правителя, мы уБЕ'ДИМ его, и вас от неприятности 

11 \(jавим. Они, ВЗЯВ деньги, ПОСТУПИJIИ, как научены были; 
11 "ронеслось слово сие между иудеями до сего дня» 

I :\1ф. 28:11--15). 
Следовательно, эти христианЕ' думали, что воскреше-

11111' мертвого, лежащего УЖЕ' три ДНЯ В могиле, произве-

11'1' lIa очевидцев такое СJlабое впечаТЛl'ние, что довольно 
\lIlюшей ВЗЯТКИ, чтобы не только наложить на их уста 
111"liJTb молчания, но и заставить их рассказывать прямо 
111)()тивоположное. 

Вполне понятно, что люди, ПрИДЕ'рживавшиеся этих 
11 11 ',JI ядов, могли легко ПОВЕ'рить легенде о воскресении. 

Но этим еще не исчерпывается вопрос. Это легко-
11I'1I11e и твердая уверенность в возможности ВОСКРЕ'сения 

111' сщтаВЛЯJlИ специфической осоБЕ'ННОСТИ христианской 
1II'Ii!lИНЫ, Она делила :!ТУ веру вместе со всем иудейством 
I()I'O времени, поскольку все они ждаJIИ прихода мессии. 
111I'Il'MY же только христианам было ВИДЕ'ние воскресшего 
III'I'СИИ, почему не было его ни у одного из ПОСJlедоваТЕ'лей 
IРУI'ИХ мессий, принявших тогда мученическую смерть? 

Наши теологи скажут, что это СЛЕ'ДУЕ'Т приписать тому, 
1\ 1II,Iсшей степени глубокому впечатлению, которое произ-
1\II)lI-lJlа личность Иисуса в отличие от всех других являв-
1IIIIХl'Я тогда мессий, Но против этого говорит ТО обсто
',III',!IЬСТВО, что деяте.'IЬНОСТЬ Иисуса, ДJlившаяся по ВСЕ'М 
1;llIlIblM только ОЧЕ'НЬ короткое время, прошла бесследно 
1,'1>1 массы, так что ни один из современников не счел 

Il\'iКHblM отметить ее. Напротив, ДРУГИЕ' мессии долго сра
II,;I,JIИСЬ против РИМJIЯН И временами достигали успехов, 

1,()l'Opble засвидетельствованы историей. Неужели эти 
111'\'l'ИИ производили меньшее впечатление? Допустим, 

11 11I3KO, что Иисус не сумел приковать к себе влияние мас
'1.1, но зато оставил, силой влияния своей личности, не-
1III'.fIадимые воспоминания среди своих немногих после-

IIIватеJ1ей, Но это могло бы объяснить еще, почему вера 
1\ Иисуса продолжала жить среди его личных друзей, 
Ikl' же остаеТ<;я загадкой, почему эта вера приобрела 
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пропагандистскую силу среди других людей, которые его 
не знали, на которых личность его не могла оказывать 

никакого влияния? Если только впечатление от личности 
Иисуса порождало веру в er.o воскресение и его бо
жественную миссию, то вера эта должна была ста
новиться тем слабее, чем слабее становились личные воспо
минания о нем и чем больше сужива.1СЯ круг лиu, знавших 
его J1ИЧНО. 

Потомки, как известно, не сплетают артисту венков, 
и в этом пункте есть много обшего между ним и пастором. 
Все, что относится к знаменитым артистам, может быть 
повторено и о проповеднике, который ограничивается 
проповедями, действует только силою своей личности и не 
остаВJ1яет никаких произведений, переживающих его. 
Проповеди его могут производить потрясающее впе
чатление, они могут действовать самым возвышенным об
разом, но они не могут произвести такое же впечатление 

на людей, которые не слышали их от самого проповедника 
и знают их только в чужой передаче. Личность его на 
таких .1юдеЙ не может оказывать сильного влияния и 
нисколько не будет занимать их воображения. 

Никто не остаВJlяет по себе память, выходящую из уз
кого круга людей, знавших его лично, если он не оставля
ет какого-нибудь произведения, которое, даже отде.1енное 
от его личности, производит впечатление, будь это ху
дожественное творение -здание, портрет, музыкаль
ное или поэтическое произведение,-- или же научный 

труд - научное собрание материалов, теория, изобре
тение или открытие,- или, наконеи, политическое или 

социальное учреждение или организация, вызванные 
им самим к жизни или в создании и укреП.lении которых 

он принимал выдающееся участие. 

Пока такое создание продолжает существовать и 
действовать, продолжает также жить и интерес к лич
ности твориа его. Если даже оно осталось незамеченным 
при его жизни и начинает разрастаться и приобретать зна
чение только после его смерти, как это часто случается 

со многими открытиями, изобретениями, организаuиями, 
то вполне возможно, что интерес к его твориу пробуждает
ся только после смерти последнего и все больше воз
растает. И чем меньше он привлекал внимание при жизни, 
чем меньше лиu знали его, тем больше возбуждает он 
тогда фантазию, если он действительно создал нечто 
выдающееся, тем скорее личность его обрастает анекдота
ми и легендами. Мало того. Стремление людей искать при-
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'1IJIjY какого-нибудь социального явления - первонача.~ь-

110 также всякого естественного процесса - в деятель

IIOСТИ какой-нибудь личности так велико, что оно заставля
('Т даже при наличии творения, приобретшего огром
"ое значение, придумать для него специального твор

Il<J или связать с этим творением какое-нибудь сохра

lIившееся имя, если действительный творец забыт или 
('('.JIИ - что случается очень часто -- это создание явля

('I'СЯ продуктом многих соединенных сил, из которых ни 

o;lHa не выдавалась из общей суммы их, так что нет воз
\IОЖНОСТИ назвать его главного творца. 

И если мессианство Иисуса не кончилось так же, как 
щ'ссианство Иуды, Февды и других мессий того времени, 
'() причину этого следует искать не в его личности, а в 

(()эоании, которое связано было с его именем. Востор
жС'нное доверие к личности пророка, ожидание чуда, 

JI\стаз и вера в воскресение .. - все это мы встречаем 

1\ такой же степени у последоватеJJей других мессий, 
1,;lК и ПОСJJедователей Иисуса. Нельзя же искать разли
'1IIe между ними как раз в том, что им всем одинаково 

Ilрисуще. Тогда остается только одно различиС' между 
IIIICYCOM и другими мессиями: в то время как последние 
11(' оставили после себя ничего такого, в чем продолжала 

I"Н)I жить их личность, первый оставил ПОСJJе себя орга-
1111:Jацию С учреждениями, l'оторЫС' СОС'ДlIНЯJНI его ПОС.~е

IIшателей и привлекали все новых. 
Другие мессии только собирали в нелях возмущения 

I);IIIДЫ, которые разбегались, когда бунт не удавался. 
I':('JIИ бы Иисус сделал то же самое, то имя его исчезло 
'"'('сследно бы после того, как он был распят. Но Иисус, 
1,;11, он изображен в сохранившейся традиции, БЫ.1 
Ilрl'дставителем, передовым бойцом и основателем орга
Ilюации, которая переЖИ.1а его и разрастаJIась все больше, 
,'I';lновилась все могущественнее. 

Если верить обычной гипотезе, то община Христа 
,")J)IJla организована только после его смерти апостолами. 
110 ничто не заставляет нас принимать эту гипотезу, ко
lорая к тому же очень невероятна. Она в дейtтвительности 
щ'новыветсяя на допущении, что сейчас же после смерти 
11 исуса его последоватеJlИ ввели в его учение нечто со-
11('ршенно новое, на что он не обратил никакого внимания, 

" что они приступили к организации, о которой ничего 
1/(' было известно их учителю, сейчас же после поражения, 
I\()торое могло бы разрушить даже прочную организацию. 
110, по аналогии с другими организациями этого рода, 
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начаJlа которых нам Jlучше известны, мы ДОJIЖНЫ 

БЫJIИ бы скорее IIРИНЯТЬ, что коммунистические обшества 
взаимопомощи, IIроникнутые мессианскими чаяниями, 

сушествоваJlИ среди иерусаJlИМСКИХ ПРОJlетариев еще 

до Иисуса и что ПОСJlедний cTaJl только их наиБОJlее ВЫ
даЮIЦИМСЯ пионером и мучеником. 

Из ЕвангеJlИЯ от Иоанна видно, что двенаДllать апосто
JlОВ уже при жизни Иисуса имели общую кассу. Но и от 
всех ДРУI'ИХ учеников он требоваJl, чтобы они отдаваJlИ 
все свое имущество. 

В Деяниях аПОСТОJlОВ мы не встречаем ни одного ука
зания, что аПОСТОJlЫ организоваJlИ обшину ТОJlЬКО после 
смерти Христа. Напротив, мы находим ее уже ВIЮJlllе орга
низованной, она устраивает реГУJ1ЯРНО собрания и выпол
няет все остальные функции. 

IIepBoe упоминание об ОРI'аНИЗ3ltии этой общины, в на
чаJlе Деяний аПОСТОJlОВ, ГJlасит СJlедvющее: 

«Они IIOСТОЯННО пребываJlИ в уче~ии АПОСТОJlОВ, в об
шении и преJIOМJlеllИИ ХJlеба и в МОJlитвах» (Деян. 2:42). 
Это значит, что они IIРОДUJlжаJIИ соБJlюдать общую траllезу 
и другие коммунистические учреждения, ЕСJlИ бы flOCJleJt
ние были введены только ПОСJlе смерти Иисуса, то изло
ж('ни(' ГJlаСИJ1() бы совершенно иначе. 

Организация общины СJlУЖИJlа связью, которая СО('
ДИНЯJlа ПОl'JН.'доватеJlеЙ Иисуса и ПОСJlе его см('рти и 
сохраняла память о распятом основат('ле, который, СОГJlас
но традиции, считаJI себя мессией. Чем БОJlЫIJе разраста
.1ась организация, чем могущественнее стаНОВИJlаСl, 

она, чем БОJlьше мучеНИI< этой организации занимаJI 
воображениt' се ЧJlенов, тем СИJlьнее ДОJIЖНО БЫJ10 их 

чувство противиться мысли, что распятый мессия БЫJI 
Jlжемессией, тем БОJlьше ДОJJЖНЫ они БЫJlИ, несмотря на 
его смерть, признавать его истинным мессией, который 
явится ВО BCt:'M БJlt:'СI\е славы, тем больше верили они в его 
воскресt:'ние и тем БОJlЬШt:' 1l0ЭТОМУ ОТJlичитеJlЬНЫМИ при
знаками их организании, отдеJlЯВШИМИ их от OCTaJII>
ных верующих в пришествие мессии, стаНОВИJlась вера 

в мессианское призвание распятого и его воскресение. 

Ес.1И бы вера в воскресение распятого мессии ВОЗНИКJlа ю 
личных впечаТ.1ениЙ, то она с течением времени ста
НОВИJlась бы все С.1абее, все БОJlьше стира.13СЬ бы IIOЛ 
В:IИянием новых впечатлений и, наконен, исчеЗJfа бы 
вместе с теми, кто лично знаJl Иисуса. Но еС.1И эта вер<) 
в распятого возникаJlа из влияния, которое оказыва:lсl 

его органи:шция, то она должна становиться тем крепч(' 11 
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',"убже, чем больше разрасталась Оliганизация, чем 

щ'ньше члены ее имели IIОJlOжительных сведений об Иису
,Т, чем меньше связана была фантазия его IIOСJ1едователей 
I)"ределенными фактами и данными. 

Не вера в воскресение раСllЯТОГО создала христианскую 
I)(jщину и дала ей СИ.1У, а, наоборот, жизнеспособность 
о(jщины создала веру в дальнейшую жизнь ее мессии. 

Учение о распятом и воскресшем мессии не содержит 
,\ себе ничего, что было бы несовместимо с иудейским 
\II,lшлением. Мы видели уже, как иудейство было "роник
IIYTO тогда верой в воскресение; но и мысль, что блаженст
'\() в будущей жизни может быть куплено только при по
\IOЩИ страданий и смерти праведника, тянулась красной 
"'пыо через всю иудейскую мессиаllСКУЮ литературу и 
IIjJсдставляла естественный реЗУJJl,тат IIOJIHOrO муки и 
,·траданиЙ положения иудейства. 

Вера в распятого мессию МОГJlа бы 1I0ЭТОМУ быть ТО.%КО 
tЩIЮЙ из вариаций многообра:шых мессианских чаяний 
,ого времени, если бы основа, на которой она воздви
'<lлась, не предстаВЛЯJlа в то же время нечто такое, что 

lОЛЖНО было развиться в противоположность иудейству. 
:-)та основа, жизнеспосоБНОС1Ъ коммунистической орга-
11l1зации ПРОJlетариата, БЫJlа тесно связана с особенной 
,\юрмой мессиа нских ча яни й ком MYII ИСТОВ-IIIЮJlста риев 
IlPрусалима. 

5. Интернациональный спаситель 

Мессианские чаяния всего остального иудейства, даже 
H'JIOTOB, носили чисто наниональный характер. Подчине
'"Н' остальных народов иудейскому владычеству мира, 
,\оторое должно было сменить римское, месть народам, ко
IOpble угнетали и преследовал и иудейство,- вот главное 
,·одержание этих чаяний. Совсем другой характер носили 
\Il'ссианские чаяния христианской общины. Последняя 
'<lкже была проникнута иудейским патриотизмом и враж
щй к римлянам. Свержение ига чужеземцев ЯВЛЯJIOСЬ 
IIредварительным условием всякого освобождения. Но 
'1.lleHbI христианской общины не хотеJIИ ограничиваться 
I"OJlbKO этим. Свергнуто должно было быть не только иго 
'Iужеземных властителей, но и всяких властителей, 
,··j·ало быть, и своих собственных угнетателей. Они поэтому 
\I!али к себе только бедных и угнетенных, день суда должен 
СJI,IЛ стать днем мести дл я всех знатных и богаты '\. 
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и сильнее всего воодушевляла первых ЧJlенов ХРИСТII
анской общины не расовая вражда, а классовая. Но имен
но в этом обстоятельстве и скрывалось зерно отделения 
от oCTaJlbHoro иудейства, в котором национальное чувство 
было особенно живо. 

Вместе с этим, однако, дано было и зерно сближения с 
остальным, неиудейским миром. Национальный месси
анизм должен был быть отвергнут остальным миром, к 
подчинению которого он стремился. 

Зато КJlассовая вражда к богатым и пролетарская 
СОJlидарность предстаВЛЯJlИ идеи, приемлемые не TOJlbKO 
для иудейского пролетариата. Мессианские чаяния, сво
дившиеся к избавлению, спасению всех бедных, ДОJ1ЖНЫ 
были встретить живой отклик среди бедняков всех наций. 
Не национальный, а только социаJ1ЬНЫЙ мессия мог 
разбить рамки иудейства, только он мог победоносно пе
режить страшную катастрофу Иудейского государства, 
завершением которой яви.~ось разрушение Иерусалима. 

С другой стороны, коммунистическая организация мог
ла удержаться только там, где она наХОДИJlа подкрепле

ние в вере в грядущего мессию и избавление им всех 
угнетенных. На практике все эти коммунистические 
организации, как мы еще увидим ниже, сводились к об
ществам взаимопомощи. Потребность в последних в Рим
ской империи со времени первого столетия нашей эры 
чувствовалась всюду и станови.~ась тем более настояте.1Ь
ной чем больше возраста.1а всеобщая бедность и чем быст
рее разлагались последние остатки первобытного комму
низма. Но мстительный и подозрительный деспотизм за
KpЫBa.~ всякого рода союзы: мы видеJ1И уже, что Траян бо
ЯJ1СЯ даже разрешать вольные пожарные команды. Если 
Цезарь еще щадил иудейские организации, то после 
и они потеРЯJ1И свое привилегированное положение. 

Общества взаимопомощи могли продолжать свое 
существование только как тайные общества. Но кто согла
сился бы ради получения пособия ставить на карту свою 
жизнь? Или кто пожертвовал бы ею из чувства това
рищеской солидарности в такое время, когда исчезло поч
ти всякое социальное чувство? Все, что оставалось от 
этого социального чувства, от преданности обществу, 
не встречало более возвышенной идеи, чем идея мес
сианского возрождения мира, т. е. общества. А более 
эгоистические элементы среди пролетариев, тянувшиеся 

к обществам взаимопомощи только ради личной выгоды, 
побеждали личный страх надеждой на личное воскресение 
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со следующей за ним богатой наградой. Такая идея, 
l\Оторая поддерживала бы дух преследуемых, не являлась 
lI~обходимостью в эпоху, когда общественные условия 
U1MbIM могучим образом стимулировали социальные 
IIНСТИНКТЫ и чувства, так что отдельная личность неудер

жимо повиновалась им, несмотря на риск сильного ущерба 
JlJIЯ себя, несмотря даже на риск потери жизни. Напротив, 
Iщея индивидуального воскресения имела огромнейшее 
Iначение при ведении опасной борьбы против могущест
венной власти в такое время, когда все социальные 

IIIIСТИНКТЫ и чувства, вследствие прогрессирующего разло

жения всего общества, были до крайней степени придавле
ны не только среди господствующих, но и среди угнетенных 

11 эксплуатируемых классов. 

Пустить корни вне иудейства мессианские чаяния хри
t'Тианской общины могли только в к о м м у н и с т и ч е -
l" К О Й форме, тесно связанной с идеей р а с п я т о г о 
мессии. Только при помощи веры в м е с с и ю и в в о с к р е -
с е н и е могла коммунистическая организация поддержи

вать свое существование и распространяться в пределах 

Римской империи как тайное общество. Соединившись, эти 
JlBa фактора - коммунизм и мессианизм - стали не-
1I0бедимыми. То, чего тщетно ждало иудейство от своего 
мессии из царского дома, удалось распятому мессии, 

вышедшему из рядов пролетариата: он покорил Рим, 
()Н подчинил себе цезарей, он завоевал мир. Но он завое
вал его не для пролетариата. В своем триумфальном шест
вии пролетарская, коммунистическая организация взаим

ной помощи мало-помалу превратилась в могущественней
IlJИЙ аппарат господства и эксплуатации всего мира. 

12 К. Каутский 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ИУДЕО-ХРИСТИАНЕ 

И ЯЗЫЧНИКИ-ХРИСТИАНЕ 

1. Агитация среди язычников 

... ...., .. ервая коммунистичес

кая христианская об
щина была организована в Иерусалиме. У нас нет 
никакого основания подвергать в этом случае сомнению 

свидетельство Деяний апостолов. Но вскоре возникли 
общины и в других городах с иудейским пролетариатом. 
Между Иерусалимом и другими частями Римской импе
рии, именно восточной половины ее, поддержи вались 
самые оживленные сношения, уже при помощи хотя бы 
сотен тысяч, быть может, даже миллионов паломников, 
которые из года в год направлялись в Иерусалим. А мно
гочисленные, неимущие тунеядцы без семьи и крова 
непрерывно кочевали с места на место, как они это делают 

и теперь в Восточной Европе, оставаясь на каждом новом 
месте, пока не истощались благотворительные источники. 
В соответствии с этим находятся предписания, даваемые 
Иисусом апостолам: 

«Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на 
дороге не приветствуЙте. В какой дом войдете, сперва 
говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, 
то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвра

тится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них 
есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои; 
не переходите из дома в дом. И если придете в какой 
город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исце

ляйте находящихся в нем больных, и говорите им: прибли
зилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой 
город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: 
и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; 
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однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Бо
жие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет 
отраднее, нежели городу тому» (Лк. 10:4-12). 

Заключительная угроза особенно характерна для 
мстительности нищего, который разочаровался в своих 
ожиданиях. Он готов сжечь за это весь город, но поджог 
'ПОТ должен произвести за него мессия. 

Апостолами считались все странствующие агитаторы 
IIОВОЙ организации, а не только те двенадцать, имена 
которых переданы нам преданием как людей, которым 
Иисус поручил благовествовать его учение. В упомянутом 
выше «Дидахе» (<<Учение двенадцати апостолов»), отно
l"нщемся к второму столетию, говорится еще об апостолах, 
которые действовали в общине. По-видимому, их было го
раздо больше, чем желательно было общинам. 

«И всякий апостол, который придет к вам, да будет при
"нт, как Господь. И останется он не больше, чем один 
Jll'Hb, но если нужно, то и два дня. Если же останется он 
три дня, то это - лжепророк. И если апостол уходит, 
то он ничего не должен брать с собой, кроме хлеба, но 
11(' больше, чем потребно до следующей ночевки. Если 
же он требует денег, то это - лжепророк» (11 :4-6). 

По-видимому, добрые апостолы в некоторых общинах 
оставались слишком долго и обременяли их требованием 
jlt'Her. 

Именно эти «тунеядцы И заговорщики», исполненные, 
1(i:lK им казалось, священного духа, распространяли осно

вы новой пролетарской организации, именно они несли 
«благую весть», евангелие 1 из Иерусалима, в соседние 
lIудейские общины, а затем все больше и дальше, до самого 
Рима. Но как только евангелие покинуло почву Палестины, 
оно попало в совершенно новую социальную среду, которая 

IIридала ему совершенно другой характер. 
Наряду с членами иудейских общин апостолы встре

тили там находившихся с ними в самом тесном общении 
иудейских «попутчиков» 2, «боявшихся бога язычников», 
которые поклонялись иудейскому богу, посещали синаго
I'y, но не решались проделывать все иудейские обряды. 
В лучшем случае они еще соглашались на церемонию 
купания, крещения; но они И' слышать не хотели об об-

I От греч. euangelion - благая весть. 
2 «Mitlaufeг». Так наЗblвают в Германии ГОЛОСУЮЩИХ, в силу раз

IlblX оснований, за социал-демократов, но не являющихся вполне убеж
JlеННblМИ и сознатеЛЬНblМИ социал-демократами. 
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резании и отказывались признавать законы о пище, суб
ботний отдых и другие внешние формы ритуала, которые 
слишком резко отделили бы их от их «языческой» среды. 

Социальное содержание евангелия должно было встре
тить хороший прием в пролетарских кругах таких «боящих
ся бога язычников». Через их посредство оно было при
несено и в другие, неиудейские пролетарские слои, где 
имелась благоприятная почва для учения о распятом мес
сии, поскольку это учение возвещало социальное обновле
ние и организовало учреждения взаимопомощи. Напротив, 
эти круги относились ко всему специфически иудейскому 
не только отрицательно, но даже с антипати~й и с насмеш
кой. 

Чем дальше распространялось новое учение в иудей
ских общинах вне Палестины, тем яснее становилось, что 
оно в бесконечной степени увеличило бы свою пропаган
дистскую силу, если бы оно отказалось от своих спе
цифических иудейских особенностей, если бы оно переста
ло быть национальным и сделалось исключительно со
циальным. 

Первый признал это и энергично начал отстаивать 
новый взгляд Савл, иудей, который, по сохранившемуся 
преданию, был родом не из Палестины, а из иудейской 
общины греческого города Тарса, в Киликии. Обладая 
пылким темпераментом, он со всей своей энергией отста
ивал сначала принципы фарисейства, и, как фарисей, 
ожесточенно преследовал родственное с зелотством 

христианство, пока наконец, будто бы в силу видения, 
не ударился в противоположную крайность и стал хрис
тианином. Он примкнул к христианской общине, но сей
час же выступил в ней революционером по отношению 
к традиционному взгляду и горячо настаивал, чтобы ве
лась пропаганда нового учения среди неиудеев и чтобы от 
последних не требовали перехода в иудейство. 

Для его тенденций характерна перемена иудейского 
имени Савла на латинское имя Павла. Такая перемена 
имени охотно практиковалась иудеями, которые желали 

добиться известного значения в неиудейских кругах. Если 
какой-нибудь Манассия называл себя Менелаем, то по
чему Савл не мог назвать себя Павлом. 

Теперь очень трудно сказать с уверенностью, что имен
но является исторически достоверным в рассказе о Павле. 
Как и всегда, когда речь идет о фактах, относящихся к от
дельным личностям, евангелия представляют и в этом 

пункте очень мало надежный источник со многими про-
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тиворечиями и невероятными легендами. Но личные дея
IIИЯ Павла не имеют существенного значения. Решающее 
:lIlачение имеет коренная противоположность прежнему 

воззрению христианской общины. Нашедши в нем свое 
ОJ\ицетворение, эта противоположность возникла из су

щества самого дела, она была неизбежна и, как бы ни 
искажали Деяния апостолов отдельные перипетии борь
бы между обеими тенденциями внутри христианской 
общины, сама эта борьба представляет несомненный 
факт. Деяния апостолов представляют, в сущности, тен
Jl('нциозное сочинение, возникшее как результат этой 
борьбы, чтобы вести пропаганду в пользу павликианства 
11 в то же время затушевать противоположность между 

обоими направлениями. 

Сначала новое направление выступало еще очень 
скромно, требуя только терпимости в некоторых пунктах, 
11(:1 которые первоначальная община должна была смотреть 
СI<ВОЗЬ пальцы. Так, по крайней мере, видно из рассказа 
}tеяний апостолов, которые, правда, рисуют действитель
IЮСТЬ в розовых красках и указывают на мир там, где 

фактически свирепствовала ожесточенная борьба. 
Так, например, о периоде агитационной деятельности 

Ilавла в Сирии Деяния апостолов рассказывают сле
Jtующее: 

«Некоторые, при шедшие из Иудеи (в Сирию), учили 
братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не може
'I'l' спастись. Когда же произошло разногласие инемалое 
('остязание у Павла и Варнавы с ними, то положили 
Ilавлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться 
110 сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. 
Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию 
11 Самарию, рассказывая об обращении язычников, и 
IIРОИЗВОДИЛИ радость великую во всех братиях. По при
бытии же в Иерусалим они были приняты церковью, 
Лпостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог 
сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тог
Jta восстали некоторые из фарисейской ереси уверовав
Illие и говорили, что должно обрезывать язычников и 
:\аповедывать соблюдать закон Моисеев» (Деян. 15: 1-5). 

Тогда собрались апостолы и пресвитеры, стало быть, 
до известной степени центральный комитет общины. Петр 
и Иаков произнесли примирительные речи, и, наконец, 
решение было послать Иуду, Варнаву и Силу, также 
«мужей начальствующих между братьями», в Сирию, 
чтобы они возвестили находящимся там братьям сле
дующее: 
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«Угодно святому духу и нам не возлагать на вас ни
какого бремени более, кроме сего необходимого: воздер
живаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, 

и блуда». Таким образом, начальствующие мужи отка
зались от обрезания языческих прозелитов. Но учрежде
ния взаимопомощи не должны были быть оставлены в 
пренебрежении: «Только чтобы мы помнили нищих, что 
и старался я исполнять в точности», как сообщает об 
этом Павел в своем Послании к галатам (2: 10). Орга
низацией взаимной помощи одинаково интересовались как 
иудео-христиане, так и язычники-христиане. Этот вопрос 
не служил для них пунктом разногласия. Поэтому он 
так мало затрагивается в их литературе, которая служила 

почти исключительно целям по.~емики. И совершенно оши
бочно, на основании этих ре.1КИХ упоминаний, делать вы
вод, что этот вопрос не играл никакой роли в раннем 
христианстве: он не играл только никакой роли в его 
внутренних раздорах. 

РаЗНОГJIасия продолжаJIИ укрепляться, несмотря ни на 
какие примиренческие попытки. 

В только что цитированном Послании ПаВJIа к галатам 
против защитников обрезания выдвигается упрек, что они 
поступали так из оппортунистических соображений: «Же
лающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться 
только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Хрис
тов» (6:12). 

ПОСJIе вышеупомянутого конгресса в Иерусалиме апос
тол Павел, по рассказу Деяний апостолов, предприни
мает агитационное путешествие в Грецию с целью про
паганды среди язычников. Вернувшись в Иерусалим, он 
отдает отчет товарищам об успехах своей агитации. 

«Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: 
видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все 
они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что 
ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь 
отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали 
детей своих и не поступаJIИ по обычаям» (Деян. 21: 20-21). 

Ему предлагают очиститься от этого обвинения и до
казать, что он благочестивый иудей. Он выражает с своей 
стороны ПОJJНУЮ готовность, но ему помешало возмущение 

против него иудеев, которые хотели убить его как из
менника народа. Римские власти арестовали его и спасли 
его таким образом из рук народа, чтобы в конце концов 
отослать его в Рим, где он мог, совершенно иначе, чем 
в Иерусалиме, вести свою агитацию без всяких затруд-
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IIl'НИЙ, «проповедуя Царствие Божие и уча о Господе 
11 исусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» 
(Леян. 28:31). 

2. Противоположность 
между иудеями и христианами 

Вполне естественно, что язычники-христиане тем реши
I'('.пьнее отстаивали свою точку зрения, чем больше возрас-
1'<1.110 их число, А вместе с этим увеличивалась проти-
1\оIIOЛОЖНОСТЬ между ними и иудео-христианами. 

Чем больше продолжало существовать это разногла
"lll', чем больше становил ась плоскость трения между 
()t)оими направлениями, тем враждебнее стали они от

IIОСИТЬСЯ друг К другу. Эта противоположность усили
Ha,!laCb еще больше вследствие обострения отношений меж
,'l\' иудейством и народами, среди которых оно жило 
11 течение последних десятилетий до разрушения Иеруса
,IIIMa. 

Именно пролетарские элементы в иудействе, в особен
IIЩ'ТИ в Иерусалиме, относились все с большей ненавистью 
1, lIеиудейским народам, и главным образом к римлянам. 
I )IIМЛЯНИН - это самый жестокий угнетатель и эксплуата
IOp, его худший враг, А эллин был союзником римлянина. 
Ilоэтому все, что отличаJ10 от них иудеев, подчеркивалось 
11'llepb больше, чем когда-либо. И вполне понятно, что 
11', кто придавал главное значение пропаганде среди иудей
ства, уже в силу агитационных соображений отстаивали 
")ОJlее резкое выделение иудейских особенностей, строгое 
,'облюдение всех иудейских постаНОВJ1ений, к чему они уже 
" самого начала склонялись под влиянием иудейской 
,'р('ды. 

Но вместе с ростом фанатической ненависти иудеев 
1\ угнетавшим их народам, увеличивались и среди послед

IIIIX антипатия и отвращение, которые испытывали по от
lIошению к иудеям массы. А это, в свою очередь, при
нодило к тому, что язычники-христиане и их агитаторы 

Ill' только все больше требовали освобождения от иудей
,'I\ИХ постановлений, но и подвергали их все более резкой 
I\ритике. Противоположность между иудео-христианами и 
н:!ычниками-христианами у последних превращалась все 

(-юльше во враждебность к иудейству, Но вера в мессию, 
:1 также и распятого мессию слишком г.~убоко срослась 
" иудейством, чтобы язычники-христиане могли совер-
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шенно отрицать последнее. От иудейства они переняли 
все мессианские пророчества и другие подтверждения мес

сианских чаяний и в то же время выступали все более 
враждебно по отношению к нему. Это прибавило еще одно 
противоречие к тем многим, на которые мы уже указы

вали в христианстве. 

Мы видели уже, какое значение придавали евангелия 
происхождению Иисуса от Давида, к каким удивитель
ным натяжкам приходилось прибегать, чтобы место рож
дения Галилеянина оказалось именно в Вифлееме. Снова 
и снова цитируют они различные места из священных 

иудейских книг, чтобы доказать мессианскую миссию 
Иисуса. Он сам протестует против обвинения, что он хо
чет нарушить иудейский закон: 

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или про
роков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все» (Мф. 5: 17; ср. Лк. 16: 17). 

Своим ученикам Иисус говорит: 
«На путь К язычникам не ходите, и в город Сама

рянский не входите; а идите наипаче к погибшим ов
цам дома Израилева» (Мф. 10:5). 

Здесь пропаганда вне иудейства прямо запрещается. 
Аналогично, хотя мягче, высказывается Иисус у Матфея 
в ответе одной финикиянке (у Марка гречанке, но ро
дом сирофиникиянке) . Она обратилась к Иисусу с сле
дующими словами: 

«Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя 
жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. 
И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, 
потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 
А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! 
помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб 
у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 

их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исце
лилась дочь ее в тот час» (Мф. 15:22-28). 

Иисус дает себя в этом случае уговорить. Но вначале 
он очень немилостив к гречанке и только потому, что 

она не иудейка, хотя она называет его в духе иудейской 
веры в мессию, сыном Давида. 

Так же иудейски звучит обещание Иисуса своим 
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;llюстолам, что они В будущем царстве будут воссе
}l(lTb на двенадцати тронах и судить двенадцать колен 

Израиля. Эта перспектива могла казаться очень привле
I\ательной только иудею, да и то иудею в самой Иудее. 
Jtля пропаганды среди язычников она не имела никакого 
Iначения. 

Но если евангелия сохранили такие сильные следы 
Ilудейского мессианства, то рядом с ними мы встречаем 
такие же сильные взрывы ненависти к иудейству, вооду
Illевлявшей их авторов и редакторов. Иисус на каждом 
IlIary полемизирует против всего, что было особенно до
рого благочестивому иудею, против постов, против законов 
() пище, против субботы. 

Язычников он ставит выше иудеев: 
«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство 

Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» 
(Мф. 21: 43; ср. Мк. 7:27-30). 

В другом месте Иисус просто проклинает иудеев: 
«Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее 

ивлено было сил Его, за то, что они не покаялись: горе 
тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире 
11 Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно 
()ы они во вретище и пепле покаялись, но говорю вам: 
Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. 
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низ
вергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были си
.!lbI, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; 
110 говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день 
суда, нежеле тебе» (Мф. 11: 20-24). 

Слова эти дышат ненавистью к иудеям. В них говорит 
уже не одна секта в иудействе против другой секты 
в среде того же народа. Нет, вся иудейская нация клей
мится как низшая в моральном отношении, выставляет

ся как особенно злобствующая и закоренелая в грехе 
нация. 

Это же настроение замечается и в евангельских проро
'1ествах относительно разрушения Иерусалима, скомпо
нованных, конечно, после этого события. 

Иудейская война, раскрывшая таким неожиданным об
разом для римлян всю силу и опасность иудейства, этот 
бешеный взрыв дикого отчаяния, довели противопо
ложность между иудейством и язычеством до крайней 
степени: они произвели такое же действие, как в XIX сто
летии июньская бойня и Парижская коммуна на классовую 
ненависть между пролетариатом и буржуазией. Все это 
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углубило пропасть между иудео-христианами и язычни
ками-христианами и все больше лишало иудео-христи
анство почти всякой опоры. Разрушение Иерусалима ли
шило самостоятельное классовое движение иудейского 
пролетариата его основы. Такое движение предполагает 
независимость народа. Со времени разрушения Иеруса
лима иудеи существовали только на чужбине, среди вра
гов, которые ненавидели и преследовал и всех их оди

наково, богатых и бедных без различия, и заставляли 
их держаться вместе. Милосердие имущих к бедным сопле
менникам достигало поэтому в иудействе высокой степе
ни развития, чувство национальной солидарности в мно
гих случаях побеждало классовую вражду. Так иудео
христианство теряло свою пропагандистскую силу. Христи
анство с того времени становится все больше языческим 
христианством, все больше превращаясь из партии в 
иудействе в партию вне иудейства, и даже в противо
положность иудейству; христианство и юдофобство стано
вились все больше тождественными понятиями. 

Но вместе с падением иудейского государства потерял 
всякую почву и иудейский национа.1ЬНЫЙ мессианизм. Он 
мог еще сохранять некоторое практическое значение, 

он мог еще вызвать несколько предсмертных судорог 

национального отчаяния, но гибель иудейской столицы на
несла ему смертельный удар, как реальному фактору 
политического и социального развития. 

Но это не имело никакого значения для мессианских 
чаяний язычников-христиан, которые от.межевались от 
иудеев и которых не затронула их судьба. Свою жизне
способность мессианская идея сохраняла только в форме 
идеи распятого мессии, в форме внеиудейского, «переве
денного на греческий язык» мессии, Христа. 

Христиане сумели даже превратить трагическое со
бытие, означавшее банкротство иудейских мессианских 
чаяний, в торжество своего мессии. Иеруса.1ИМ стал те
перь врагом Христа, разрушение Иерусалима являлось те
перь местью Христа иудейству, страшным доказательством 
его победоносной силы. Лука рассказывает о въезде Иису
са в Иерусалим: 

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
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оставят в тебе камня на камне. за то, что ты не узнал вре
мени посещения твоего» (Лк. 19:41-44). 

Сейчас же вслед за этим Иисус снова заявляет, что 
JLНИ разрушения Иерусалима, дни гибели беременных и пи
тающих сосцами матерей, будут днями отмщения (См: 
.IIк. 21: 22-23). 

Но разрушение Иерусалима имело еще и другие по
('Jlедствия для христианского мышления. Мы уже указали, 
'!то христианство с этих пор приобретает мирный характер. 
Только у иудеев сохранялась еще в начале императорского 
lIериода сильная демократия. Другие народы того времени 
сделались уже неспособными к борьбе и трусливыми, а 
l'аК же как и пролетарии среди них. Разрушение Иеру
салима уничтожило в империи последний оплот демокра
тии. Всякое восстание было осуждено теперь на неудачу. И 
'ристианство становилось с тех пор все больше языческим 
'ристианством, оно делалось все более покорным, даже 
рабски послушным. 

Но повелителями в империи были римляне. Прежде 
всего нужно было приобрести их расположение. Если 
lIepBbIe христиане были пламенными иудейскими патриота
ми и врагами чужеземного господства и эксплуатации, 

1'0 христиане-язычники присоединили к юдофобству по

'Iитание Рима и императорской ВJlасти. Эта новая черта 
lIашла свое выражение в евангелиях, Возьмем хотя бы 

Ifзвестный рассказ о провокаторах, которых подослали 
1\ Иисусу «книжники И первосвященники», чтобы поймать 
('Го в государственной измене: 

«И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, ко
торые, притворившись благочестивыми (т. е. ПОСJIедовате
.IIями Иисуса), уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы 
IIредать Его начальству и власти правителя. И они спро
сили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь 
11 учишь И не смотришь на лице, но истинно пути 

I>ожию учишь; позволительно ли нам давать подать кеса
рю, или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им: 
что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий: чье 
lIa нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы. 
Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Бо)!<ие 
IJory» (Лк. 20: 20-25). 

Итак, согласно этой своеобразной теории денег и фи
lIaHcoB, монета принадлежит тому, чье изображение и под
IIИСЬ она носит. Мы, следовательно, только возвраща
('М кесарю назад его же деньги, когда мы платим ему 

IlOдати. 
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Тот же самый дух проникает писания наиболее выда
ющегося апостола среди язычников-христиан. Так, в по
слании Павла к римлянам мы читаем: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится 
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на 
себя осуждение... ибо начальник... не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, 
ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. 
Итак отдавайте всякому должное: кому пбдать, пбдать; 
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» 
(Рим. 13: 1-7). 

Как далеко все это от того Иисуса, который 
требовал от своих учеников, чтобы они купили 
мечи, и проповедовал ненависть к богатым и сильным 
мира сего, как далеко также все это от того христианства, 

которое в Откровении Иоанна с ужасными проклятиями 
обрушивалось на Рим и союзных с ним царей: «Вавилон 
(Рим), великая блудница, сделался жилищем бесов и при
станищем всякому нечистому духу... всякой нечистой 
и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы, и цари земные любодейст
вовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой 
роскоши ее ... И восплачут и возрыдают о ней цари зем
ные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею» 
и т. Д. (Откр. 18: 2, 3, 9). 

Лейтмотивом Деяний апостолов служит подчеркивание 
вражды� иудейства к учению о распятом мессии и снисхо
дительности римлян к проповеди этого учения. Все, 
что желало христианство или ожидало после разрушения 

Иерусалима, выставляется в них как факт. Если верить 
Деяниям апостолов, христианская пропаганда в Иеруса
лиме ожесточенно преследуется иудея.ми. В то время как 
последние гонят христиан и побивают их камнями, где 
только могут, римские власти оказывают христианам 

покровительство. Мы видим уже, как о Павле рассказыва
ется, что он свободно и невозбранно мог проповедовать 
в Риме. В Риме - полная свобода, в Иерусалиме - наси
лие и притеснение!. 

Особенно ярко проступают ненависть к иудеям и лесть 
в адрес римлян в истории страстей Господних, в истории 
страданий и смерти Христа. Тут можно отчетливо просле-
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JlllТb, как первоначальное содержание рассказа измени

./IОСЬ под влиянием новых тенденций и было, наконец, 
IIревращено в свою противоположность. 

Так как история страданий Христа представляет самую 
важную часть евангельской историографии, единствен
"ую, по отношению к которой можно говорить об истории, 
lilK как она, кроме того, отчетливо характеризует осо

t)l'ННОСТИ ранней христианской историографии, то мы ее 
lIодробно рассмотрим в отдельной главе. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ИСТОРИЯ СТРАДАНИЙ ХРИСТА 

дают нам 

слишком мало фактов 
из жизни Иисуса, которые мы с известной степенью ве
роятности могли бы считать вполне достоверными. Такими 
фактами, в сущности, являются его рождение и его смерть, 
два факта, которые, раз они только могут быть уста
новлены, доказывают, что Иисус действительно жил и что 
он не был мифической личностью, но не бросают никакого 
света на то, что особенно важно для изучения истори
ческой личности, а именно на деятельность, которую 
она развила в промежуток между рождением и смертью. 

То сплетение нравственных притч и чудес, которое в этом 
отношении представляют евангелия, содержит так много 

невозможного и так мало фактов, удостоверенных дру
гими свидетельствами, что оно совершенно не может слу

жить для нас источником. 

Не лучше обстоит дело и со свидетельствами о рожде
нии и смерти Иисуса. Однако мы все же имеем достаточное 
основание думать, что под слоем всяких выдумок скры

вается историческое зерно. Что это так, мы можем заклю
чить уже из того, что рассказы заключают в себе све
дения, не совсем удобные для христианства, которые, на
верное, не были вымышлены, так как они были слишком 
известны в кругах первых христиан, чтобы евангелисты 
решились заменить их собственными вымыслами, как они 
это делали в других случаях. 

Одним из этих фактов является галилейское проис
хождение Иисуса. Оно не совсем соответствовало его 
мессианским притязаниям, так как мессия должен был 
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lН'сти свое происхождение от Давида и из его родного 
I'орода. Мы видели уже, к каким странным натяжкам 
11 ришлось прибегнуть, чтобы место рождения галилеяни-

11<1 перенести в этот город. Если бы Иисус был только 
IIРОДУКТОМ воображения мессианской общины, она никогда 
Ilt' вздумала бы сделать его галилеянином. Следовательно, 
мы можем считать, по крайней мере, очень вероятным 
\'1'0 галилейское происхождение, а следовательно, и его 
\'Vlцествование, 

~ Смерть на кресте мессии являл ась до того чуждой 
IIceMY иудейскому мышлению, которое всегда представ
,'IИJIO себе своего мессию в образе героя, окруженного 
ореолом славы, что нужно было действительное событие, 
мученическая смерть передового борца за правду, ко
трая произвела бы неизгладимое впечатление на его по
(',lIедователей, чтобы создать почву для идеи распятого мес
('ни. 

Когда христиане-язычники переняли предание об этой 
I\рестной смерти, они сейчас же нашли в ней неудобный 
IIYHKT. Предание гласило, что Иисус был распят римля
IIClМИ, как иудейский мессия, как иудейский царь, т. е. как 
lащитник иудейской национальной независимости, как за
I'ОВОРЩИК против римского владычества. После разруше
IIИЯ Иерусалима это предание становилось вдвойне не
удобным. Христианство попало в прямое противоречие 
1\ иудейству и в то же время хотело ладить с римской 
IIJlастью. Нужно было поэтому переделать предание таким 
образом, чтобы свалить вину за распятие Христа с римлян 
113 иудеев. 

А так как евангелисты были почти такими же ма
.'юобразованными людьми, как и народные массы того 
времени, то при закрашивании старой картины они 
Ilспользовали самые причудливые сочетания красок. 

Нигде в евангелиях мы не встречаем столько проти
lIоречий и несообр~зностей, как именно в той части, ко
I'орая вот уже два тысячелетия производит самое сильное 

Вl1ечатление на весь христианский мир и самым могу
'IИМ образом действует на его фантазию. Нет предмета, 
I\ОТОРЫЙ бы так часто изображался, как страдания и 
смерть Христа. И все же история эта не выдерживает серь
\'зной критики и представляет скопление нехудожествен
IIЫХ, кричащих эффектов. И если первоначальный трагизм, 
:Iзложенный в распятии Иисуса, как и во всякой мучениче
t'КОЙ смерти за великое дело, все-таки производил впечат
,llение и сообщал возвышенный ореол даже смешному и 
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бесс~ысленному, то это объясняется силой привычки, ко
торая делала даже самые великие умы христианства не

чувствительными к невероятным прибавкам авторов еван
гелий, густым слоем, покрывавшим первоначальный фон 
этой картины. 

История страданий Христа начинается въездом его в 
Иерусалим. Это - триумфальное шествие царя 1. Люди 
высыпают ему навстречу, устилают дорогу перед ним 

одеждами, срывают зеленые ветви с деревьев, чтобы усе
ять ими дорогу, все встречают его восторженными кри

ками: «Осанна (помоги нам)! благословен Грядущий во 
имя Господне! благословенно ~ядущее во имя Господа 
царство отца нашего Давида!» . Так у иудеев принимали 
только царей. 

Весь народ любил Иисуса, только аристократия и бур
жуазия, «первосвященники И книжники», относятся К нему 

враждебно. Он ведет себя как диктатор. Он настолько 
силен, что, не встречая никакого сопротивления, выгоняет 

из храма торговцев и менял. В этой цитадели иудейства 
он властвует неограниченно. 

Все это представляет, конечно, преувеличение еванге
листов. Если бы Иисус действительно обладал такой 
властью, это не могло бы пройти незамеченным. Такой 
автор, как Иосиф Флавий, повествующий о самых не
значительных деталях, наверное, сообщил бы об этом. 
Пролетарские элементы, даже зелоты, никогда не были 
так сильны в Иерусалиме, чтобы неограниченно господст
вовать в городе. Они всегда наталкивались на сильное 
сопротивление. Если Иисус хотел, вопреки саддукеям 
и фарисеям, войти в город и очистить храм, то он дол
жен был сначала одержать победу в уличной борьбе. Та
кая борьба между различными направлениями в иудей
стве была в Иерусалиме того времени обычным явле
нием. 

Но особенно характерным во всем рассказе о въезде в 
Иерусалим Иисуса является то обстоятельство, что насе
ление приветствует Иисуса, как носителя «царства отца 

I Мк. 11: 8-10. 
2 Курьеза ради укажем на «литературное чудо, творимое здесь 

Матфеем, который застаВJIЯет Иисуса совершить свой въезд на двух 
животных сразу» (Вгunо Ваиег. Kritik der Evangelien). Традиционные 
переводы затушевывают это чудо. Так, Лютер переводит: «Привели 
ослицу И осленка, и положили на них одежды свои и посадили его» 

(Мк. 11 :7). Но в оригинале значится: «Привели ослицу И молодого 
осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их» (Мф. 21 :7). 

368 



нашего Давида», т. е. как реставратора самостоятель
ности иудейского государства. В этом изображении Иисус 
является не только противником господствующих классов 

в среде иудейства, но и противником римского вла
дычества, и в этой оппозиции перед нами раскрывается 
не продукт христианской фантазии, а, очевидно, сама 
иудейская действительность. 

В евангельском рассказе следуют теперь те события, 
которые мы уже рассматривали: требование, чтобы уче
ники вооружились, предательство Иуды, вооруженное 
столкновение на Масличной горе. Мы видели уже, что 
в этом случае мы имеем дело с остатками старого пре

дания, которое позже оказалось неудобным и было 
соответствующим образом отредактировано. 

Иисуса схватывают, уводят во двор первосвященника 
и судят его: «Первосвященники же и весь синедрион иска
ли свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; 
и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, 
но свидетельства сии не были достаточны.. . Тогда пер
восвященник стал посреди и спросил Иисуса: что 
Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя сви
детельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 
первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, 
Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одеж
ды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы слышали 
богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его 
повинным смерти» (Мк. 14: 55-64). 

Действительно, странный суд! Он собирается сейчас 
же после ареста обвиняемого, в ту же ночь и не в здании 
суда, которое расположено было, вероятно, на храмовой 
горе, а во дворе первосвященника. 

Против Иисуса выступают лжесвидетели, но хотя 
никто не подвергает их перекрестному допросу, а Иисус 
не отвечает на их обвинения, они ничего не могут сказать 
такого, что дало бы повод к его осуждению. Иисус сам 
обвиняет себя, признав, что он мессия. Но тогда для чего 
же нужны лжесвидетели, если достаточно было этого при
знания, чтобы осудить Иисуса? Единственная цель его -
демонстрировать все коварство и злобы иудеев. 

Смертный приговор произносится без всяких колеба
ний, сейчас же. Но это было нарушением всех предпи
санных форм, которые иудеи того времени соблюдали 
особенно щепетильно. Суд имел право произнести сейчас 
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же только оправдательный приговор, осудить же он мог 
только на другой день после разбора дела. 

Но мог ли синедрион произносить тогда еще смертные 
ПРИГОIЮРЫ? Сангедрин говорит: «Уже за сорок лет до раз
рушения Иерусалима у Израиля отнято было право суда 
над жизнью и смертью». 

Подтверждение этого мы находим в том, что синедрион 
не подвергает Иисуса казни, а, по окончании процесса, 
передает его Пилату для нового суда по обвинению 
в заговоре против римлян, в том, что Иисус хотел сделать
ся царем иудейским, стаJlО быть, освободить Иудею от 
римского ВJlадычества. Недурное обвинение со стороны 
иудейских патриотов! 

Возможно, впрочем, что синедрион имел право произно
сить смертные приговоры, но что они в то же время НУЖ· 

даJlИСЬ в санкции прокуратора. 

Как же ПРОИСХОДИJlО деJlО перед лицом представитеJlЯ 
римской ВJlасти? 

«ПИJlат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же ска
заJl ему в ответ: ты говоришь. И первосвященники 
оБВИНЯJlИ Его во многом. ПИJlат же опять СПРОСИJl Его: 
Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя 
обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что 
ПИJlат ДИВИJlСЯ. На всякий же праздник отпускаJl он им 
одного узника, о котором ПРОСИJlИ. Тогда был в узах 
некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, ко
торые во время мятежа сделаJlИ убийство. И народ начал 
кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал 
для них. Он сказаJl им в ответ: хотите ли, отпущу вам 
Царя Иудейского? Ибо знал, что первосвященники пре
даJlИ Его из зависти. Но первосвященники возбуди.ни народ 
просить, чтобы ОТПУСТИJl им _1учше Варавву. ПИJlат, от
вечая. опять сказаJl им: что же хотите, чтобы я сделаJl 
с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? Они 
опять закричали: распни Его. Пилат сказаJl им, какое 
же З_10 сделаJl Он? Но они еще сильнее закричали: распни 
Его. Тогда ПИJlат, жеJlая сдеJlать угодное народу, от
ПУСТИJl им Варавву, а Иисуса, бив, предаJl на распятие» 
(Мк. 15: 2-·14). 

У Матфея ПИJlат заходит так даJlеко, что умывает руки 
перед народом и говорит: «Невиновен я в крови Праведни
ка Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь 
Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:24). 

Лука, наконец, ничего не говорит о том, что синедрион 
ОСУДИJl Иисуса. Синедрион фигурирует только как до
носчик перед Пилатом. 
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«И поднялось все множество их, и повели Его к 
Ilилату, и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что 
011 развращает народ наш и запрещает давать подать ке
сарю, называя Себя Христом Царем. Пилат спросил Его: 

"1'1>1 Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 
IIилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу 
lIикакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, 
'ITO ОН возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная 
от Галилеи до сего места» (Лк. 23: 1 --5). 

Ближе всего к истине подошел Лука. У него Иисус об
I!иняется перед Пилатом прямо в государственной измене. 
Н с гордым мужеством он не отрицает своей вины. Спро
Illенный Пилатом, он ли царь иудейский, следовательно 
вождь в борьбе за независимость, Иисус заявляет: «ты го
воришь это». Иоанн сознает, насколько неудобен этот 
остаток иудейского патриотизма, и у него Иисус поэтому 
отвечает: «Царство Мое не от мира сего: если бы от мира 
('('ГО было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы 
\<1 Меня». Евангелие от Иоанна является позднейшим. 
Ilрошло, следовательно, много времени, пока христианские 
Ilисатели реШИJIИСЬ на это изменение первоначального 

«состава преступления». 

Для Пилата дело, очевидно, было вгюлне ясно. 
Когл.а он, как представитель римской власти, казнит 
мятежника Иисуса, он только исполняет свою обязанность. 

Напротив, масса иудейства не имела никакого основа
IIИЯ негодовать на человека, который восставал против 
римского владычества и призывал к тому, чтобы не плати

.IIИ податей кесарю. Если Иисус действительно делал это, то 
011 поступал в духе зелотизма, доминировавшего тогда в 

Иерусалиме. Следовательно, если мы считаем отмеченное 
в евангелиях обвинение правильным, то иудеи должны 
ГJыли относиться к Иисусу с симпатией, а Пилат, на
"Iютив, должен был осудить его. 

Что же говорят евангелия? Пилат не находит никакой 
IIИНЫ за Иисусом, хотя последний сам признает ее. Все 
l'IIOBa повторяет прокуратор, что обвиняемый невиновен, и 
('прашивает, что сделал он злого. 

И это уже довольно странно. Но еще более стран
IIbIM является другое обстоятельство: несмотря на то, что 
Ilилат не признает вины Иисуса, он не освобождает 
l'I"O. 

Иногда случалось, что прокуратор находил данное 
IlOлитичеСкое дело слишком запутанным, чтобы самому 
"ринять решение. Но возможно ли, чтобы представитель 
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римского императора, желая выпутаться из затруднитель

ного положения, спрашивал собравшуюся около его дома 
толпу, что делать ему с обвиняемым? Если он не хотел 
сам присудить к смерти бунтовщика, то должен был 
отослать его на суд к императору в Рим. Так поступал, 
например, прокуратор Антоний Феликс (52-60). Вождя 
иерусалимских зелотов, предводителя разбойников Елеа
зара, двадцать лет державшего всю страну в постоянной 
тревоге, Феликс заманил к себе обещанием полной бе
зопасности и, арестовав его, отправил в Рим. Что же 
касается сообщников Елеазара, то прокуратор многих из 
них распял. 

Так и Пилат мог отправить Иисуса в Рим. Зато роль, 
которую заставляет его играть Матфей, просто смешна: 
римский прокуратор, представитель императора Тиберия, 
господин над жизнью и смертью, просит народное собра
ние в Иерусалиме, чтобы оно разрешило ему оправдать 
и освободить обвиняемого, и в ответ на отказ заявляет: 
«Ну, убивайте его, я не повинен в этом»,- такой прокура
тор действительно представляет странное явление. 

Роль эта очень мало подходит историческому Пила
ту. В письме к Филону Александрийскому Агриппа 1 
называет Пилата «человеком С непреклонным характером 
и беспощадно жестоким». И упрекает его в «лихоимстве, 
хищениях, насильственных действиях, злоупотреблениях, 
оскорбительном обращении, непрерывных казнях без вся
кого суда, бесконечных и невыносимых жестокостях». 

Жестокость и беспощадность Пилата вызвали такое 
возмущение, что даже римская центральная власть при

нуждена была обратить на это внимание и отозвать его 
(в 36 г. после Р. х.). 

И именно этот изверг должен был выказать такую 
исключительную справедливость и мягкость по отношению 

к простому пролетарию Иисусу. 
Евангелисты были слишком необразованные люди, 

чтобы заметить это противоречие, но они все же смутно 
чувствовали, что приписывают римскому прокуратуру 

слишком странную роль. Поэтому они искали какой
нибудь предлог, чтобы сделать ее более достоверной. 
Они сообщают, будто бы иудеи ожидали, что Пилат от
пустит в честь пасхи одного преступника, и, когда он пред

ложил им отпустить Иисуса, они закричали: нет, отпусти 
нам лучше разбойника Варавву! 

Очень странно, однако, что о таком обычае рассказы
вают нам только евангелия. Он находится в противоречии 
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l' римскими учреждениями, которые не давали прокурато
ру права помилования. Находится также в противоречии 
со всяким упорядоченным правовым строем тот факт, что 
IIpaBo помилования передавалось не какой-нибудь ответ
ственной коллегии, а случайно собравшейся толпе. Толь
ко теологи могут верить в возможность таких юридических 

отношений. 
Но если мы даже оставим все это в стороне и признаем, 

'ITO иудейская толпа, собравшаяся перед домом прокура
тора, имела право помилования, то все же приходится 

спросить, какое, собственно, отношение оно имеет к дан
ному случаю? 

Перед Понтием Пилатом стоит вопрос: виновен ли 
Иисус в государственной измене или нет? Должен ли он 
осудить его? И он отвечает новым вопросом: хотите ли вы 
Ilрименить в пользу Иисуса свое право помилования И.'1И 
lIет? 

Пилат должен произнести приговор, но вместо этого 
он апеллирует к помилованию! Разве он не имеет права 
освободить Иисуса, если он сч итает его невиновным? 

Но мы сейчас же наталкиваемся на новую несообраз
IЮСТЬ. Иудеи имеют будто бы право помилования, но как 
они пользуются им? Довольствуются ли они тем, что 
требуют освобождения Вараввы? Нет, они требуют распя
тия Иисуса! Евангелисты, очевидно, думали, что из права 
Iюмиловать кого-нибудь вытекает также право осудить 

JtPyroro. 
Этой странной юрисдикции соответствует не менее 

l'транная политика. 

Нам дают изображение толпы, которая до такой сте

lIени ненавидит Иисуса, что она охотнее готова помило
вать убийцу, чем его,- именно убийцу - более достой
IIЫЙ объект для помилования она не находит, и кото
рая не успокаивается, пока Иисуса не уводят, чтобы 
распять. 

Надо вспомнить, что это та самая толпа, которая вче
ра еще кричала ему «Осанна!» как царю, которая усти
лала путь его своими одеждами и единодушно, без малей
IlIero протеста, приветствовала его. Именно эта привязан
IЮСТЬ к нему массы была, согласно евангелиям, главной 
"ричиной, почему аристократы искали смерти Иисуса, 
lIочему они боялись схватить его днем и выбрали для 
'НОГО ночь. 

И вот эта же самая толпа так же единодушно 
охвачена теперь чувством дикой и фанатической ненави-
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сти К Иисусу, К человеку, обвиняемому в преступлении, 
которое в глазах всякого иудейского патриота делает его 
объектом самого высокого уважения, т. е. в попытке 
освободить иудейское государство от иноземного влады
чества. 

Что случилось, что могло вызвать такую внезапную 
перемену настроения? Чтобы сделать ее понятной, необ
ходимы были очень сильные основания. Евангелия не сооб
щают нам на этот счет ничего, кроме двух-трех незна

чительных слов. Лука и Иоанн вообще не дают никакой 
мотивировки. Марк говорит: «первосвященники возбуж
да.1И толпу» против Иисуса, а Матфей: они «уговорили 
массу». 

Эти замечания показывают только, в какой сильной 
степени ранние христианские писатели утратили последний 
остаток пони мания политических отношений. 

Даже самую инертную массу нельзя возбудить к 
фактической ненависти без всякого основания. Последнее 
может быть нелепым или низким, но оно должно суще

ствовать. А иудейская толпа в изображении евангелистов 
превосходит самого гнусного театрального злодея своей 
нелепой свирепостью, ибо, не имея ни малейшего основа
ния, ни малейшего повода, она жаждет сегодня крови 
того, кому вчера еще поклонялась. 

Но положение является еще более бессмысленным, 
если мы примем во внимание политические условия того 

времени. В противоположность всем остальным частям 
Римской империи, Иудея представляла тогда картину 
необыкновенно интенсивной политической жизни, самого 
резкого обострения всех социальных и политических про
тиворечий. Политические партии были хорошо организо
ваны и меньше всего напомина.ТIИ плохо связанную массу. 

Низшими классами Иерусалима безраздельно в.~адеJl 
зелотизм: они наХОДИJIИСЬ в постоянной и резкой оппози
ции к саддукеям и фарисеям и охвачены были фанатиче
ской ненавистью к римлянам. Мятежные галилеяне 
явились их лучшими союзниками. 

Ес.1и бы саддукеям и фарисеям удалось даже «возбу
дить» некоторые элементы из народа против Иисуса, 
то они все же не могли бы добиться такой единодушной 
манифестации и в лучшем случае вызвали бы ожесточен
ную уличную борьбу. Необыкновенно странное впечатле
ние производят эти зелоты, которые с дикими криками 

бросаются не на римлян и аристократов, а на обвиняемо
го, казнь которого они своей фанатической яростью 

374 



вырывают у римского прокуратора-марионетки, охвачен

ного внезапной симпатией к обвиняемому. 
Трудно представить себе бо.~ее невероятное зрелище. 
Но умудрившись, таким образом, представить бесче

jlOвечного Пилата в образе невинного агнца, а якобы 
врожденную ДJIЯ иудеев испорченность превратить в дей
(твительную причину распятия кроткого и мирного мес

сии, наши рассказчики как будто истощили все СИJlЫ 

своей фантазии. Старое изображение - по крайней мере 
временно -- снова вступает в свои права: после осуж

J~ения Иисуса подвергают истязаниям и осыпают насмеш
ками, но это деJlают не иудеи, а солдаты того самого 

[IИ.lата, который только что объявил его невиновным. 
Римский прокуратор теперь не только приказывает своим 
СОоlдатам распять Иисуса, но сначала еще бичевать его 
11 надругаться над ним: на голову его возлагают терновый 
венец, на него одевают IIУрllУРНУЮ мантию; солдаты, ста

IIОВЯСЬ на колени, КJlаняются ему, а затем бьют его по 
,'олове тростью и плюют на него, На кресте его, наконец, 
IIишется обвинение: «Иисус, царь иудейский», 

И снова отчетливо ПРОСТУIIает первоначальный ха
рактер всей катастрофы. Тут ожесточенными врагами 
Иисуса являются РИМJlяне, а мотивом их ненависти и на
(мешек служит его ПОIIытка восстановить иудейское цар
l'TBO и сбросить римское ВJlадыче(тво. 

Иисус умирает, и теперь следует целый ряд событий, 
Jlоказывающих, что умер Бог: 

«Иисус же, опять возопив громким голосом, ИСIIУСТИ.i1 
!lYX, И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху 
JlОНИЗУ; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы 
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, 

ныйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый 
"рад и явились многим» (Мф. 27:50-53). 

Евангелия не рассказывают, что именно делали все эти 
l'вятые во время и после этого массового шествия в 

Иерусалим, ПРОДОJlжали ли они и после жить или опять 
вернулись в свои могилы, Во всяком случае, естественно 
было ожидать, что такое экстраординарное событие про
юведет необыкновенно сильное впечатление и убедит вся
кого в божественности Иисуса. Но иудеи и на этот ра3 
остаются злостно упрямыми, 

И опять-таки только римляне склоняются перед Богом: 
«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, 

видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма 
и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27:54), 
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Напротив, первосвященники и фарисеи, несмотря на 
все это, объявляют Иисуса обманщиком, и когда он воскре
сает, то они дают «довольно денег» римлянам и очевидцам, 

чтобы они выдавали чудо за обман (См.: Мф. 27:62-
63; 28:11-15). 

Так в конце истории страстей Иисуса иудейская испор
ченность превращает еще честных римских солдат в 

орудие иудейской хитрости и низости, противопоставляю
щей возвышенному божественному милосердию дьяволь
скую ярость. 

Весь этот рассказ так густо закрашен сервилизмом 
по отношению к римлянам и ненавистью по отношению 

к иудеям, что остается только удивляться, как мыслящие 

.1ЮДИ не могли замечать его крайнюю тенденциозность. 
Мы хорошо знаем, что это изображение прекрасно достиг
ло своей цели. Окруженный божественным ореолом, 
облагороженный мученичеством гордого исповедника ве
".IlИКОГО учения, этот рассказ в течение многих столетий 
служил одним из самых могучих средств для возбужде
ния ненависти и презрения к иудейству даже среди тех 
благожелательных кругов христианства, которые лично не 
соприкасаются с иудеями. Он превращал иудейство в 
выродков человечества, в расу, которая по самой природе 
своей исполнена дьявольской злобы и закоренелости в 
грехах, которую поэтому нужно держать вдали от всякого 

человеческого общества, которую нужно всегда давить 
железной рукой. 

Но вряд ли это представление об иудействе приобрело 
бы когда-нибудь значение, если бы оно не зародилось в 
эпоху всеобщей ненависти к иудеям и всеобщих преследо
ваний иудеев. Порожденное ненавистью к иудеям, оно 
усиливало эту ненависть до бесконечности, оно упрочивало 
ее долговечность, оно расширяло сферу ее действия. 

Так история страданий Господа Иисуса Христа стала, 
в сущности, только прологом И источником истории стра

даний иудейского народа. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СТРОЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ 

1. Пролетарии и рабы 

*1 ы видели выше, что 
~--'" такие элементы христи

анства, как монотеизм, мессианизм, вера в воскресение, 

ессейский коммунизм, возникли в среде иудейства и что 
народные массы этой нации нашли удовлетворение своих 
желаний и стремлений в соединении всех этих элемен
тов. Мы видели дальше, как в эпоху римского мировла
дычества во всем обществе господствовали такие условия, 
которые делали - главным образом его пролетарские 
элементы - особенно восприимчивыми к новым возникав
шим в иудействе тенденциям, как эти тенденции, попав 
[юд влияние неиудейской среды, не только отмежевались 
от иудейства, но даже выступили против него. Они сме
шались с тенденциями умирающего греко-римского мира, 

с тенденциями, которые превратили дух сильной нацио
нальной демократии, живший в иудействе до разрушения 
Иерусалима, в его прямую противоположность и приме
шали к нему элементы безвольной покорности, раболеп
ства и тоски по лучшей загробной жизни. 

Но одновременно с переворотом в идейной жизни 
совершался глубокий переворот и в организации самой 
христианской общины. 

В начале ее пронизывал действенный, хотя и неопре
деленный коммунизм, отрицание частной собственности, 
стремление к новому, лучшему общественному порядку, 
в котором все классовые различия выравнивались бы пу
тем раздела имущества. 

Первоначально христианская община была главным 
образом активной организацией, если только верно наше 
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преДПОJlожение, что раЗJlичные, иначе совершенно непо

нятные места евангеJlИЙ представляют остатки первона
чаJlЬНОЙ традиции. Это ВПО.1не COOTBeTCTBOBaJlO бы также 
историческому положению иудейского общества того 
времени. 

В высшей степени невероятно БЫJlО бы также, еСJlИ бы 
именно ПРОJlетарская секта осталась незатронутой всеоб
щим реВОJlЮЦИОННЫМ возбуждением. Ожидание реВО.1Ю
нии, грядущего мессии, общественного переворота .~ 
все это было аТ;vIосферой первых христианских общин 
в иудействе. Забота о настоящем, СJlедовате.1ЬНО и практи
ческий коммунизм, отступала на задний ПJlан. 

Но ПОJlожение совершенно измеНИJlОСЬ ПОС.1е разру
шения ИерусаJlима. ЭJlементы, сообщавшие мессианской 
общине ее бунтарский характер, потерпеJlИ поражение. И 
христианская община все БОJlьше превращаJlась в анти
иудейскую общину, брошенную в среду апатичного и 
пассивного внеиудейского ПРОJlетариата. И чем БОJlыuе 
ДЛИJlОСЬ существование общины, тем яснее становилось, 

что неJlЬЗЯ уже рассчитывать на ИСПОJlнение еванге.1Ь

ского пророчества, СОГJlасно которому современники Иису
са ДОJlЖНЫ БЫJlИ еще дожить до грядущего переворота. 
Вера в БJlизкое наСТУПJlение иарства божьего на зеМJlе 
все БОJlьше исчезаJlа, и нарствование, которое ДОJlЖНО 
БЫJlО сойти С небес на зеМJlЮ, все БОJlЫllе переНОСИJlОСЬ на 
небеса, а воскресение ПJlОТИ все БОЛЫI1е превращаJlОСЬ в 
воскресение души, которой одной TOJlbKO преДСТОЯJ1И 
б.lаженство в раю или муки в аду. 

Чем БОJlьше мессианские чаяния Jlучшего будущего 
оБJlекаJlИСЬ внеземную оБОJlОЧКУ и становились ПОJlитиче
ски консервативными ИJlИ индифферентными, тем БОJlьше 

практические заботы о настоящем выступаJlИ на первый 

ПJlан. 

Но в такой же самой степени, в какойуменьшаJlСЯ 
реВОJlЮЦИОННЫЙ энтузиазм ранней христианской общины, 
измеНЯJlСЯ и характер ее практического коммунизма. 

ПервоначаJlЬНО он вызываJlСЯ СИJlЬНЫМ, хотя и неопре
деJlенным стремлением к уничтожению всякой частной 

собственности, стреМJlением помочь нужде своих товари
щей при посредстве общности имуществ. 

Но мы уже указываJlИ, что, в ПРОТИВОПОJlОЖНОСТЬ 
ессейству, христианские общины первоначаJlЬНО БЫ.1И 
организованы TOJlbKO в городах, даже TOJlbKO в крупных го
родах, и что именно это обстоятеJlЬСТВО помешаJlО им 
осуществить коммунизм в прочном И ПОJlНОМ виде. 
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Как у ессеев, так и у христиан коммунизм в своем 
исходном пункте представлял коммунизм средств потреб
Jlения, он выражался ярче всего в совместном потребле
нии. Но в деревне и теперь еще, а тогда еще в большей 
степени, потребление и производство были тесно связаны 
друг с другом. Производство являлось тогда производ
ством для собственного потребления, а не для продажи. 
Земледелие, скотоводство и домашнее хозяйство пред
ставляли одно нераздельное целое. Конечно, в области 
сельского хозяйства возможно было тогда и крупное 
производство, и оно было в техническом отношении выше 
мелкого постольку, поско.1ЬКУ оно допускало большее 
раздеJJение труда и лучшее использование отдель

IIbIX орудий и строений. Правда, это не вполне окупалось 
рабским трудом. Но если рабон.1адеJIьческая плантация 
была тогда преобладающей формой крупного производ
ства в сельском хозяйстве, то все же она не была един
ственно возможной формой его. Крупное хозяйство в той 
его форме, в которой оно велось большими крестьянскими 
семьями, известно было уже на первых стадиях развития 
сельского хозяйства и в эпоху Христа было уже распро
странено всюду, где рабство не вытеснило свободных 
крестьян. Ессеи также устраивали большие коопе
ративные предприятия в CeJlbCKOM хозяйстве. В деревен
ском уединении они созданали БОJlьшие, похожие на мона

стыри посе.1ения, как, например, то поселение у Мертвого 
моря, где они, как сообщает Плиний (<<Естественная 
история», кн. 5), «жили в обществе пальм». 

Но способ производства всегда является в I]ОСJlеднем 
счете решающим фактором для данных общественных 
учреждений. Только те из них, которые имеют корни в 
способе производства, могут приобрести ПрО'lНость и силу. 

Если общественное или кооперативное сельское хозяй
ство было еще возможно в эпоху возникновения хри
стианства, то, наоборот, совершенно отсутствова.1И пред
варительные условия, необходимые для развития коопе
рации в городской промышленности. Поскольку пос.1едняя 
существовала, рабочие в ней были рабами или свобод
ными ремесленниками, работавшими у себя на дому. Такие 
крупные предприятия со свободными рабочими, какими 

являлись большие крестьянские семьи, в городе были едва 
известны. Рабы, ремесленники, носильщики, затем разнос
чики, лавочники, .~юмпеН-ПРОи1етарии - вот из кого со

стояли низшие классы городского населения того времени, 

среди которых мог ли развиться ком мунистические тенден-

379 



ции. В этой среде не было ни одного фактора, при 
помощи которого можно было бы общность имущества 
превратить в общность производства. С самого начала 
приходилось ограничиваться общностью потребления. 
А эта общность, в свою очередь, сводил ась только к 
общим трапезам. Как на родине христианства, так и в 
Южной и Средней Италии одежда и жилище не играли 
особенно большой роли. Что касается общности предметов 
одежды, то даже такой крайний коммунизм, как ессей
ский, ограничился только попытками. В этой сфере част
ная собственность неизбежна. А общность жилища в 
больших городах тем труднее было осуществить, чем даль
ше лежали друг от друга мастерские, где работали отдель
ные члены общины, и чем больше был спрос на жилье. 
Недостаток средств сообщения скучивал население на ма
леньком пространстве и делал домовладельца деспотиче

ским господином всех жителей дома, которых он жесто
ко притеснял. Дома строились так высоко, как это только 
допускала техника того времени, в Риме они имели семь 
этажей и более, а наемная плата за квартиру достигала 
невероятной высоты. Поэтому городское домовладение 
было излюбленною формой помещения капиталов для 
капиталистов того времени. Из трех триумвиров, скупив
ших Римскую республику, Красс разбогател именно 
путем спекуляций по постройке домов. 

Конкуренция в этой области для пролетариев крупных 
городов была немыслима. Уже одно это обстоятельство 
мешало им осуществить на практике общность жилища. 
Кроме того, христианская община в эпоху римской импера
торской власти, смотревшей очень подозрительно на вся
кие союзы, могла существовать только как тайное общест
во. А общность жилища легко могла повести к раскрытию 
всех таких обществ. 

В силу всех этих причин христианский коммунизм 
для всей совокупности членов общины мог принять только 
форму общей трапезы. В евангелиях даже для царства 
божьего, т. е. для будущего общества, принимаются 
в расчет только общие трапезы. Это единственное бла
женство, которое ожидается, и оно, очевидно, больше 
всего занимало ранних христиан. 

Но если эта форма ограниченного коммунизма имела 
большое значение для свободных пролетариев, то она не 
имела почти никакого значения для рабов, которые 
обыкновенно причислялись к семье своего господина и -
часто очень скудно - кормились за его столом. Только 
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немногие рабы жили вне дома, как, например, те, которые 
имели в городе лавку, где они продавали продукты, при

возимые из поместья господина. 

Поэтому для рабов мессианские чаяния, надежда на 
царство всеобщего блаженства, имели несравненно боль
шую притягательную силу, чем практический коммунизм, 
который был возможен только в формах, имевших для 
них очень мало значения, пока они оставались рабами. 

Как, собственно, относились первые христиане к раб
ству, мы не знаем. Мы уже видели, что ессеи отвергали 
рабство. 

Филон говорит: «У них нет рабов, все они свободны и 
работают друг для друга. Они думают, что рабовладение 
не только несправедливо и неблагочестиво, но и безбожно, 
что оно нарушает законы природы, которая создала всех 

равными ... как братьев ... ». 
Пролетарии, входящие в состав христианской общины 

в Иерусалиме, держались, вероятно, того же мнения. 
Но с разрушением Иерусалима исчезли все надежды на 

социальную революцию. Лидеры христианских общин, 
так заботливо старавшиеся снять с себя всякое подозре
ние в оппозиции против властей предержащих, должны 
были теперь подумать о том, как успокоить мятежных 
рабов, которые могли находиться в их рядах. 

Так, например, автор Послания апостола Павла к 
Iюлоссянам, которое в современной его форме представля
ет «переработку» или подложное послание, относящееся 
к второму столетию, обращается к рабам со следующими 
словами: 

«Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по пло
ти, не в глазах только служа им, как человекоугодни

ки, но в простоте сердца, боясь Бога» (Кол. 3:22). 
Еще сильнее выражается автор Первого соборного 

послания апостола Петра, составленного, вероятно, в эпо
ху Траяна: 

«Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, 
не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно 
Богу, если кто, помышляя о Боге, пере носит скорби, стра
дая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и 
страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:18-20). 

Да, развившийся церковный оппортунизм второго сто
летия мирился уже с тем, что христиане рабовладельцы 
имели рабов из среды братьев по общине, как это видно 
из Первого послания Павла к Тимофею: «Рабы, под 
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игом находящиеся, должны почитать господ своих до

стойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и 
учение. Те, которые имеют господами верных, не должны 
обращаться с ними небрежно, потому что они братья; 
но тем более должны служить им, что они верные и 
возлюбленные и благодетельствуют им» (1 Тим. 6: 1-2). 

Крайне ошибочно было думать, что христианство унич
тожило рабство. Напротив, оно дало ему новую опору. 
Античный мир держал рабов в повиновении только при 
помощи страха. Христианство впервые возвысило безволь
ную покорность рабов на степень нравственной обязанно
сти, которая должна выполняться с радостью. 

Христианство- по крайней мере со времени разру
шения Иерусалима - уже не давало рабам надежды на 
освобождение. А его практический коммунизм, в свою оче
редь, только в редких случаях обещал рабам реальные 
выгоды. Единственно!:', что могло их еще привлечь, это 
равенство перед Богом или, говоря иначе, внутри об
щины, где все члены имели одинаковое значение, где 

раб во время общей трапезы мог сидеть рядом с своим 
господином, если последний также принадлежал к об
щине. 

Калликст, христианин - раб христианина-вольноот
пущенника, стал даже римским епископом (215--222). 

Но и эта форма равенства не могла уже иметь тогда 
большого значения. Вспомним, как сильно лриблизились 
свободные пролетарии к рабам, из среды которых они так 
часто выходили тогда, и как, с другой стороны, рабы 
императоров достигали высоких должностей в империи 
и окружены были часто лестью аристократов. 

Что христианство, при всем его коммунизме и проле
тарском характере, не в состоянии было справиться с раб
ством даже в собственных рядах, показывает только, 
как глубоко оно коренилось в «языческой» древности, 
несмотря на всю свою враждебность к ней, и как сильно 
этика подчиняется господствующему способу производ
ства. И точно так же как примирилась с рабством Декла
рация независимости, провозглашенная американцами, 

так мирились с ним И всеобъемлющая любuвь к БJ\ИЖ
нему, братство и равенство всех перед богом мессиан
ской общины. Христианство в первой своей стадии было 
преимущественно реJ\игией свободного ПРОJ\етариата, 
а между последним и рабами, несмотря на все сБJ\иже
ние, в античном мире всегда существовало раЗJ\ичие ин

тересов. 
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Уже с самого начала свободные пролетарии преобла
дали в христианской общине, так что интересы рабов 
не всегда в ней учитывались. А это, в свою очередь, вело 
к тому, что притягательная сила общины для рабов была 
меньше, чем для свободных пролетариев, и, таким образом, 
Ilреобладание последних укреплялось еще больше. 

В том же направлении действовало и экономическое 
развитие. Как раз тогда, когда революционным тенден
Itиям в христианской общине нанесен был смертельный 
удар, а именно после падения Иерусалима, для Римской 
империи, как мы уже видели, нача.'1ась новая эпоха, 

эпоха всеобщего мира - внутреннего мира, но также 

большей частью и внешнего мира,- так как сила расши
рения римского могущества к тому времени уже истоща

лась. Но война - гражданские войны в такой же степени, 
как и завоевательные - являлась источником для добы
вания дешевых работ. Теперь это прекраТИJlОСЬ. Раб 
стал редкой и дорогой вещью, рабское хозяйство уже 
больше не рентировалось, в сельском хозяйстве рабство 
было замещено колонатом, а в городской промышленно
сти - свободным трудом. Из орудия производства пред
метов необходимости раб все больше превращался в пред
мет роскоши. Главной функцией рабов ЯВJ1ЯЛОСЬ теперь 
,Jlичное УС.lужение у знатных и богатых. Психология 
рабов таким путем все больше сближа.1ась с психологией 
.ыкеев. Времена Спартака давно уже миновали. 

Противоположность между рабами и свободными про
.;Iетариями, таким образом, увеличивалась все больше, в то 
время как ЧИСJlО первых уменьшалось, а число вторых в 

крупных городах все больше росло. Обе эти тенденции 
;J.ОJ1ЖНЫ были еще больше оттеснить на задний план 
рабский Э.lемент в христианской общине. Неудивительно 
IIOЭТОМУ, что христианство в конце концов перестаjlO 

обращать особенное внимание на рабов. 
Эта тенденция является вполне понятной, еСJlИ в хри

стианстве мы видим продукт особенных классовых инте
ресов. Она становится непонятной, еСJlИ мы рассматри
ваем его только как продукт идейной эволюции. Иначе 
.. 1Огическое развитие основных идей христианства должно 
было привести к уничтожению рабства. Но .10гика до 
сих пор во всемирной истории всегда еще останавлива
('тся перед классовыми интересами. 
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2. Упадок коммунизма 

Ограничение общей трапезой и признание рабства не 
были единственными пределами, в которые упиралась хри
стианская община в стремлении провести в жизнь свои 
коммунистические тенденции. 

Тенденции эти требовали, чтобы каждый член общины 
продал все свое имущество, а вырученные за него деньги 

отдал общине для распределения между всеми ее чле
нами. 

Само собой разумеется, что такую процедуру немысли
мо производить в больших размерах. Она предполагает, 
что по меньшей мере половина всего общества остается 
неверующей, иначе не нашелся бы человек, который 
скупал бы у верующих их имущество. Но тогда не было 
бы также никого, у кого можно было бы на вырученные 
деньги покупать предметы потребления, в которых нужда
лись верующие. 

Если верующие хотели жить не при помощи производ
ства, а при помощи раздела имущества, то должны были 
оставаться в достаточном числе неверующие, которые про

изводили бы для верующих. Но и в этом случае всему 
великолепию грозил печальный конец, как только верую
щие продали бы все свое имущество, разделили и проели 
бы его. Оставалась, правда, надежда на скорое пришест
вие мессии, который вывел бы из всех этих затруднений, 
причиняемых «плотью». 

Но до такого примерного испытания дело никогда не 
доходило. 

Число состоятельных членов общины первоначально 
было очень незначительно. На их средства она жить не 
могла. Постоянный доход она могла получить только в том 
случае, если каждый член отдавал общине свой еже
дневный заработок. Поскольку члены общины не были 
простыми нищими или носильщиками, они нуждались в 

какой-нибудь собственности, если они хотели добывать 
средства к жизни, будь это собственность на средства 
nроизводства, как, например, у ткачей, или горшечников, 
или кузнецов, или собственность на запасы товаров, кото
рые они продавали, как лавочники или разносчики. 

Так как при таких условиях община не могла устраи
вать, как это делали ессеи, общие мастерские для покры
тия собственных потребностей, так как она не могла выр
ваться из круга товарного хозяйства и индивидуального 
производства, то она, несмотря на все свои коммунисти-
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'Iеские стремления, должна бblла примириться с част
IIОЙ собственностью на средства производства и товарные 
запаСbl. 

Но из признания индивидуального производства с 
естественной необходимостью Вblтекало и признание свя
:!анного с ним индивидуального хозяйства, индивидуаль
IIОЙ семьи и брака, несмотря на все общие трапеЗbl. 

Так Мь! снова встречаемся с общими трапезами, как 
11рактическим результатом коммунистических тенденций. 

Но это не бblЛ единствеННblЙ их результат. Лроле
тарии соединились, чтобbl 'вместе бороться с нуждой. 
Если на пути полного осуществления их коммунистиче
ских стремлений им попадались непреОДОЛИМblе препят
ствия, то тем более ВblнуждеНbI бblЛИ они организовать 
взаимопомощь, которая могла бbl ВblРУЧИТЬ каждого из них 
в случае неожиданной беДbl. 

Христианские оБЩИНbI поддерживали друг с другом 
ПОСТОЯННblе сношения. Если в какую-нибудь общину приез
жал член другой оБЩИНbI, то ему старались найти рабо
ту, если он хотел остаться, или Вblдавали деньги на до

рогу, если он хотел ехать дальше. 

В случае болезни товарища о нем заботил ась община. 
Если он умирал, она хоронила его на свой счет и заботи
лась о его вдове и детях; если он попадал в тюрьму, что 

случалось очень часто, то опять-таки заботил ась о нем 
и приходила к нему на помощь все та же община. 

Христианская пролетарская организация создала себе, 
таким образом, круг обязанностей, соответствующий до 
известной степени циклу пособий, обеспечиваеМblХ своим 
членам современным профессионаЛЬНblМ союзом. Согласно 
евангелиям, право на вечную жизнь создает только 

Ilрактика этого взаимного страхования. Когда придет 
мессия, он разделит людей на две категории: одни, овцы, 
будут участниками всего великолепия и всей слаВbI 
будущего царства и вечной жизни, а другие, КОЗЛbl, ста
нут жертвой вечного осуждения. ПеРВblМ, доБРblМ овцам, 
царь скажет: 

«Приидите, благословеННblе Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я. и Вь! дали Мне есть; жаждал, и Вь! напоили Меня; бblЛ 
странником, и Вь! приняли Меня; бblЛ наг, и Вь! одели 
Меня; бblЛ болен, и Вь! посетили Меня; в темнице бblЛ, 
и Вь! пришли ко Мне» (Мф. 25:34-36). 

Тогда праведники скажут ему в ответ, что они ничего 

подобного не делали. «И Царь скажет им в ответ: истин-
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но говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). 
Во всяком случае, общая трапеза и система взаимопо

мощи представляли самую крепкую связь, которою хри

стианская община наиболее прочным образом объединяла 
массы. 

Но именно из забот о поддержании этой системы вза
имопомощи возникла, между прочим, и та движущая си

ла, которая ослабила, а затем и совсем уничтожила перво
начальный коммунизм. 

Чем больше слабела и тускнела надежда, что мессия 
явится во всей славе своей в ближайшем будущем, тем 
более считала важным община добывать средства, кото
рые дали бы возможность осуществить во всей их пол
ноте учреждения взаимопомощи, тем больше нарушался 
пролетарский классовый характер пропаганды, тем больше 
усиливалось стремление привлечь в общину состоятельных 
и богатых членов, деньги которых могли бы пригодиться 
для указанной цели. 

Но чем больше денег нужно было общине, тем рев
ностнее стараJIИСЬ ее агитаторы убеждать богатых покро
вителей, что богатство мира сего, золото и серебро, суета 
есть, что все это ничто в сравнении с блаженством вечной 
жизни, которой богатый может достигнуть ТО.1ЬКО в том 
случае, если он откажется от своего имущества. И пропо
ведь эта не оставалась без успеха в то время всеобщего 
сплина и пресыщения, охвативших именно имущие классы. 

Как много было среди последних таких людей, которых, 
после бурно проведенной молодости, охватывало отвраще
ние ко всякому наслаждению и всем его средствам и ору

диям. Испытав все сильные ощущения, которые можно ку
пить на деньги, они могли теперь доставить себе новое 
сильное ощущение, вызываемое отсутствием денег. 

Вплоть до средних веков, все снова встречаем мы, 
время от времени, богатых людей, которые раздают все 
свое имущество бедным и начинают затем вести нищен
скую жизнь - в большинстве случаев после того, как они 
в изобилии вкусили все блага мира сего и пресытились 
ими. 

Но все-таки появление таких людей оставалось счаст
ливой случайностью, повторявшейся далеко не так часто, 
как этого желала бы община. Чем сильнее распростра
нялась и разрасталась нужда в пределах империи, чем 

больше становилось в общине число люмпен-пролетариев, 
которые не могли или не хотели зарабатывать себе хлеб 
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трудом, тем интенсивнее становилась также потребность 

rrривлечь богатых людей для покрытия нужд общины. 
Но если сравнительно трудно было добиться, чтобы бо

гатый человек отдал все свое имущество еще при жизни, то 
гораздо легче было достичь, чтобы он оставил его об
щине после смерти на цели взаимопомощи. Бездетность 
представляла тогда широко распространенное явление, а 

связи между родственниками сильно ослабели. Потреб

ность оставить наследство далеким родным была очень 

С.lаба. А с другой стороны, интерес к собственной лично
сти, индивидуализм, достиг очень высокой степени, и пот
ребность в продолжении жизни после смерти и особенно 
б.1аженства была очень развита. 

Этой потребности шло навстречу христианское уче
rrие, и тем богачам, которые хотели получить вечную 
БJIаженную жизнь, не теряя ни одного из благ этой жизни, 
открывался для этого очень удобный путь, если он отда
вал общине свое имущество только тогда, когда он в нем 
уже не нуждался, т. е. после смерти. При помощи своего 
наследства, с которым он все равно ничего не мог сделать, 

011 ПОJIучаJI, таким образом, возможность купить себе 
вечное блаженство. 

И если христианские агитаторы у молодых богачей 
находили точку опоры для своей агитации в их отвращении 
к жизни, которую те вели пр('жде, то старых, уставших 

от жизни богачей гнал к этим агитаторам страх перед 
смертью и муками в аду, которые им предстояли. 

Но в течение первых столетий существование хри
пианской общины, приток богатых наследств был еще 
очень незначителен, тем более что община, как тайное 
общество, не имела прав юридической личности, следо
вательно, не могла являться прямым наследником. 

Поэтому приходилось стараться, чтобы богатые уже 
rrри жизни своей оказывали финансовую помощь об
щине, если их нельзя было уговорить строго С~lедовать 
:!авету Иисуса и раздавать бедным все свое имуще
ство. Мы видели уже, что в то время, когда накопление 
капитала не играло большой роли, щедрость встречалась 
среди богачей очень часто. Эта добродетель должна 
была пойти впрок общине и доставить ей постоянные 
источники дохода, если ей удавалось привлечь интерес и 
симпатии богачей к себе. Чем больше община переставала 
быть активной организацией, чем больше на первый план 
в ней выдвигалась система взаимопомощи, тем сильнее 
развивалась в ее среде тенденция смягчить первоначаль-
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ную пролетарскую ненависть к богатым и сделать для 
последних, даже когда они оставались богатыми, когда 
они продолжали держаться за свое богатство, пребывание 
в общине по возможности привлекательным. 

Вероучение общины в его главных элементах - моно
теизм, вера в воскресение, ожидание Спасителя - все 
это, как мы видели, вполне соответствовало всеобщей 
потребности того времени и привлекало к христианскому 
учению симпатии даже высших кругов тогдашнего обще

ства. 

Ввиду растущей бедности богатые люди, как это пока
зывают возникающие тогда благотворительные учрежде
ния, и без того искали средства помочь этой нужде, грозив
шей опасностью всему обществу. Это обстоятельство 
также должно было увеличивать их симпатии к христиан
ским организациям, как только последние отказывались от 

классовой ненависти к богатым. 
Наконец, известную роль могла играть при поддержке 

христианских общин погоня за популярностью во всех 
тех местностях, где они приобрели влияние на значитель
ную часть населения. 

Таким образом, христианская община приобрела 
притягательную силу и для таких богачей, которые не 
дошли еще до бегства из мира и отчаяния, у которых 
боязнь смерти и страх мук в аду не могли бы вызвать 
обещание отказаться от имущества в пользу общины. 

Но чтобы богатые чувствовали себя в общине хорошо, 
должен был измениться самым коренным образом ее ха
рактер, должна была быть оставлена классовая ненависть 
к богатым. 

Какое горестное негодование это стремление привлечь 
богачей и делать им уступки вызывало в пролетар
ских боевых натурах, показывает уже упомянутое нами 
IIослание Иакова к двенадцати коленам диаспоры, относя
щееся ко второму столетию. Он увещевает своих това
рищей: 

«Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 
перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной 
одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скаже
те ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты 
стань там, или садись здесь, у ног МОИХ,- то не пересу

живаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с 
худыми мыслями?. А вы презрели бедного ... Но если посту
паете с лицеприятием, то грех делаете» (Иак. 2:2-9). 

А затем он выступает против такого направления, 
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которое требует от богатых только теоретического призна
"ия догматов веры, а не раздачи имущества: 

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 
[ели брат или сестра наги и не имеют дневного пропита
ния, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите С миром, 
грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: 
что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе» (Иак. 2:14-17). 

Правда, что уступки богатым не изменяли еще самой 
основы организации. Теоретически и практически она ос
тавалась той же самой. Но место обязанности отдавать 
все свое имение заняло теперь добровольное самообложе
ние, которое зачастую довольствовалось отдачей малень
кой доли своего имущества. 

К более позднему времени, чем Послание апостола 
Иакова, относится Apologeticus Тертуллиана, составлен
ный около 150-160 П. В нем изображается организация 
христианской общины: . 

«Если у нас имеется своего рода касса, то она состав
Jlяется не из вознаграждения за принятие в члены общи
ны, так как это означало бы торговлю религией, но каждый 
вносит умеренный дар в определенный день месяца или 
когда и сколько ему угодно, ибо никто к этому не принуж
дается, но каждый дает добровольно свой взнос. Собран
ные деньги идут на дела благочестия. Из них ничего не 
тратится на пиршество, или попойки, или бесполезное об
жорство, но все они употребляются на поддержание и по
"ребение бедных, на оказание помощи оставшимся без 
нризора бедным сиротам, мальчикам и девочкам, стари
кам, которые не могут уже выходить из дому, людям, по

терпевшим кораблекрушение и всем сосланным в рудники, 
на острова или сидящим в тюрьмах, поскольку причиной 
их наказания является принадлежность к христианской 
общине, так как они имеют право на пособие вследствие 
исповедания своей веры». 

Затем он продолжает: «Мы, связанные друг с другом 
телом и душой, признаем общность имущества: все у нас 
общее, за исключением женщин. Только тут прекращается 
у нас общность, которая у других практикуется и в этом 
отношении». 

Следовательно, теоретически христиане продолжали 
отстаивать коммунизм и ограничивались только тем, что 

на практике смягчали строгость его применения. Но мало
IJомалу, почти незаметно, вместе с возрастанием УСТУП-
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ную пролетарскую ненависть к богатым и сделать для 
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классовой ненависти к богатым. 
Наконец, известную роль могла играть при поддержке 

христианских общин погоня за популярностью во всех 
тех местностях, где они приобрели влияние на значитель
ную часть населения. 

Таким образом, христианская община приобрела 
притягательную силу и для таких богачей, которые не 
дошли еще до бегства из мира и отчаяния, у которых 
боязнь смерти и страх мук в аду не могли бы вызвать 
обещание отказаться от имущества в пользу общины. 

Но чтобы богатые чувствовали себя в общине хорошо, 
должен был измениться самым коренным образом ее ха
рактер, должна была быть оставлена классовая ненависть 
к богатым. 

Какое горестное негодование это стремление привлечь 
богачей и делать им уступки вызывало в пролетар
ских боевых натурах, показывает уже упомянутое нами 
1 Iослание Иакова к двенадцати коленам диаспоры, относя
щееся ко второму столетию. Он увещевает своих това
рищей: 

«Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 
перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной 
одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скаже
те ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты 
стань там, или садись здесь, у ног МОИХ,- то не пересу

живаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями l' 

худыми мыслями?. А вы презрели бедного ... Но если посту
паете с лицеприятием, то грех делаете» (Иак. 2:2-9). 
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IIИЯ догматов веры, а не раздачи имущества: 

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
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IIризора бедным сиротам, мальчикам и девочкам, стари
кам, которые не могут уже выходить из дому, людям, по

терпевшим кораблекрушение и всем сосланным в рудники, 
"а острова или сидящим в тюрьмах, поскольку причиной 
"х наказания является принадлежность к христианской 
общине, так как они имеют право на пособие вследствие 
I1споведания своей веры». 

Затем он продолжает: «Мы, связанные друг с другом 
телом и душой, признаем общность имущества: все у нас 
общее, за исключением женщин. Только тут прекращается 
у нас общность, которая у других практикуется и в этом 
отношении». 

Следовательно, теоретически христиане продолжали 
отстаивать коммунизм и ограничивались только тем, что 

lIa практике смягчали строгость его применения. Но мало
IlOмалу, почти незаметно, вместе с возрастанием УСТУП-
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чивости по отношению к богатым изменялся основной 
характер общины, первоначально приспособленной исклю
чительно к пролетарским условиям. И элементы, которые 
спекулировали на привлечении богатых членов, должны 
были не только бороться с классовой ненавистью в общи
не, но и стараться совершенно изменить всю внутреннюю 

организацию обшины. 
При всех смягчениях и послаблениях, которым подверг

ся первоначальный коммунизм, общая трапеза все-таки 
сохранил ась как крепкая связь, объединявшая всех членов 
общины. Учреждения взаимопомощи имели значение толь
ко при отдельных случаях нужды, которая, правда, могла 

постичь всякого из членов общины. Общая трапеза удов
летворяла повседневную потребность каждого из них без 
ИСКJlючения. Во время такой трапезы вся община собира
лась вместе, она составляла тот центраJIЬНЫЙ пункт, во
круг которого вращалась вся жизнь обш.ины. 

Но для состоятельных членов эта общая трапеза сама 
по себе не имела никакого значения. Они гораздо Jlучше и 
удобнее могли есть и пить у себя на дому. Простая, часто 
грубая еда должна была отталкивать избалованный вкус. 
Если богатые ЧJlены присутствовали при ней, то они при
ходили не для того, чтобы насытиться, а чтобы принимать 
участие в жизни общины, приобрести в ней влияние. Что 
для других являлось удовлетворением физической потреб
ности, для них служило удов.~етворением духовной по
требности, и участие в потреблении хлеба и вина превра
щалось для них в чисто СИМВОJlический акт. Чем больше 
возрастало число состоятеJlЬНЫХ членов общины, тем боль
ше становилось также ЧИСJ10 тех элементов во время об
щих трапез, которые придавали значение ТОJlЬКО общению 
и его символам, а не совместной еде и питью. Таким обра
зом, во втором столетии настоящие общие трапезы для 

более бедных членов были отдеJlены от чисто символиче
ских для всей общины, а в четвертом столетии, когда цер
ковь стала господствующей силой в государстве, дело до
шло наконец до того, что первого рода трапезы были совер
шенно вытеснены из общинных домов для собраний, Ю 
церквей. Они все больше приходили в упадок и в течени(' 
ближайших столетий были совершенно отменены. Таким 
путем, из христианской общины совершенно исчез наибо· 
лее яркий признак практического коммунизма, и его место 
заняла, окончательно и исключительно, система оказаЮНI 

помощи, забота о бедных и больных, которая, правда 11 

очень искаженной форме, сохранилась до наших дней. 
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Теперь в общине не оставалось ничего такого, что 
могло бы действовать неприятно на ее состоятельных чле
IIOB. Она перестала быть пролетарской организацией. Те 
самые богатые, которые были совершенно исключены из 
Щlрства божия, если отказывались раздать свое имение 
бедным, могли теперь играть в нем такую же роль, как и в 
«Iщрстве дьявола», и они использовали эту возможность в 

самых обширных размерах. 
Но таким путем в христианской общине не только вновь 

IIЫСТУПИЛИ классовые противоречия, но внутри ее обра
:ювался также новый господствующий класс, новая 
(норократия с новым шефом во главе ее, епископом. Мы 
('ейчас познакомимся с этим новым явлением. 

Не перед христианским коммунизмом СКЛОНИJIИСЬ в 
1\()lще концов римские императоры, а перед христианской 
()(jщиноЙ. Победа христианства означала не диктатуру 
Ilролетариата, а диктатуру господ, которых оно само соз

.'(ало себе внутри своей общины. 
Передовые борцы и мученики первых христианских 

()бщин, отдавшие свое имущество, свой труд, свою жизнь 
j(.ilЯ спасения бедных и нуждающихся, все они положили 

основание только для новой формы порабощения и экс-
11.l!уатации. 

3. Апостолы, пророки и учителя 

Первоначально в общине не было никаких должност
JJI,IX ЛИЦ И не существоваJlО никаких раЗJlИЧИЙ между ее 
'I.llенами. Каждый товарищ, а также каждая товарка мог
.·IИ выступать в качестве учителя и агитатора, еСJlИ они 

'lувствоваJlИ в себе призвание к тому. Всякий ГОВОРИJl сво
(jодно все, что ему приходило в rOJlOBY, ИJlИ, как тогда го

J\ОРИЛИ, все, что ему внушал святой дух. Наряду с этим 
(юльшинство ИЗ них продолжаJlО заниматься своим ремес

"JOм, но некоторые, приобретавшие особое ВJlияние и произ
IНJДившие БОJlьшое впечаТJlение, раздаваJlИ все, что они 
Ilмели, и посвящаJlИ себя цеJlИКОМ агитации в качестве 
;IIIOCTOJlOB ИJlИ пророков. Таким путем зарождалась новая 
1\.'lассовая противоположность. 

Внутри христианской общины образовались теперь два 
1\.lIacca: обыкновенные члены, практический коммунизм 
"оторых ограничивался только общими трапезами и уча
l'Тием в организованных общиною учреждениях взаимо
lIOМОЩИ; такими являлись приискание работы, поддержка 
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вдов и сирот, а также заключенных, обеспечение больных, 
похоронная касса. Наряду с обыкновенными членами были 
еще «святые», или «совершенные», члены общины, кото
рые осуществляли коммунизм самым радикальным об
разом: они отказывались от всякого имущества и брака и 
отдавали все, что имели, общине. 

Это звучало очень красиво и доставляло, как уже вид
но из их названий, этим радикальным элементам высокий 
почет в общине. Они считали себя выше обыкновенных чле
нов и вели себя как божьи избранники. 

Таким путем именно радикальный коммунизм породил 
новую аристократию. Как и всякая аристократия, она 
тоже не довольствовалась одной только властью над ос
тальными членами общества, она пыталась также эксплуа
тировать его. 

И действительно, чем должны были жить эти «свя
тые», если они роздали все средства производства и запасы 

товаров, которые им принадлежали? Им оставалось зани
маться только всякой случайной работой - в качестве но
сильщика или рассыльного и т. п.- или нищенством. 

Естественнее всего было добывать себе средства к 
жизни приживательством и нахлебничеством в самой об
щине, которая, конечно, не могла дать умереть от голода 

заслуженному мужу или заслуженной женщине, в особен
ности еще, если они владели пропагандистскими способно
стями, для которых тогда, правда, не требовалось никаких 
знаний, приобретаемых упорным трудом, а только темпе
рамент, острота ума и находчивость. 

Уже Павел горячо доказывает коринфянам, что об
щина обязана освободить его, как и всякого другого апо
стола, от физического труда и содержать его: 

«Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я 
Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в 
Господе?. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не 
имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 

Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Вар
нава не имеем власти не работать? Какой воин служит 
когда-либо на своем содержании?. Кто, пася стадо, не 
ест молока от стада?. Ибо в Моисеевом законе написано: 
не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется 
Бог? Или, конечно, для нас говорится?» 

Под молотящим волом он подразумевает. нас, заяв
ляет Павел. Конечно, здесь речь идет не о волах, которые 
молотят солому. 

Апостол продолжает: 
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«Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, 
не паче ли мы?» (l Кор. 9:1-12). 

Последние слова, говоря мимоходом, также указывают 
на коммунистический характер первоначальной христи
анской общины. 

Правда, после этой защитительной речи в пользу хоро
шего попечения об апостолах Павел замечает, что он го
ворит не за себя, а за других, и сам ничего не требует от 
коринфян. Но он признает, что пользовался помощью дру
гих общин: «Другим церквам я причинял издержки, полу
чая от них содержание для служения вам ... Недостаток 
мой восполнили братия, пришедшие . из Македонии» 
(2 Кор. 11:8-9). 

Но это, конечно, не меняет дела: Павел, во всяком 
случае, подчеркивает обязанность общины заботиться о 
своих «святых», не признававших для себя обязательным 
труд. 

Как эта форма христианского коммунизма отражалась 
в головах неверующих, показывает нам история Перегрина 
Протея, написанная Лукианом в 165 г. Сатирик Лукиан, 
конечно, не может служить беспристрастным свидетелем, 
он передает много злых, в высшей степени маловероят
ных сплетен, как, например, когда он рассказывает, что 

Перегрин оставил свой родной город, Парий, потому что 
убил отца. Так как никто не привлекал по этому поводу 
Перегрина к суду, то это обвинение, по меньшей мере, 
очень сомнительно. 

Но если мы даже подвергнем самой строгой критике 
рассказ Лукиана, то все же в нем остается много интерес
ных подробностей, не только показывающих нам, как 
язычество представляло себе христианскую общину, но и 
дающих нам возможность заглянуть во внутреннюю 

жизнь общины. 

Осыпав Перегрина целым градом насмешек, Лукиан 
рассказывает, как он, после убийства своего отца, добро
вольно отправился в изгнание и бродяжил по. всему 
миру. 

«В то время он познакомился с достойной удивления 
премудростью христиан путем личных сношений и бесед с 
их священниками и учениками в Палестине. В сравнении с 
ним они были настоящие дети, так что через очень короткое 
время он сделался у них пророком, начальником общей 
трапезы, старшиной синагоги (Лукиан смешивает христи
ан и иудеев), и все это сразу. Некоторые сочинения он объ-
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яснил им И истолковал, многие он составил для них сам. 

Одним словом, они считали его богом, сделали его своим 
законодателем и назначили предстоятелем. Того великого, 
распятого в Палестине, человека они, правда, продолжают 
еще почитать, потому что он основал эту новую правду 1. 

На этом основании Перегрин был арестован и брошен в 
темницу, что обеспечило ему немалое уважение на всю его 
дальнейшую жизнь и удовлетворило его тщеславие, кото
рое было у него сильнейшей страстью. 

«Когда он сидел в тюрьме, христиане, считавшие его 
заКJlючение большим несчастием, сделали все возможное, 
чтобы устроить ему побег. Но когда они убедились, что это 
немыслимо, то они окружили его всевозможными забота
ми. Уже с раннего утра можно было видеть, как все старые 
женщины, вдовы и сироты ТОЛ пились около тюрьмы, В то 

время как их старшины подкупали тюремщиков и прово

дили у Перегрина всю ночь. Ему приносили самые разно
образные блюда, они рассказывали друг другу свои свя
щенные легенды, а добрый Перегрин, как он продолжал 
называться, считался у них новым Сократом. Даже из ази
атских городов являлись делегаты христианских общин, 
чтобы принести ему помощь, защищать его перед судом 
и утешать его. Вообще в таких с.lJучаях, затрагивающих 
всю общину, христиане выказывают необыкновенное рве
ние, короче говоря, они не щадят никаких средств. Пере
грин тоже получил от них тогда много денег, якобы вслед
ствие его заключения, и извлек из этого ДJJЯ себя немалый 
доход». 

«Эти бедные люди твердо убеждены, что они будут 
жить вечно, и поэтому презирают смерть и часто добро
вольно ищут ее. Затем их первый законодатель уговорил 
их, что они все станут братьями между собою, если они 
отрекутся от эллинских богов и будут ПОКJ10НЯТЬСЯ своему 
распятому учителю и жить согласно его законам. Поэто
му они презирают всех и владеют всем сообща, без каких 
бы то ни было оснований для этого. И если к ним ЯВJJяется 

" Эта фраза внезапно прерывает излож!'ни!', да и вообще вызывает 
возражения: в особенности возбуждает сомнения слово «правда». 

Кроме того, Суида, лексикограф десятого столетия, указывает, что 
Лукиан в своей биографии Перегрина хотел «оклеветать самого 
Христа». В сохранившихся списках таких мест нет, Возможно, что 
клевета заключаJlас(, в указанной фразе и что lIабожные христиан!', 
шокированные ')тим м!'стом, превратил и его при переписке в прямую 

противоположность. И действительно, некоторые исследователи пола
гают, что это место в современной его редакции представляет хрис
тианскую подделку. 
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искусный обманщик, который умеет использовать это поло
жение, то он в короткое время становится очень богатым 
человеком, потому что умеет водить этих простых людей 
за нос». 

Все это, конечно, сильно преувеличено и приукрашено. 
Рассказ Jlукиана стоит на одинаковой высоте с рассказами 
о сокровищах, которые составляют себе агитаторы соци
ал-демократии из рабочих грошей. Христианская община 
должна была стать гораздо богаче, чем она была тогда, 
чтобы за ее счет можно было наживать богатства. Но что 
она в достаточной степени заботил ась о своих агитаторах 
и организаторах и что бессовестные субъекты могли из 
'Ного извлекать выгоду, это можно вполне допустить и 

для того времени. 

Jlукиан рассказывает далыuе, что сирийский легат 
освободил Перегрина, потому что он не придавал ему 
особенного значения. Перегрин тогда вернулся в родной 
город, где он узнал, что отцовское наследство почти рас

трачено. Все же у него оставалась довольно значительная 
сумма, которую даже Jlукиан, относящийся к нему очень 
lIедоброжелательно, оценивает в пятнадцать талантов 
(70000 марок). Деньги эти он подарил насел('нию родного 
,'орода, как уверяет Jlукиан, чтобы откупиться от обвине
IIИЯ в отцеvбиЙстве. 

«Он выётупил на народном собрании в Парии: у него 
()ыли длинные BOjlOCbI и носил он грязно(' платье, за СIIИНОЙ 
у него была сума, а в руке посох. Вообще он ВЫГJIядел как 
комедиант. В этом наряде он явился перед своими сограж
)lанами и сказаJI, что все имущество, оставленное ему 

отцом, есть народное достояние. Как только УС.lышал это 
lIарод - все бедные .1ЮДИ, у которых слюнки текли от удо
IЮЛЬСТВИЯ,-- то закричал, что только Перегрин настоящий 
фИJIОСОф, что только он друг отечества, что только он 
истинный преемник Диогена и Кратеса. Врагам же его 
()ыла заткнута глотка, и, если бы кто-нибудь осмелился 
напомнить об убийстве, он был бы сейчас же побит кам
IIЯМИ». 

«Вслед за тем он опять отправился странствовать, при
'leM христиане снабдили его в достаточном количестве 
.'lеньгами на дорогу. Всюду они следовали за ним и везде 
lаботились, чтобы он не чувствовал ни в чем недостатка. 
Таким образом, он провел очень много лет». 

Наконец его исключают из общины будто бы за то, что 
он ел недозволенные вещи. Это лишило его всяких средств 
к существованию, и он поэтому старался вновь вернуть 
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себе свое имущество, что ему, однако, не удалось. Тогда 
в качестве странствующего философа-киника и аскета он 
объездил Египет, Италию, Грецию, чтобы в конце концов 
в Олимпии после окончания игр, перед специально при
глашенной для этого публикой, закончить свою жизнь те
атральным образом,· взойдя в полночь при лунном сиянии 
на горящий костер. 
Мы видим, что эпо"ха, в которую зародилось христиан

ство, производила очень оригинальные типы. Но мы посту
пили бы несправедливо по отношению к таким людям, как 
Перегрин, если бы смотрели на них только как на шарлата
нов. Против этого говорит уже его добровольная смерть. 
Чтобы использовать самоубийство как сред..ство рекламы, 
для этого требуется кроме непомерного тщеславия и 
страсти к сенсации, во всяком случае, еще и доля пре

зрения к миру и отвращения к жизни или сумасшествие. 

Пусть поэтому Протей, как его изображает Лукиан, 
является не действительной личностью, а карикатурой, 
но, без сомнения, это гениальная карикатура. 

Сущность карикатуры заключается не в простом ис
кажении данного явления, а в одностороннем выделении 

и преувеличении его характернейших и определяющих 
моментов. Настоящий карикатурист вовсе не должен быть 
только комическим шутом; он должен уметь «смотреть в 

корень вещей» и ясно отличать в них все существенное и 
имеющее значение. 

Так и Лукиан отметил у Перегрина те стороны его лич
ности, которые должны были стать характерными для 
всего класса «святых И совершенных», представителем ко

торых он выступает. Ими могли руководить самые различ
ные мотивы, отчасти возвышенные, отчасти сумасбродные, 
они могли быть даже в высшей степени самоотверженными 
людьми, но во всем их отношении к общине скрывалась 
уже эксплуатация ее, на которую указывал Лукиан. И если 
такое явление, как обогащение всяких неимущих «святых» 
при помощи коммунизма общины, в его время представ
ляло еще преувеличение, то уже очень скоро оно должно 

было стать действительностью, которая далеко оставила 
за собой самые грубые преувеличения сатирика, осмеяв:' 
шего его начатки. 

Если Лукиан выдвигает на первый план «богатства», 
приобретаемые пророками, то другой язычник, современ
ник Лукиана, осмеивает их сумасбродство. 

Цельс изображал, как «пророчествуют» в Финикии И 
Палестине: 
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«Существуют много людей, которые, не имея ни имени, 
ни звания, с величайшей легкостью и по всякому ничтож
ному поводу ведут себя в святилищах и вне их, как будто 
они охвачены пророческим экстазом. Такое же зрелище 
представляют и другие люди, странствующие, как нищие, 

и обходящие города и военные лагери. Все они знают одни 
и те же слова и сейчас же готовы пустить их в ход: «Я, мол, 
бог», или «сын бога», или «дух бога». «Я пришел, потому 
что приближается конец мира, и вы, люди, неправедности 
своей ради, идете к своей гибели. Но я спасу вас, и вы скоро 
увидите, как я возвращусь назад, облеченный силой небес
ной. Блажен тот, который чтит меня теперь. Всех других 
я предам вечному огню, и города, и страны, и людей. Те, 
которые не хотят верить в предстоящий им страшный суд, 
будут некогда тщетно раскаиваться и вздыхать! Тем же, 
которые поверили в меня, я обеспечу вечную жизнь». 
К этим страшным угрозам они примешивают еще стран
ные, полубезумные и безусловно непонятные слова, смысл 
которых не может разобрать ни один рассудительный че
ловек, так темны они и так мало говорят, зато первый по
павшийся дурак или шут гороховый может толковать их, 
как ему угодно ... Эти мнимые пророки, которых я не один 
раз слышал собственными ушами, уличенные мною во лжи, 
признавались мне в своих слабостях и сог лашались, 
что они сами придумали свои непонятные слова». 

И тут мы снова встречаем все то же причудливое со
четание пророка и шарлатана, но мы опять-таки были бы 

слишком несправедливы, если бы назвали сущность этого 
явления исключительно шарлатанством. Оно указывает 
только на общее состояние всего населения, создававшее 
для всяких шарлатанов прекрасное поле деятельности, но 

которое в то же время в легко возбуждающихся натурах 

должно было вызывать религиозную экзальтацию и экстаз. 
Апостолы и пророки В этом отношении принадлежали к 

одной и той же категории. Но в одном существенном пункте 
они отличались друг от друга: апостолы не имели никакого 

определенного места жительства, они постоянно кочевали 

с места на место, и отсюда их имя apostolos, вестник, 

странник, мореплаватель; напротив, пророки являлись 

местными знаменитостями. 

Апостольство - более раннего происхождения и раз
вилось гораздо раньше, чем христианское пророчество. 

До тех пор, пока община была мала, она не могла содер
жать постоянного агитатора. Как только истощались ее 
средства, он должен был отправляться дальше. Кроме 
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того, пока число общин было незначитеJlЬНО, возникала 
необходимость прежде всего основывать новые общины в 
городах, где их еще не бы.тю. Распространение организа
ции в новых, еще не охваченных ею областях и поддер
жание связи между ними - вот главная задача этих 

странствующих агитаторов, апостолов. Преимущественно 
им христианская организация обязана своим интернаци
OHa.~bHЫM характером, который так много способствовал 
укреплению ее жизнеспособности. Местную организацию, 
предоставленную собственным силам, легко было уничто
жить. Напротив, государственная власть при тех средст
вах, которыми она распоряжалась в то время, не в состоя

нии была преследовать христианские общины одновремен
но во всех концах и углах империи. Всегда оставались та
кие, которые могли оказать материальную помощь пре

следуемым и гонимым и доставить им убежище. 
Все это являлось ГJlавным образом ДЕ'JIOМ вечно 

странствующих апостолов, число которых временами 

должно было бblТЬ очень значительно. 
Местные агитаторы, посвящавшие себя исключительно 

агитации, стали возможны только тогда, когда отдеJlЬНblе 

общины приобрели такие размеры, что сред<.:тва их поз
воляли им содержать своих собственных агитаторов. 

Чt'М больше увеличивалось число городов, в которых 
находились христианские общины, тем обширнее станови
лись отдельные общины, тем больше укреп.1ЯЛИСЬ проро
ки, тем больше суживался круг деятельности апостолов, 
которые главным образом подвизались в городах, где или 
совсем не было еще общин, или где они были еще незначи
тельны по своим размерам. Значение апостолов при таких 
условиях сильно уменьшалось. 

Но вместе с этим между ними и пророками должна 
была выработаться известная противоположность. Сред
ства общины были очень ограниченны: чем больше брали 
из них для себя апостолы, тем меньше оставалось на долю 
пророков. Последние поэтому должны были стремиться к 
тому, чтобы еще больше умалить значение апостолов, огра
ничить при ношения, на которые те имели право, а с другой 
стороны, увеличить свое собственное значение и фик
сировать свои права на приношения со стороны веру

ющих. 

Эти стремления очень ярко обнаруживаются в уже ци
тированном нами несколько раз «Учении двенадцати апо
столов», составленном между 135 и 170 гг. Там сказано 
следующее: 
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«И всякий апостол, который придет к вам, да будет 
принят, как Господь. И останется он не больше, чем один 
день, но если нужно, то и два дня. Если же останется он 
три дня, то это лжепророк. И если апостол уходит, то он 
ничего не должен брать с собой, кроме хлеба, но не больше, 
чем потребно до следующей ночевки. Если же он требует 
денег, то это - лжепророк». 

«Всякого пророка, который говорит по наитию духа 
святого, не искушайте и не испытываЙ'Ге. Всякий грех 
I1рОСТИТСЯ вам, но этот грех не ОТ пустится. Но не всякий, го
ворящий по вдохновению, есть пророк, а только тогда, ког
да он поступает по-божески. И по поступкам их узнаются 
истинный пророк и лжепророк. Не есть пророк тот, кто 
движимый духом Господним, требует ДJIЯ себя трапезы 
(для бедных, Гарнак) и вкушает ее, ибо это лжеIlРОРОК. 
И всякий пророк, учащий истине, если он поступает не так, 
как учит, есть лжепророк. И всякий пророк, испытанный и 
истинный, который поступает так по отношению к земному 
таинству церкви, но не учит поступать так, как он сам 

поступает, да не будет судим у вас. Судить его будет 
Господь. Так поступали и древние (христианские) про
роки». 

Что В этом месте имеется указание на свободную JIЮ
бовь, которая должна была быть дозволена пророкам, если 
они не требовали от членов общины, чтобы они следовали 

их примеру, мы видели уже раньше. 

Затем «Учение» продолжает: 
«Но если кто говорит: дайте мне деньги или что-.~ибо 

другое, того не слушайте, но если он просит для других 
нуждающихся, не судите его». 

«Всякий же, кто приходит от имени Господа, да будет 
IIРИНЯТ. Но вы должны испытать его и различать в нем 
доброе и З,10е, ибо вы должны быть осторожны. Если при
шелец направляется дальше в новое странствие, то помо

гите ему, но он должен оставаться у вас не больше двух 
или трех дней, если необходимо. Когда же он хочет у вас 
остаться, то он должен трудиться и есть, если он ремеслен

ник. Если же он не знает никакого ремесла, то вы должны 
сами позаботиться, чтобы христианин не жил у вас, как 
лентяй. Если же не хочет подчиниться этому, значит, он из 
таких, что хотят извлечь выгоду именем Христа. От таких 
вы удаляЙтесь». 

Следовательно, приходилось уже заботиться, чтобы об
щину не наводняли и не обирали различные проходимцы. 
Но эти постановления имели значение только для нищих: 
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«А всякий истинный пророк, который У вас остается, 
достоин своего пропитания. И также достоин его всякий 
истинный учитель и работник. Все первинки виноделия и 
земледелия и всех первенцев волов и овец должен ты от

делить и отдать пророкам, ибо они ваши первосвящен
ники. Если не имеете у себя пророка, отдавайте их бед
ным. Если ты месишь тесто, то возьми часть его и отдай 
ее, как заповедано. И когда открываешь бочку с вином 
или маслом, возьми часть и отдай пророкам. Из денег же, 
одежды и другого имущества бери часть по своему ус
мотрению и отдай, как заповедано». 

В этих постановлениях апостолам приходится уже 
очень плохо. Совсем устранить их еще не решаются. Но 
община, в которую они попадают, старается поскорее 

сбыть их с рук. Если обыкновенные странствующие това
рищи могут пользоваться помощью общины в течение 
двух или трех дней, то бедные апостолы могут оставать
ся не больше двух дней. Денег он не может получить ни в 
каком случае. 

Напротив, пророк «достоин своего пропитания». Его 
нужно содержать на средства общинной кассы. Кроме 
того, верующие обязаны отдавать ему часть вина, хлеба и 
мяса, масла и сукна и даже часть денежного дохода. 

Это уже находится в полной гармонии с изображени
ем хорошей жизни Перегрина, выдававшего себя за проро
ка, изображением, которое было сделано Лукианом как 
раз в эпоху составления «Дидахе» (<<Учения двенадцати 
апостолов») . 

Но в то самое время, как Пророки все более оттесняли 
на задний план апостолов, они встретились с новыми кон
курентами в лице учителей (дидаскалов), которые, правда, 
в эпоху составления «Дидахе» не приобрели еще большего 
значения, так как они упоминаются в нем только мимо

ходом. 

Но наряду с апостолами, пророками и учителями в 
общине действовали еще другие элементы, которые со
вершенно не упоминаются в «Дидахе». Всех их перечис
ляет Павел в своем Первом послании к коринфянам: 

«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апосто
лами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, 

иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор. 12:28). 

Из этих даров приобрели значение только дар вспо
можения и управления, а не знахарство и дар исцеления, 

которые внутри самой общины не облекались в формы, 
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отличавшие их от распространенных тогда форм. Развитие 
института учителей находилось в зависимости от вторже
ния в состав общины состоятельных и образованных эле
ментов. Апостолы и пророки были люди мало знающие 
и проповедовали без всякой предварительной подготовки. 
Образованные члены общины относились к ним без особен
ного почтения. Среди них очень скоро нашлись люди, при
влеченные благотворительной деятельностью христиан
ской общины, ее растущим влиянием, а быть может, и 
общим характером христианского учения, которые пыта
лись поднять его на более высокую ступень и привести в 
соответствие с тем, что тогда называлось наукой и что 
само, в свою очередь, далеко не находилось в состоянии 

расцвета. Эти учителя впервые наполнили христианство 
духом Сенеки или Филона, которым оно до того времени 
было проникнуто в очень малой степени. 

Но рядовые члены общины, а также и большинство апо
столов и пророков смотрели на этих учителей с неодобрени
ем и завистью: между обеими сторонами были такие же 
отношения, как, скажем, между «мускулистыми кулаками 

рабочих» и «академиками». Несмотря на это, учителя 
вместе с развитием преобладания в общине состоятель
ных и образованных элементов приобрели бы все большее 
значение и вытеснили бы апостолов и пророков. 

Но прежде еще, чем успела завершиться эта новая 
фаза в развитии христианской общины, все эти апостолы, 
Пророки и дидаскалы (учителя) были поглощены новой 
силой, которая оказалась более могущественной, чем они. 
В «Дидахе» она также упоминается только мимоходом. 

Этой новой силой явился епископат. 

4. Епископат 

На первых ступенях развития христианской общины 
повторилось то же самое явление, которое мы встречаем 

во всякой новой пролетарской организации. Основатели 
ее, апостолы, должны были сами выполнять всю работу, 
имевшуюся в пределах общины. Они были пропагандиста
ми, организаторами и администраторами. Но когда общи
на разрастается, когда существование ее становится проч

ным, начинает чувствоваться потребность в разделении 
труда, замечается необходимость предоставить отдельные 
функции определенным доверенным лицам. 

Прежде всего выделилось в особую функцию, кристал
лизовалось в особую должность управление доходами и 
расходами общины. 
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Пропагандой каЖДblЙ отдеЛЬНblЙ товарищ мог зани
маться по своему желанию. Даже члеНbI оБЩИНbI, которые 
посвящали себя специально пропаганде, и те еще во 
втором столетии, как Мь! видели, не получали для этого 

специального поручения от оБЩИНbI. АПОСТОЛbl И пророки 
сами Вblбирали себе свое призвание или, как им казалось, 
их к этому толкал глас божий. Влияние, которым пользо
вался в общине отдеЛЬНblЙ пропагандист, будь то апостол 
или пророк, а следовательно, и размерbl его доходов 

зависели от впечатления, которое он производил, стало 

бblТЬ, от его личности. 
С другой стороны, О поддержании партийной дисцип

ЛИНbI, если можно так Вblразиться, заботилась сама об
щина, пока она бblла невелика и все члеНbI ее хорошо 
знали друг друга. Она сама решала вопрос о приеме 
новых членов; кто совершал церемонию их приема, погру

жение,- бblЛО совершенно безразлично. Община решала 
также сама вопрос об исключении членов, поддерживала 
мир между ними, она же решала все СПОрbl, возникавшие 

между отдеЛЬНblМИ членами. Она представляла трибунал, 
в КОТОРblЙ приносились все жалобbl и обвинения това
рищей против товарищей. К государственным судеБНblМ 
установления м христиане питали большое недоверие. Да и 
социаЛЬНblе воззрения их находились в самом резком 

противоречии с воззрениями государственных судей. Обра
щаться к ним для заЩИТbI своего права христианин 

считал грехом, в особенности если ему приходилось иметь 
спорное дело с своим единоверцем. Так положено бblЛО 
основание особенной юрисдикции по отношению к верую
щи'\'!, которую церковь всегда отстаивала от притязаний 
государственных, светских судов. Конечно, и в этой об
ласти, в более позднее время, первоначаЛЬНblЙ характер 
правосудия христианской оБЩИНbI обратился в свою 
прямую противоположность, ибо на пеРВblХ стадиях разви
тия христианской оБЩИНbI уничтожено бblЛО классовое 
правосудие, и всякий обвиняеМblЙ судился только своими 
товарищами. 

Вот что Мь! читаем по этому поводу в Первом посла
нии Павла к коринфянам: 

«Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться 
у нечеСТИВblХ, а не у СВЯТblХ (т. е. у товарищей)? Разве 
не знаете, что СВЯТblе будут судить мир? Если же вами 
будет судим мир, то ужели Вь! неДОСТОЙНbI судить маловаж
ные дела? Разве не знаете, что Мь! будем судить ангелов, 
не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете 
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житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не 
значащих в церкви» (1 Кор. 6: 1 ~4). 

Поддержание дисциплины и мира в общине было вна
чале так же мало оформлено и связано с определенными 
ДОJiЖНОСТЯМИ и инстанциями, как и пропаганда. 

Напротив, экономический фактор в жизни общины с 
самого начала нуждался в известной регламентации, 
тем более что община была не только простым общест
вом пропаганды, но одновременно и обществом взаимо
помощи. 

Как видно из Деяний апостолов, в Иерусалимской 
общине уже очень рано ощущал ась потребность поручить 
специально выбранным товарищам сбор и распределение 
членских приношений, в особенности же раздачу пищи 
во время трапезы. Греческое слово «diаkопоs», от которо
го ведет свое происхождение наше слово «диакон», оз

начает служитель, но преимущественно прислужник за 

столом. Очевидно, это первоначально составляло главную 
обязанность диаконов, точно так же как общая трапеза 
была самой главной формой осуществления раннего хрис
тианского коммунизма. 

В Деяниях апостолов сказано: 
«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 

Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пре
небрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 
Тогда двенадцать Апостолов (действительно их было тогда 
только одиннадцать, если верить рассказу евангелия), 
созвав множество учеников, сказали: нехорошо haM,--оста

вив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу» 
(Деян. 6: 1-3). 

Так и поступили, по словам Деяний апостолов, да так 
оно и действительно должно было произойти, потому что 
этого требовала сущность дела. 

Таким образом, апостолы были освобождены от обя
занности блюсти за трапезой в общинном доме, т. е. от 
функции, которую они первоначально выполняли наряду с 
функцией пропаганды и которая теперь, при расширении 
общины, стала для них обременительной. Но. и среди 
назначенных вследствие этого надзирателей, диакон~в, 
очень скоро должно было развиться разделение труда. 
Прислуживание за трапезой и другие работы по надзору 
за порядком и чистотой представляли совершенно иного 
рода занятие, чем сбор и заведование членскими взносами. 
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Для выполнения последней функции каким-нибудь членом 
общины требовалось величайшее доверие к нему, особенно 
когда община разрасталась и доходы ее увеличивались. Для 
этой должности требовалась высокая степень честности, 
практичности и доброты, которая в необходимых случаях 
соединялась бы со строгостью. 

Поэтому над диаконами поставлен был предстоятель 
(управитель) . 

Учреждение такой должности было делом вполне по
нятной необходимости. Всякое общество, имеющее извест
ное имущество или доходы, должно иметь такое долж

ностное лицо. В общинах и союзах Малой Азии эти 
административные или финансовые агенты носили титул 
эпимелета, или епископа (блюститель, смотритель). Такие 
же названия употреблялись тогда в муниципиях для обоз
начения некоторых должностных лиц. Эдвин Хатч, под
робно проследивший эту эволюцию и изобразивший ее 
в книге, которая имеет большое значение для предмета 
нашего исследования, цитирует римского юриста Харизия, 
который говорит: «Епископы - это люди, надзирающие 
за торговлей хлебом и другими покупными припасами, 
которые служат городскому населению для ежедневно

го пропитания». 

Следовательно, епископ был членом городской адми
нистрации, который обязан был блюсти правильное 
снабжение города съестными припасами. Легко понять 
поэтому, почему настоятель христианского «народного 

дома» получил такое же название. 

Мы уже упоминали выше об общей кассе всей общины, 
о которой сообщает Тертуллиан. Что заведование этой 
кассой было поручено особенному доверенному лицу, мы 
узнаем из первой апологии Юстина Мученика (род. около 
180 г. после Р. Х.). Там сказано: 

«Имущие И доброхоты дают по своему желанию взносы, 
которые собираются и хранятся главой общины. Из этих 
средств он оказывает помощь сиротам и вдовам, затем 

находящимся в нужде вследствие болезни 'или другой 
причины, заключенным и приезжающим членам других об
щин и вообще заботится о всех нуждающихся». 

Таким образом, на епископа возлагалась большая ра
бота, большая ответственность, но вместе с тем ему 
вручалась также большая власть. 

В первое время существования общины должности 
епископа, а также его помощников и других общинных 
должностных лиц были почетными должностями, которые 

404 



выполнялись без всякого вознаграждения и наряду с 

работой по добыванию средств к жизни для себя. Хатч 
писал: 

«Епископы и пресвитеры того времени вели банковые 
операции, занимались врачебной практикой, работали как 
ювелиры, пасли овец и продавали свои произведения на 

рынке ... Наиболее важные из сохранившихся постановле
ний старых провинциальных синодов, относящихся к епис
копам, требуют только, чтобы они не кочевали со своими 
товарами с базара на базар и чтобы они не пользовались 
своим положением для того, чтобы дешевле покупать и 
продавать дороже, чем другие». 

Но как только община приобретала большие размеры, 
становилось невозможным выполнять все ее многочислен

ные хозяйственные функции как побочное занятие. Епис
копа сделали служащим общины, и ему начали платить 
известное вознаграждение. 

Но вместе с этим должность его сделалась постоянной, 
и фактически епископ стал несменяемым. Правда, община 
имела право сменить его в любое время, если он не 
удовлетворял ее желаниям. Но ясно, что человека, которо
го оторвали от его обычной профессии, неохотно выбрасы
вали на улицу без крайней необходимости. С другой 
стороны, для заведования делами общины требовались 
довольно значительная умелость и опытность, которые 

могли быть приобретены только посредством продолжи
тельного занятия данной должности. Поэтому интересы 
самой общины и правильного ведения ее дел требовали, 
чтобы избегал ась всякая, не безусловно необходимая сме
на епископов. 

Но чем больше оставался в своей должности епископ, 
тем больше возрастали его значение и власть, если он 
оказывался на высоте своей задачи. 

Однако епископ не оставался единственным постоян
ным служащим в общине. Должность диакона с течением 
времени становилась слишком сложной, чтобы она также 
могла являться побочным занятием. Вместе с епископом 
диаконы получали содержание из общинной кассы, но они 
были ему подчинены. Епископ должен был вести с ними 
все хозяйство общины, и уже по одной этой причине 
IIрИ выборе диаконов считались главным образом с его 
рекомендацией. Таким путем он приобрел возможность 
раздавать в общине должности, а это, в свою очередь, 
должно было увеличить его влияние. 

Но вместе с увеличением размеров общины она все с 
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большим трудом могла заботиться сама о поддержании 
дисциплины в ней. Не только число ее членов увеличи
валось, но и состав входивших в нее элементов становил

ся все более разнообразным. Если сначала все члены 
составляли одну семью, где каждый прекрасно был знаком 
со всеми другими членами, если все они доверяли друг 

другу все свои задушевные мысли и чувства, если они 

были к тому же все наперечет самоотверженными энту
зиастами, то все это совершенно изменилось, когда община 
стала несравненно больше. В нее входили самые разнооб
разные элементы, представители различных классов и 

местностей, совершенно чуждые друг другу и плохо 
понимавшие друг друга, иногда противоположные друг 

другу даже в социаЛЫfОМ отношении, как рабы и рабо
владельцы; в нее втирались также элементы, движимые 

не энтузиазмом, а хитрым расчетом, чтобы эксплуати
ровать легковерие и готовность к жертвам товарищей. 
Ко всему этому присоединялась разница взглядов и воз
зрений - и все это, вместе взятое, должно было вызывать 
споры всякого рода, зачастую раздоры, которые не могли 

быть улажены одним только обсуждением на общинном 
собрании, но требовали предварительного и основатель
ного рассмотрения существа спора. 

Так постепенно образовалась коллегия, совет старей
шин, или пресвитеров, на которых лежала задача поддер

живать дисциплину в общине и улаживать всякие ссоры 
внутри нее. Они же докладывали об исключении недостой
ных членов из общины и приеме новых членов в нее, 
а также совершали церемонию приема, крещения. 

Епископ, знавший досконально все дела общины, был 
призванным председателем этой коллегии. Он приобрел та
ким путем влияние на все стороны жизни общины. Где пре
свитеры (отсюда немецкое слово «Priester»), вследствие 
роста общины, становились постоянными, оплачиваемыми 

должностными лицами общины, там они вместе с диаконом 
подчинялись верховной власти заведующего общинной 
кассой епископа. 

В крупном городе община легко могла разрастись в 
такой степени, что для ее собраний не хватало уже одного 
помещения. Она делилась тогда на отдельные округа. Во 
всяком таком окружном собрании ее членов обслуживал 
диакон, и епископ делегировал туда пресвитера, чтобы он 
руководил собранием и представлял епископа. Точно так 
же поступали с предместьями и деревнями. Где эти дере
венские Общины граничили с такими общинами, как римс-
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кая или александрийская, там влияние последних стано
вилось преобладающим, там соседние мелкие общины, 
естественно, подпадали под влияние крупной общины и ее 
епископа, который посылал в них своих диаконов и 
пресвитеров. 

Так мало-помалу образовал ась общинная бюрократия 
с епископом во главе, становившаяся все более самосто
ятельной и могущественной. Нужно было пользоваться 
большим уважением в общине, чтобы быть выбранным 
на пост, составлявший предмет заветных стремлений 
членов общины. Тот, кого выбирали на этот пост, по
лучал в свои руки такую власть, что, при некотором 

уме и деловитости, воля епископа, которая и без 
того уже совпадала в своих тенденциях со взглядом 

большинства членов общины, становилась все более 
решающей, особенно в вопросах о той или другой лич
ности. 

А это приводило К тому, что в конце концов под его 
верховную власть подпадали не TOJlbKO лица, исполнявшие 

определенные до.1ЖНОСТИ в общинном управлении, но и 
те, которые занимались теорией и пропаганДоЙ. 

Мы видели уже, как во втором столетии апостолы 
были вытеснены пророками. Но и те и другие, апостолы и 
пророки, могли нередко вступать в конфликты с епископом, 
который тогда не колебался пустить в ход свою финансо
вую и нравственную СИJIУ. Ему, во всяком случае, было 
нетрудно испортить пребывание в общине таким апостолам, 
IlpOpOKaM и даже учителям, если они защищали тенден

ции, которых он не одобрял. И это, вероятно, случалось 
нередко с апостолами и пророками. 

На должность епископов, казначеев, вполне естествен
но, выбирали особенно охотно не чуждых миру энтузиас
тов, а трезвых, опытных в делах практиков. Такие люди 
знали хорошо цену деньгам и, СJlедовательно, очень 

хорошо умели ценить значение многочисленных состоя

тельных членов общины. Вполне понятно поэтому, что 
именно епископы являлись главными представителями 

оппортунистического ревизионизма в общине, что они 
старались смягчить в ней ненависть к богатым и ослабить 
строгость учения, защищаемого общиной, до такой сте
пени, чтобы сделать богатым людям пребывание в общине 
более привлекательным. 

А богатые люди были в то время также и образован
ными. Поэтому приспособить общину к потребностям 
богатых и образованных людей значило устранить влияние 
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апостолов и пророков и довести ad absurdum 1 не только 
их тенденции, но и тенденции всяких разночинцев, в 

особенности тех бескорыстных элементов, которые с нена
вистью относились к богатству и тем более страстно 
боролись против него, что они некогда отдали все свое 
имущество общине, чтобы осуществить ее высокий комму
нистический идеал. 

В борьбе между ригоризмом и оппортунизмом победил 
последний, следовательно, епископы над апостолами и 
пророками: свобода действий последних, даже возмож
ность их существования внутри общины явственно умень
шались. Их место теперь все больше занимали служители 
общины. 

Так как первоначально всякий товарищ имел право 
взять слово на общинном собрании и вести пропаганду, 
то и все служители общины могли также заниматься 
этой деятельностью, что они и делали в обширных разме
рах. Ясно, что товарищи, выделявшиеся из анонимной 
массы, как известные проповедники, скорее выбирались на 
общинные должности, чем совершенно неизвестные. С 
другой стороны, и от выбранных общиной лиц можно 
было требовать, чтобы они наряду с административной 
и судебной деятельностью занимались также пропагандоЙ. 
у некоторых должностных лиц последняя деятельность 
выступала даже, в сравнении с их первоначальной слу
жебной деятельностью, все больше на первый план по 
мере того, как община, в процессе своего развития, 
создавала новые органы, освобождавшие старые органы 
от части лежавшей на них работы. Таким образом, диаконы 
часто могли посвящать себя пропагандистской деятель
ности - тем больше, что в крупных общинах их обязан
ности уменьшались вследствие устройства особых боль
ниц, сиротских домов, домов призрения, постоялых дворов 

для приезжих товарищей. 
С другой стороны, тот же самый рост общины и разви

тие ее хозяйственных функций вызывали необходимость 
в особой подготовк~ будущих служителей общины к их 
деятельности. Теперь было. бы слишком рискованно и 
убыточно предоставлять каждому из них приобретать 
знание своего дела путем одного только личного опыта. 

Кандидаты на такие должности восriитывались в доме 
епископа и знакомились там с главными функциями свя
щеннослужителей. Если эти служители кроме своих адми-

I До абсурда (лат.). 
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нистративных обязанностей занимались еще пропаган
дой, то вполне естественно было также подготовлять их 
для этого в доме епископа и знакомить их с учениями 

общины. 

Так, мало-помалу епископ становился главным лицом 
не только экономической, но и пропагандистской дея
тельности общины. И в этом случае идеология должна 
была склониться перед экономикой. 

Теперь образовалось также официальное учение, 
признанное и распространяемое общинной бюрократией, 
которая все более насильственно, пуская в ход находивши
еся в ее распоряжении средства принуждения, подавляла 

всякие воззрения, отклонявшиеся от официального веро
учения. 

Но это еще вовсе не означает, что она всегда была 
враждебно настроена против просвещения. 

Тенденции, которым старались противодейство-
вать епископы, были первоначальными тенденциями 
пролетарского коммунизма, враждебными государству 
и собственности. В соответствии снеобразованностью 
низших классов народа, их легковерием, несовместимостью 

их чаяний с действительностью, именно эти тенденции 
всегда сплетались у них с особенной страстью к чу
десному и приобретали чрезвычайно экзальтирован
ный характер. Если уже официальная церковь доста
точно отличалась в этой области, то преследуемые ею 
секты первых столетий побивали всякий рекорд по 
части сумасбродства. 

Мы не должны увлекаться сочувствием к угнетен
ным и антипатией к преследователям и видеть прогресс 
во всякой оппозиции против официальной церкви и во 
всякой ереси - более высокое воззрение. 

Образованию официального вероучения церкви 
способствовали также другие обстоятельства. 

Мы имеем слишком мало достоверных сведений 
о первоначальном вероучении христианской общины. 
Если судить на основании различных признаков, оно 
охватывало очень немногие пункты и отличалось боль
шой простотой: ни в каком случае мы не можем пред
полагать, что вероучение содержало уже все пункты, 

которые потом были изложены в евангелиях как уче
ние Иисуса. 

Все, что сообщается о его учении, так мало доказа
но документально, исполнено таких противоречий
это преимущественно нравственные максимы, тогда 
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уже очень распространенные, что трудно даже ничтож

ную часть всего этого отнести с достоверностью к 

действительному учению Иисуса. 
Ничто не указывает, напротив даже, это безус

ловно исключается, что у колыбели христианства сто
яла глубоко образованная, хорошо знакомая с наукой 
своего времени личность. О Иисусе прямо сообща
ется, что он, по своему образованию, не выдавался 
из среды своих товарищей. Не на превосходство его 
знаний указывает Павел, а на его мученическую смерть 
и его воскресение. Именно эта смерть произвела глу
бокое впечатление на христиан. 

В полном соответствии с этим находится и форма 
пропаганды вероучения в первом столетии существова

ния христианства. 

АПОСТО.1Ы и пророки не проповедовали определен
ного учения, которое они получили от других, они 

говорили по наитию свыше. В первых общинах поэтому 
циркулировали самые различные воззрения, происхо

дили постоянные споры и раздоры. 

Павел пишет коринфянам: 
«Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собира

етесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, BO-lIервых, слышу, 
что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бы
вают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит 
быть и разномыслиям между вами, д.абы открылись 
между вами искусные» (1 Кор. 11:17-19). 

Эту необходимость существования различных на
правлений, ересей, внутри общины позднейшая офи
циальная церковь не признает. 

Во втором столетии прекращаются эти неопред{'
ленные искания. 

Община имеет уже за собой историю. В ходе этой 
истории кристаллизовались определенные догматы ве

ры и добились признания у массы членов христианских 
общин. Но теперь вступают в общину образованные 
элементы, которые письменно фиксируют и охраняют, 
таким образом, от дальнейших изменений историю 
движения и догматы веры, переданные путем устного 

предания. Одновременно с этим они поднимают наив
ное учение, усвоенное ими, на - правда, Qчень незна

чительную - высоту научного уровня своей эпохи и 
дают ему философское обоснование, чтобы сделать его 
БО.'Iее привлекательным дJ1Я образованных людей и во
оружить против возражений языческой критики. 
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Кто теперь выступал в христианской общине в ка
честве учителя, тот должен был располагать известны
ми знаниями. И совсем плохо приходилось теперь 
апостолам и пророкам, которые умели только громить 

этот греховный мир и предсказывать его скорую ги
бель. 

Так бедных апостолов и пророков теснили и со
кращали со всех сторон. В конце концов их малень
кое хозяйство должно было подчиниться колоссаль
ному аппарату христианской бюрократии. Они исчез
ли. Что касается учителей, то они были лишены преж
ней свободы и полчинены епископу. Скоро в собрании 
общины, в церкви I не осмеливался брать слово никто, 
кроме тех, кого уполномочил на это епископ. Иными 
словами, никто, кроме находившегося в непосредствен

ном подчинении у епископа, клира 2, который все больше 
дифференцировался от массы остальных членов общи
ны, от мирян, и возвышался над нею. Все больше 
получает право гражданства сравнение с пастырем 

и паствой, причем под паствой подразумевается стадо 
овец, которые позволяют пасти себя и стричь невоз
бранно. Верховным же пастырем является епископ. 

Интернациональный характер христианского дви
жения, в свою очередь, также приводил к усилению 

власти епископа. Во время оно международные связи 
отдельных общин поддерживались главным образом 
апостолами, которые постоянно переезжали из одной 
общины в другую. Но чем больше апостольство отсту
пало на задний план, тем важнее становилось изыска
ние других средств для поддержания сношений и свя
зей между общинами. Если теперь возникали спорные 
вопросы или требовалось предпринять какой-нибудь 
общий шаг или принять общее постановление по како
му-нибудь пункту, то начиная со второго столетия со
бирались конгрессы делегатов общин, провинциальные 
(поместные) соборы, а очень скоро и имперские (все
ленские) . 

Вначале эти съезды служили только для обсужде
ния и соглашения. Они не могли принимать никаких 
обязательных решений. Каждая отдельная община 
считала себя суверенной. Киприан еще в первую поло-

I Церковь, по-гречески еkklёsiа, означала первоначально народное 
собрание. 

2 Клир, по·гречески klёгоs, наследство, достояние божье, народ 
божий, избранники Бога. 
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вину третьего столетия защищал абсолютную незави
симость каждой общины. Но ясно, что большинство 
уже с самого начала имело за собой моральный перевес. 
Мало-помалу этот перевес приобретал и принудитель
ную силу, решения большинства становились обязатель
ными для всей совокупности представленных общин. Пос
ледние сливались в единый сплоченный организм. Все, что 
отдельная община теряла в свободе своей деятельности, 
то выигрывала совокупность их в силе своей. 

Так образовал ась католическая церковь 1. Общи
ны, которые не хотели подчиниться решениям кон

грессов (синодов, соборов), должны были выйти из 
вселенской церкви, подлежали исключению из нее. 
Отдельный член общины, исключенный из нее, не мог 
уже поступить членом в другую общину, он исключался 
из всей совокупности общин. Поэтому исключение 
из общины, экскоммуникация, стало теперь более су
ровым наказанием. 

Право исключать членов, которые действовали про
тив интересов церкви, оставалось вполне справедливым 

правом, пока церковь составляла особую партию или 
общество, рядом со многими другими партиями и 
обществами, преследовавшую свои особенные цели. 
Она не могла бы достигнуть их, если бы она отказал ась 
от права исключать из своей среды всех членов, 
которые не соглашались с этими целями и действова
ли против них. 

Но положение дел совершенно изменилось, когда 
церковь стала организацией, которая заполнила все 
государство, а потом все европейское общество, от
дельными частями которого являлись различные госу

дарства. Исключение из церкви было равносильно 
теперь исключению из всего человеческого общества, 
оно могло равняться даже смертному приговору. 

Возможность исключения членов, которые не приз
нают целей данного общества, представляет необходи
мое условие для образования и успешной деятель
ности отдельных политических партий в государстве, 
для создания интенсивной и плодотворной полити
ческой жизни, для могучего политического развития. 
Но она превращается в средство помешать образова
нию различных партий, в средство сделать невозмож-

I КаТО.1ическиЙ, от греч. katholik6s - всеобщий. Католическая цер
ковь, следовательно, вселенская церковь. 
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ными всякую политическую жизнь, всякое политичес

кое развитие, если эта возможность принадлежит не 

отдельным партиям в государстве, а ему самому или 

организации, которая его заполняет. Но бl;>lЛО бы со
вершенно нелепо и бессмысленно требование полной 
свободы мнения для всех членов общества, которое 
каждая демократическая партия должна ставить го

сударству, предъявлять также отдельным партиям. 

Партия, которая терпит в своих рядах все мнения, 
перестает быть партией. Напротив, государство, пре
следующее определенные мнения, само становится 

партией. Демократия должна требовать не того, чтобы 
партии перестали быть партиями, а чтобы само госу
дарство перестало представлять партию. 

Но против церковных экскоммуникаций нельзя бы
ло бы возражать с демократической точки зрения, 
только в том случае, если бы церковь представляла 
одну из многих партий в стране. Кто не верит в пра
вила веры, установленные церковью, кто не повинуется 

ее постановлениям, тот не может принадлежать к 

ней. Демократия не имеет никаких оснований требо
вать от церкви терпимости - но только тогда, конечно, 

когда церковь довольствуется тем, что она является 

партией наряду с другими, когда государство не берет 
ее сторону или отождествляет себя с ней. Тогда откры
вается поле деятельности для демократической цер
ковной политики, но не в смысле требования терпимос
ти к неверующим в самой церкви, что было бы только 
половинчатостью и слабостью. 

Но если против правил экскоммуникации церкви, 
пока она не является государственной церковью, нель
зя ничего возразить с демократической точки зрения, 
то можно очень много возразить против тех форм, в ко
торых она практиковалась уже в ту эпоху, о которой мы 
теперь говорим. Теперь экскоммуникация совершал ась 
не всей массой членов общины, а только ее бюрокра
тией. И чем больше мог пострадать от нее отдельный 
член, тем больше становилась власть церковной бю
рократии и ее главы, епископа. 

Ко всему указанному присоединялось еще и то об
стоятельство, что на церковных соборах делегатом 
данной общины всегда являлся ее епископ. Власть 
епископа начала развиваться одновременно с возник

новением соборов, и последние с самого начала явля
лись съездами епископов. 
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К назначению и полноте власти, которые епископ 
!lриобретал благодаря управлению общинным иму
ществом и благодаря управлению и руководству всем 
административным, судебным и пропагандистско
научным аппаратом общинной бюрократии,- ко всему 
этому теперь, после развития соборной жизни, присо
единилось превосходство целого католической церкви 
над отдельной частью, над общиной. Епископ проти
востоял последней, как представитель всей церкви. 
Чем крепче становилась организация вселенской цер
кви, тем бессильнее становилась община по отношению 
к епископу, по крайней мере там, где он представлял 
тенденции большинства своих коллег. «Союз епископов 
лишил мирян всякой власти» 1. 

Полноту своей в,Т]асти епископы не без основания 
вели от апостолов, преемниками которых они себя 
счита.1И. Апостолы, как и они, представляли в сово
купности всех общин интернациональный связыва
ющий ЭJIемент в противоположность каждой отдель
ной общине. И именно из этого положения они извле
кали огромную часть своего влияния и могущества. 

Очень скоро исчез и последний остаток первона
чальнои демократии, господствовавшей в общине, ее 
право выбирать всех должностных лиц, в которых она 
нуждалась. Чем больше становились влияние и сила 
епископа и его подчиненных в общине, тем легче 
было ему добиваться выбора угодных ему людей. В 
действительности все должности раздавал он. При вы
боре самого епископа уже с самого начала больше 
всего шансов имели кандидаты, предложенные клиром, 

и, наконец, дело дошло до того, что епископа выби
рал только клир, а масса членов общины сохранила 
только право утверждать или отменять этот выбор. 
Но и это право превращалось все больше в простую 
формальность. Община мало-помалу низведена была 
до роли голосующего стада, которому клир представ

лял выбранного им епископа для того, чтобы оно 
восторженно приветствовало его. 

Таким путем окончательно была уничтожена де-

1 Как пример огромной власти, которую епископ приобрел над своей 
общиной, Гарнак приводит епископа Трофима. Когда последний, во 
время одного гонения, перешел в язычество, за ним последовало боль

шинство его общины. «Но когда он вновь обратился в христианство 
и принес покаяние, то за ним опять последовали другие члены, которые 

не вернулись бы, если бы их не привел с собой Трофим». 
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мократическая организация первоначальной христи
анской общины, установлен был полный абсолютизм 
клира и завершен был процесс превращения клириков 
из покорных слуг общины в ее неограниченных пове
лителей. 

Неудивительно, что в результате всего этого раз
вития общинное имущество фактически стало имущес
твом ее должностных лиц, конечно, не их личным иму

ществом, а всей бюрократии как корпорации. Церковное 
имущество перестало быть общим имуществом всех членов 
общины, оно стало собственностью клира. 

Этому процессу дало могущественную поддержку 
и сильный толчок признание государством христиан
ства, совершившееся в первой четверти четвертого 
столетия. С другой стороны, само это признание ка
толической церкви императором явилось только 
результатом того, что в ней самой достигли уже очень 
высокой степени развития преобладание бюрократии 
и епископальный абсолютизм. 

Пока церковь была демократической организаци
ей, она находилась в резкой оппозиции к сущности 
императорского деспотизма в римском государстве. 

Напротив, епископальная бюрократия, неограниченно 
господствовавшая над народом и эксплуатировавшая 

его, представляла вполне пригодный материал для 
императорского деспотизма в Риме. Он уже не мог 
больше игнорировать ее, он должен был так или иначе 
войти с ней в соглашение, так как в противном случае 
она грозила перерасти в своем могуществе его самого. 

Клир стал теперь властью, с которой должен был 
считаться всякий новый господин империи. В эпоху 
междоусобных войн начала четвертого столетия из 
всех претендентов на трон победил тот, который заклю
чил союз с церковным клиром, Кон.стан.тин.. 

Епископы стали теперь повелителями империи. Им
ператоры часто председательствовали на соборах 
епископов, но зато они предоставляли в распоряжение 

епископов государственную власть для проведения в 

жизнь решений соборов и их экскоммуникаций, от
лучениЙ. 

Одновременно с этим церковь получает права юри
дической личности, которая может приобретать и нас
ледовать имущество (с 321 г.). Церковная собствен
ность начала принимать колоссальные размеры. А вмес
те с этим росла также эксплуатация, которой занима
.'IaCb церковь. 
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Из организации пролетарского коммунизма выросла 
самая надежная опора деспотизма и эксплуатации, 

источник нового деспотизма, новой эксплуатации. 
Победоносная' христианская община представляла 

теперь во всех отношениях полную противоположность 

той общине, которая основана была за триста лет 
перед этим бедными рыбаками и крестьянами Галилеи 
и пролетариями Иерусалима. 

5. Монашество 

Если католическая церковь, особенно с тех пор, 
как она добилась признания государства, превратил а 
основные тенденции первоначальной мессианской об
щины в ИХ прямую противоположность, ТО это превра

щение совершал ось далеко не мирным путем, без про
теста и борьбы. Социальные условия, создавшие ранний 
христианский демократический коммунизм, продолжали 
существовать, они становились даже еще мучительнее, 

вызывали еще большее возмущение по мере того, как им

перия все больше приходила в упадок. 
Мы видели прежде, как уже с самого начала своего 

выступления новое течение встретило горячий протест, 
который еще более усилился с тех пор, как оно стало 
в церкви господствующим и официальным, с тех пор, 
как оно отказывалось терпеть рядом с собой какие
нибудь другие направления внутри общины. Одна за 
другой образуются все новые демократические и комму
нистические секты, выступающие против католической 
церкви. Так, например, в то время, когда церковь была 
признана Константином, в Северной Африке быстро 
распространилась секта циркумцеллионов (странников, 
бегунов), экзальтированных бедняков, которые довели 
борьбу донатистов против государственной церкви и 
государства до крайней степени и проповедовали борь
бу против всех знатных и богатых. Как и в Галилее 
эпохи Христа, так и в четвертом столетии в Северной 
Африке доведенное до отчаяния крестьянство поднялось 
против своих угнетателей. Протест этот вылился в фор
му разбойничества многочисленных банд. Как некогда 
зелоты и, вероятно, также первые последователи Иису
са, циркумцеллионы поставили этим бандам целью ос
вобождение и свержение всяческого ига. С изумитель
ной храбростью они вступали в сражение даже с им-
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ператорскими войсками, которые рука об руку с като
лическим духовенством старались подавить повстанцев, 

державшихся в течение нескольких десятилетий. 
Такой же неудачей, как и эта попытка, заканчи

валась всякая другая попытка возрождения старых 

коммунистических тенденций в церкви, носила ли она 
мирный или насильственный характер. Все эти попытки 
терпели неудачу в силу тех же самых причин, кото

рые превратили первоначальный коммунизм в его про
тивоположность и которые продолжали оказывать свое 

влияние rочно так же, как продолжала существовать 

потребность в таких попытках. Если разраставшаяся 
нужда усиливала эту потребность, то не следует забы
вать, что одновременно с этим увеличивались средства 

церкви, дававшие ей возможность, при помощи своих 
благотворительных учреждений, охранять все большую 
часть пролетариата от самых крайних последствий нуж
ды, но также и держать его в зависимости от клира, 

развращать его и убивать в нем всякий энтузиазм 
и всякие духовные порывы. 

Когда церковь стала государственной, когда она 
превратилась в такое орудие деспотизма и эксплуата

ции, которому не было еще подобного в истории ни по 
силе, ни по размерам, тогда, казалось, в ней навсегда 
был положен конец всяким коммунистическим тенденци
ям. Но последние вновь ожили и получили новую силу 
именно вследствие огосударствления церкви. 

До признания государством церкви область распро
странения христианских общин ограничивалась глав
ным образом большими городами. Только в них могло 
удержаться христианство в периоды гонений. В деревне, 
где легко контролировать поведение каждого обывате
ля, тайные организации могут существовать только 
тогда, когда участниками их является все население, 

как, например, в тайных ирландских союзах последних 
столетий, направленных против английского господства. 
Социальное движение меньшинства, носившее оппози
ционный характер, всегда должно было бороться в 
деревнях с величайшими трудностями. Это относится 
и к христианству первых трех столетий нашей эры. 

Но эти трудности исчезли, как только христианство 
перестало быть оппозиционным движением и добилось 
государственного признания. Начиная с этих пор орга
низация христианских общин в деревнях не встречала 
уже никаких препятствиЙ. В течение трех столетий хри-
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стианство, наравне с иудейством, оставалось исклю
чительно городской религией, религией горожан. Теперь 
оно начинает становиться религией крестьян '. 

Вместе с христианством проникли также в деревню 
его коммунистические тенденции. Но тут они, как мы 
уже видели это при рассмотрении ессейства, встретили 
более благоприятную почву для своего развития, чем 
в городах того времени. Ессейство пробудилось к но
вой жизни, как только явил ась возможность существо
вания открытой коммунистической организации в дерев
не,- доказательство, что оно соответствовало сильной 
потребности. Как раз в то время, когда церковь получила 
государственное признание, в начале четвертого столе

тия, основываются первые монастыри в Египте, за ко
торыми скоро следуют другие в самых различных час

тях империи. 

Этой форме коммуни~ма церковная 14 государствен
ная власть не ставят никаких препятствий, они даже 
поощряют ее: так, в первой половине прошлого сто
летия правительственные власти в Англии и' Франции 
смотрят довольно одобрительно на коммунистические 
эксперименты в Америке. Для них было только вы
годно, когда беспокойные коммунистические агитаторы 
крупных городов удалялись из мира в дикие местности, 

чтобы мирно заниматься там своим безобидным де
лом. 

Но в отличие от коммунистических экспериментов 
оуэнистов, фурьеристов и кабетистов в Америке такие 
же эксперименты египетского крестьянина Антония и 
его учеников увенчались блестящим успехом, точно так 
же как процветали в восемнадцатом и девятнадцатом 

столетиях крестьянские коммунистические колонии в 

Соединенных Штатах. Это явление охотно объясня
ется тем, что крестьяне были проникнуты религиоз
ным энтузиазмом, которого не было у последователей 
новых утопистов. Без религии, мол, нет коммунизма. Но 
тот же самый религиозный энтузиазм, который воодуше
влял монахов, жил и в христианах крупных городов первых 

столетий нашей эры, и все же их коммунистические экспе
рименты не отличались ни радикализмом, ни продолжи

тельностью. 

1 На это указывает уже старое обозначение язычников. Они назы· 
вались раgапi, т. е. селяне, мужики. 
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Причина успеха в одном случае и неудачи в другом 
лежит не в религии, а в материальных условиях. 

В отличие от коммунистических опытов раннего 
христианства в крупных городах, монастыри и коммуни

стические колонии восемнадцатого и девятнадцатого 

СТО.rIетиЙ в пустынях Америки имели то преимущество, 
что сельское хозяйство требует соединения производства 
с ~емьей, а сельское хозяйство в крупном масштабе, 
в соединении с индустриальным производством, сдела

лось уже возможным и достигло даже высокой степени 
развития в «ойкосном хозяйстве» крупных землевла
дельцев. Это крупное производство в форме «ойкоса» 
было, однако, основано на рабстве. В нем оно встре
чало границу своей производительности, но вместе с его 
исчезновением само исчезало. Вместе с прекращением 
f1ритока рабов должно было также прекратиться круп
ное производство крупных землевладельцев. Монасты
ри возобновили эту форму производства и подняли ее 
даже на более высокую ступень развития, потому что 
рабский труд они заменили трудом свободных това
рищей. При всеобщем упадке общества монастыри в 
конце концов остались в гибнувшей империи единствен
ными убежищами, в которых сохранились последние 
остатки античной техники. Монахи не только спасли их 
в бурную эпоху переселения народов, но в некоторых 
отношениях усовершенствовали еще больше. 

Кооперативная форма производства в монастырях 
была прекрасно приспособлена к условиям сельского 
производства умирающего античного мира и зарождав

шегося средневековья. Этим объясняется ее успех. Наобо
рот, в городах условия производства противодействовали 
развитию промышленной кооперации, коммунизм мог 
существовать исключительно как коммунизм потребления, 
а между тем именно способ производства, а не способ рас
пределения или потребления, определяет в последнем счете 
характер общественных отношений. Только в деревне, в 
монастырях, нашла себе прочную основу в общности про
изводства та общность потребления, к которому первона
чально стремилось христианство. На этой основе процвета
ли в течение столетий кооперации ессеев, которые захирели 
не в силу внутренних причин, а вследствие насиль

ственного уничтожения иудейского государства. На ней 
же воздвигалось могучее здание христианского мона

шества, сохранивше·еся до наших дней. 
Но почему же терпели неудачу колонии, органи-
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зованные новым утопическим коммунизмом? Они воз
двигались на такой же основе, как и монастырские, 
но способ производства с тех пор изменился корен
ным образом. Вместо рассеянных индивидуальных пред
приятий античного мира, развивавших индивидуализм 
в области труда, мешавших городскому рабочему ус
воить кооперативную форму производства, укрепляв
ших в нем анархические стремления, мы встречаем 

теперь в городах исполинские фабрики, в которых каж
дый отдельный рабочий составляет бесконечно малое 
колесо, действующее только в тесной связи с бесчис
ленными другими колесами одного и того же механизма. 

Анархические стремления изолированного рабочего все 
более вытесняются привычкой к кооперации, дисципли
ной в труде, подчинением отдельного рабочего потре
бностям и нуждам всей совокупности рабочих. 

Но только в области производства. 
Совершенно иное видим мы теперь в области пот

ребления. 
Условия жизни массы населения были прежде так 

просты и однообразны, что они вызывали также одно
образие потребления и потребностей, которое ничуть не 
делало невыносимой постоянную общность потребле
ния. 

Современный, капиталистический способ производ
ства, перетасовывая все классы и нации, собирая про
дукты всего мира в главных центрах торговли, созда

ет непрерывно новые методы удовлетворения потреб
ностей, вызывает к жизни даже совершенно новые 
потребности и вносит этим путем и в массу населе
ния такое разнообразие склонностей и потребностей, 
такой «индивидуализм», который встречался только 
среди богатых и знатных классов. Следовательно, он 
создает также разнообразие потребления в самом ши
роком смысле этого слова, разнообразие наслаждения. 
Конечно, наиболее грубые, материальные средства пот
ребления - пища, напитки, одежда - в капиталисти
ческом обществе, в силу массового производства их, 
становятся все более однообразными. Но капитализм 
отличается именно тем, что он не ограничивает даже 

потребление масс только этими средствами, что 011 

вызывает и в рабочих массах все большую потреб
ность в орудиях культуры, научных, художественных, 

спортивных средствах,- потребность, которая все боль
ше дифференцируется и у каждого индивидуума при-
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нимает самые различные формы. Таким путем индиви
дуализм наслаждения, который прежде являлся приви
легией имущих и образованных, распространяется те
перь также среди трудящихся классов, прежде всего 

среди горожан, а от· них переходит уже постепенно 

к остальному населению. Поскольку современный ра
бочий подчиняется дисциплине, которую он признает 
необходимой при всякой совместной деятельности, пос
тольку же он восстает против всякой опеки в области 
потребления, наслаждения. Здесь он все больше ста
новится индивидуалистом или, если угодно, анархис

том. 

Мы можем теперь легко представлять себе, как дол
жен себя чувствовать современный городской проле
тарий в маленькой коммунистической колонии где-ни
будь в пустыне, в колонии, которая, в сущности, пред
ставляет крупное сельскохозяйственное предприятие 
с примыкающими к нему промышленными мастерскими. 

Как мы уже несколько раз упоминали, в этой отрасли 
хозяйства производство и домашнее хозяйство были 
тесно связаны друг с другом. Это составляло преиму
щество для христианского коммунизма, который исхо
дил из общности потребления. В монастырях, ос
нованных в деревнях, этот коммунизм был вынужден, 
в силу указанной особенности, соединиться с коммуниз
мом производства, а это сообщило ему необыкновен
ную способность сопротивления и развития. 

Напротив, утопический коммунизм Нового времени, 
который исходил из общности производства и нашел в 
ней прочное основание, был вынужден, вследствие тес
ной связи между потреблением и производством в ма
JIеньких поселениях, присоедщшть к коммунизму произ

водства коммунизм потребления, действовавший на него 
при данных общественных условиях как взрывчатое ве
щество, вызывавший вечные раздоры и притом самые 
отвратительные раздоры, из-за пустяков и мелочей. 

Поэтому только элементы населения, которые оста
JIИСЬ незатронуты современным капитализмом, далекие 

от мира крестьяне, могли еще в девятнадцатом столетии 

основать с успехом коммунистические колонии в сферах 
влияния современной цивилизации. Религия связана с 
их успехом лишь постольку, поскольку религиозный 
энтузиазм, как социальное массовое явление, а не инди

видуальное отклонение, в наше время встречается еще 

только у очень отсталых слоев населения. 
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Для новых классов современного общества, вырос
I/Jero в условиях крупной промышленности, коммунизм 
[[ рuизводства может быть еще проведен в жизнь толь
ко в таком высоком масштабе, при котором с ним вполне 
совместим индивидуализм наслаждения в самом ши

роком смысле этого слова. 

В нерелигиозных коммунистических колониях прош
лого столетия потерпел крушение не коммунизм произ

водства. Этот коммунизм давно уже осуществлен на 
практике капиталом, и притом с огромным успехом. 

Потерпел крушение коммунизм потребления, мелочная 
регламентация в области личного наслаждения, против 
которой всеми силами протестует современная инди
видуальность. 

В античном мире, а также и в средних веках у 
народных масс нельзя было встретить никаких следов 
индивидуализации потребностей. Поэтому монастыр
ский коммунизм не встретил в ней никаких границ, и 
он процветал тем больше, чем выше стоял его способ 
производства над господствующим, чем выше было его 
экономическое превосходство. Руфин (345-41 О), осно
вавший сам в 377 г. монастырь на Масличной горе око
ло Иерусалима, утверждал, что в Египте в монастырях 
жило столько же людей, сколько в городах. Это, конеч
но, преувеличение, продукт благочестивой фантазии, но 
оно, во всяком случае, указывает на огромное число мона

хов и монахинь. 

Таким образом, монастыри вновь пробудили комму
нистический энтузиазм в христианстве, но коммунизм 
нашел в них форму, в которой он не был вынужден 
выступать как еретическая оппозиция против господ

ствующей церковной бюрократии, а, наоборот, прекрас
но мог ужиться с ней. 

Но и эта новая форма христианского коммунизма не 
могла стать всеобщей формой общественного устройства, и 
ее действие продолжало распространяться только на от
дельные слои и группы. Поэтому новый христианский 
коммунизм все снова превращался в свою противопо

ложность, и тем скорее, чем больше было его экономи
ческое превосходство. Последнее все больше подни
мало его участников на степень аристократии, которая 

возвышал ась над всем остальным населением и в конщ' 

концов тоже начала давить его и эксплуатировать. 

Монастырский коммунизм не мог стать всеобщ('й 
формой общественного устройства уже просто потому. 
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что для осуществления общности домашнего хозяйства, 

на которой он основывался, он должен был отказаться 
от брака, как это сделали до него ессеи и после него
религиозные коммунистические колонии в Северной 
Америке. Правда, процветание общего домашнего хо
зяйства нуждается только в отказе от индивидуаль
ного брака, от моногамии, и оно очень хорошо ужива
ется с известной формой общности жен, с полигамией, 
как это доказывают некоторые из только что упомяну

тых американских колоний. Но такая форма половых от
ношений слишком противоречила всеобщему настро
ению умирающего античного мира, чтобы она могла 
добиться признания и права на открытое существова
ние. Напротив, при распространенном тогда пресыще
нии жизнью такой выход, как воздержание от всякого 
наслаждения, аскетизм, окружал еще ореолом святости 

всех его приверженuев. Но именно безбрачие уже за
ранее обрекало монастырский коммунизм на незначи
тельное распространение, заставляя его ограничиваться 

ничтожным меньшинством населения. Конечно, это 
меньшинство могло временами сильно возрастать, как 

показывает вышеприведенное заявление Руфина, но 
даже и его несомненно преувеличенный расчет не ос
меливается утверждать, что монашество составляло 

большинство населения. А монашеский энтузиазм егип
тян времени Руфина очень скоро успокоился. 

Чем больше оправдываJIСЯ на практике и укреплялся 
монастырский коммунизм, тем больше должны были 
возрастать богатства монастырей. Монастырское 
крупное производство скоро начало доставлять лучшие 

продукты и в то же время наиболее дешевые, так как 
благодаря общему хозяйству его издержки производ
ства были незначительны. Как и «ойкосное» хозяйство 
крупных землевладельцев, монастыри производили сами 

почти все съестные припасы и сырье, в которых они 

нуждались. Притом их рабочие работали несравненно 
более усердно, чем рабы крупного землевладельца, 
уже по той простой причине, что все они были товари
щами, получавшими продукт своего труда в свою поль

зу. Кроме того, каждый монастырь имел так много 
рабочей силы, что он мог всегда выбирать тех работни
ков, которые были особенно пригодны для различных 
отраслей промышленности, и, следовательно, развивать 
в очень высокой степени разделение труда. Наконец, 
по сравнению с отдельным индивидуумом, монастырь 
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обладал способностью к вечному существованию. Вся
кие открытия и ремесленные тайны, которые обыкновен
но погибали с изобретателем или его семьей, в мона
стыре становились общим достоянием многочисленных 
товарищей, которые передавали их своим преемникам. 
Ко всему этому присоединялось и то, что монастырь, 
как вечно живущая юридическая личность, освобож
ден был от всех неблагоприятных последствий, свя
занных с разделом наследства. Он только концентриро
вал имущество и никогда не был вынужден делить его 
между наследниками. 

Так все больше увеличивалось богатство отдельных 
монастырей, а затем и богатство союзов таких монасты
рей, находившихся под единым руководством и подчи
нявшихся одинаковым уставам, монашеских орденов. 

Но как только монастырь становился богатым и могу
щественным, в нем начинал совершаться тот же процесс, 

который с тех пор не раз повторялся во многих других ком
мунистических колониях, когда они охватывали только 

ничтожную часть общества, и который мы можем также 
наблюдать и в наше время в процветающих произ
водительных ассоциациях. Собственники средств произ
водства находят теперь более удобным свалить с себя 
тяжесть труда и заставляют работать за себя других, 
если они только находят необходимые рабочие силы, будь 
это наемные рабочие, рабы или крепостные. 

Если монастыри в первое время своего существования 
вновь оживили коммунистический энтузиазм христиан
ства, то в конце концов они снова свернули на эту же 

дорогу, на которую уже до них вступил церковный 
клир. Вместе с последним монашество также стало 
органом господства и эксплуатации. 

Следует, однако, признать, что это была организа
ция господства, которая не всегда давала себя низ
водить на степень безвольного орудия в руках пастырей 
церкви, епископов. В экономическом отношении совер
шенно независимые от епископов, соперничая с ними по 

богатству, составляя, подобно им, интернациональную 
организацию, монастыри осмеливались выступать про

тив них в тех случаях, когда никто другой не отва
жился бы сделать это. Вследствие этого им иногда удава
лось смягчить немного деспотизм епископов. Но и это 
смягчение деспотизма в конце концов тоже превратилось 

в свою противоположность. 

После разделения церкви на восточную и западную 
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в первой из них верховным главою епископов стал 
император. Напротив, во второй из них не было госу
дарственной власти, которая распростирала бы свое дей
ствие на всю область, охватываемую церковью. В силу 
этой причины в западной церкви самое почетное место 
занял благодаря значению своей епархии римский епис
коп, который в течение ближайших столетий превра
тил это иерархическое преимущество в верховное гла

венство над всеми епископами. В своей борьбе против 
епископов он нашел могучую опору в монашеских ор

денах. Как абсолютная монархия вырастала из клас
совой борьбы между феодальным дворянством и буржу
азией, так абсолютная монархия папы образовал ась 
в процессе классовой борьбы между епископальной 
аристократией и монахами, собственниками монастыр
ских крупных предприятий. 

С образованием и укреплением папства заканчи
вается процесс восходящего развития ·церкви. Начиная 
с этого времени всякое дальнейшее развитие государ
ства и общества означает для церкви упадок ее влияния, 
развитие становится ее врагом, и она в свою очередь -
врагом всякого развития. Церковь все больше превра
щается в архиреакционное учреждение, на каждом 

шагу вредящее развитию общества. 
Но и тогда еще, когда она уже превратил ась в 

прямую противоположность первоначальной стадии 
своего развития, когда она стала организацией господ
ства и эксплуатации, она в течение долгого периода 

продолжала еще играть прогрессивную роль в истории 

Европы. Ее громадное историческое значение, со вре
мени превращения в государственную религию, заклю

чалось в том, что она спасла остатки античной куль
туры, которые она нашла в свое время, и развила их 

дальше. Но когда на той самой основе, которую спасла 
и укрепила церковь, начал развиваться новый способ 
производства, стоящий несравненно выше антич
ного - капиталистический способ производства, когда 
вместе с развитием последнего возникли предваритель

ные условия, необходимые для осуществления всеобъ
емлющего коммунизма производства, тогда церковь 

могла еще действовать только как тормоз обществен
ного прогресса. И одного из своих наиболее ожесточен
ных врагов современный коммунизм встречает именно 
в церкви, в этой наследнице раннего христианского 
коммунизма. 
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Однако не разовьет ли и современный коммунизм та
кую же диалектику, как и христианский, превратившись, 
в свою очередь, в некоторый новый организм эксплуа
тации и господства? 

Нам остается еще ответить на этот вопрос. 

6. Христианство и социал-демократия 

в своем известном введении к новому изданию бро
шюры Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 
по 1850 г.» Энгельс в марте 1895 года писал: 

«Почти ровно 1600 лет тому назад в Римской империи 
тоже действовала опасная партия переворота. Она под
рывала религию и все основы государства, она прямо-таки 

отрицала, что воля императора - высший закон, она не 
имела отечества, была интернациональной; она распро
странилась по всем провинциям империи, от Галлии до 
Азии, и проникла за ее пределы. Долгое время она дейст
вовала скрыто, вела тайную работу, но в течение довольно 
уже продолжительного времени она чувствовала себя 
достаточно сильной, чтобы выступить открыто. Эта партия 
переворота, известная под именем христиан, имела много 

сторонников и в войсках; целые легионы были христиа
нскими. Когда их посылали присутствовать на торжествах 
языческой господствующей церкви для оказания там 
воинских почестей, солдаты, принадлежащие к партии 
пере ворота, имели дерзость прикреплять в виде протеста 

к своим шлемам особые знаки - кресты. Даже обычные 
в казармах притеснения со стороны начальников оста

вались безрезультатными. Император Диоклетиан не мог 
долее спокойно смотреть, как подрывались в его войсках 
порядок, послушание и дисциплина. Он принял энергич
ные меры, пока время еще не ушло. Он издал закон против 
социалистов,- то бишь против христиан. Собрания 
ниспровергателей были запрещены, места их собраний 
были закрыты или даже разрушены, христианские зна
ки - кресты и т. п.- были запрещены, как в Саксонии за
прещены красные носовые платки. Христиане были ли
шены права занимать государственные должности, они 

не могли быть даже ефрейторами. Так как в то время еще 
не было судей, как следует выдрессированных по части 
«лицеприятия», судей, наличие которых предполагает вне
сенный г-ном фон Кёллером законопроект о предотвраще
нии государственного переворота, то христианам было про-
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сто-напросто запрещено искать защиты в суде. Но и этот 
исключительный закон остался безрезультатным. Христиа
не в насмешку срывали текст закона со стен и даже, гово

рят, подожгли в Никомедии дворец, в котором находился в 
это время император. Тогда он отомстил массовым го
нением на христиан в 303 г. нашего летосчисления. Это 
было последнее из гонений подобного рода. И оно ока
зало настолько сильное действие, что через 17 лет подав
ляющее большинство армии состояло из христиан, а 
следующий самодержец всей Римской империи, Констан
тин, прозванный церковниками великим, провозгласил 
христианство государственной религией» '. 

Кто знает Энгельса и сравнит эти последние строки 
его политического завещания с теми взглядами, которых 

он держался в течение всей своей жизни, у того не может 
быть сомнений на счет намерений, которые преследовал 
Энгельс в этом юмористическом сравнении. Он хотел 
указать на неудержимость и быстрый успех нашего дви
жения, которое становится непреодолимым, в особенности 
благодаря росту его сторонников в армии, так что вскоре 
даже самые могущественные самодержцы вынуждены 

будут капитулировать перед ним. 
Эта картина прежде всего свидетельствует о могучем 

оптимизме, который воодушевлял Энгельса до конца его 
дней. 

Но ей пробовали дать также иное истолкование, так 
как непосредственно перед этим Энгельс указывает, что 
наша партия в настоящее время лучше всего развивает

ся, оставаясь на пути законности. Нашлись люди, кото
рые вычитали отсюда, что Энгельс в своем «Политиче
ском завещании» отрекся от того, что составляло содер

жание всей его жизни, и признал неправильной революци
онную точку зрения, которую отстаивал в течение двух 

поколениЙ. Эти господа сделали вывод, будто Энгельс 
признал, что идея Маркса о неизбежности насилия при 
рождении всякого нового общества оказалась несостоя
тельной. В сопоставлении социал-демократии с христи
анством эти комментаторы подчеркивали не быстрый и 
непреодолимый успех движения, а то обстоятельство, что 
Константин добровольно признал христианство государ
ственной религией и что христианство победило без вся
кого насильственного потрясения государства, совер

шенно мирным путем, благодаря предупредительности 
nравительства. 

I Маркс К., 3н.гельс Ф. Соч. Т. 22. С. 547-548. 
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Такую же победу должна и сумеет одержать, по их 
мнению, социал-демократия. И вскоре после смерти 
Энгельса казалось, что их ожидания исполняются. В лице 
Вальдека Руссо во Франции появился новый Константин, 
который сделал министром епископа новых христиан 
г-на Мильерана. 

Кто знает Энгельса и к нему относится без предвзятого 
мнения, тот не сомневается, что Энгельсу никогда и в го
лову не приходило отказываться от своего революционно

го прошлого и что, следовательно, заключительные слова 

его «Введения» нельзя истолковывать в том смысле, в 
каком это делают вышеупомянутые господа. Но надо 
признать, что слова эти сформулированы не особенно 
отчетливо, и те, кто не знает Энгельса и в то же время по
лагает, что непосредственно перед смертью его внезапно 

охватили сомнения в целесообразности всей его деятель
ности, могут излагать приведенные выше слова в том 

смысле, что путь к победе, пройденный христианством, 
указывает, как достигнет своей цели социал-демократия. 

Если бы таково было действительное мнение Энгельса, 
то ничего худшего он не мог сказать о социал-демокра

тии. В таком случае он предсказал ей не триумф в буду
щем, а полный крах той великой цели, которой служит 
социал-демократия. Характерно, что те, кто стремится 
использовать упомянутые слова, относятся без всякого 
интереса и даже с недоверием ко всем великим и глубо
ким мыслям Энгельса. Но зато они с восторгом подхва
тывают отдельные выражения, которые следовало бы 
признать совершенно ошибочными, если бы они действи
тельно имели тот смысл, какой им придается. 

Мы видели, что христианство победило лишь тогда, 
когда превратилось в полную противоположность тому, 

чем оно являлось первоначально. Мы видели, что в хри
стианстве победу одержал не пролетариат, а эксплуати
рующее его и господствующее в нем духовенство. Христи
анство победило не как революционная, а как консерва
тивная сила, как новая опора гнета и эксплуатации. Оно 
не только не устранило императорскую власть, рабство, 
нищету масс и концентрацию богатства в немногих руках, 
но укрепило все это. Организация христианства - цер
ковь - победила благодаря тому, что изменила своим 
первоначальным целям и стала отстаивать нечто совер

шенно противоположное. 

Если победа социал-демократии должна совершиться 
в таком же порядке, как победа христианства, то дейст-
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вительно следует отречься только не от революции, а от 

социал-демократии, ибо тогда, с пролетарской точки зре
ния, социал-демократия заслуживает самых резких об
винений и нападки анархистов на нее вполне основатель
ны. И в самом деле, опыт с социалистическими министра
ми во Франции, которые как в буржуазных, так и в со
циалистических кругах пытались применить христианский 
метод огосударствления прежнего христианства - по 

иронии судьбы это было сделано для борьбы с нынешним 
государственным христианством,- имел последствием 

лишь усиление полуанархистского антисоциал-демокра

тического синдикализма. 

Но, к счастью, параллель между христианством и со
циал-демократией в данном случае совершенно неуместна. 

Правда, христианство по происхождению своему яв
ляется, подобно социал-демократии, движением неиму
щих, а потому у него имеется много общего с социал
демократией, на что неоднократно указывал ось выше. 

Энгельс тоже указал на это незадолго до своей смерти 
в статье «К истории первоначального христианства» в 
«Neue Zeit». Статья эта свидетельствует, что Энгельс 
очень интересовался в то время этим предметом, так 

что у него, естественно, наращивалась параллель, кото

рой он и воспользовался во введении к «Классовой борь
бе во Франции с 1848 по 1850 г.». В работе «К истории 
первоначального христианства» он пишет: 

«В истории первоначального христианства имеются 
достойные внимания точки соприкосновения с современ
ным рабочим движением. Как и последнее, христианство 
возникло как движение угнетенных: оно выступало сна

чала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков 
и бесправных, покоренных или рассеянных Римом наро
дов. И христианство и рабочий социализм проповедуют 
грядущее избавление от рабства и нищеты; христианство 
ищет этого избавления в посмертной потусторонней жиз
ни на небе, социализм же - в этом мире, в переустройстве 
общества. И христианство и рабочий социализм подвер
гались преследованиям и гонениям, их последователей 
травили, к ним применяли исключительные законы: к 

одним - как к врагам рода человеческого, к другим -
как к врагам государства, религии, семьи, общественного 
порядка. И вопреки всем преследованиям, а часто даже 
непосредственно благодаря им, и христианство и социа
лизм победоносно, неудержимо прокладывали себе путь 
вперед. Через триста лет после своего возникновения 
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христианство стало ~ризнанной государственной рели
гией римской мировои империи, а социализм за каких
нибудь шестьдесят лет завоевал себе положение, которое 
дает ему абсолютную гарантию победы» 1. 

Эта параллель в общих чертах верна, правда, с некото
рыми оговорками. Христианство вряд ли можно называть 
религией рабов, ибо оно для них ничего не сделало. С дру
гой стороны, спасение от бедствия, которое возвестило 
христианство, понималось первоначально в весьма ма

териальном смысле. На этом свете, а не на небе. Но по
следнее обстоятельство еще усиливает сходство христиа
нства с рабочим движением. 

Энгельс в своей статье продолжает: 
«Параллель между обоими этими историческими явле

ниями напрашивается уже в средние века, при первых 

восстаниях угнетенных крестьян и в о~обенности город
ских плебеев ... Как французские революционные комму
нисты, так в особенности Вейтлинг и его последователи 
ссылались на первоначальное христианство задолго до 

того, как Эрнест Ренан сказал: 
«Если хотите представить себе, чем были первые хри

стианские общины, присмотритесь к какой-нибудь мест
ной секции Международного Товарищества Рабочих». 

Этот французский беллетрист, сочинивший церковно
исторический роман «Происхождение христианства» на 
основе беспримерного даже в современной журналистике 
бесцеремонного использования немецкой критики биб
.ТJИИ, сам не знал, сколько правды заключалось в его вы

шеупомянутых словах. Хотел бы я видеть бывшего деяте
ля Интернационала, у которого при чтении, например, 
так называемого Второго послания Павла к коринфянам 
не открылись бы старые раны ... » 2 

Далее Энгельс очень подробно выясняет сходство меж
ду первоначальным христианством и Интернационалом, 
но он не исследует дальнейшего развития христианства 
и рабочего движения. Диалектический поворот, проделан
ный христианством, его не интересовал. Между тем если 
бы он занялся этим вопросом, то он мог бы заметить при
знаки подобного же поворота в современном рабочем 
движении. Последнее, как и христианство, по мере своего 
роста должно создавать у себя постоянные органы, своего 
рода профессиональную бюрократию для партии и для 
профессиональных союзов. Без этих органов рабочее 

I Маркс К. Энгельс Ф. Соч. т. 22. С. 467. 
2 Там же. С. 468-469. 
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движение обходиться не может. Они для него необходимы, 
число их беспрерывно растет, и им вверяются все более 
и более важные функции. 

Эта бюрократия, к которой в широком смысле следует 
причислить не только чиновников, служащих по админи

страции, но также редакторов и депутатов, не создаст ли 

она в будущем, подобно духовенству с епископом во главе, 
новую аристократию? Аристократию, которая будет гос
подствовать над трудящимися массами, эксплуатировать 

их и которая в конце концов получит такую силу, что 

сможет на равных правах разговаривать с государствен

ной властью, стремясь не ниспровергнуть эту власть, 
а войти в ее состав. 

Результат этот был бы неизбежен, если бы параллель 
совпадала во всех деталях. Но, к счастью, этого нет. Как 
ни велико сходство между христианством и современным 

рабочим движением, все же имеются и признаки отличия, 
и притом весьма существенные. 

Прежде всего пролетариат в настоящее время облада
ет совершенно иными свойствами, чем в эпоху первона
чального христианства. Правда, традиционное воззрение, 
будто свободный пролетариат в то время состоял исклю
чительно из нищих и рабы были единственными рабочими, 
страдает преувеличением. Но не подлежит сомнению, что 
рабский труд развращающе действовал также и на сво
бодных трудящихся пролетариев, которые по преимуще
ству были заняты в домашней промышленности. Идеалом 
трудящегося пролетария точно так же, как и идеалом 

бедняка, являлось в то время добиться беззаботного су
ществования за счет богачей, которые должны выжать 
необходимое количество продуктов из своих рабов. 

К тому же христианство в первые три столетия было 
исключительно городским движением, а городские проле

тарии того времени, в том числе и трудящиеся, имели все 

слишком ничтожное значение для общества. Его произво
дительным базисом являлось исключительно сельское 
хозяйство, с которым были связаны весьма важные от
расли промышленности. 

Все это привело к тому, что главные носители христи
анского движения, свободные городские пролетарии, как 
труженики, та.к и лентяи, не имели ощущения, что обще
ство живет благодаря им. Наоборот, все они были про
никнуты стремлением жить за счет общества, ничего 
не делая. В их государстве будущего труд не играл ни
какой роли. 
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с этим с самого начала было связано то, что, невзи
рая на всю классовую ненависть к богатым, постоянно 
проявлялось стремление апеллировать к их благосклон
ности и щедрости. Тяготение церковной бюрократии к бо
гачам не встречало поэтому устойчивого сопротивления 
среди массовых членов общины точно так же, как не 
встречало его и высокомерие самой бюрократии. 

Экономическое и моральное босячество пролетариата 
в Римской империи еще усилилось вследствие понижения 
уровня всего общества, которое все более беднело, опу
скалось и производительные силы которого падали все 

ниже и ниже. Тогда безнадежность и отчаяние охватили 
все классы, парализовали их самодеятельность и заста

вили ожидать спасения только от чрезвычайных сверхъ
естественных сил, сделали их безвольной добычей всякого 
хитрого обманщика, всякого энергичного и самоуверенно
го авантюриста и вынудили отказаться, как от безнадеж
ного дела, от всякой самостоят.ельноЙ борьбы против ка
кой-либо из господствующих сил. 

Нечто совершенно иное представляет собою современ
ный пролетариат. Он является пролетариатом труда, 
и он знает, что на его плечах покоится все общество. При 
этом капиталистический способ производства передвигает 
центр тяжести производства все более и более из сельских 
местностей в промышленные центры, в которых духовная 
и политическая жизнь пульсирует сильнее всего. Промыш
ленные рабочие этих центров, как наиболее энергичные 
и интеллигентные, становятся теперь тем элементом, от 

которого зависит судьба всего общества. 
При этом господствующий способ производства ко

лоссально развивает производительные силы и таким 

образом увеличивает притязания, которые рабочие ста
вят обществу, одновременно с тем увеличивая также 
и способность общества удовлетворить этим требованиям. 
Рабочие исполнены радостных надежд, веры в будущее 
и веры в самих себя, подобно тому как до них, в период 
своего подъема, исполнена была этими чувствами буржу
азия, когда она стремилась разорвать цепи феодального, 
церковного и бюрократического господства и эксплуа
тации, для чего рост капитализма дал ей необходимые 
силы. 

Происхождение христианства совпадает с крушением 
демократии. Три столетия его развития, до того как оно 
было признано государством, являются периодом беспре
рывного исчезновения последних остатков самоуправле-
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ния И вместе с тем периодом беспрерывного падения про
изводительных сил. 

Современное рабочее движение берет начало в гранди
озной победе демократии, в Великой французской рево
люции. Столетие, истекшее с тех пор, несмотря на все 
перемены и колебания, свидетельствует о беспрерывном 
прогрессе демократии, почти сказочном нарастании про

изводительных сил и росте пролетариата не только в чис

ленном отношении, но и в смысле самостоятельности и яс

ности самосознания. 

Достаточно уловить эту разницу, чтобы понять, что 
развитие социал-демократии ни в каком случае не может 

пойти по тому пути, по которому пошло христианство, 
и что нет оснований опасаться, что из рядов его выйдет 
новый класс - господ, эксплуататоров, которые разделят 
добычу с представителями старой власти. 

Если в' Римской империи способность и готовность 
пролетариата к борьбе все более падают, то в совре
менном обществе они, наоборот, возрастают, а KJ1accoBbIe 
противоречия явно обостряются, так что уже в силу этого 
должны рушиться все попытки склонить пролетариат к 

отказу от борьбы путем сделки с его руководителями. 
Там, где такие попытки предпринимались, участники их 
вскоре оказывались лишенными поддержки своих сторон

ников, как бы велики ни были их прежние заслуги перед 
пролетариатом. 

Но не только пролетариат и та политическая и общест
венная среда, в которой он развивается в настоящее вре
мя, резко отличаются от того, что было в эпоху первона
чального христианства. В настоящее время сам комму
низм приобрел совершенно иной характер и условия его 
осуществления тоже радикально изменились. 

Стремление к коммунизму, потребность в нем происте
кают, правда, и теперь из того же источника, что и раньше, 

из бедности. И пока социализм оставался только социа
лизмом чувства, только выражением этой потребности, 
он и в современном рабочем движении выражался порой 
в тех же стремлениях, что и в эпоху первоначального 

христианства. Но достаточно самого ничтожного понима
ния экономических условий, чтобы признать, что комму
низм в наше время принял совершенно иной характер, 
чем тот, который был свойствен коммунизму первобытного 
христианства. 

Концентрация богатств в немногих руках, которая в 
Римской империи шла рука об руку с беспрерывным 
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падением производительных сил и отчасти вызывала это 

падение, та же самая концентрация стала в настоящее 

время основанием для колоссального роста производи

тельных сил. Если раздел богатств в то время не причинял 
ни малейшего ущерба производительности общества, а, 
наоборот, мог ему содействовать, то в настоящее время 
такой раздел равносилен полной остановке производства. 
Современный коммунизм и не может помышлять о ТОМ, 
чтобы равномерно распределить богатства. Наоборот, 
он стремится к возможно большему усилению производи
тельности труда и более равномерному распределению 
продуктов труда тем, что доводит до крайности концент
рацию богатства, превращая его из частной монополии 
некоторых капиталистических групп в общественную моно
полию. 

Зато современный коммунизм, если он стремится от
вечать потребностям человека, выросшего в современных 
условиях производства, должен будет в полной мере 
сохранить индивидуаJIИЗМ в потреблении. Этот индивидуа
лизм не означает отделения индивидов друг от друга 

при потреблении; хотя он, конечно, может проявляться и в 
общественных формах, в виде общественного потребле
ния, и так и будет проявляться. Индивидуализм потреб
ления не означает также упразднения крупных пред

приятий для производства продуктов потребления; не 
означает замены машины ручной работой, как мечтают 
некоторые социалисты-эстеты. Но индивидуализм потреб
ления требует свободы в выборе предметов потребления, 
а также и свободы в выборе общества, в котором 
человек пользуется этими предметами. 

Городская народная масса эпохи первоначального 
христианства не знала никакого общественного производ
ства. Крупное производство со свободным рабочим тру
дом почти не встречалось в городской промышленности. 
Но этой массе были известны и хорошо знакомы общест
венные формы потребления, часто устанавливаемые общи
ной или государством, особенно в виде общественного 
питания. 

Таким образом, первобытный христианский коммунизм 
отличался разделом богатства и однообразием потребле
ния. Современный коммунизм отличается концентрацией 
богатства и nроизводства. 

Первобытный христианский коммунизм не нуждался 
для своего осуществления в том, чтобы действие его 
было распространено на все общество. Можно было на-
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чать осуществлять его в пределах какого угодно круга, 

и, поскольку ему удавалось принимать длительные формы, 
они по свойствам своим были таковы, что их нельзя было 
применить ко всему обществу. 

Поэтому первобытный христианский коммунизм дол
жен был в конце концов повести к возникновению 
новой формы аристократии и должен был развить эту 
внутреннюю диалектику уже в пределах того общества, 
которое он нашел. Он не был в состоянии упразднить 
классы, а мог только наделить общество новыми госпо
дами. 

Наоборот, современный коммунизм при колоссальном 
размере средств производства, при общественном харак
тере способов производства, при чрезвычайной концент
рации важнейших объектов богатства не имеет никакой 
возможности осуществиться в размерах меньших, нежели 

общество в его целом. Все попытки осуществить его в виде 
создания мелких социалистических колоний или произво
дительных товариществ - еще в пределах данного об
щества - потерпели неудачу. Он не может быть создан 
посредством учреждения мелких союзов в пределах капи

талистического общества, союзов, задачей которых явля
лось бы, по мере постепенного роста, всосать в себя это 
капиталистическое общество. Современный коммунизм 
может осуществиться только благодаря приобретению 
власти, которая в состоянии подчинить себе всю общест
венную жизнь и преобразовать ее. Такой властью являет
ся государственная власть. Поэтому завоевание полити
ческой власти пролетариатом является первым условием 
осуществления современного коммунизма. 

Доколе пролетариат не в состоянии это сделать, до тех 
пор о социалистическом производстве не может быть и 
речи. А следовательно, и нельзя говорить, что развитие 
этого производства создает противоречия, вследствие ко

торых разумное превращается в бессмыслицу, а благоде
тельное оказывается несчастием и полезное оказывается 

губительным. Но даже если пролетариат завоюет полити
ческую власть, то и тогда социалистическое производство 

не может сразу начать действовать в готовом виде. 
Но только с этого момента экономическое развитие 
внезапно направится в другую сторону, не в сторону 

заострения капитализма, а в сторону постепенного созда

ния общественного производства. Когда последнее, в свою 
очередь, вызовет такие противоречия и обнаружит такие 
недостатки, которые поведут к дальнейшему развитию по 
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путям, в настоящее время совершенно неведомым, об 
этом сейчас судить невозможно и нам не стоит этим 
заниматься. 

Поскольку можно проследить современное социалисти
ческое движение, нельзя допустить, что оно вызовет 

явления, сколько-нибудь похожие на то, что создано 
христианством в качестве государственной религии. Но 
тем самым исключена и возможность, что современное 

пролетарское освободительное движение в своей победе 
последует примеру христианства и победит таким же спо
собом. 

Для борцов пролетариата победа не будет столь лег
кой, как она оказалась для епископов четвертого сто
летия. 

Но утверждать, что социализм не породит противоре
чий, сколько-нибудь похожих на те, которые возникли в 
христианстве, можно не только для периода, который 
будет продолжаться до этой победы. То же самое со 
значительной дозой уверенности можно утверждать и от
носительно того времени, когда обнаружатся последствия 
этой победы, которых сейчас еще нельзя предвидеть. 

Дело в том, что капитализм создал условия, позво
ляющие построить общество на совершенно новом 
основании, резко отличающемся от тех оснований, на 
которых оно строил ось В течение всего времени, пока 

существовали классовые различия. Если до сих пор всякий 
новый революционный класс или новая революционная 
партия, даже если они шли значительно дальше, чем 

признанное Константином христианство, даже если они 
действительно устраняли имеющиеся классовые разли
чия, все-таки были не в состоянии упразднить все клас
сы. Всегда на место устраненных классовых различий 
они ставили новые. Но в настоящее время уже даны 
материальные условия для того, чтобы устранить все 
классовые различия, и современный пролетариат должен 
в силу своего классового интереСil использовать эти усло

вия, ибо он В настоящее время является самым низшим 
классом в отличие от эпохи христианства, когда под про

летариатом еще были рабы. 
Классовые различия и классовые противоречия не сле

дует смешивать с различиями, которые создает между 

разными профессиями разделение труда. Классовые 
противоречия вызываются тремя причинами: частной 
собственностью на средства производства, военной тех
никой и наукой. Определенные технические и социаль-
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Hbie условия создают противоречия между обладателями 
СРfдСТВ производства и теми, кто лишен этого обладания, 
затем противоречие между людьми, хорошо вооружеННbI

ми и умеющими обращаться с оружием, и людьми 
беЗОРУЖНblМИ. И наконец, противоречие между образован
НblМИ и невеждами. 

Капиталистический способ производства создает усло
вия, неоБХОДИМblе для устранения всех этих противоре
чий. Он не только побуждает отменить частную собствен
ность на средства производства, но благодаря обилию 
средств производства он также устраняет необходимость 
в том, чтобbl вооружение и знание ограничивались только 
определеННblМИ слоями общества. Эта необходимость яви
лась в свое время, когда военная техника и науки 

достигли более ВblСОКОЙ ступени развития, так что потре
бовалось свободное время и обладание материаЛЬНblМИ 
средствами, в пределах, ·преВblшающих ЛИЧНblе потреб
ности, для того, чтобbl приобретать оружие и знания 
и с успехом пользоваться ими. 

Когда производительность труда оставалась незначи
тельной и давала лишь небольшие избblТКИ, тогда не 
каЖДblЙ бblЛ в состоянии располагать временем и сред
ствами, чтобbI в вооружении и знаниях стоять на уровне 
своей эпохи. Нужен бbIЛ излишек труда многих людей, 
чтобbI дать возможность одному человеку достичь значи
тельного совершенства в этих областях. 

Это бblЛО достижимо только благодаря тому, что мень
шинство эксплуатировало большинство. Лучшее вооруже
ние и образование, которым располагало меньшинство, 
давало ему возможность угнетать и эксплуатировать 

невооруженную и невежественную толпу. А с другой сто
роны, именно угнетение и эксплуатация массы являлись 

средством, чтобbI совершенствовать вооружение и знание 
господствующих классов. 

Нации, которые сумели оградить себя от эксплуатации 
или угнетения, оставались невежествеННblМИ, а часто и 

беЗОРУЖНblМИ по отношению к лучше вооружеННblМ и более 
знающим соседям. Поэтому нации эксплуататоров и угне
тателей в борьбе за существование одерживали верх над 
теми, кто сохранял у себя первобblТНblЙ коммунизм и 
первобbIТНУЮ демократию. 

Капиталистический способ производства так сильно 
развил производительность труда, что эта причина клас

совых противоречий утратила свое ·значение. КлаССОВblе 
противоречия сохраняются уже не в силу общественной 
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необходимости, а лишь как результат сушествуюшего по 
традиции соотношения сил, и потому они исчезнут, когда 

исчезнет это соотношение сил. 

Капиталистический способ производства благодаря 
значительным излишкам, которые он создает, дал различ

ным нациям средства для перехода ко всеобщей воин
ской повинности, благодаря чему была устранена аристо
кратия воинов. Тот же капиталистический способ произ
водства устанавливает такую тесную и длительную связь 

между всеми нациями на мировом рынке, что всеобщий 
мир все более становится настоятельной необходимостью, 
а всякая мировая война - преступным безумием. 

Когда с капиталистическим способом производства 
исчезнут также экономические противоречия между от

дельными нациями, тогда вечный мир, о котором уже 
теперь мечтают массы людей, станет действительностью. 
Социальная демократия установит в двадцатом столетии 
то состояние общенародного мира, которое было создано 
императорским деспотизмом во 11 в. христианской эры 
для народов, живших у Средиземного моря. (Это была 
единственная существенная польза, которую он им 

принес.) 
Тогда окончательно исчезнет всякое основание для 

противоречия между классом вооруженных и безоружных 
людей. 

Точно так же исчезают основания для противоречия 
между образованными и необразованными. Уже в настоя
щее время капиталистический способ производства чрез
вычайно удешевил благодаря книгопечатанию изготовле
ние средств производства знаний. Вместе с тем он соз
дает все больший спрос на интеллигентные силы, мас
сами воспитывает их в своих школах, но по мере того, как 

они численно возрастают, все более обрекает их на проле
тарское существование. В то же время капиталистический 
способ производства создал технические возможности для 
чрезвычайного сокращения рабочего времени, и некоторые 
слои рабочих уже извлекли соответственные выгоды, полу
чив больше свободного времени для приобретения зна
ний. С победой пролетариата все эти ростки дадут пышный 
цвет, и возможности всеобщего образования масс, создан
ные капиталистическим способом производства, осущест
вятся в грандиозном масштабе. 

Если эпоха роста христианства была эпохой печаль
ного понижения умственного уровня, стремительного уси

ления самого смешного невежества и глупейшего суеве-
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рия, то эпоха роста социализма является эпохой блестя
щих успехов естественных наук, быстрого роста распрост
ранения образования среди масс, захваченных социал
демократией. Если уже в настоящее время утратило свое 
значение противоречие, вытекающее из вооружения, то с 

момента наступления политического господства пролета

риата утратит значение классовое противоречие, основан

ное на частной собственности на средства производства. 
А последствия этого быстро скажутся в том, что будет 
стираться различие между образованными и необразован
ными, которое затем исчезнет в течение одного поколения. 

И тогда будет устранена последняя причина классо
вого противоречия или классового различия. 

Таким образом, социал-демократия не только должна 
прийти к власти совсем другим путем, нежели христиан
ство, но она должна также достичь совершенно иных 

результатов. Она должна навсегда положить конец клас
совому господству. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Аарон (букв. «осиянный»), В библейской мифологии старший брат 
Моисея, получивший от бога Яхве звание первосвященника (вер
ховного жреца) - 260 

Абша (кон. ХХ - нач. XIX в. до н. э.), предводитель сирийских кочев
ников, переселившихся в Египет - 202 

Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.- 14 н. э.), римский 
ИМПiратор (с 27 до н. э.), основатель принципата - формы рабо
владельческой монархии, при которой сохранялись республиканские 
учреждения - 43, 76,85, 88, 91, 113, 115, 116, 127-131, 134, 150, 
162, 166, 239, 267, 269, 336 

.Августин Блаженный Аврелий (354-430), христианский теолог, епископ 
Гиппонский, один из родоначальников западной патристики - 31 О 

Авонотихит (Абонотихнт) Александр (Александр из Абонотиха) 
(105-171/175), жрец из Малой Азии, наживший состояние «чу
десами» и «предсказаниями», изображен в сатирическом памфлете 
Лукиана «Александр, или Лжепророк» - 142 

Авраам, в библейской мифологии патриарх, родоначальник евреев-
186, 189, 226, 240, 307, 333 

Аврелий Марк (121-180), рlIМСКИЙ император (с 161) из династии 
Антонинов, философ-стоик - 139, 142, 151 

Агриппа 1 - см. Ирод Агриппа 1 
Агриппа 11 - см. Ирод Агриппа 11 
Агриппина Младшая (15/16-591, жена римского императора Клавдия, 

мать 1Iмператора Нерона - 126 
Адду - см. Гадад 
Адонис, в финикийской мифологии бог плодородия, с V в. до н. э. его 

культ распространился в Древней Греции, затем в Древнем 
Риме - 173-174 

Адриан Публий Элий (76-138), римский император (с 117) из ди
настии Антонинов - 42, 130, 150, 151 

Азиз (ум. 54), царь Эмесы (Сирия) - 248 
Александр Македонский (Александр Великий) (356-323 до н. э.), царь 

Македонии (с 336 до н. э.), создатель крупнейшей мировой монар
хии древности - 142, 144, 230,.234, 237, 238, 257, 259, 262 

Александр Север Марк Аврелий (208-235), римский император 
(с 222) из династии Северов - 163, 305 

Алитур (Алитир ). (1 в.), римский актер (мим), упоминаемый Иосифом 
Флавием - 240 

Алким, греческое имя иудейского первосвященника Элиакима, в поэме 
«Одиссея» так зваJIИ отца Ментора, друга Одиссея - 263 
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АЛij;UНОй, В греческой мифологии царь феаков на острове Схерия, 
в поэме "Одиссея» образ гостеприимного и великодушного прави
теля - 62 

Альбин Лукцей, римский наместиик Иудеи (62-64) - 36, 285, 286 
Амазис, египетский фараон (569-525 до н. э.) из ХХУI династии - 233 
Амелий (111 в.), греческий философ-неоплатоник, учеиик Плотина - 141 
А менхотеn (уст. Аменофис) IУ, египетский фараон (1419/1375-

1400/1354 до н. э.) из ХУIII династии, религиозный реформатор, 
установивший государственный культ бога ATofla и принявший имя 
Эхиатои (<<угодный Атону») - 222, 223 

Аммоний Саккас (ум. 241), греческий философ. основатель школы 
неоплатоников в Александрии - 140 

Амос (УIII в. до н. э.), древнееврейский пророк. его проповеди, обли-
чавшие ростовщиков, судей, чиновииков, вошли в Ветхий завет - 210 

Амусин Иосиф Давидович, советский востоковед-семитолог - 15 
Анан (Анаиия) (1 в.), иудейский первосвященник - 36 
Анания, в Деяниях апостолов (Новый завет) члеи раннехристианской 

общины - 311,321 
Антиной (ум. 130), греческий юноша, любимец римского императора 

Адриана. после смерти был обожествлен - 130 
Антиох /V Епифан (букв. «явленный»), царь государства Селевкидов 

(Ближний и Средний Восток) (175-165/164 до н. э.), пытался 
осуществить насильственную эллинизацию Иудеи, что вызвало вос
стание под руководством Маккавеев - 41, 263 

Антоний Марк (ок. 83-30 до и. э.), римский полководец, с 42 до н. э. 
под его управлением находились восточные области римской держа
вы - 78, 116, 128 

Антоний Великий (ок. 250-356/357), христианский отшельник, ItepKoBb 
считает его основателем монашества - 418 

Антонин Пий Тит Аврелий Фульвий (86-161), римский император 
(с 138) из династии Антонинов - 151 

Антония Младшая (ок. 36 до н. Э.- 37/38 н. э.), дочь Марка Антония, 
мать римского императора Клавдия - 236 

Анубис, в древнеегипетской мифологии бог - покровитель мертвых-
134, 135 

Анхра-Майнью (Ариман), в иранской мифологии злое божество, 
олицетворение темных сил человеческой души - 194 

Аnион Александрийский (1 в.), греческий грамматик, автор не дошедшего 
до нас сочинения по истории Египта, вызвавшего возражения 
Иосифа Флавия - 142, 253-254, 261, 270 

Аполлон, в греческой мифологии бог -- целитель и прорицатель, покро

витель искусств - 129, 134, 337 
Аnоллоний Тианский (ум. 97), античный философ-мистик, представитель 

неопифагореизма, боровшегося с христианством, считался чудот

ворцем - 136-138, 164, 172 
Аnnиан (ум. до 180), грек по национальности, историк Древнего Рима, 

автор сочинения "Римская история» - от основания Рима до 
нач. 11 В.- 64, 116, 130 

Арей Дидим (кон. 1 в. до н. Э.- нач. 1 в. н. э.), философ-стоик 
александрийской школы - 127-128 

Арес (Арей), в греческой мифологии бог войны - 221 
Ариадна. в греческой мифологии дочь критского царя Миноса, которая 

помогла афинскому герою Тесею выйти из лабиринта - 25 
Аристотель (384-322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый

энциклопедист, его сочинения охватывают все отрасли современного 

ему знания - 141 
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Аристофан (ок. 445 - ок. 385 до н. Э.), древнегреческий поэт-комедиог
раф, «отец комедии» - 64, 153 

Арнуфис (11 в.), египетский жрец - 139 
Артаксеркс I Макрохейр (букв. «длиннорукий»), царь государства 

Ахеменидов (Передняя Азия) (465-424 до н. э.) - 264, 265, 270 
Архелай, сын Ирода 1 Великого, царь Иудеи (4 до н. Э.- 6 н. э.) из 

династии Ирода (Иродиады) - 281 
Архит Тарентский (ок. 430 - ок. 365 до н. э.), древнегреческий матема

тик, астроном, философ, представитель пифагореизма - 41 
А сита, в буддийской мифологии отшельник, предсказавший Сиддхартхе 

Гаутаме, что он станет Буддой (<<просветленным» ) - 173 
Асклеnиад Мендесский (1 в.), грамматик и теолог, религиозный писатель, 

родом из Египта - 134 
Ас.монеи - см. Хасмонеи 
Астерий (ум. 410), христианский теолог, епископ Амасийский, автор 

богословских сочинений и проповедей - 310 
Атия (ум. 43 до н. э.), мать римского императора Августа - 134 
Атронг (кон. 1 в. до н. Э.- нач. 1 в. н. э.), глава повстанцев в Галилее 

(Северная Палестина) - 281 
Аттила (ум. 453), предводитель гуннов (с 434), при котором гуннский 

союз племен достиг наивысшего могущества - 53 
Аттис, во фригийской мифологии бог плодородия, соответствует фини

кийскому богу Адонису - 173, 174 
Афина (Афина Паллада ), в греческой мифологии богиня войны, победы, 

а также мудрости, знаний, ремесла, искусств - 221 
Ахилл (Ахиллес), в греческой мифологии герой Троянской войны, по

гибший от стрелы Париса - 122, 274 
Ахура.мазда (Ормузд) (букв. «господь премудрый»), в иранской ми

фологии верховный бог, олицетворяющий доброе начало и постоянно 
борющийся с Анхра-Майнью (Ариманом) - 194 

Бальзак Оноре де (1799-1850), французский писатель, оказавший боль
шое влияние на развитие мировой литературы - 53 

Бар-Кохба (букв. «сын звезды»), почетное имя, данное Симону, вождю 
антиримского восстания в Иудее (132-135) - 37 

Басила Гельвий (1 в. до н. э.), римский политический деятель, пре
тор - 150 

Бауэр Бруно (1809-1882), немецкий философ, представитель левого 
гегельянства (младогегельянства), публицист, автор работ по 
истории раннего христианства, в которых отрицал достоверность 

евангелий - 12, 13, 20, 44, 51, 123, 127, 136, 146,339,368 
Бебель Август (1840-1913), деятель немецкого и международного ра

бочего движения, один из основателей и руководителей германской 
социал-демократической партии и 11 Интернационала, в ряде работ 
анализировал процесс возникновения христианства - 9, 13, 342 

Бёк Август (1785-1867), немецкий филолог и историк античности, 
автор сочинения «Государственное хозяйство афинян» в 2 т. 
И др.- 65 

Белох Карл Юлиус (1"&54-1929), немецкий историк античности, основ
ное сочинение «История Греции» в 4 Т.- 88 

Бенари Франц Фердинанд (1805-1880), немецкий филолог-востоковед, 
исследователь Библии - 41 

Береника (ок. 28-7"9), дочь иудейского царя Ирода Агриппы 1, 
жена царя Ирода Халкидского, потом царя Полемрна Понтийского, 
любовница ,римского императора Тита со времен Иудейской войны 
(66-73) - 236, 248 
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Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815-1898), первый рейхсканцлер 
Германской империи (1871-1890) - 10, 11 

Брайович Станое Маркович, советский философ - 6 
Брут Марк Юний (85-42 до н. э.), римский политический деятель, 

глава заговора против Юлия Цезаря - 110, 126 
Будда (букв. «просветленный») , полулегендарный основатель буд

дизма Сиддхартха Гаутама (623-544 до н. э.) - 173 
Бурбоны, королевская династия во Франции (1589-1792, 1814-1815, 

1815-1830), в Испании (1700-1808, 1814-1868, 1874-1931, 1975 
по настоящее время), в королевстве обеих Сицилий (1735-1805, 
1814-1860) - 135 

Бэл - см. Ваал 
Бюлов Бернхард фон (1849-1929), германский рейхсканцлер и прусский 

министр-президент (1900-1909) - 279 

Ваал (Баал, Балу, Бэл, букв. «хозяин», «владыка»), древнее общесемит
ское божество плодородия, вод, войны, громовержец - 193, 223, 224 

Вайцзекер Карл Генрих фон (1822-1899), немеЦl<ИЙ протестантский 
теолог, профессор церковной истории в Тюбингене, автор работ 
о раннем христианстве (<<Исследования по евангельской истории», 
«АПОСТОJIЬСКИЙ период христнанской цсркви» и др.) - 42 

Валла Лоренцо (1405/1407--1457), нта,lЬЯНСКИЙ гуманист, доказавший 
подложность «Константинова дара», грамоты, с помощью которой 
папы пытались обосновать свои притязания на светскую 

власть - 147 
Вальдек-Руссо Рене (1846-1904), французский политичеrкий деятеJIЬ, 

премьер -министр Франции (1899·-1902) , возглавлял правительство, 
включавшее все политические группировки -- 428 

Вар Публий Квинтилий (ок. 53 до н. э.- 9 н. э.), римский полководец, 
наместник Сирии, затем провинции Германия, I'де потерпел пора
жение от германских племен - 281, 282 

Варавва (букв. «сын отца»), узник, которого, rогласно евангельской 
легенде, иудейские первосвященники и старейшины отпустили на сво
боду в день пасхи, предпочтя его Иисусу Христу и обрекая послед
него на распятие - 370, 372, 373 

Варнава, в христианстве сподвижник апостола Павла - 321, 357, 392 
Варух (VII - нач. УI в. до н. э.), древнееврейский пророк, сподвижник 

пророка Иеремии, его проповеди вошли в Ветхий завет - 335 
Василий Великий (Василий Кесарийский) (ок. 330-379), христианский 

теолог и церковный деятель, епископ Кесарии Каппадокийской 
(Малая Азия) -- 310 

Вейланд Иозеф (1826-1896), немецкий теолог, исследователь раннего 
христианства - 42 

Вейтлинг Вильгельм (1808-1871), представитель раннего немецкого 
рабочего движения, теоретик уравнительного коммунизма - 1 О, 430 

Вельт (Вельте) Бенедикт (1805-1885), немецкий католический теолог -
176 

Вельхаузен Юлиус (1844-1918), немецкий востоковед, исследоватеJ1Ь 
древней истории евреев, основное сочинение «История Израиля» -
187, 213, 226 

Венера, в римской мифологии сначала богиня весны и садов, затем 
богиня любви и красоты - 130 

Вергилий Марон Публий (70-19 до н. э.), римский поэт, автор поэм 
«Георгики», «3неида», стихотворений, проникнутых идиллическими, 
буколическими мотивами - 130 

Вертер, персонаж романа И. В. Гёте «Страдания молодого Вертера» - 47 
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Веспасиан Тит Флавий (9-79), римский император (с 69), осиователь 
династии Флавиев - 135, 136, 163, 172, 272, 287, 343, 344 

Вецер Генрих Иозеф (1801-1853), немецкий католический теолог - 176 
Винклер Гуго (1863-1913), немецкий историк-ассиролог, археолог, 

открыл и издал множество клинописных текстов - 223 
Вителлий Авл (15-69), римский император (69), погиб в борьбе с Вес

пасианом - 157, 163 
Вителлий Луций (ум. 51), римский политический деятель, консул, 

наместник Сирии, отец императора Вителлия - 157 

Гадад (Хадад, Адад, Адду) , бог грозы, ветра и дождя, почитавшийся 
в Вавилонии, Ассирии, Древней Сирии и Древней Палестине-
223, 226 

Галлиен Публий Лициний Эгнатий (218-268), римский император 
(с 253, до 260 соправитель своего отца Ва.lериана) - 140 

Гальба Сервий Сульпиций (3 до н. Э .. - 69 н. э.), римский император 
(с 68) - 163 

Ганнибал Барка (247/246-183 до н. э.), карфагенский политический 
деятель и полководец, одержал ряд побед над римлянами во 
2-й Пунической войне (218-201 до н. э.) - 105 

Гарнак (Харнак) Адольф фон (1851-1930), немецкий протестантский 
(лютеранский) теолог, глава протестантской либеральной теологии 
нач. ХХ в., автор трудов о возникновеllИИ христианства, в том ЧИС,lе 
книги ",Из истории раннего христианства» -·44-47, 326, 399, 414 

Гартман Людо Мориц (1865-1924), австрийский историк, автор 
трудов по истории западноевропейского средневековья (<<История 
Италии в средние века» в 4 т. И др.) - 84 

Гедеон (Гидеон, букв. «крушитель»), прозвище, данное Иероваалу 
(ИерубааJIУ) (Х11 в. до н. э.), «судье» (выборному вождю) израиль
тян, который, СОГ,lасно Библии, отразил набеги воинственных ко
чевников на Палестину - 188 

Геерен Арнольд Герман Людвиг (1760-1842), немецкий историк, в своих 
сочинениях большое внимание уделял проблемам политических 
и торгово-экономических отношений в античности - 188 

Гекатей Абдерский (кон. IV - нач. 111 в. до н. э.), древнегреческий 
философ и историк - 261 

Гельвидий Гай Приск Старший (ум. 73/74), римский политический 
деятель, претор, казнен императором Веспасианом - 128 

Гераклит Эфесский (кон. УI - нач. V в. до н. э.), древнегреческий 
философ-диалектик, представитель ионийской школы (Малая 
Азия) - 124 

Гёре Пауль (1864-1928), немецкий политический деятель и публицист, 
сначала был пастором, затем вступил в социал-демократическую 
партию, неоднократно избирался в рейхстаг -- 20 

Геркулес (греч. repaKJI), в античной мифологии герой, наделенный 
необычайной силой и соверш ивший множество подвигов - 85 

Гермес, в греческой мифологии вестник богов, бог торговли и прибыли, 
покровитель пастухов и путников - 139 

Г epodoT (490/480 - ОК. 425 до Н. э.), древнегреческий историк, «отец 
истории», автор сочинения, в котором описываются греко-персидские 

войны, история Египта, государства Ахеменидов и Др.- 191 
Герц берг Густав Фридрих (1826-1907), немецкий историк античности, 

автор сочинений «История Греции в период господства римлян» 
В 3 Т., «История Эллады и Рима» в 2 Т. И Др.- 130, 172 
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Герцфельд Леви (1810- 1884), немецкий востоковед-семитолог -- 190 
Гече Густав, современный венгерский философ, религиовед - 15 
Гиацинт (11 в.), пресвитер раннехристианской общины в Древнем 

Риме - 164 
Гиббон Эдуард (1737-1794), английский историк, автор сочинения 

«История упадка и разрушения Римской империи» в 6 т.- 35, 89, 139 
Гиерокл (Гиероклес) (кон. 111 - нач. IV в.), римский наместник Вифи

нии, затем Египта, автор сочинения «Правдолюбивое слово», 
направленного против христиан - 138 

Гиnnоник (У в. до н. э.), афинский военачальник, богатый рабовла
делец - 64 

Гитциг Фердинанд (1807-1875), немецкий протестантский теолог и вос
токовед, известен своими исследованиями в области экзегетики 

(толкования библейских текстов) - 41 
Гольцман Оскар (р. 1859), немецкий протестантский теолог, автор 

трудов по истории раннего христианства (<<Новозаветная история», 
«Жизнь Иисуса», «Конец иудейской государственности и возникно
вение христианства» и др.) - 299, 322 

Гомер, легендарный древнегреческий поэт, которому со времен антич
ности приписывается авторство эпических поэм «Илиада» И «Одис
сея» - 142, 274 

Гор, в древнеегипетской МИфОJЮГИИ бог Солнца, покровитель власти 
фараона - 222 

Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-8 до н. э.), римский поэт, автор 
сатир и лирических «од» - 74 

Гордиан 111 Марк Антоний (225-244), римский император (с 238) -
140 

Гошмер (XIX в.), автор перевода на французский язык «Словаря като
лической теологии» - 176 

Гракхи, братья: Гай Семпроний (153-121 до н. э.), римский народный 
трибун (123 и 122 до н. э.) И Тиберий Семпроний (162-133 до н. э.), 
римский народный трибун (133 до н. э.) - политические деятели, 
погибшие в борьбе с сенатской знатью Древнего Рима за осущест
вление своих демократических реформ - 79, 154, 211, 343 

Грегоровиус Фердинанд (1821-1891), немецкий историк, автор трудов 
по истории античности и средневековья, основное сочинение «Исто
рия города Рима в средние века» в 8 т.- 152 

Григорий Нuсский (ок. 335 - ок. 394), христианский теолог, философ 
и писатель, оказал большое влияние на разработку церковной 
догматики - 310 

Давид, полулегендарный царь Израильско-Иудейского государства 
(кон. ХI в.- 972/950 до н. э.) - 191, 205-206, 209, 223, 237, 
256, 336-338, 360, 367-369 

дагон, древний семитский бог плодородия, покровитель земледелия, 
его культ существовал сначала в государстве Мари (Ближний 
Восток), затем распространился на другие территории этого 

района - 226 
даниил, легендарный древнееврейский пророк, приключения и проро

чества которого описаны в Книге пророка Даниила, вошедшей В 
Ветхий завет - 41, 47, 144, 266, 272, 276 

дарий (Дараявауш) 1, царь государства Ахеменидов (522-486 до н. э.), 
достигшего при нем наивысшего могущества - 47 

Деметрий (1 В.), философ-киник, проповедовал в КО;:lIнфе, а затем в 
Риме - 128 
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Деметрий 1 Полиоркет (ок. 337-283 до н. э.), царь Македонии 
в 306-286 (с перерывами) из династии Антигонидов - 189 

Диоген Синоnский (ок. 400 - ок. 325 до н. э.), древнегреческий фило
сОф, основатель школы киников, стоял на позиции крайнего 
аскетизма - 127, 395 

Диодор Сицилийский (ок. 90-21 до н. э.), древнегреческий историк, 
основное сочинение «Историческая библиотека» в 40 кн., В кото
ром описывается история Древнего Востока, Греции и Рима до се
редины 1 в. до н. э.- 65, 188 

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243-313/316), римский император 
(284-305), основатель домината - неограниченной .монархии-
90, 138, 426 

Диомед, в греческой мифологии аргосский царь, участник Троянской 
войны - 221 

Дион Кассий (155/164-229/235), греческий историк, римский полити
ческий деятель, автор сочинения «Римская история» в 80 кн.-
38, 126, 142 

Дион Хризостом (Хрисостом, букв. «златоуст») (Дион из Прусы) 
(40/50 - после 112), греческий оратор, историк, философ-киник-
85-86 

домициан Тит Флавий (51-96), римский император (с 81) из династии 
Флавиев - 42, 87, 137, 163, 279 

Донини Амброджо, современный итальянский историк раннего хри
стианства - 15 

Дорифор (ум. 62), вольноотпущенник римского императора Нерона-
156 

Друз Нерон Клавдий (38-9 до н. э.), римский полководец, пасынок 
императора Августа, отец императора Клавдия - 127 

Друзилла (р. ОК. 38), дочь иудейского царя Ирода Агриппы 1, жена 
царя Эмесы Азиза, затем наместника Иудеи Феликса - 248 

Евсевий Кесарийскuй (Евсевий Памфил) (260/265-338/339), римский 
церковный писатель, епископ Кесарии Палестинской, основные со
чинения «Церковная история» В 10 КН., «Житие императора Кон
стантина» - 37, 138, 305 

Ездра (V В. дО Н. э.), древнееврейский религиозный реформатор, книга 
его проповедей вошла в Ветхий завет - 335, 336 

Езекия (Хизкия) (ум. 47 до н. э.), участник антиримских выступлений, 
отец Иуды Галилеянина - 281 

Елеазар (1 в.), глава зелотов, социаJ1ьно-политического и религиозного 
течения в Иудее, выступавшего против римского владычества 
и местной знати - 372 

Елена (ум. ОК. 60), мать царя Адиабены Изата - 248 
Епифан (ум. ОК. 150), представитель гностицизма, сын Карпократа - 329 
Ерений (Еренний) (" 1 в.), греческий философ-неоплатоник, последова-

тель Плотина, ученик Аммония Саккаса - 141 

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), русский поэт, один из 
создателей русского романтизма, переводчик - 69, 122 

Зеведей, в христианстве отец апостолов Иакова и Иоанна - 334 
Зевей, в Ветхом завете (Книга судей израилевых) царь Мадиамский, 

побежденный Гедеоном - 188 
Зевс (3евес), в греческой мифологии верховный бог - 69 
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Землер Иоганн Соломон (1725-1791), немецкий протестантский TeoJl0r, 
автор сочинения «Новые подступы к объяснению истории церкви 
первых столетий» (1788) - 146 

Зигфрид (Сигурд), герой германо-скандинавского эпоса - 53 
Зильберфарб, русский студент, высланный из Берлина при рейхсканцлере 

Б. фон Бюлове по политическим мотивам - 279 

Иаир, глава иудейской общины, дочь которого, согласно евангельской 
легенде, была воскрешена Иисусом Христом -- 43 

Иаков, в библейской мифологии младший из сыновей Исаака, купивший 
у своего брата Исава право первородства за чечевичную похлебку. 
один из мифических предков еврейского народа - 186, 193, 210, 
221, 226, 229, 333, 335 

Иаков. в христианстве один из апостолов, автор послания, вошедшего 
в канонический текст Нового завета - З08, 333, 357, 388, 389 

Иаков, согласно еванге,lЬСКОЙ ,1егенде, брат Иисуса Христа - 36-37 
Иезекииль (кон. YII - нач. УI в. до н. э.), древнееврейский пророк, его 

проповеди вошли в Ветхий завет, ок. 597 до н. Э. попал в вавилон
ский плен - 191. 221 

Иен'l Карл (1833-1917), немецкий писатеm" публицист, автор книг по 
античности - 62 

Иеремuас А,lьфред (р. 1864), немецкий протестантский теолог, вос
токовед -- 189. 222 

Иеремия (кон. YII - нач. УI в. до Н. э.), древнееврейский пророк, 
его проповеди вошли в Ветхий завет-215, 221 

Иеровоам 1, руководитель восстания североизраильских племен, первый 
царь отделившегося от Иудеи Израильского государства (935 - ок. 
912 до н. Э.) - 224 

Иерони_", (ок. 342 - ок. 420), христианский отшельник, ре,nигиозныи 
писатеJIЬ, автор исторических сочинении и перевоДов с греческого 
языка на латинский - 305, 310 

Иеффай (XII в. до н. Э.), «судья» (выборный вождь), который возглав
лял, согласно Библии, за иорданские израИ,lьские племена, боров
шиеся с моавитянами - 205, 226 

Иехония, царь Иудейского государства (59~ до н. э.) - 214 
Изат (ок. 5-60), царь Адиабены (Северная Месопотамия) - 248 
Измаил (1 в.), иудейский первосвященник - 261 
Иисус (11 в. до н. Э.), иудейский первосвященник - 263 
Иисус, сын Сираха (Сирацид) (III в. до н. э.), иудейский религиозный 

писатель; некоторые исследователи при писывают ему авторство 

Екк.lезиаста, одной из книг Ветхого завета - 197 
Иоаким, царь Иудейского государства (609-598 до н. э.) - 214 
Иоанн Богослов, в христианстве один из апостолов, автор Евангелия. 

трех посланий и Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса), 
вошедших в канонический текст Нового завета - 41, 43, 138, 
272, 276, 313, 333-335, 350, 364, 371. 374 

Иоанн Гиркан, царь Иудеи (135/134-104 до н. Э.) из династии 
Хасмонеев - 268 

Иоанн-ессей (1 в.), rJlaBa общины ессеев (эссенов) в Иудее, принявших 
участие в антиримском восстании (Иудейской войне 66-73) - 343 

И оанн Златоуст (Иоанн Хризостом) (ок. 350-407), византийский цер
ковный деятель, епископ КонстаНТИНОПОJ1ЬСКИЙ (с 398), автор мно
гочисленных проповедей, пса.1МОВ, панегириков - 310, 311, 323 

Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча), в христианстве про рок, пред
сказавший приход мессии (Христа) и крестивший многих евреев, 
в том числе и самого Христа - 37, 331 
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Иоас, царь Израильского государства (ок. 801-786 до н. э.) - 212 
Иов, библейский праведник, безропотно переносивший ниспосланные ему 

свыше страдания, главный персонаж Книги Иова, вошедшей в 
Ветхий завет - 229 

Иосиф, в библейской мифологии сын Иакова и Рахили, проданный 
братьями в рабство в Египет, где он стал главным советником 
фараона - 64, 188, 190, 203 

Иосиф, в христианстве муж Марии, матери Иисуса Христа - 43, 44, 
135, 336-338 . 

Ио.сиф Флавий (37 - после 100), древнееврейский историк, автор сочи
нений «Иудейская война», «Иудейские древности», «Жизнь» И др.-
13, 15,35-37,40,49, 134, 135, 146,203,236,240,248,254,256-258, 
261, 268, 270, 272, 273, 276, 282-284, 289, 290, 292, 293, 295, 
300, 319, 320, 341, 343, 368 

Иосия (ум. ОК. 60\) дО Н. э.), царь Иудеи (с 640/639 дО Н. э.), при нем 
в государстве было введено единобожие в интересах иерусалимских 
жрецов - 214, 223 

Ирод 1 Великий (ок. 73-4 дО Н. э.), царь Иудеи (с 40, фактически 
с 37 дО Н. э.), от личался жестокостью и властолюбием, в христиан
стве ему приписывается «избиение младенцев» при известии о 
рождении Иисуса Христа - 252, 268, 269, 276, 281 

Ирод (ок. 15 до н. Э.- 48 11. э.), внук Ирода I Великого, царь Халкидский 
(Сирия) - 248 

И род Агриппа 1 (10 до н. Э.--- 44 Н. э.), внук Ирода I Великого, царь 
Иудеи (с 37/41), в христианстве ему приписывается убийство 
апостола Иакова - 236,252, 261, 372 

Ирод Агриппа 11 (27 - ОК. 100), сын Ирода Агриппы 1, ПОС,lедний 
царь Иудеи (с 53) из династии Ирода (Иродиады) - 248 

Исаак, в библейской мифологии сын патриарха Авраама, один из 
предков еврейского народа - 186, 333 

Исаия (Исайя) (YIII В. дО Н. э.) древнееврейский пророк, его проповеди, 
бичевавшие пороки правящих слоев, вошли в Ветхий завет--
210, 226 

И сида (Изида), в древнеегипетской мифологии богиня плодороди я, 
воды и ветра, волшебства, мореплавания, покровительница 
умерших - 134-135, 172 

Исидор Севильский (ок. 560-636), архиепископ Севильи (с 600), автор 
исторических сочинений «Этимология», «История королей готов» 
И Др.- 147 

Иуда, в библейской мифологии один из сыновей Иакова - 207 
Иуда (Иуда Варсава), в Деяниях апостолов (Новый завет) один из 

первых проповедников христианства - 357 
Иуда Галилейский (Иуда Галилеянин) (кон. I В. дО Н. Э.- нач. I В. 

Н. э.), основате,lЬ общины зелотов в Иудее, возглавил антиримское 
восстание 6/7 Н. Э.- 37,281-283, 349 

Иуда Искариот, в христианстве один из апостолов, предавший Иисуса 
Христа за 30 сребреников - 313, 341, 342, 369 

Кабе Этьенн (1788-1856), французский публицист, теоретик утопиче
ского коммvнизма - 10 

Калигула Гай Цезарь (12-41), римский император (с 37) из династии 
Юлиев-Клавдиев, выступал за неограниченную власть и требовал 
почитать себя как бога - 88, 128, 131, 163, 252-254 

Калиостро Александр (наст. имя Бальзамо Джузеппе) (1743-1795), 
итальянский авантюрист, занимался оккультными науками, известен 
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своими похождениями во многих странах Европы, как еретик был 
при говорен к пожизненному заключению, умер в крепости Сан-Леоне 
в Италии - 140 

Каллист (1 в.), римский богач, вольноотпущенник императора Калигулы 
и участник заговора против него - 156 

Каллист (Каликст) 1 (.155-222), вольноотпущенник в царствование 
римского императора Коммода, затем священник и римский епископ 
(папа) (с 217) - 164-165, 328, 382 

Кальтгоф Альберт (1850-1906), немецкий протестантский теолог, автор 
трудов о происхождении и сущности христианства (<<Проблема 
Христа», «Возникновение христианства» и др.) - 37, 51, 165 

Кампанелла Томмазо (1568-1639), итальянский философ, поэт, полити
ческий деятель, создатель коммунистической утопии (сочинение 
«Город Солнца») - 325 

Кан Юлий (ум. 40), знатный римлянин, приверженец стоицизма - 128 
Кант Иммануил (1724-1804), немецкий философ и ученый, родона

чаJIЬНИК немецкой классической философии ._. 295 
Каракалла Марк Аврелий Антонин (186--217), римский император 

(с 211) из династии Северов, его Ilравление отмечено казнями, 
кровавыми расправами - 87, 88, 162, 164 

Карл Х (1757-1836), фраfЩУЗСКИЙ кuроль (1824---1830) из династии 
Бурбонов, был свергнут Июлы:кой реВОJlюцией 1830 года - 135 

Карnократ (11 в.), uдин из основоположников гностицизма, глава секты 
«истинных гнuстиков» (<<пневматиков») - 329 

Кассий Гай Лонгин (1 в.), римский политический деятель, консул 
(30), наместник провинции Азия (40-41), потомок участника заго
вора против Юлия Uезаря - 159 

Каутская Минна (1837--1912), немецкая писательница, мать К. Каут
ского - 6 

Каутский Иоганн (ум. 1896), чех по национальнuсти, театраЛJ,НЫЙ 
ХУДОЖНИI<-декоратор, отец К. Каутского - 6 

Квириний (ПуБJIИЙ Сулышций Квирин) (ум. 21), римский 110Jlитический 
деятель, консул, наместник Сирии, организовал перепись иудейского 
насеJlения - 336 

Кёллер Эрнст Маттиас (1841·-1928), немецкий 110литический деятель 
консервативного толка, прусский министр внутренних дел (1894--
1895) - 426 

Киприан (ок. 200-258), христианский теолог, епископ Карфаген
ский, автор сочинений, в которых выступал за создание сильной 
церковной иерархии - 411 

Кир 11 (Куруш) Великий (ум. 530 до н. э.), первый царь государства 
АхемеflИДОВ (с 558 до н. э.), завоевавший значительную часть 
Передней и Средней Азии - 47, 218, 229, 230 

Кифа (букв. «камень»), арамейская транскрипция имени апостола Пет
ра - 326, 392 

Клавдии - см. Юлии-Клавдии 
Клавдий Тиберий Друз Нерон Германик (10 до н. Э.-- 54 н. э.), римский 

император (с 41) из династии Юлиев-Клавдиев - 153, 156, 236, 
248, 254 

Клеандр Марк Аврелий (ум. ОК. 189), римский богач, вольноотпущенник 
императора Коммода - 156 

Климент Александрийский Тит Флавий (ок. 150 - ОК. 215), христиан
ский теолог, писатель, один из видных представителей раннехри
стиаНСIЮЙ апо.l0гетики - :НО, 329 

Климент 1 Римский (ок. 30-97), раннехристианский писатель, один 
из первых легендарных римских епископов (с 88/89) (включен 
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в официально принятый католической церковью список пап)-
325, 326 

Коммод Луций Элий Аврелий (с 180 Марк Аврелий Антонин) (161-
192), римский император (с 180) из династии Антонинов. сын импе
ратора Марка Аврелия и его соправитель (176-180) - 151. 156. 
163-165. 305, 344 

Коltстаltтиlt 1 Великий Флавий Валерий (ок. 285-337), римскнй импера
тор (с 306), поддерживал христианскую церковь, сохраняя язы
ческие культы - 147. 151, 152, 165. 176. 415. 416, 427. 428, 436 

Котта Мессалин Марк Аврелий (кон. 1 в. до н. Э.- нач. 1 в. н. э.). 
римский политический деятель, консул (20) - 318 

Коттанус (1 в.), римский военный трибун - 318 
Красс Марк Лициний (Лициний Красс) (ок. 115-53 до н. э.). римский 

политический деятель, полководец, подавивший восстание Спарта· 
ка в 71 до н. Э.- 115, 116. 154. 261. 267. 380 

Кратес (Кратет) (lV в. до н. э.), древнегреческий философ и поэт. пред
ставитель школы киников, последователь диогена Синопского - 395 

Крез, последний царь Лидии (Малая Азия) (562/560-546 до н. э.) - 74 
Ксенофонт (ок. 430-355/354 до н. Э.). древнегреческий писатель и 

историк, основное сочинение «Греческая история» В 7 КН.- 64 
Кублаltов МихаИ,1 Моисеевич, советский историк раннего христианст

ва - 15 

Лаберий деuим (106/105 - 43 до н. э.). римский комедиограф - 113 
Лаван, в библейской мифологии тесть Иакова .. - 193 
Лазарь, в Еванге,1ИИ от Иоанна умерший брат Марии и Марфы, вос

крешенный Иисусом Христом - 43 
Лазарь. бедняк из притчи. приведенной в Евангелии от Луки - 307. 309 
Лактанций Луuий Uелий Фирмиан (ок. 250-325/330). христианский 

теолог, автор сочинений. в которых противопоставлял христианство 
язычеству - 304. 310 

Лафарг ПО,1Ь (1842-1911), деятель французского и международного 
рабочего движения. теоретик и пропагандист марксизма. в своих 
работах рассматривал вопросы происхождения и эволюции религии. 
ее социальной роли - 9. 19 

Лекки Уильям Эдуард Хартпол (1838-1903). ИР,1андский историк и 
публицист, автор сочинений «История возникновения и влияния 
раuионализма в Европе». «История европейской морали» и др.- 133 

Леltин Владимир Ильич (1870-1924) - 7. 8 
Л ибкнехт Ви.~ьгельм (1826-1900). деятель немецкого и международного 

рабочего двнжения, один из основателей и руководителей германской 
социал-демократической партии, участвовал в работе 1 Интерна
ционала. в организации и деятельности 11 Интернационала - 9 

Ливия Друзилла (впоследствии Юлия Августа) (ок. 56 до н. Э.- 29 н. Э.). 
жена римского императора Августа. мать императора Тиберия - 127 

Лисимах Александр (1 в.). богатый откупщик, алабарх А,1ександ
рии - 236 

ЛОltгин Дионисий Кассий (ок. 213-273). греческий философ-неопла
тоник и оратор (ритор). ученик Аммония Саккаса - 141 

Лука, в христианстве последователь и спутник апостола Павла. автор 
Евангелия. а также книги деяния апостолов. вошедших в кано
нический текст Нового завета - 43, 44. 46. 172. 173, 307. 309. 323-
325, 336, 339, 362. 370, 371, 374 

Лукиан (ок. 120 - ОК. 190). греческий писатель-сатирик, уроженец 
Самосаты (Сирия), автор сочинений. направленных против по-
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читания олимпийских богов и житейских предрассудков - 126, 142. 
393-396, 400 

Лютер Мартин (1483-1546), деятель Реформации в Германии, ОСНО
воположиик лютеранства - крупнейшего иаправления протестан
тизма - 339, 368 

Майя (Майядева), в буддизме мать царевича Сиддхартхи Гаутамы, 
ставшего Буддой - 173 

Маккавеи, представители жреческого рода Хасмонеев, возглавившие 
борьбу за освобождение Иудеи (167-142 до н. э.), династия 
правителей Иудеи (167/152-37 до н. э.) - 245, 267, 268, 271, 
274, 343 

Маккавей Иуда (ок. 200 - ок. 161 до н. э.), один из руководителей 
народного восстания в Иудее против власти Селевкидов, в 165/ 
164 до н. э. им был взят Иерусалим - 266 

Маккавей Симон (ум. 134 до н. э.), брат Иуды Маккавея, один из руко
водителей освободительной борьбы в Иудее - 236, 266-267 

Максимин Гай Юлий Вер (Фракиец) (172-238), римский император 
(с 235) - 163 

Малх, в евангельской' Jlегенде раб иудейского первосвященника, 
раненный аПОСТОJlОМ Петром - 342 

Маммона, в Древней Сирии и Палестине божество, считавшееся 
олицетворением богатства, в христианстве злой дух, идол как 
ВОПJlощение сребролюбия и стяжатеJlьства - 165 

Манассия (11 в. до н. э.), иудейский первосвященник - 263, 356 
Мандельштам, русский студент, ВЫСJlанный из Берлина при рейхсканц

лере Б. фон Бюлове по политическим мотивам - 279 
Мардук, в вавилонской МИфОJlОГИИ центральное божество. главный бог 

города Вавилона - 222. 223 
Мариамма (Мариамна) (ум. 29 до н. э.), жена иудейского царя Иро

да 1 Великого, казненная им - 252 
Мария (богородица, богоматерь. дева Мария), в христианстве мать 

Иисуса Христа - 43, 44, 135, 336, 338 
Мария, в евангельской легенде сестра Лазаря, воскрешенного Иисусом 

Христом - 313 
Мария, в Деяниях апостолов (Новый завет) член раннехристианской 

общины, мать евангелиста Марка - 322 
Марк, в христианстве ученик апостола Петра, автор Евангелия, во

шедшего в канонический текст Нового завета - 42, 43-44, 136, 
314, 324, 332, 339, 360, 374 

Mt;lPK (ум. 41), сын Александра Лисимаха - 236, 248 
Марк Аврели:l - см. Аврелий Марк 
Маркони Гульельмо (1874-1937), итальянский радиотехник и предпри

ниматель - 137 
Маркс Карл (1818-1883) -6,7,10,11,15,65,69-70,111.195.196. 

227, 228. 426. 427. 430 
Марнас, бог дождя и плодородия, почитавшийся в Газе (Палестииа) -

138 
Марсия (Марция) (II в.), римская христианка, наложница импера

тора Коммода и участница заговора против него - 164-165 
Марциал Марк Валерий (ок. 40 - ок. 104). римский поэт-сатирик, 

автор МНОГОЧИСJ1енных эпиграмм - 278, 318 
Матфей, в христианстве один из апостолов, автор Евангелия, вошед

шего в канонический текст Нового завета - 36, 43, 46, 79, 309, 
31 О, 314. 316. 325, 332, 340, 346, 360, 368, 370, 372, 374 
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Мейер Эдуард (1855- I 930), немецкий историк древнего мира, основное 
сочинение «История древности» в 5 т.- 85, 196, 202, 203, 222 

Менелай, греческое имя иудейского первосвященника Манассии, в гре
ческой мифологии так звали царя Спарты - 263, 356 

Меринг Франц (1846-1919), один из лидеров германской социалг 
демократии и основателей Коммунистической партии Германии, 
философ, историк, литературный критик - 9, 10, 20 

Месмер Франц Антон (1734-1815), австрийский врач, автор теории 
«животного магнетизма», которую пытался использовать во врачеб
ной практике - 140 

Мессала Корвин Марк Валерий (ок. 64 до н. э.- ок. 8 н. э.), римский 
политический деятель, консул (31 до н. э.), оратор - 78 

Мильеран Александр (1859- I 943), французский политический деятель, 
пуБЛИЦI1СТ, будучи социалистом, входил в состав правительства 

Нальдека- Руссо (1899), президент Франции (1920-1924) -428 
Митра, в древневосточных религиях бог дневного света и олицетво

рение мира между людьми, один из главных индоиранских богов -
124, 172, 173 

Митридат Vl Евпатор (132-63 до н. э.), царь Понта (с ОК. 121 до н. э.), 
подчинил все побережье Черного моря, воевал с Римом - 259 

Моисей, в библейской мифологии предводитель израильских племен, 
который вывел их из египетского рабства, почитается как пророк 
(посланник бога) и законодатель, приписываемые ему законы 
относятся к 1 тысячелетию до Н. Э.- 144,203,229,251,252,270,357, 
358, 392 

Моммзен Теодор (18 I 7 - 1903), немецкий историк античности, основное 
сочинение «Римская история» (т. 1-3, 5) - 34, 96, 107, 115, 142, 
166, 235, 237-239, 252 

Мор Томас (1478- I 535), английский государственный деятель и пи
сатель, один из основоположников утопического социализма 

(диалог «Утопия») - 202 
Мунд Деций (кон. ! В. до Н. Э.- нач. ! В. Н. э.), римский рабовладелец-

134-135 
Мзриваль (Меривэль) Чарлз (1808- 1893), английский историк антич

ности, автор сочинений «Падение Римской республики», «История 
римлян в период империи», «Римские триумвираты» и др.- 135 

Мюллер Альберт (1831-1916), немецкий ученый, специалист по класси-
ческой филологии - 151 . 

Мюнхгаузен, герой произведений немецкой литературы, написанных 
Р. Э. Распе, Г. А. Бюргером, К. Л. Иммерманом - 143 

Набу, в вавилонской мифологии бог мудрости, покровитель наук 
и искусств - 223 

Нават, отец израильского царя Иеrnвоама 1 - 224 
Навузардан, начальник телохранителей вавилонского царя Навуходоно

сора !I - 215 
Навуходоносор 11 (Набукудурриусур), царь Вавилонии (605/604-

562 до Н. э.), при нем был разрушен Иерусалим (597 и 586 до Н. э.) 
И началось «вавилонское пленение» жителей Иудеи - 47, 214-
216, 223 

Наполеон 1 (Наполеон Бонапарт) (1769- 1821), французский государст
венный деятель и полководец, первый консул Французской рес
публики (1799-1804), император (1804-1814, 1815), при нем в за
висимости от Франции находилось большинство стран Западной 
и Центральной Европы - 208 
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НаnолеО/l.l1I (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1873), француз
ский император (1852-1870), племянник Наполеона 1 - 166, 239 

Нарцисс (ум. 54/55), вольноотпущенник, ближайший советник римского 
императора Клавдия - 74, 156, 157 

Нафа/l.аил из Каны Галилейской, согласно евангельской легенде, один 
из первых учеников Иисуса Христа - 334 

Неемия (У в. до н. э.), иудейский религиозный и политический рефор
матор, описание его деятельности - Книга пророка Неемии - во
шло в Ветхий завет - 260, 264, 265 

Нерва Марк Кокцей (30/35-98), римский император (с 96) из династии 
Антонинов - 150, 163 

Нергал, в вавилонской мифологии бог разрушения и смерти - 223 
Неро/l. КJlавдий Цезарь Август Герма ник (37-68), римский император 

(с 54) из династии Юлиев-Клавдиев, при нем репрессиям под
вергались все слои римского общества - 36, 38, 41, 42, 74, 87, 
123, 126, 136, 137, 149, 153, 158-160, 163, 164, 240, 248, 272, 287 

Неферхотеn, древнеегипетский писец, живший в царствование Х" ди
настии (нач. " тысячелетия до н. э.) - 203 

Нехо 11 (Нехао), египетский фараон (610 - ок. 595 до н. э.) из 
ХХУI династии - 214 

НибеЛУ/l.ги, в германском эпосе обладатели наделенного чудесными 

свойствами золотого клада -- 13, 53 
Нибур Бартольд Георг (1776-1831), немецкий историк античности, 

основное сочинение "Римская история» в 3 т.'- 152 
Нигр (Нигер) (1 в.), один из руководителей антиримских выступлений 

в Иудее в период Иудейской войны (66-73) - 343 
Никий (Никиас) (ок. 469-413 до н. э.), афинский политический дея

тель, богатый рабовладелец -- 64 
Ни/l.иб, в вавилонской мифологии бог утреннего СОЛfща, покровитель 

воинов и охотников - 223 

Одиссей, в греческой МИфОJlОГИИ царь острова Итака, участник Троян
ской войны, главный герой поэмы «Одиссея» - 62, 69, 122 

Олмстед Фредерик Ло (1822-1903), американский архитектор
специалист по планировке парков, автор книг, в которых описы

ваются впечатления от поездок по США и Англии - 70 
О/l.есикрит (Онезикрит) (IV в. до н. э.), древнегреческий IlИсате,1Ь, 

ученик Диогена Синопского, автор не дошедшего до нас описания 
похода Александра Македонского, в котором он принимал участие -
144 

О/l.иас (11 в. до н. э.), сын иудейского первосвященника - 257 
Ориге/l. (ок. 185-253/254), христианский теолог, философ, филолог, 

оказал большое влияние на формирование христианской догмати
ки, за отклонение от ортодоксального вероучения осужден церковыо 

как еретик - 36-37, 176, 305 
Осирис (Озирис), в древнеегипетской мифологии бог умирающей 

и воскресающей природы - 173, 174 
Осия, царь Израильского государства (730-722 до н. э.), был взят 

в плен ассирийским царем Салманасаром V -- 212 
ОТО/l. Марк Сальвий (32-69), римский император (69) - 163 

Павел, в христианстве один из апостолов, автор 14 посланий, вошедших 
в канонический текст Нового завета - 15, 48, 123, 124, 173, 304, 
326-327, 330, 332, 334, 345, 356-358, 364, 381, 392, 393, 400, 402, 
410, 430 
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Паллас (Паллант) (ум. 62), советник римского императора Клавдия, 
вольноотпущенник его матери Антонии Младшей - 156, 157 

ПамфилиЙ. спартанец, упоминаемый Платоном - 123 
Па/tдора. в греческой мифологии созданная богами женщина, открыв

шая из любопытства сосуд, в котором были заключены все бедствия, 
обрушившиеся с тех пор на людей - 237, 238 

Паули/tа (1 в.), римлянка - 134, 135 
Педа/tий Секунд (ум. 61), римский политический деятель, консул

суффект (43), префект города Рима - 159 
Пельма/t Роберт (1852--1914). немецкий историк античности. автор со

чинения «История социального вопроса и социализма в античном 
мире» в 2 т.-71-72, 80, 153 

Перегри/t Протей (ум. ОК. 165). греческий странствующий философ
киник. какое-то время примыкающий к христианам, изображен 
в сатирическом памфлете Лукиана «О смерти Перегрина» -
393-396. 400 

ПериктиО/tа, мать древнегреческого философа Платона. находилась 
в родстве с братом афинского реформатора Солона - 129 

Персей (ок. 213-166 до Н. Э.), последний царь Македонии (179-
168 до н. э.) - 162 

Перти/tакс Публий Гельвий (126-193). римский император (193) - 151 
Петр (Симон). в христианстве один из апостолов, считается первым 

епнскопом Рима - 138, 320, 333. 334. 342, 345, 357, 381 
Пилат - см. Понтий Пилат 
Пи/tес Шлома. современный израильский востоковед-семитолог - 13 
Пифагор Самосекий (2-я ПО,1. V1 - нач. V В. до Н. Э.), древнегреческий 

мыслитель, математик. религиозно-нравственный реформатор, осно
ватель пнфагореизма - 41. 144. 296 

Пичман Р. (XIX в.). немецкий востоковед. автор сочинения «История 
финикияН» - 191, 193 

Плавт Тит Макций (сер. 111 В.- ОК. 184 до Н. Э.). рнмский поэт
комедиограф - 177 

ПлаТО/t (428/427-348/347 до н. э.), древнегреческий философ, осново
положник классической формы объективного идеализма - 122. 123. 
128, 129. 133, 144. 177. 325 

Пли/tий Младший (61/62 - ОК. 114), римский писатель. консул (100) -
146, 151, 152. 164. 167 

Пли/tий Старший (23/24-79). римский писатель, ученый, политический 
деятель. автор сочинення «Естественная история» в 37 КН. н др.-
15. 35. 70. 78. 162. 171. 379 

Плоти/t (Ок. 204/205-269/270), греческий философ, основатель неопла
тонизма - 140, 141, 164, 172 

ПолеМО/t 11, царь Понта (38-64) и Боспорского государства (38-41) -
248 

Полибий (ок. 200 - ОК. 120 до Н. э.), древнегреческий историк. основ
ное сочинение «История» В 40 КН.- 111 

Полифем, в поэме «Одиссея» КИКJlоп (циклоп). в пещере которого ока
зались Одиссей и его спутники - 319 

Поллио/t Ведий (КОН. 1 В. до Н. Э.- нач. 1 В. Н. Э.). римский рабовладелец, 
был известен роскошью своего образа жизни - 75 

Помпей Великий Гней (106-48 до Н. Э.). римский политический деяте.nJ, 
и полководец. боролся за власть с Юлием Цезарем, участвовал в пu
давлении восстания Спартака - 115. 116, 237. 246, 261. 267 

ПО/tтий Пилат (ум. ОК. 37). римский наместник Иудеи (26-36). согласно 
христианской традиции утвердил смертный приговор Иисуl')' 
Христу - 35-36, 38. 43. 370-373. 375 
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flоnnея Сабина (ум. 65), жена римского императора Нерона, казнен
ная им - 240, 248 

Порфирий (ок. 233 - ок. 304), греческий философ - представитеJlЬ нео
платонизма, ученик Плотина - 141 

Посид (Посидей) (1 в.), вольноотпущенник римского императора 
Клавдия - 156 

Протей, в греческой мифологии морское божество, обладающее спо
собностью принимать облик различных существ - 136 

Псамметих /, египетский фараон (663-610 до н. э.), основатель ХХУI 
(Саисской) династии - 233 

Птолемеи (Лагиды) , царская династия, правившая в Египте в эллини
стический период (305/304-30 до н. э.) - 262, 266 

Птолемей V/ Филометр (186-145 до н. э.), египетский царь (с 181 до 
и. э.) из династии Птолемеев - 257 . 

Птолемей XII Авлет, египетский царь (80-58 и 55-51 до н. э.) из динас
тии Птолемеев - 11 О, 1 16 

Пфлейдерер Отто (1839-1908), немецкий протестантский теолог, автор 
сочинений «Раннее христианство, его произведения и учения, взя
тые в исторической связи» В 2 ~, «Возникновение христианства», 
«Развитие христианства» и др.- 41, 42, 44-46, 124, 173-174, 
309, 327, 328, 345 

Пфлюгер Пауль (р. 1865), швейцарский протестантский теолог, автор 
работ по христианскому социализму - 310 

Ра, в древнеегипетской мифологии бог Солнца, царь и отец богов - 222 
Рабирий Постум Гай (1 в. до н. э.), римский рабовладелец, заимодавец 

египетского царя Птолемея XII Авлета - 110 
Рейс (Рейсс) Эдуард Гийом (1804-1891), немецко-французский протес

тантский теолог, автор трудов об истории создания книг, входящих 
в Библию, комментариев к ней и других работ - 41 

Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892), французский писатель, историк 
религии, филолог-востоковед, автор сочинения «История происхож
дения христианства» в 8 т. И др.- 44, 288, 430 

Рикардо Давид (1772-1823), английский экономист, представитель 
классической политической экономии - 227, 228 

Рихтер Евгений (Эйген) (1838-1906), немецкий политический деятель 
и публицист, Jlидер партии свободомыслящих - 81 

Рокфеллер Джон Дейвисон (1839-1937), американский финансист, 
основатель одной из крупнейших финансовых групп США - 74 

Руссо Жан Жак (1712-1778), французский писатель и философ
просветитель, осуждал официальную церковь и религиозную не
терпимость - 21, 228 

Рутилиан Публий (11 в.), римский консул - 142 
Руфин Тираний (Руфин из Аквилеи) (340/345-410), христианский 

священник и теолог, автор богословских, исторических сочинений 
и перевоДов - 422, 423 

Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938), участник россий
ского революционного движения, автор работ по истории марксизма 

и социалистической мысли в России, директор Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса (1921-1931), был необоснЬванно репрес
сирован, реабилитирован посмертно - 7 

Сабатье Луи Огюст (1839-1901), французский протестантский теолог, 
автор сочинений «Очерки об источниках жизнеописания Иисуса», 
«Литературные источники И композиция Откровения св. Иоанна» 
и др.- 42 
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Сабин, римский наместник Иудеи (4 до н. э.) - 281 
Саваоф (букв. «воинственный»), В иудаизме одно из имен бога Яхве, 

в христианстве - первое лицо троицы, бог-отец - 210, 308 
Садок (кон. Х! - нач. Х в. до н. э.), древнееврейский первосвященник, 

основатель жреческого рода Садокитов - 268 
Салман, в Ветхом завете (Книга судей израилевых) царь Мадиамский, 

побежденный Гедеоном - 188 
Салманасар 111, царь Ассирии (860/859-825/824 до н. э.) - 212 
Салманасар V, царь Ассирии (727-722/721 до н. э.) - 212 
Сальвиан (ок. 400 - ок. 480), христианский писатель и проповед

ник - 91 
Сальвиоли Джузеппе (1857-1928), итальянский юрист, экономист, автор 

сочинения «Капитализм В античном мире» - 110, 111 
Сама с, в вавилонской мифологии бог правосудия, прорицатель - 223 
Самсон, в библейской мифологии древнееврейский богатырь, в волосах 

которого была заключена необыкновенная сила - 205 
Самуил (Х! в. до н. Э.), полулегендарный древнееврейский верховный 

жрец, последний вождь израильского племенного союза, считается 
основоположником израильско-иудейской монархии - 336 

Сапфира, жена члена раннехристианской общины Анании - 311, 321 
Сар гон 11, царь Ассирии (722-705 до н. э.), им было разгромлено 

Израильское царство (722 до н. э.) - 213 
Сатана, в иудаизме и христианстве главный противник бога, враг 

чело.веческого рода - 194 
Сатурнин Юлий (кон. ! в. до н. э.- нач. ! в. н. э.), приближенный 

римского императора Тиберия - 254 
Свенцицкая Ирина Сергеевна, советский историк раннего христианст

ва - 13 
Светоний Гай Транквилл (ок. 70 - ок. 140), римский историк и писатель, 

основное сочинение «О жизни двенадцати цезарей» в 8 кн.- 38, 113, 
115, 116, 130, 134, 159, 166, 239, 254 

Северы, династия римских императоров (193-235) - 85 
Седекия (Uидкия), царь Иудейского государства (597/596-588/586 до 

н. э.) - 215 
Селевкиды, царская династия, правившая на Ближнем и Среднем 

Востоке (312-64 до н. э.) - 262, 266 
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.- 65 н. э.), римский политический 

деятель, философ - представитель стоицизма, писатель - 87, 123, 
124, 126, 159, 164,401 

Сеnтимий Север Луций (146-211), римский император (с 193) из 
династии Северов - 87, 163 

Сет (Сутех) , в древнеегипетской мифологии бог пустыни - 208 
Сивиллы (Сибиллы), легендарные прорицательницы, упоминаемые ан

тичными авторами, наиболее известна Сивилла Кумская - 129, 144 
Сила, в христианстве сподвижник апостола Павла - 357 
Силас (1 в.), один из руководителей антиримских выступлений в Иудее 

в период Иудейской войны (66-73) - 343 
Симон, раб, возглавивший антиримские выступления в СевеРfЮЙ 

Палестине - 281 
Симон Маг (1 в.), проповедник, считающийся основателем ГflOсти

ческой секты симониан, его нередко отождествляют с упомина
емым в Деяниях апостолов (Новый завет) Симоном-волхвом, 
претендовавши-м на роль мессии - 138 

Си н, в вавилонской мифологии бог Луны, ночного света - 223 
Синахериб (Санхериб), царь Ассирии (705 - ок. 680 до н. э.)-

213, 215 
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Смит Адам (1723-1790), шотландский экономист и философ, пред
ставитель классической политической экономии -- 227, 228 

Сократ (470/469-399 до н. э.), древнегреческий философ, родона
чальник диалектики ка'к метода отыскания истины путем диалога, 

в истории мысли рассматривался как воплощение идеаJlа мудреца -
170, 197, 325, 394 

Соломон, царь Израильско-Иудейского государства (965 - ок. 928 до 
н. э.), согласно ·библеЙскоЙ традиции известен своей мудростью, 
считается автором к:ниги притчей Соломоновых, Песни песней, а 
также Екклезиаста, вошедших в Ветхий завет - 192, 206, 214, 256, 
274, 324 

Сотер (букв. «спаситель»), титул, который имели некоторые цари из 
эллинистических династий - Птолемеев, Селевкидов и др.- 130 

Спартак (ум. 71 до н. э.), вождь крупнейшего в Италии восстания рабов 
(74/73-71 до н. э.) - 78, 154, 383 

Сnевсиnn (Спевзипп) (ок. 395-339 до н. э.), древнегреческий философ
платоник, племянник Платона и его преемник по руководству 
созданной им школой - Академией - 129 

Спитта (Шпитта) Фридрих (1852-1924), немецкий протестантский 
теолог, исследователь раннего христианства, основатель журнала 

«Ежемесячник богослужения и церковного искусства» - 42 
Страбон (64/63 до н. э.- 23/24 н. э.), древнегреческий географ и исто

рик, автор сочинений «География» В 17 кн. и «Исторические 
записки» - 235, 240 

Су ида (сер. Х в.), греческий лексикограф ~ 394 
Суиллий Публий Руф (1 в.), римский политический деятель, квестор, 

наместник провинции Азия - 126 
Сулла (КОРliелий Сулла) Jlуций' (138-78 до н. э.), римский полити

ческий деятель и полководец, консул (88 до н. э.), диктатор 
(82-79 до н. э.), правление которого отмечено массовыми реп
рессиями - 111, 172 

Сциnионы, в Древнем Риме одна из ветвей рода Корнелиев, из кото
рой вышли многие государственные деятели и полководцы-
127, 157 

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 - ОК. 117), римский историк, основные 
сочинения «Анналы» и «История» в 14 КН.- 38-39, 49, 135, 
136, 251, 252, 273, 298 

Телемак (Телемах) , в поэме «Одиссея» сын Одиссея и Пенелопы - 62 
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 - после 220), христиан

ский теолог и писатель, один из основателей христианского богосло
вия, в конце жизни порвал с официальной церковью - 139, 325, 
326, 389, 404 

Теудас - см. Февда 
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. Э.- 37 н. э.), римский император 

(с 14) из династии Юлиев-Клавдиев, проводил автократическую 
(единовластную) политику - 38, 49, 82, 134, 135, 142, 160, 164, 
172, 236, 248, 252-254, 318, 372 

Тиглатnаласар /, царь Ассирии (ок. 1115/1114-ок. 1077/1076 дО 
Н. э.), совершил завоевательные походы в Сирию, Финикию И другие 
страны - 211 

Тимофей, в христианстве сподвижник и адресат двух посланий 
аПОСТО,1а Павла - 330, 381 

Тит, в христианстве сподвижник и адреС1JТ послания апостола 
Павла - 330 
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Тит Флавий ·Веспасиан (39-81), римский император (с 79) из династии 
Флавиев (73-79 соправитель своего отца Веспасиана), как главно
командующий его войска разрушил Иерусалим (70) - 42, 248, 
272, 343 

Товит, в Ветхом завете израильтянин, оказавшийся в ассирийском 
плену и добрыми делами помогавший там своим землякам - 247 

Тразеа ПЭТ (Фрасея Пет) Публий Клодий (ум. 66), римский полити
ческий деятель, сенатор, консул-суффект (56), идеолог оппозиции 
в царствование императора Нерона - 128 

Траян Марк Ульпий (53-117), римский император (с 98) из династии 
Антонинов - 42, 146, 150, 163, 167, 352, 381 

Трофим (1 в.), раннехристианский-проповедник, считается первым 
епископом Арля (Прованс) - 414 

Трофимова Марианна Казимировна, советский историк античности - 13 

Узуртесен (Сенусерт) 11/, египетский фараон (на рубеже XX-XIX в. 
до н. э.) из ХН династии - 202 

Фаб (1 в.), отец иудейского первосвященника Измаила - 261 
Фад Гай Куспий, римский намеСПIИК Иудеи (44) - 284 
Февда (Теудас, Тевда) (I в.), проповедник в Палестине, склонявший 

народ к антиримским выступлениям - 37, 284, 349 
Фекла, в христианских преданиях ученица и спутница апостола 

Павла - 327, 330 
Феликс Марк Антоний, римский наместник Иудеи (52-60), вольноот

пущенник матери римского императора Клавдия Антонии Млад
шей - 248, 284, 285, 341, 372 

Фёльтер Даниэль (р. 1855), немецкий протестантский теолог, исследо-
ватель Библии - 42 

Фест Порций, римский наместник Иудеи (60-62) - 285 
Филипп, в христианстве один из апостолов - 330 
Филон Александрийский (ок. 25 до н. э.- ок. 50 н. э.), живший В элли

нистическую эпоху иудейский религиозный философ, соединяв
ший иудаизм с греческой философией, оказал большое влияние на 
раннехристианскую патристику - 15, 124, 247, 253, 289, 290, 297, 
319,372, 381, 401 

Фишер Эберхард (р. 1865), немецкий протестантский теолог, автор 
сочинений «Откровение Иоанна», «Послания Павла», «Апостол Па
вел и его деяния» и др.- 42 

Флавии, династия римских императоров (69-96) - 163 
Флавий Клемент (ум. 95), римский консул, двоюродный брат императора 

Домициана, казненный им - 305 
Флавия Домицилла (р. ок. 69), жена Клемента Флавия, внучка импе

ратора Веспасиана - 305 
Флакк Авилий (1 в.), римский префект Египта - 253 
Флакк Луций Валерий (1 в. до н. э.), римский наместник провинции 

Азия (62 до н. э.) - 259 
Флор Гессий, римский наместник Иудеи (64-66) - 283, 286 
Фолькмар Густав ( 1809-1893), немецкий протестантский теолог, 

автор сочинений «Введение В изучение апокрифов», «Комментарии 
К Откровению Иоанна» и др.- 41 

Фома Дидим, в христианстве один из апостолов - 334 
Фридлендер Людвиг (1824-1909), немецкий ученый, специалист по 

классической филологии, основное сочинение «Картины из истории 
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римских нравов от Августа до последнего из Антонинов» в 4 т.-
138, 142, 156, 157,244, 304, 318 

ФУЛЬ8ия (1 в.), римлянка, исповедовавшая иудаизм, упоминается Иоси
фом Флавием - 251, 256 

Хамос, древнее семитское божество, у моавитян считался богом 
Солнца, войны, покровителем племени - 226 

Харизий Аврелий Аркадий (lУ в.), римский юрист, отрывки из его 
сочинений были включены в «Дигесты», т. е. им была придана обя
зательная юридическая сила - 404 

Хасмонеи, жреческий род и династия правителей Иудеи (167/152-
37 до н. э.) - 266 

Хатч Эдвин (1835-1889), английский теолог, автор сочинений «Орга
низация раннехристианской церкви», «Влияние идей и обычаев гре
ков на христианскую церковь» и др.- 404, 405 

Хирам (Х в. до н. э.), царь Тира (Финикия) - 191-192 
Хнемхотеn (кон. ХХ - нач. XIX в. до н. э.), наместник одной из областей 

в Древнем Египте - 202, 203 
Христос (Иисус Христос) (букв. «помазанник»), в христианстве осно

ватель вероучения, богочеловек, мессия - 12, 13, 20, 34-53, 73, 
79, 82, 123, 124, 127, 135, 136, 138, 144-146, 172, 247, 252, 257, 
268, 276, 279, 281, 282, 288, 296, 306, 307, 309, 313-316, 
320,323,325,328,331-336, 338-347,349-351,355,358-376,378, 
379, 387, 392, 394, 399, 409, 410, 416 

Христос (Хрест), организатор волнений среди иудеев в Риме во времена 
императора К,lавдия - 254-255 

Цадук, фарисей, сторонник Иуды Галилеянина в период антиримского 
восстания 6/7 н. Э.- 282, 283 

Цезарь (Гай Юлий Цезарь) (102/100-44 до н. э.), римский полити
ческий деятель, диктатор, полководец, автор сочинений "Записки 
о гал,1ЬСКОЙ войне», «Записки О гражданских войнах» - 82, 87, 
104,107,110,113,115-117,129,130,157,159,166, 237-239, 261, 267, 
298, 399, 352 

Целия Макрина (кон. 1 - нач. 11' в.), богатая римлянка - 150 
Цельс (ll в.), философ-эклектик, автор сочинений (<<Правдивое слово» 

И др.), направленных против христианства - 36, 396 
Цестий Галл Гай (ум. 67), римский политический деяте.1Ь, КОНСУЛ

суффект (42), наместник Сирии - 286 
Цирцея. в поэме «Одиссея» волшебница с острова Эя - 319 
Цицерон Марк Туллий (106-43 до· н. Э.), римский политический 

деятель, оратор, писатель - 164, 237, 259 

Шен Генрих (р. 1864), немецкий TeoJlor, ИСС,lедователь Библии и историк 
литературы - 42 

Шлоссср Фридрих Кристоф (1776-1861), немецкий историк, автор сочи
нения «Всемирная история» В 19 Т.- 140 

Шмидт Карл (1812-1895), немецкий протестантский теолог, исследо
ватель раннехристианских текстов - 42 

Штаде Бернхард (1848-1906), немецкий протестантский теолог, автор 
сочинений «История народа ИзраИJ1Я» в 2 т. (т. 2 в соавторстве 
сО. Гольцманом), «Библейская теология Ветхого завета» и др.- 221 
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Штраус Давид Фридрих (1808-1874), немецкий историк христианства, 
философ, представитель левого гегельянства (младогегельянства), 
автор сочинения «Жизнь Иисуса» в 2 т., в котором Христос призна
вался исторической личностью и доказывал ась мифологичность 
евангелий - 44, 52 

Шюрер Эмиль (1844-1910), немецкий протестантский теолог, автор ра
бот о раннем христианстве, об иудаизме в период античности 
(<<Учебник новозаветной истории», «Учение Христа в его отношении к 
Ветхому завету и иудаизму», «История еврейского народа во време
на Иисуса Христа»' и др) - 245, 257, 287 

Эвгемер (340-260 до н. э.), древнегреческий писатель, философ, 
автор сочинения «Священный список», В котором рассматривал 
богов и героев как обожествленных великих людей прошлого - 144 

Эвмей (Евмей), в поэме «Одиссея» свинопас, раб Одиссея - 62 
Эзрин. Генрих Ильич, советский философ - 19 
Эл (Эль), древнее семитское божество (у финикиян, евреев и других 

народов) - 193 
ЭлиаКUJlI (ок. 200 - ок. 160 до н. э.), первосвященник. глава партии 

эллинистов в Иудее - 263 
Эмилий Павел Македон.скиЙ Луций (ум. 160 до н. э.), римский полити

ческий деятель и полководец, им была завоевана Македония - 162 
Эн.гельс Фридрих (1820-1895) -6, 9,10,11,15,65,70,228,426-430 
Эnафродит (ум. 95), ВОJJыюотпущеНI1ИК и секретарь римского импера

тора Нерона, принаДJlежал к первым БОI'ачам Рима - 156 
Эпикур (341-270 до н. э.), древнегреческий философ, представитеJ1Ь 

атомистики и основатель этической концепции эпикуреизма-
121, 126 

Эрн.ст Пауль (1866-1933), немецкий публицист, критик, драматург, 
в начаJlе творческого пути примыкал к социаJJ·демократии, затем 

отошеJl от I1ее - 88 

Ювен.ал Децим Юний (55/60 - ОК. 130), римский поэт-сатирик, автор 
сочинений. проникнутых обличительным пафосом и затрагивающих 
различные слои римского общества - 156, 249, 251, 278 

Юлии-Клавдии, первая династия римских императоров (14-68) - 163 
Юпитер, в римской мифологии верховный бог - 139 
Юстин. (ок. 100 - ОК. 165), раннехристианский писатель, автор сочинений 

«Диалог С Трифоном», «Апологии», умер мученической смертью -
404 

Я сон. (Иасон), греческое имя иудейского первосвященника Иисуса, 
в греческой мифологии так звали предводителя аргонавтов, отпра· 
вившихся за золотым руном - 263 

Я хве (Ягве, Иегова), библейский древнееврейский бог, творец неба 
и земли - 193. 206, 224-226, 228-230, 240, 256-258. 261 
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