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В брошюре профессора С. А. Токарева излагаются
важнейшие сведения справочного характера о современных и

прошлых религиях» об их распространении и численности их
последователей в разных странах.

Кратко сообщаются основные особенности каждой из

религий, различия между ними. Брошюра С. А. Токарева —
хорошее подспорье не только для пропагандистов и

агитаторов. Ее о большим интересом прочтут широкие круги чита«»
телей и найдут в ней много полезного и важного.
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ВВЕДЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО самого передового общественного строя
требует воспитания масс в коммунистическом духе,
повседневной и упорной борьбы со всеми пережитками прошлого.
Среди пережитков, затемняющих сознание людей, немалую
роль играют религиозные традиции. Но для того, чтобы

успешно вести научно-атеистическую пропаганду, надо
хорошо знать сущность религиозной идеологии. Задача настоящей

брошюры — дать для лекторов и пропагандистов материал
об истории религиозных учений и о распространении религий
в наше время.

Если существо религий едино — искаженное,
фантастическое отражение природы и общества, то формы, обряды,
ритуалы религий зачастую значительно отличаются друг от

друга. Сторонники различных религий враждуют между
собой, называют иноверцев «еретиками», «неверными»,
«язычниками», «погаными», «сынами дьявола». В истории

человечества не раз происходили кровавые войны между
последователями разных религий

— так называемые «войны за веру»,
«священные войны».

Чтобы понять, в чем состоят различия между религиями,
в чем заключаются причины вражды между ними, необходимо

прежде всего разобраться в вопросе: какие существуют
религии?

Вопрос этот не так прост, как может показаться на

первый взгляд.
Если мы попробуем перечислить религии, существующие

сейчас на земле, и расположить их по алфавиту, по числу
сторонников той или иной религии или каким-нибудь иным

способом, то сразу возникнет немало затруднений. Что считать

за отдельную, самостоятельную религию? Это не всегда ясно.

Например, христианство нельзя рассматривать как единую
религию, так как оно распадается на различные враждующие
между собой вероисповедания, церкви, секты: католиков,

православных, протестантов и т. д. Эта же трудность неизбежно
возникнет и в отношении ислама, буддизма. Религия народов
современной Индии называется обычно «индуизм», но это по
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«существу не одна религия, а множество отдельных сект, рели*
гиозных общин, значительно между собой разобщенных.

Следовательно, составить один общий список

существующих религий просто невозможно. Возникает необходимость
классифицировать религии.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

Некоторые буржуазные ученые делят религии
(современные и древние) на два вида: «монотеистические» (единобож-
ные), то есть основанные на вере в единого бога, и «полите-,

истические» (многобожные), то есть почитающие многих

богов. К числу «монотеистических» религий относят

христианство, ислам и иудаизм, к «политеистическим» — все

остальные религии. Но такое деление недостаточно научно, так как
четкой грани между политеизмом и монотеизмом провести
нельзя. К монотеистическим религиям можно отнести иудаизм

и ислам: обе они решительно настаивают на почитании

только единого бога. Христианство же нельзя считать подлинно

монотеистической религией: христиане верят в единого бога,
но представляют его себе как троицу, то есть как

совокупность трех богов — бога-отца, бога-сына и бога-духа святого,

прибавляя еще и богородицу — женское божество. Какой же

это монотеизм? В истории христианства были факты, когда

церковь жестоко преследовала людей, думавших, что бог
действительно один, отрицавших его троичность: например,
философа Сервета в XVI веке за такие «еретические» мысли

сожгли на костре. С другой стороны, некоторые сторонники
явно политеистических религий, например, индуизма полагают,
что бог в сущности один, только проявляется в разных
образах.

Из сказанного видно, что классификация религий по

признаку единобожия или многобожия мало что дает.

В буржуазной науке делались и другие, но столь же не-*

удачные попытки систематизировать религии.
Марксистская наука учит, что религия есть одна из форм

общественного сознания. В общественном сознании отра*.
жается общественное бытие, то есть реальная
действительность. В религии эта действительность отражается искажен-»

но, фантастически. Но даже и в фантастическом отражении
проявляются какие-то черты общественного бытия. Каждая

историческая эпоха, каждая форма общества отражается в

той или иной форме религии. Отсюда следует, что религии
надо классифицировать по ступеням исторического развития
человечества.

Прежде всего надо различать религии, сложившиеся в

эпоху доклассового общества, при первобытно-общинном
строе, и религии, возникшие в классовом обществе*
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ПЛЕМЕННЫЕ КУЛЬТЫ

Религии первобытно-общинной эпохи отразили разные

стороны общинно-родового быта с его охотничье-собиратель-
дащ или примитивно земледельческим хозяйством. Поэтому
и формы отражения этого быта были разные: тотемизм, то

есть вера в сверхъестественное родство первобытных родовых
общин с разными видами животных или растений;
знахарство, или лечебная магия; погребальные обряды и

связанные с ними суеверные представления о загробной жизни

души; культы родовых покровителей и родовых предков;
шаманство, вера в сверхъестественную способность особых

людей — шаманов, приводя себя в состояние экстаза, об*

щаться с «духами»; промысловые культы, то есть колдовские

цбряды для обеспечения успеха на охоте или ублажения
духов-«хозяев», покровителей промысла; аграрные
культы, обряды в честь духов и божеств — покровителей
земледелия и др. Во всех этих ранних формах религии
своеобразно преломились ограниченность жизни первобытных людей
узкими рамками родовых и племенных отношений,
неразвитость производительных сил, бессилие людей перед
окружающими их стихийными силами. Эти ранние формы религии
иногда называют «первобытными», «естественными»,

«языческими», «анимистическими» и т. п. религиозными
верованиями. Наиболее правильно называть их «племенными куль*

тами», ибо в них так или иначе отразились племенные или

ррдоплеменные формы общественной жизни.

Племенные культы когда-то господствовали у всех

народов, в том числе у древних славян, древних германцев. Но
сейчас они сохранились только у отсталых народов, преиму^
щественно у коренного населения колоний или бывших коло*

ний, где империалистический гнет искусственно тормозил и

тормозит хозяйственное и культурное развитие. У этих

народов до скх пор сохраняются такие ранние формы верований,
как тотемизм, вера в «порчу», шаманство, родовые и

семейные культы, промысловые культы, культ вождей, тайные
союзы и пр., причем эти разные формы религии нередко
между собой переплетаются.

В религиях каждого племени имеются свои,
специфические особенности: у одних преобладает тотемизм, у других

—•

шаманство либо родовые культы, тайные союзы и пр. В то

же время эти племенные культы во многом между собой

сходны. Сходство выражается прежде всего в том, что в этих

культах нет прочной организации, оформленного жречества,
есть лишь «вольнопрактикующие» колдуны, знахари, шаманы,
заклинатели; в них нет также установленных догматов,
священных книг, верования представляют собой туманную и

хаотическую смесь фантастических образов, по большей части
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неясных самим верующим. Ни один из племенных культов не

образует определенной религиозной «системы», определенного
мировоззрения.

У большинства местных народов колоний их старые
племенные культы сейчас уже не существуют в чистом, самобыт*
ном виде: они в значительной мере вытеснены либо

христианством, либо исламом, либо буддизмом, а чаще всего

смешались с этими религиями, принесенными в отсталые страны
миссионерами.

Племенные культы или их остатки сохранились сейчас у
коренного населения Австралии (главным образом тотемизм

и разные виды веры в колдовство); у папуасов и

меланезийцев юго-западной части Океании (культ предков, культ
вождей, тайные союзы, земледельческая магия и пр.); у
населения Микронезии (культ предков и др.); у индейцев
многих областей Южной Америки (главным образом шаманство

промысловые и земледельческие культы); у индейцев
Северной Америки, из которых большинство теперь христиане
(шаманизм, тайные союзы, родовые культы, культ личных духо$-

покровителей и пр.); у многих народов Африки, особенно В

тропических областях (родовой культ предков, тайные сон>

зы культ вождей и пр.). В Азии племенные культы

сохранились только у наиболее отсталых окраинных народов
— в

глубине больших островов Индонезии, Малайского
полуострова.

Сильные пережитки племенных культов существовали у
окраинных народов царской России: у народов Сибири
(шаманство, родовые и промысловые культы); в высокогорных
областях Кавказа, особенно у осетин, ингушей, черкесов,
сванов и др. (родовые и общинные культы покровителей,
аграрные культы), хотя формально они считались мусульманами
либо христианами; у народов Поволжья, особенно у
удмуртов, мари, чувашей (семейно-родовые и аграрные культы).

Социализм избавил народы царской России от

физического и духовного прозябания, от влияния вредных
религиозных суеверий, от деспотической власти темных шаманов и

знахарей.
В своем историческом выступлении на XV сессии

Генеральной Ассамблеи ООН Н- С. Хрущев сказал: «Мы гордимся тем,
что на опыте бывших окраин России доказана полная

возможность для стран Востока в течение жизни одного

поколения покончить с отсталостью, с нищетой, болезнями,
невежеством и подняться до уровня экономически передовых

стран»1. Вместе с подъемом материального и культурного

уровня некогда отсталых народов подтачиваются и

утрачивают свою власть над сознанием людей такие пережитки да*

лекого прошлого, как племенные культы.

1 «Правда» от 24 сентября 1960 года.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

Иной характер имеют религии классовых обществ, кото*

рые в настоящее время распространены во всех частях света.

Эти религии складывались на более позднем этапе

исторического развития, и в них прежде всего отразились классовые

противоречия. Они служили и служат идеологическим

орудием классового гнета. В религиях классового общества су«

ществует всегда прочная, централизованная организация.

Отправление культа сосредоточено в руках особой группы
жрецов, нередко наследственных, образующих особую касту,
а иногда находится в ведении государственных органов,
чиновников. Жрецы составляют часть господствующего класса

и помогают ему держать в узде народ, запугивая его гневом

богов или бога, либо утешая надеждой на божью награду.
Эти религии имеют свои святилища и храмы, пышный культ
и торжественные богослужения, священные книги, в которых
изложены основы вероучения, обязательные для всех

религиозные догматы. Всем этим религии классовых обществ
отличаются от примитивных племенных культов.

Однако религии классовых обществ сильно различаются и

между собой. Они делятся на две основные группы: религии
национальные (государственные) и религии мировые
(наднациональные). Из них первые являются более древними.

Национальные религии складывались в рамках
рабовладельческих и феодальных государств, вместе с образованием
самих государств. Они не столько вытесняли более древние
племенные культы, сколько сами из них вырастали.

Племенные культы не отмирали, а как бы вливались в национальные

религии, переосмыслялись, жрецы новых культов приспосаб-»
кивали их к своим потребностям. Древние божки и духи-

покровители
—

родовые, общинные, племенные —

превращались в богов, объединялись в общегосударственный
пантеон. Поэтому в национальных религиях, хотя они и

отличаются по самому своему типу от племенных культов
первобытно-общинного строя, все же сохраняется много

пережитков и остатков древних культов.

В каждом рабовладельческом' или феодальном
государстве была своя государственная (национальная) религия,
свои боги-покровители, свои жрецы, своя организация
культа, обычно более или менее централизованная. Однако в

рамках государственного культа сохранялось и множество

местных родовых культов. Таковы были религии древних
египтян, вавилонян, ассирийцев, хеттов, финикиян, персов,
греков, римлян и других народов. Все эти религии существовали
до тех пор, пока сохраняли самостоятельность сами

государства. Энгельс писал по этому поводу: «Коль скоро

национальные божества не могут уже более защищать независи-
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мость и самостоятельность своей нации, они и сами гибнут»;!.
Как только погибало государство под ударами завоевателя,.
боги покровители этого государства либо «гибли», либо

включались в сонм богов государства-завоейателя. Так

повторялось снова и снова, и постепенно большинство
национальных религий оказалось забытым: сначала они

вытеснялись другими национальными религиями, а потом —

мировыми религиями.
В настоящее время национальные религии сохранились

лишь в некоторых странах Азии: Японии, Китае, Индии.

ШИНТОИЗМ. КОНФУЦИАНСТВО. ДАОСИЗМ

В Японии наиболее влиятельны две традиционные
религии: буддизм и шинтоизм (синтоизм). Буддизм — одна из

мировых религий — принесен в Японию из материковой Азии
в VI—VII веках, а шинтоизм — местная, самобытная,
национальная религия японцев. Сами японцы называют свою

древнюю религию «ками-но-михи» («путь духов ками»), то есть

почитание многочисленных духов; слово «шинто» —

китайский перевод того же названия. Главное в этой религии
—

вера в незыблемость установленного
социально-политического порядка в Японии, вера в божественное происхождение
власти микадо

—

императора, потомка богини Солнца (Ама-
терасу), почитание священных предков императора, семейно-

родовые обряды в честь предков. Разработанной догматики
в шинтоизме нет. Шинтоистские обряды исполняют особые

наследственные жрецы
— каннуши. Едва ли можно хотя бы

приблизительно определить, сколько в Японии
последователей шинтоизма: по некоторым подсчетам, их около 30

миллионов, но это произвольная цифра, так как подавляющее

большинство японцев исполняет обряды и шинтоистские и

буддистские, не отдавая предпочтения ни одной из этих

религий. Настоящими шинтоистами являются лишь жрецьь

каннуши, придворные круги и население некоторых

провинций, где сосредоточены важнейшие центры шинтоистского

культа.
В Китае положение с религией еще сложнее: там, кроме

буддизма и ислама (другой мировой религии), есть две

самобытные, чисто национальные религии — конфуцианство и

даосизм.

Конфуцианство — идеология, основанная на учении

Конфуция (Кун-цзы), философа, жившего в VI—V веках до

н. э.,
— представляет собой не только религию, но и систему

политической и моральной философии. Конфуций учил
строгому выполнению древних обрядов (особенно культа пред*
ков), соблюдению обязанностей «сыновнего благочестия»:

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 608. Изд. 1-е,
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детей — по отношению к родителям, подчиненных — по

отношению к начальникам, подданных
— по отношению к

императору. В учении Конфуция было очень мало мистического

элемента, хотя он не отрицал существования духов и других
сверхъестественных существ. Впоследствии сам Конфуций
Фыл превращен в божество, в честь него сооружались храмы;
з храм была превращена и его гробница. Конфуцианские
обряды, строго регламентированные, совершались не особыми

жрецами, а государственными чиновниками, старейшинами
родов, главами семей.

Другая китайская национальная религия
— даосизм —

основана на учении древнего философа Лао-цзы (VI—V в.

до н. э.). Главная идея этого учения заключается в

представлении о великом «дао» — начале всех начал,

всеобъемлющей сущности мира. Учение о «дао» содержит и

материалистические элементы, но жрецы построили на нем целую

религиозную систему с почитанием множ-ества духов и богов, с

шарлатанскими, колдовскими обрядами и пр. Жрецов этой

религии называют «даосами». Среди них есть и состоящие

в браке и монашествующие; во главе даосского духовенства
стоит патриарх

— «небесный учитель» тянь-ши.

У китайцев, как и у японцев, мало строгих приверженцев

какой-нибудь одной религии: большинство верующих в

зависимости от обстоятельств исполняет обряды разных религий.
Поэтому невозможно даже приблизительно назвать

численность конфуцианцев или даосистов.

Победа народной революции освободила китайский народ
от многовекового бесправия и духовного порабощения.
Трудящиеся Китая поставили задачу

— покончить с суевериями,
Отсталыми нравами и обычаями. Они ведут активную научно-

атеистическую пропаганду.

ИНДУИЗМ И МАЗДЕИЗМ

В Индии до настоящего времени господствует так
называемый индуизм

—

религия, развившаяся из древнего

брахманизма. Индуизм представляет собой совокупность разных
культов. В нем отразились сложный национальный состав
и кастовый строй Индии: у каждого народа, у каждой касты

есть свои божества-покровители. Даже в пределах одной

^асты, одного народа отдельные семьи по фамильной
традиции чтут своих богов-патронов. Эти разные культы обычно

мирно уживаются один с другим, хотя их последователи

стараются меньше общаться между собой. Их иногда делят (з
зависимости* от того, какого верховного бога они признают,
Вишну или Шиву) на вишнуистские и шиваистские секты.

Некоторые индуисты признают трех главных богов — Брах-
щ, Вишну и Шиву.

Общеобязательных для всех индуистов религиозных дог-
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матов почти нет, за исключением двух или трех: это вера в

божественность установленного кастового строя (причем
высшей, священной кастой признается каста «жрецов»,

брахманов, члены которой в своем большинстве
давным-давно перестали быть жрецами), вера в вечное перерождение
(каждое живое существо посЛе смерти вновь возрождается
в другом живом существе, высшем или низшем, в

зависимости от его поведения), наконец, вера в святость древних ре-*
лигиозных книг — «Вед».

Верующие индуисты придают огромное значение

обрядовой чистоте: они больше всего боятся «осквернения» от

соприкосновения с людьми других, особенно «неприкасаемых»,
каст, постоянно совершают обряды ритуального «очищения»:

Современный индуизм
—-

религия, закрепляющая и

освящающая остатки реакционного кастового строя, бесправие
народных масс, религиозную разобщенность.

Число последователей индуизма почти достигает 300
миллионов. Основная масса индуистов находится в Индии, но

есть индуисты (выходцы из Индии) в Африке (около 300

тысяч), в Южной Америке (около 275 тысяч), на островах
Фиджи (около 100 тысяч).

На почве индуизма в Индии возник ряд сект, выросших
в самостоятельные религии. Таков джайнизм—секта,
сложившаяся еще в древности под влиянием буддизма, во многом с

ним сходная. Джайны отрицают кастовый строй,
проповедуют аскетизм для монахов, а для остальных ■—

добродетельную жизнь. Джайнов насчитывается около 1,5 миллиона.

Это главным образом торговцы, буржуазия Западной и

Центральной Индии.
Секта сикхов возникла гораздо позже — в XVI—-XVII

веках в Северо-Западной Индии (Пенджаб). В учении этой
секты отразился стихийный протест масс против кастового

строя, а также сказалось влияние ислама. Сикхи верят в

единого бога. Их культ отличается простотой. Сикхов
насчитывается около 6 миллионов.

Есть в Индии и новые секты: брахмо-самадж (сближаю.-*
щаяся с христианством), ария-самадж (искусственная
попытка восстановить древнюю религию Вед).

В Индии можно найти и последователей древней
национальной религии Ирана —• зороастризма, или маздеизма.

Маздеизм ■— почитание светлого бога Агура-Мазды, извечно

борющегося со злым богом Ангро-Майнью. Священная книга

маздеистов *— Авеста составлена будто бы Заратустрой,
легендарным пророком-вероучителем. От последователей

Агура-Мазды требуется добродетельная жизнь, строгое

соблюдение обрядовой чистоты, а также почитание «чистых

стихий», особенно огня. В VII веке арабы-мусульмане,
завоевавшие Иран, насильственно искоренили там старую рели*
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гию, обратив ее приверженцев в ислам, но часть последовав

телей культа Агура-Мазды бежала в Индию. Их потомков

называют «парсами» (или зороастрийцами,
огнепоклонниками) Сосредоточены они преимущественно в районе Бомбея

(около 115 тысяч), это в основном торговцы. Живут зоро-

астрийцы сплоченными общинами, под управлением своего

духовенства
— дастуров (высшее жречество) и мобедов

(священников), молятся в «храмах огня», хоронят своих

покойников в «башнях молчания», где их поедают хищные птицы.

Небольшое количество зороастрийцев — около 15 тысяч —

есть и в Иране: это так называемые «гебры». Они живут в

районе городов йезд и Керман и принадлежат к самому

обездоленному слою населения.

От древнего зороастризма отделилась существующая и

ныне секта йезидов (езидов). Йезиды принадлежат по языку
и происхождению к курдам, но отличаются от большинства

курдов (мусульман) по религии. Они живут в северной части

Ирака, в Иране, в Турции; небольшое количество йезидов
есть в Советском Закавказье. В вероучении йезидов древний
маздеизм смешан с элементами иудаизма, христианства и

ислама. Помимо светлого бога, ангелов и пророков, они чтут
и падшего ангела «Мелек-Тоуза» («царя-павлина»), который
соответствует христианскому дьяволу, но который, по мнению

йезидов, должен, когда наступит конец мира, примириться с

богом. Поэтому йезидов называют иногда «поклонниками

дьявола», что, конечно, неверно и для них оскорбительно,
йезиды держатся очень замкнуто от иноверцев, так как

боятся насмешек над своей верой.

ИУДАИЗМ

Наиболее известная из сохранившихся до наших дней

древних национальных религий — это иудаизм (израилизм,
мозаизм, религия Моисея). Религия эта, сложившаяся среди

еврейского населения Палестины в I тысячелетии до н. э.,

впитала в себя верования варварских кочевых еврейских
племен Аравии и культы земледельческого доеврейского
населения Палестины, покоренного евреями еще во II

тысячелетии до н. э. Основа иудаизма заключается в почитании

единого небесного йога Ягве, или «Саваофа» (т. е.,«бога
воинств»), бывшего первоначально племенным, затем

национальным богом евреев и признанного впоследствии за еди-»
ного бога-творца. Согласно учению этой религии, евреи
считаются богоизбранным народом, любимым народом Ягве. Он
якобы дал этому народу через святого мужа Моисея свой

закон, возвестив его на горе Синае и начертав на каменных

досках — «скрижалях» в виде 10 заповедей. Первая и

важнейшая из них — строгое запрещение чтить каких-либо иных

богов, кроме Ягве. В ознаменование «союза» бога с избран-
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ным им народом было установлено обязательное обрезание
всех младенцев мужского пола, а также множество других

предписаний и запретов. Культ в древней Палестине был

строго централизован, храм Ягве находился в Иерусалиме,
и только жрецы этого храма могли совершать -обряды и

приносить жертвы. После разрушения Иерусалимского храма и

изгнания евреев из Палестины (I—II вв. н. э.) иудаизм
вместе с его носителями распространился по странам
Средиземноморья (Римская империя), а потом и по всем частям света.

В настоящее время иудаистов (верующих евреев)
насчитывается около 10 миллионов, из них в Северной Америке —
около 5 миллионов.

Иудаизм до наших дней сохранил глубоко архаичный
характер: в нем осталось множество мелочных обрядовых
предписаний и запретов относительно пищи, одежды, правил

личного и общественного поведения. Иудаистами свято

соблюдается «суббота» и определенные годовые праздники. Тора
(«Закон» или «Пятикнижие Моисея») и другие книги библии

(христиане называют эти книги «Ветхим заветом»)
считаются священными книгами. Обстоятельные толкования

религиозного «Закона» содержатся в более поздних книгах

талмуда (на.писашшх в первые века новой эры в Иерусалиме
и Вавилоне). Все основные «священные» книги евреев
изложены на древнееврейском языке, давно уже вышедшем из

употребления. Знатоки и толкователи библии и талмуда,
специалисты по обрядовым предписаниям « раввины (хаха-
мы) считаются наиболее авторитетными людьми в еврейских
религиозных общинах, и не только в религиозных делах, но

и в светских — в вопросах права и хозяйства. Средоточием
всей жизни еврейской общины является синагога

(молитвенный дом). Раввины и синагогальная организация всегда
были фактическими органами власти еврейской буржуазии
над трудящимися массами.

В возникшем после второй мировой войны государстве
Израиле (Палестине) религиозное право, основанное на

библии и талмуде, вновь получило силу государственного
уголовного и гражданского закона, «Священный»
древнееврейский язык введен в качестве государственного и

литературного языка.

Союз буржуазного государства с иудаизмом,
восстановление давно отживших, архаических и реакционных
религиозных обычаев и правил в качестве гражданских законов стали

орудием социального и национального гнета. Опираясь на

иудаизм, буржуазия государства Израиль подавляет и

лишает демократических прав как еврейскую бедноту, так и

арабскую часть населения.

В VIII веке от иудаизма откололась секта караимов (или
ананитов, последователей Анана), которые не признавали и

12



не признают талмуда и раввинской «учености». В движению

караимов отразился стихийный протест угнетенной раввинами
еврейской бедноты. Караимство распространилось среди

хазар на юге Руси (VIII—IX вв.), и с тех пор последователи
этого учения сохранились в некоторых южных и западных

областях России. Сейчас в СССР караимов (говорящих на

особом караимском языке тюркской группы) насчитывается

около 6 тысяч. Живут караимы преимущественно в Крыму, в

Литве.,
Основная масса европейских евреев еще в средние века

разделилась на северных (немецких, ашкеназим) и южных

(испанских, сефардим). Между собой они различались не

только по языку, но и по обрядам, и это некогда порождало
взаимную рознь.

В XVIII веке среди евреев Юго-Западной России
зародилась секта хасидов, в учении которой проявилось смутное
недовольство массы еврейской бедноты мелочной придирчивостью
обрядовых предписаний религии. Руководители секты,
«цадики» («святые»), проповедовали ненужность формальной
раввинской обрядности и учености. Они приписывали себе
способность непосредственно, в силу одной своей «святости»,
общаться с богом и своим «благословением» освобождать от

греха любого верующего. Хасидизм перенес центр тяжести

иудаизма с формального ритуала на мистическое общение
с божеством и на «святость». Но цадики оказались еще

худшими вымогателями, чем раввины. Они составляли себе

огромные богатства за счет усердных пожертвований верующих.
Между хасидами и раввинистами также существовала острая

вражда.
Хотя иудаизм распространился во всех странах мира, он

не превратился подобно христианству в мировую религию,
а остался чисто «национальной религией евреев.

Современные национальные религии, то есть те из них,

которые сохранились до наших дней, сильно отличаются от

религий древности — Египта, Греции, Рима и пр. Несмотря
на свойственный всякой религии консерватизм, они

пополнились новыми идеями, приспособились к условиям
современной жизни. Однако характерный признак национальных
религий остался неизменным: религиозная принадлежность
совпадает с национальной. Нельзя быть шинтоистом. не будучи
японцем, нельзя быть индуистом, не будучи индийцем, нельзя

быть иудаистом, поклонником Ягве, не будучи евреем. Есть,,
конечно, исключения, но они редки. Национальные религии
сложились в свое время как идеологическое орудие для

закрепления социальных порядков национального государства
и как своего рода идейное противопоставление одного

государства другому, одной национальности другой. Эти религии
И до сих пор продолжают играть ту же роль: они служат
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мощным тормозом для всех социальных преобразований
внутри страны и в то же время затрудняют сближение

народов и вызывают между ними рознь и отчужденность.

ХРИСТИАНСТВО

Из общего числа верующих на всем земном шаре в

настоящее время подавляющее большинство составляют

приверженцы трех мировых религий, исторически более поздних

сравнительно с национальными религиями: христианства,
ислама и буддизма. Эти религии во многом отличаются одна

от другой, но у них есть одна общая особенность: ни одна

из этих религий не связана в настоящее время с какой-либо

одной национальностью, с каким-нибудь одним государством;

каждая из них распространена среди людей разных наций и

языков, разных государств, хотя каждая из них некогда

зародилась в одной определенной национальной среде.
Христианство возникло во второй половине I века н. э.

на востоке Римской империи. Оно зародилось вначале как

одна из сект в иудаизме, среди евреев, рассеянных в то

время по всему Средиземноморью. Евреи после кровавого
подавления их национальных восстаний против тяжелого

римского гнета страстно ждали «мессию» — спасителя,

который должен был прийти и избавить народ от бедствий. Вера
в мессию-спасителя сплелась с верой в страдающих и

воскресающих богов древневосточных религий. На этой основе

возник сложный образ Иисуса Христа, спасителя, сына бо-

жия. Его образ все более усложнялся по мере того, как в

христианские общины, вначале еврейские по своему составу,
стали вливаться люди других национальностей и разных
сословий, сначала главным образом рабы и неимущие, а

позже и богатые, знатные, рабовладельцы. Они принесли с

собой античные религиозно-философские идеи. Противоречия
классовых интересов, национальных традиций породили
вражду внутри раннехристианских общин. В борьбе разных
течений, сект, «ересей» постепенно сложилась христиайская
церковная организация, с централизованной властью

епископов, христианская догматика, обряды и т. д.

Христиане верят в Иисуса Христа, сына божия,
богочеловека, второе л.ицо «пресвятой троицы», спасителя и

искупителя человечества от «первородного греха». Христианская
религия утверждает, что для спасения людей Иисус Христос
сошел на землю, воплотился в человека (родившись от девы

Марии и святого духа, соединив в себе божескую природу с

человеческой), проповедовал свое учение, пострадал, был

распят на кресте, но воскрес на третий день и вознесся на

небо. Эта религия учит также, что Христос вторично придет
на землю и будет судить живых и мертвых, которые должны
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для этого воскреснуть, после чего праведные пойдут в рай на

вечное блаженство, а грешные — в ад на вечные мучения.
Евангелие и другие книги «Нового завета» христиане

считают священным писанием. Они признают священными и

еврейские книги «Ветхого завета».

В раннее средневековье (IV—XI вв.) христианство, став

господствующей религией Римской империи,
распространилось среди всех народов Европы, а впоследствии, в связи с

европейской колониальной экспансией (XVI—XIX вв.), и в

других частях света. С первых веков своего существования
оно начало дробиться на отдельные секты, которые яростно
враждовали друг с другом.

В середине XI века христианство разделилось на две

церкви — западную (римско-католическую) во главе с

римским папой (епископом) и восточную (греко-православ-.
ную), управляемую отдельными патриархами —

Константинопольским, Иерусалимским и др. Раскол был вызван
политическими причинами — борьбой за власть и сказался в

различии некоторых религиозных (вероисповедных)
догматов. Например, православная церковь учит, что дух святой

«исходит» от бога-отца, а католическая — что он исходит от

бога-отца и бога-сына; у католиков существуют догматы о

«чистилище» — месте временного наказания менее грешных
людей, о «непорочном зачатии девы Марии» и пр. Различия
касаются и обрядов. У католиков, например, крещение
совершается через обливание, а у православных — через по-*

гружение в воду; католики причащаются пресным хлебом -—

«облатками», а православные — кислым — «просфорами»;
в богослужении у католиков употребляется латинский язык,
а у православных допускаются местные языки. Католическая

церковь гораздо более централизована, чем православная,
и более независима от светской власти государств.

КАТОЛИЦИЗМ И ПРОТЕСТАНТИЗМ

Чрезмерная централизация католической церкви,
властолюбие и вымогательства римских пап (Ватикана) в

средние века встречали сопротивление со стороны так называем

мых «еретических» движений (альбигойцев, патаренов, та-

боритов и т. д.)« В «ересях» находило свое стихийное

выражение недовольство масс феодальным строем и такой

крупнейшей силой и оплотом феодального строя, как

католическая церковь.
Разложение феодального общества и развитие

капиталистического способа производства в XVI веке привели к
возникновению протестантства во многих странах Европы.

Протестанты, или «евангелики», отвергли главенство

римских пап, отказались от некоторых догматов, от сложных
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и пышных католических обрядов, упростили церковное
устройство, подчинив церковь местным светским властям

либо зажиточным элементам самих церковных общин.

Протестанты признают «спасение» только через личную веру

человека, а не через церковь. Поэтому они допускают большую

свободу толкования священных книг, отвергая авторитет

церкви. Протестантизм больше, чем католицизм,
соответствовал зарождавшемуся буржуазному строю. И не удивительно
поэтому, что он победил в экономически развитых странах

Европы.
Энгельс отмечает, что церковный строй протестантской

церкви (особенно кальвинистской) был насквозь

демократичным и республиканским, «а где уже и царство божие рес-
публиканизировано, могли ли там земные царства оставаться

верноподданными королей, епископов и феодалов?» 1.
В широком движении за церковную реформу

— «реформ
мации», которое привело к появлению протестантских
церквей, принимали участие разные слои населения — горожане,
низшее духовенство, местные феодалы-князья, крестьяне.
Каждая из этих групп преследовала свои интересы, которые
нашли отражение в разных оттенках протестантской
идеологии, поэтому протестантизм далеко не един. После долгой

борьбы в северных и восточных областях Германии и в

Скандинавских странах одержало верх лютеранство (по имени

немца священника Мартина Лютера), отражавшее интересы
местных князей и королей, взявших в свои руки власть над

церковью; в Швейцарии и Нидерландах — кальвинизм (по
имени швейцарца Жана Кальвина); в Англии —

англиканская (епископальная) церковь, попавшая под контроль
королевской власти (в англиканском культе сохранилось
довольно много католического); в Шотландии — более

демократическое в смысле самоуправления церковных общин

пресвитерианство. От этих вероисповеданий в дальнейшем
откалывались новые церкви и секты: квакеры, методисты (ве-т
слеянцы) и др.

Кроме указанных стран, протестантизм распространен в

Финляндии, среди эстонцев и латышей в СССР, среди
большинства населения США и Канады, а также в Южной Аф^
рике, Австралии, Новой Зеландии, где живут потомки

английских колонистов.

Во всех странах мира сейчас насчитывается около 208
миллионов протестантов.

Римско-католическая церковь сохранила свое господство

в странах Южной и Западной Европы: католиками

являются в своем большинстве португальцы, испанцы, баски,
каталонцы (Испания), итальянцы, французы, валлоны и фла-

1 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т\ II, стр*
94—95. Госполитиздат. 1955,
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мандцы (Бельгия, Нидерланды), ирландцы, австрийцы, часть

немцев и швейцарцев, венгры, чехи, словаки, поляки,

словенцы, хорваты. В Советском Союзе католицизм наиболее

распространен среди литовцев, латгальцев (восточная Латвия).
За пределами Европы католицизм исповедует подавляющая

масса населения стран Латинской Америки, Филиппинских

островов, франко-канадцы, жители французских колоний или

бывших колоний; много католиков в США.

Всего католиков во всем мире насчитывается свыше

484 миллионов, из них почти половина — в Европе.
Католицизм в отличие от протестантизма строго един

и централизован. В нем нет каких-либо направлений и сект.

Только в 1870 году, когда Ватиканский собор, стремясь
спасти слабеющую власть папы, под угрозой победоносного
итальянского национального движения провозгласил догмат

о «непогрешимости папы», многим епископам, патерам и ми*

рянам в Германии и Швейцарии это показалось чрезмерным,
и они отказались признать новый догмат. Так возникло

движение «старокатоликов», отколовшихся от Ватикана и в

дальнейшем в некоторой степени модернизировавших
религиозный культ. В 1920 году часть духовенства и мирян
Чехословакии отделилась от Ватикана из-за его враждебного
отношения к Чехословацкой республике и образовала
самостоятельную «Чехословацкую церковь».

В католической церкви большую роль играют монашеские

ордена и «конгрегации» (объединения монастырей). Одни из

них преследуют миссионерские цели, другие —

благотворительные. Через ордена Римская церковь оказывает огромное
и разностороннее влияние на массы населения. Прежде неко*

торые ордена занимались беспощадным преследованием «ере*
тиков», свободомыслящих. Особенно влиятельны до сих пор

ордена иезуитов, францисканцев, августинцев и др. Есть и

женские монашеские ордена..

В силу своей традиционной организованности и

дисциплины, богатства и поддержки со стороны господствующих
классов католическая церковь и сейчас еще продолжает
оказывать огромное влияние на политическую и культурную
жизнь во многих странах. Под контролем Ватикана
находятся политические партии, профессиональные союзы, спортив-«
ные общества, молодежные и женские организации. В неко*

торых странах, например в Италии, в Западной Германии,
католические партии находятся у власти, располагают
большинством в парламентах.

ПРАВОСЛАВИЕ

Православие (или греко-православие) до 1917 года яв«

лялось государственной религией в России. Оно было

распространено у русских, белорусов, украинцев, молдаван, гага-*
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узов, карелов, коми, мордвы, у большинства марийцев,
чувашей и удмуртов, на Кавказе — у грузин, удинов, части

осетин, абхазцев, в Сибири — у якутов, западных бурятов и

большинства других сибирских народов. (Эти народы, как и

народы Поволжья, приняли православие под влиянием

миссионеров, частично сохранив наряду с христианскими свои

древние верования).
Значительная часть русских, особенно на Севере, а также

часть карелов, коми придерживалась так называемого

старообрядчества.
Старообрядческое движение («раскол») возникло еще в

середине XVII века в связи с церковной реформой патриарха
Никона и исправлением церковных книг. Широкие массы

городского и сельского населения и часть низшего

духовенства увидели в этой реформе стремление царизма и

церковной верхушки еще крепче затянуть узду власти над народом.

Они восстали против реформы, в результате чего произошел
раскол. Никаких существенных различий в вероучении
старообрядцев и господствующей («никонианской») церкви не

было: спор велся только об обрядовых мелочах — о

сложении перстов при крестном знамении, о написании имени Иисус
или Исус и т. д. Однако эти мелочи казались старообрядцам
очень важными, из-за них фанатики готовы были идти на

смерть, на самосожжение.

Старообрядческие общины состояли преимущественно из

крестьян, но руководство в них принадлежало, как правило,
богатым торговцам. Старообрядчество разбилось на

несколько толков: одни из них — «поповцы», состоявшие

преимущественно из зажиточного купечества,
— были настроены

примирительно к государству и казенной церкви, другие
— «бес-»

поповцы» — объединяли более демократические элементы и

довольно резко выражали свой протест против бюрократи-
ческо-полицейского режима и официальной церкви, называя
их «царством антихриста».

Старообрядцы («раскольники», «староверы») в царское

время подвергались всяческим преследованиям со стороны
полиции и господствовавшей церкви, особенно при Николае I,
Позже преследования были смягчены, а в 1905 году
старообрядчество было узаконено.

Из народов зарубежных стран православия
придерживаются греки, румыны, болгары, македонцы, сербы,
черногорцы, часть албанцев (на юге страны). Все эти народы, как

и народы России, приняли христианство в IX—X веках из

Византии.

Общая численность сторонников православной религии
во всех странах достигает приблизительно 130 миллионов.

Между православной и католической церквами издавна
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существовала вражда, вызывавшаяся оольше всего

постоянными стремлениями папской курии (Ватикана) подчинить

себе все христианские церкви и установить свое мировое

господство. Патриархи и другие руководители восточных

церквей никогда на это не шли, ибо политически и

экономически были тесно связаны с государственным аппаратом и

правящими классами своих стран. Многовековые споры

между католическими и православными иерархами вращались в

основном вокруг догматических вопросов (об «исхождении

святого духа» и пр.), но по существу вопрос упирался именно

в признание или непризнание верховенства римского папы.

Чтобы добиться своего, Ватикан шел иногда на частные

уступки, соглашался допустить православную обрядность,
славянский язык в богослужении и пр. Так возникли «унии»

(соглашения): Флорентийская уния 1439 года, Брестская уния
1596 года — ее приняло довольно много епископов, низшего

духовенства и мирян в Западной Украине, Западной
Белоруссии, Румынии. «Униатская», или «греко-католическая»,
церковь просуществовала в этих землях вплоть до самых

последних лег (до 1946—1950 гг.). Однако введение «унии» не

только не сгладило религиозной розни в странах, где
сталкивались католики и православные, но еще более усилило ее.

Между православными и униатами происходила не менее

острая борьба, чем между православными и католиками.

ПРОЧИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ

Помимо трех основных разветвлений христианства, есть

еще обособленные христианские церкви, ведущие свое

происхождение от первых веков новой эры. Таковы христиане-
моиофизиты, верящие в единую, божескую, а не

двойственную, богочеловеческую природу Иисуса Христа. Монофизит-
ство господствует среди армян— это так называемая армяно-
григорианская церковь во главе с Эчмиадзинским католиков

сом, которого признают своим духовным главой верующие
армяне всего мира. Впрочем, часть армян (армяио-католики)
признает верховенство римского папы. Монофизитпми
являются также христиане Египта (район ОАР) — копты (около
1,5 миллиона), эфиопы (свыше 6 миллионов).

Несториане, наоборот, признают Иисуса Христа человек

ком, в котором, по их утверждению, обитал бог. Поэтому они

отвергают культ девы Марии и не считают ее «богородицей».
С V века несторианство распространилось в странах
Передней Азии. Сейчас несторианство сохраняется среди айсоров
(ассирийцев) Ирана, Ирака, Сирии (район ОАР) и СССР
(около 150 тысяч). Близки к ним «сирийские христиане»,
колонии которых сохранились в Южной Индии, а также марониты
в Ливане (365 тысяч).
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ХРИСТИАНСКИЕ СЕКТЫ

В настоящее время крупную роль играют христианские
секты, образовавшиеся в XVII—XVIII веках или позднее.

Они отделились преимущественно от протестантских церквей,
а в нашей стране — от православия и от старообрядчества.
Многие из этих сект получили международное
распространение.

Все существующие ныне христианские секты невозможно

перечислить не только потому, что их очень много, но и

потому, что они постоянно ветвятся, раскалываются, а иногда,

напротив, сливаются, поглощают друг друга. Назовем только

наиболее известные и крупные секты.

Самая многочисленная и влиятельная современная
христианская секта — баптистская («крещенцы»). Эта секта воз*-

никла в начале XVII века в Англии из остатков

средневековой революционно-демократической секты «анабаптистов*

(«перекрещенцев»), утративших, однако, свой
революционный дух. Баптисты основывают свое учение на библии,
отвергают церковную организацию, считают, что крещению
должны подвергаться не дети, а взрослые. В настоящее время
баптистов насчитывается около 22 миллионов членов, из них

около 19 миллионов находятся в США, где расположен их

главный центр
— Всемирный союз баптистов. Баптисты

усердно вербуют сторонников из приверженцев других сект и

быстро усиливаются за их счет. Однако некоторые верующие,
напротив, уходят из баптистской секты из-за ее слишком

строгой организованности, мало отличающейся от церковной,
н переходят в другие, более «свободные» секты.

Меннониты — секта, основанная в XVI веке (Менно Си-

монсом) в Голландии из остатков анабаптистской секты.

Влияние секты распространилось сначала в Германии, с кон*

ца XVIII века — в России, позже — в Канаде. Меннониты-
отвергают войну и военную службу. Держатся они очень зам-*

кнуто, поощряют частное предпринимательство. В меннонит-

ских общинах очень сильна кулацко-капиталистичеекая
верхушка.

Адвентисты — секта, возникшая в 1830-х годах в США.

Адвентисты ожидают скорого «второго пришествия» Иисуса-
Христа (айуепШз — по-латыни «пришествие») и конца

света. Её проповедники не раз предсказывали на

определенные сроки конец мира, не смущаясь неудачей таких

предсказаний. Адвентизм делится «а несколько течений: «адвентистов

:7-го дня» (празднуют субботу вместо воскресенья),
«адвентистов-христиан» и др.

«Армия спасения» (5а1уа1юп агту) — своеобразная
религиозно-благотворительная организация, основанная в Англии
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в 60-х годах прошлого века проповедником Уильямом Бут-
сом. Выделилась она из секты методистов. Секта

организована на военный лад: с «генералами», «офицерами», с

маршировкой под барабан и пр. Распространена главным

образом в Англии и в Америке.
По содержанию вероучения христианские секты между

собой заметно различаются. Если перечисленные секты не

слишком уклоняются в этом отношении от «ортодоксального»

христианского учения, то другие секты, напротив, далеко

отходят от него, и в некоторых из них вообще мало осталось

специфически христианского.
Такова, например, секта мормонов. Секта основана в

1830 году в США неким Джозефом Смитом, шарлатаном-
мистиком, составившим бредовую «Книгу Мормона». В этой

книге были перемешаны библейские и евангельские рассказы
с фантастической историей переселения «иерусалимских
израильтян» в Америку за несколько веков до новой эры.
Вследствие разных бесчинств, творимых последователями
Смита в восточных и центральных штатах, власти изгнали

их оттуда, и мормоны под предводительством преемника
Смита Брайама Юнга, переселились (в 1846—1848 гг.) на

дальний запад США, в безлюдную область около Соленого

озера (штат Юта), где в дальнейшем создали богатую
колонию. Во главе мормонской секты стоит «пророк» с

неограниченной деспотической властью, ему помогает совет из 13
апостолов. Руководители секты и богатые мормоны жестоко

эксплуатируют труд рядовых членов секты и карают их за

малейшее неповиновение. Руководители мормонских общин

разрешали себе многоженство по примеру ветхозаветных па-;

триархов (официально многоженство было отменено только

в 1890 году).
В последнее время мормоны появились в Канаде, в

Мексике, на Гавайских островах. Секта делится на две группы,
враждующие между собой: «Церковь Иисуса Христа святых

последнего дня» и «Реорганизованная церковь Иисуса
Христа святых последнего дня». Общая численность мормонов

сейчас ~— около 1 миллиона.

В настоящее время наибольшее количество христианских
сект имеется, в США. Это различные толки и разветвления
баптистов, методистов, евангеликов, пресвитериан, епископа-

листов и других. Всего в США насчитывается свыше 260

христианских «деноминаций» (церквей, толков, сект).
Многочисленность и активность сект в самой крупной
капиталистической стране имеет определенные социальные корни*
С одной стороны, кризисы, безработица, гонка вооружении,
ставшие постоянными спутниками американского
капитализма, разоряют сотни тысяч трудящихся, лишают их

уверенности в завтрашнем дне, толкают их в. объятия сектант-
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ских «утешителей». С другой стороны, активная
деятельность многочисленных сект поощряется и субсидируется
монополистической буржуазией. (Так, например, семья

миллиардеров Рокфеллеров гесно связана с баптистскими

организациями, верхушка секты мормонов обладает
значительными капиталами и т. д.). Сектантские организации
верно служат буржуазии, ибо они раскалывают
трудящихся на враждебные религиозные «толки» и уводят их с

пути классовой борьбы против капитала на путь «братства»
и примирения «во Христе» труда и капитала. Сектантство

действует гибко, и поэтому оно еще более вредоносно, чем

казенная, официальная церковь. На это со всей

определенностью указывал В. И. Ленин в письме к А. М. Горькому:
«Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических
гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее

опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные
«идейные» костюмы идея боженьки. Католический поп,
растлевающий девушек... гораздо менее опасен именно для

«демократии», чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп

идейный и демократический, проповедующий созидание и

сотворение боженьки» *,

СЕКТЫ В РОССИИ

В России сектантское движение, почти никогда не

прекращавшееся, особенно усилилось с XVIII века в связи с

началом разложения крепостнических порядков. С этого

времени секты возникают одна за другой.
У всех зародившихся в России сект при всех различиях

между ними общим было одно — вражда к казенной

православной церкви, непризнание священников — «чиновников в

рясах». В этой вражде проявилось стихийное недовольство
масс самодержавно-крепостническим строем царской России,

опорой и слугой которого была православная церковь.
Сектанты отвергали церковную обрядность, церковные поборы;
многие из них отвергали и догматы христианства,
иносказательно толковали священные тексты.

В подавляющем большинстве сектантами были крестьяне,
но в одних сектах это были преимущественно зажиточные

крестьяне, в других
—

середняки и бедняки. В некоторых
сектантских общинах были интеллигенты и даже выходцы из

буржуазии и аристократии. Каковы наиболее крупные и

известные из русских сект?
Самая ранняя секта в России (не считая

средневековых) — «божьи люди», или «христы», которых попы и цер-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 90»
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ковнини называли «хлыстами'». Секта возникла в первой по*

ловине XVIII века. «Божьи люди» заменили церковное

богослужение экстатическими «радениями»: они собирались
группами, одевались в длинные белые рубахи и устраивали

безумные «священные» пляски, доводя себя до исступления.
В это время на особенно экзальтированных «накатывал

святой дух» и они начинали «пророчествовать». Руководители
общин, так называемых «кораблей», считались «христами»

(то есть воплощениями Иисуса Христа) и «апостолами»,

а женщины
— «богородицами». Все учение «божьих людей»

проникнуто чисто мистическим духом и пренебрежением к

традиционной обрядности и догматике.

От «христовщины» во второй половине XVIII века

отделились наиболее фанатично настроенные группы, изуверы-
аскеты, образовавшие секту скопцов. Основатель секты

Кондратий Селиванов проповедовал учение а греховности
плоти и особенно плотской любви. Для уничтожения
«греховности» он требовал оскопления, что и выполнялось его

последователями. В настоящее время изуверское скопчество не

существует.
Иной характер имела секта духоборцев (духоборов),

основанная в конце XVII века в Харьковской губернии, а

затем распространившаяся и в других южных областях страны.
Главным в христианстве духоборцы считают требование
нравственной жизни. Они не только отрицают казенную
церковь с ее обрядностью, но и необходимость государственной
власти, армии и пр. Наиболее радикально настроенные
духоборцы, выражавшие интересы середняков и бедных крестьян,
стояли за общинный быт, отрицали частную собственность,
особенно земельную. Умеренное крыло, состоявшее из

зажиточных крестьян, признавало частную собственность; из их

среды выросла кулацкая верхушка, державшая в

подчинении сектантскую массу. Руководители духоборческих общин
составили целые наследственные династии (Калмыковы, по-.

том Веригины).
Царское правительство беспощадно преследовало

духоборцев, особенно из-за их отказа нести военную службу,
переселяло их в отдаленные места « на «Молочные воды»,
потом в Закавказье, а в конце XIX — начале XX века большая
часть духоборцев переселилась в Канаду. В Канаде
духоборческие обшины и сейчас довольно многочисленны (около
30 тысяч членов), но и там они разделяются на группы:

умеренное большинство, признающее частную собственность и

государственные законы («независимые», «именованные»),
и радикальное меньшинство («свободники»), фанатически

отрицающее всю современную культуру.
Близки к духоборцам отделившиеся от иргх еще. в

XVIII веке «молокане», или «духовные христиане», как они
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сами себя называют. Молокане допускают еще более

свободное, чем у духоборцев, «духовное» толкование священных

книг, отрицают догматы православной церкви. Секта эта

тоже не едина
— она давно разбилась на несколько групп:

одни из них — «воскресники»
— многое заимствуют от

христианства, другие — «субботники» — во многом

приближаются к иудейству. Были еще молокане «прыгуны»

(практиковавшие сходные с «христами» экстатические пляски),
«общие» (введшие принцип общинности хозяйства и

имущества) и др.
Около середины XIX века появилась секта «иеговистов»,

основанная на Урале отставным капитаном Ильиным.
Иеговисты отрицали все вероисповедные различия, старались
шире распространить «сионскую весть» о скором конце мира,
когда «праведники» получат блаженство. Они отрицали не

только церковную, но и всякую светскую власть.

Во второй половине XIX века, особенно после

крестьянской реформы 1861 года, в южных губерниях России широко
распространилось движение так называемой «штунды»,
занесенное из Германии (от немецкого 51ш1с1е — «час»; так

назывались молитвенные собрания сектантов). Но название

«штунды» не означало ничего определенного: миссионеры и

полиция называли так и баптистов, и «духовных христиан»,
и даже духоборцев, молокан и др.

К концу XIX века в России, кроме названных, были еще
более мелкие секты: пашковцы, малеванцы, белоризцы, сю-

таевцы, толстовцы и др.

В первые годы после Октябрьской революции, когда
Советская власть объявила свободу совести и вероисповедания,
сектантское движение в России усилилось. Многие
сектантские главари, особенно в сектах, связанных с зарубежными
капиталистическими странами, стали вести антисоветскую

пропаганду. В сектантское обличье рядились
контрреволюционные, кулацко-бандитские движения: «федоровцы»,
«краснодраконовцы» и т. д. Однако большинство сектантов,
состоящее из трудящихся, отнеслось сочувственно к

советскому строю. Многие стали отходить от сект, поняв

бесплодность и вред религиозной идеологии. В настоящее время
наиболее распространенной сектой являются прежде всего

баптисты, поглотившие в 40-х годах другие секты, например
евангелистов. Достаточно распространенной является также секта

пятидесятников.

Трудно точно указать численность отдельных сект. Однако
их ряды, к сожалению, еще многочисленны. Больше всего

распространены секты на юге России, Украины и Кавказе.

Следует особо подчеркнуть, что религиозное сектантство

является тем каналом, по которому реакционная буржуазная

24



идеология получает доступ к сознанию трудящихся. Такие,

например, секты, как «Свидетели Иеговы», не только идейно,
но и организационно направляются из-за рубежа, их

возглавляют люди, враждебные социализму и втягивающие рядовых
сектантов в антисоветскую деятельность. Религиозное

сектантство отвлекает трудящихся от строительства
коммунизма, от патриотического труда и делает их покорными
исполнителями воли чуждых и враждебных нам сил 1.

ИСЛАМ

Вторая мировая религия, ислам, или мусульманство
(мухаммеданство, магометанство), — опасный соперник
христианства. Ислам возник в Аравии в начале VII века н. э. как

религия, способствовавшая политическому объединению

арабских племен. Эта религия сложилась на основе древних

арабских племенных верований, при сильном влиянии

иудаизма и христианства. Основатель мусульманства Мухаммед
считается «пророком бржиим», последним и самым великим

из пророков (мусульмане признают и иудео-христианских
Авраама, Моисея, Иисуса, но считают их ниже Мухаммеда);
Мухаммед, как учит ислам, получил от Аллаха (бога)
священную книгу

— «Коран». В коране излагается учение о

строгом почитании единого бога Аллаха, о его пророке, о

загробном воздаянии (как и у христиан). Обрядовые предписания
ислама олень несложны: пятикратная ежедневная молитва,
омовения, пост, запрет есть свинину, пить вино, обязательное

обрезание мальчиков, милостыня, по возможности раз в йшз--

ни «хадж» — паломничество в священную Мекку.
Под предводительством преемников Мухаммеда —

халифов арабы в течение VII—VIII веков завоевали силой

оружия обширную область от Испании до границ Индии и

создали мощную империю — халифат. Всюду они

распространяли ислам, частью силой, частью экономическим давлением

(облагая немусульман повышенными налогами, лишая их

земли и пр.). Впоследствии ислам распространился еще
дальше на восток и юго-восток, охватив часть Индии и Индокитая
и всю Индонезию (XV век).

В настоящее время под влиянием ислама находится

население Северной и Северо-Восточной Африки: Марокко, Ал-

1 Подробнее о религиозном сектантстве в СССР см. «Спутник атеиста».
М., Госполитиздат, 1958; Алексеев В. Религиозное сектантство и его

идеология. Орел, 1959; Антонова Г. и Филатов В. Кто такие
сектанты. Омск, .1960; БартошевичЛ. и Борисоглебский В. Именем
бога Иеговы. М., Госполитиздат, 1960; Варавка и Мешавкин.
Правда о сектантстве. СвердлоЕск, 1960; Маят А. и У з к о в Н. «Братья» и

«сестры» во Христе. М, «Советская Россия», 1960; Москаленко И.
Кто такие иеговисты. М. «Знание», 1959; Мы были баптистами. Сборник.
М., Госполитиздат, 1960; Причтина Ц.. Свидетели Иеговы на службе
империализма. М., 1959 и т. д:

25



жира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, части Эфиопии, Сома-*

ли; он все более проникает к народам внутренних областей

Африки. Ислам господствует в странах Передней Азии: в

Аравии, Иордании, Сирии, Ливане (часть населения), Иране,
Турции, Ираке, Афганистане. В Южной и Юго-Восточной
Азии мусульманскими странами являются Пакистан

(отделившийся от Индии в 1947 году из-за религиозной розни),
Малайя, Индонезия. Много мусульман в Китае, особенно на

юго-западе (провинция Юньнань) и на северо-западе страны.
В СССР ислам исповедуют народы Средней Азии

(узбеки, таджики, туркмены, казахи, киргизы, каракалпаки,
уйгуры, дунгане), Кавказа (азербайджанцы, чеченцы, ингуши,

кабардинцы, черкесо-адыгейцы, народы Дагестана, часть

осетин, часть абхазцев, небольшая часть грузин
— аджарцы и

ингилойцы), Поволжья (татары, башкиры) и

западносибирские татары.
Ислам господствует в некоторых местах Балканского

полуострова: у турок района Стамбула, небольшой группы

болгар («помаки»). части боснийских и герцеговинских
сербов, части албанцев. Этим народам ислам был насильственно
навязан в годы господства султанской Турции.

Общая численность мусульман во всем мире
— около

400 миллионов человек.

Ислам представляет собой более однородную религию,
чем христианство, но все же он не един. Еще в VII веке от

правоверного ислама откололась секта «шиитов» («шия» —

по-а'рабски «секта», «партия»), распространившаяся в

Иране, Азербайджане и частично в Ираке. Секта отражала
недовольство местного населения арабским гнетом. Шииты,
как все мусульмане, чтут Мухаммеда, чтут Коран, но не

признают «сунны» — позднейшего сборника преданий («хади-
сов») о пророке и его поучениях; они не признают халифов,
преемников пророка, кроме одного святого Али — кровного
родственника Мухаммеда. Шииты чтут также святых

имамов — преемников Али, которых было, по их мнению, 12.

Двенадцатый имам, утверждают шииты, где-то скрывается
и со временем должен объявиться.

В противовес шиитам мусульмане, признающие «сунну»,
•называются «суннитами»; они составляют подавляющее

большинство последователей ислама. Между суннитами и

шиитами существует давнишняя вражда.
От шиизма в VIII веке в свою очередь отделилась секта

исмаилитов, верящих в переселение душ и в то, что душа
святого Али воплощена в имаме — главе исмаилитов. Этот
наследственный глава секты, называемый Ага-хан, постоянно

живет в Бомбее (Индия) и самодержавно и деспотически

управляет своими приверженцами. Его повеления

передаются через «пиров» — местных религиозных руководителей, то«
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же наследственных. Секта распространена в горных областях

Памира, Гиндукуша, в Афганистане, Иране, в советском Гор*
ном Бадахшане и др.

И в суннитском и в шиитском исламе крупную роль иг-

рает религиозно-мистическое течение суфизм.
Секта суфиев зародилась еще в VIII веке, и вначале она

отражала глухое недовольство многих мусульман сухим

формализмом ислама, завоевательско-грабительской
политикой халифов. Суфистское учение не признавало никакой

обрядности, вместо нее суфии стремились к мистическому
«слиянию с божеством». Официальное мусульманское
духовенство вначале преследовало суфиев, казнило их, но потом

сумело приспособить суфизм к своим целям.

Последователи суфистской секты, «дервиши», или «иша-

ны», превратились в монахов-тунеядцев; они обманывают

верующих шарлатанскими фокусами, знахарством,
предсказаниями и пр., обирают простодушных верующих, разжигают
религиозный фанатизм.

Одна из поздних сект в суннитском исламе — ваххабизм.
Секта эта возникла в Аравии в XVIII веке. Основатель ее

Мухаммед ал-Ваххаби требовал строго соблюдать
предписания корана, почитать только одного бога, а не святых,

проповедовал чистоту и простоту нравов, запрещал всякую
роскошь. Это течение соответствовало патриархальным
традициям кочевых бедуинских племен Аравии, не одобрявших
роскошной жизни богатых горожан. Сейчас ваххабизм —

господствующая религий Саудовской Аравии.
Кроме того, правоверный суннизм делится на богословские

школы: ханифитов (главным образом в Индии, Турции,
Египте), маликитов (в Северной Африке), шафиитов (в
Индонезии, Аравии, Египте) и ханбалитов (в Аравии). Но различия
между ними несущественны, они касаются лишь разного тол*

кования применения шариата.
В многовековых столкновениях между христианством и

исламом чаще одерживал верх последний. Почти все страны
Северной Африки и Юго-Западной Азии, где сейчас

господствует ислам, были прежде христианскими. На Кавказе
черкесы, кабардинцы, осетины, аджарцы до распространения у
них мусульманства тоже придерживались христианства. На
балканском полуострове турки обратили в ислам часть

боснийцев, болгар, албанцев, прежде исповедовавших

христианство. Наоборот, побед христианства над исламом история
почти не знает. Правда, ислам был вытеснен (в XII—XV
веках) христианами с Пиренейского полуострова (Испания,
Португалия), но это означало просто изгнание и истребление
самого мусульманского населения, обращена же в

христианство была лишь очень небольшая его часть. Причины
исторических побед религии Мухаммеда над религией Христа заклю-
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чаются главным образом в большей простоте и доступности

мусульманского вероучения и обрядовых предписаний,
особенно в условиях сравнительно несложного патриархально-

феодального быта стран Востока.

Ислам играет ту же реакционную, тормозящую и

сковывающую общественное развитие роль, что и христианство. Он

освящает так называемую «азиатскую неподвижность», то

есть феодальные и полуфеодальные отношения в странах
Востока, бесправие женщины, темноту и невежество

народных масс, держит народ в стороне от национальной и

мировой культуры, дозволяя ему пробавляться «мудростью» лишь

одной книги — корана. Как и христианство, ислам является

источником религиозного фанатизма и изуверства,
преследования прогрессивной научной мысли, самых диких обрядов и

ритуалов (типа обрезания мальчиков и т. п.).
В тех странах, где господствует ислам, он оказывает

огромное влияние на все стороны общественной и частной
жизни народа. Законодательство, суд, мораль, обычаи — все

подчинено косным нормам религиозного мусульманского
права

—

шариата. Мусульманское духовенство (муфтии,
кади, муллы) строго следит за его соблюдением.

Сейчас во многих мусульманских странах проведены ре*
формы, ослабившие роль шариата, но мусульманское
духовенство продолжает оставаться серьезной реакционной силой;
оно постоянно поддерживает и вдохновляет антинародные
движения,

БУДДИЗМ

Третья мировая религия — по времени возникновения
самая ранняя — это буддизм, учение Будды. Он возник в

Северной Индии в VI—V веках до н. э., в эпоху обострения
классовых противоречий, и отразил глубокое недовольство

масс несправедливым кастовым строем и самовластьем

господствующей касты брахманов.
Основатель религии, полулегендарное лицо, царевич Сид-

дартха (или Гаутама, Шакья-муни, прозванный «Буддой», то

есть «просветленным»), развил религиозно-философское учен
ние, согласно которому жизнь состоит из одних страданий,
а причина страданий заключается в самой жажде жизни,

в стремлении к существованию. Смерть не приводит к

прекращению страданий, так как за ней неминуемо следует
новое рождение (Будда исходил из древнего брахманского
учения о вечном перерождении). Преодолеть страдания,
избавиться от вечного «колеса» перерождения можно, только

подавив в себе само это стремление к существованию* А этого

можно добиться упорными размышлениями, познанием

истины, праведной, умеренной жизнью. Достигнув полного безраз-
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личия к жизни, святой мудрец погрузится в «нирвану» —

блаженное небытие. На пути к нирване человек может

рассчитывать только на собственные силы: хотя Шакья-муни не

отрицал существования богов, но он полагал, что боги тоже

подвержены закону мучительного перерождения и поэтому не

могут помочь человеку. Мудрый и святой человек, достигнув

нирваны, поднимался, таким образом, выше богов.

Проповедь Гаутамы-Будды имела большой успех. Она

давала призрачную надежду на избавление от страданий. В

монашескую общину, основанную Буддой, принимались люди

всех каст (кроме рабов). Проповедь велась на

общенародном, понятном для всех языке. Скоро буддизм стал самой

массовой религией Северной Индии, и царь Ашока (III век

до н. э.) счел уместным сделать ее государственной религией.
При нем буддизм начал распространяться и в соседние

страны, а позже — ив более отдаленные, вплоть до Средней
Азии, Китая, Японии, Индонезии. Но зато в самой Индии
буддизм не смог удержаться: брахманы, руководители старой

религии, собрались с силами, укрепили свое влияние на

народные массы и на царей и постепенно вытеснили буддистов.
Сейчас буддистов в самой Индии осталось очень мало.

Распространяясь по разным странам, буддистское учение
смешивалось с местными религиями и само постепенно

менялось. Основатель религии Шакья-муни-Будда постепенно пре-

вратился в верховного бога. Возникло представление о

множестве Будд, число их дошло» до тысячи. Наряду с этим

появились и новые божества, заимствованные из других
религий. Первоначально простой и строгий образ жизни монахов

был нарушен: ввели пышный культ, стали строить роскошные
храмы со статуями богов, драгоценными украшениями.
В I веке н. э. буддизм раскололся: сторонники
первоначального, более строгого учения образовали школу «Хинаяны»

(«малой колесницы»), а последователи нового, более
широкого и приспособленного к местным религиозным традициям
учения — школу «Махаяны» («большой колесницы»).

«Хинаянистский» (южный) буддизм ныне господствует на

Цейлоне, в Бирме, Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, но

в этих странах буддизм сильно перемешался с местными

религиями и разбился на секты. «Махаянистский» (северный)
буддизм преобладает в Непале, Тибете, Монголии, Китае,
Корее, Японии (в последних трех странах он сочетается с

местными культами). Из народов СССР буддизма
придерживаются калмыки и восточные буряты.

В северном буддизме особенно развито учение о

перерожденцах — «хубилганах» — живых воплощениях Будды и

других божеств, которым воздается при жизни божеское
почитание. Свой законченный вид это учение получило в «жел-

тошапочной» секте (гелукпа), основанной в начале XV века
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монахом Цзонкавой и взявшей верх над «красношапочной»
сектой, которая раньше занимала первое место. Желтошапоч-
ники ныне господствуют во всем северном буддизме.
Священной страной буддизма считают Тибет, особенно его

столицу
—

«священную» Лхасу. Крайне многочисленное

буддистское монашество («ламы» — отсюда и название северного

буддизма — «ламаизм») обитает частью в монастырях,

которых в Тибете тоже очень много, частью среди населения.

Главы ламаизма — далай-лама и панчен-лама. В руках
высших лам сосредоточена вся церковная и светская власть: до

последних лет в Тибете сохранялся теократический строй.
Ламы монополизировали в прошлом всю письменность,

литературу, науку, искусство, придав всей культуре Тибета

религиозный характер.
Китайская революция разрушила теократический строй

в Тибете. Наиболее реакционная часть духовенства и

феодалов эмигрировала вместе с далай-ламой, а другая часть, во

главе с панчен-ламой (панчен-эртни), встала на путь
лояльного сотрудничества с народной властью. Ламы — выходцы

из бедных семейств, — постепенно осознают вред
паразитического существования, отходят от буддистской религии и

становятся на путь труда и служения своему народу.
Количество буддистов во всем мире условно равно

150 миллионам, но эта цифра преуменьшена: если всех

китайцев и японцев, соблюдающих буддистские обряды,
причислить к буддистам, цифра эта значительно увеличится.

В целом от первоначального, философского учения Ша-

кья-муни в современном буддизме осталось очень мало.

Религия эта стала таким же орудием духовного гнета, как

ислам и христианство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на исторические различия, христианство, ислам

и буддизм со всеми своими многочисленными сектами имеют

существенные общие черты, отличающие их от национальных

религий. Так как мировые религии складывались на более
позднем этапе исторического развития общества, то в них

отразились более глубокие и острые классовые противоречия.
Если старые, национальные религии просто узаконивали,

освящали существующие на земле порядки, то новые,

мировые религии проповедуют будущее блаженство,
противопоставляя его нынешнему миру страданий. Кто покорно
перетерпит тягости и мучения земной жизни, тот «спасется». Эта
идея «спасения» бььда, как правило, чужда старым
национальным религиям: образы богов-спасителей, правда, порой
возникали и у них (Осирис и Исида у древних египтян, Митра у
иранцев, Кришна у индусов), и это было шагом к превраще-
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нию этих религий в мировые, но превращение, это так и не

произошло, и образы «спасителей» остались в этих религиях

второстепенными.
Проповедь «спасения» мировые религии обращают к

каждому человеку в отдельности. «Спастись» может любой чело-*

век, принявший учение данной религии и вступивший в

общину верующих. Община верующих во главе с духовенством

(«клиром») образовала и «церковь»
— религиозную

организацию, тоже отсутствовавшую в старых национальных
религиях.

Отсюда вытекает и другое существенное отличие

«мировых» религий от национальных — их пропагандистский, или

миссионерский, характер. Национальные религии не могли и

не могут, как уже говорилось, выйти за пределы данной
национальности или данного государства до тех пор, пока они

остаются сами собой: а мировые религии как раз не признают
ни национальных, ни государственных границ и стремятся
к неограниченному расширению. Поэтому история мировых
религий всегда включает в себя миссионерскую проповедь,
борьбу с другими религиями, стремление их вытеснить.

С этим связано различие в самих верованиях.
Национальные религии не отрицают богов других религий. Грек —
почитатель Зевса или Аполлона — не отрицал египетского

Осириса и персидского Агура-Мазду, /но не поклонялся им

Поклоняться чужим богам — было почти то же, что служить
чужим царям или королям. Когда воевали между собой

государства, то считалось, что воюют между собой и их боги.
Совсем иное мы видим в мировых религиях. Каждая из

них считает истинной только саму себя, а все другие
религии — ложными. «Спастись», «спасти» свою «душу» может

только, тот, кто принял эту «истинную веру».
Воинствующее непризнание религиями друг друга,

фанатическая нетерпимость, вековечная взаимная вражда между
религиями — явление, характерное для эпохи господства

мировых религий. Вражда между ними — отражение борьбы
феодальных и капиталистических государств за

экономическое и политическое преобладание, борьбы за рынки, за право
грабить чужие страны. Вот почему соперничество между
государствами, а нередко и внутренняя борьба группировок в

пределах отдельных государств принимали зачастую форму
борьбы между религиями. Отсюда — кровавые «религиозн
ные» войны, «войны за веру», которыми полна была история
и европейских и внеевропейских стран.

Сейчас религиозные войны прекратились, но взаимная

вражда и рознь между вероисповеданиями сохраняются,
В этой розни косвенно проявляется соперничество и

столкновение интересов отдельных групп господствующих классов

капиталистического мира,
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Но мировые религии так же не вечны, как

национальные религии и племенные культы, которых они в свое время

вытеснили. Мировые религии
—

порождение классового,
антагонистического общества, порождение противоречивости,
конфликтов и борьбы в этом обществе, и корни этих религий
лежат в эксплуатации человека человеком, в социальном

порабощении.
Социализм кладет конец социальным антагонизмам,

частной собственности, классовому неравенству и эксплуатации,
открывает путь в бесклассовое коммунистическое общество,
где человек из раба природных и общественных сил

становится их господином. Переход человечества от капитализма к

коммунизму означает вместе с тем уничтожение социальной
базы мировых религий и конец их деспотической власти над

разумом и сердцами миллионов трудящихся людей.
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в код»

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

По призыву нашей партии в нашей стране

ширится поход за культуру, за знания. Как подлинное
детище народа родились и работают по всей стране

народные университеты культуры.
Учитывая потребность слушателей в

научно-популярной и учебной литературе, издательство

«Знание» приступило в 1961 году к зданию новой

массовой серии «Народный университет культуры»,
предназначенной для одногодичных народных
университетов культуры, а также для широкого круга
читателей, занимающихся самообразованием.

Книжки серии «Народный университет» будут
давать краткое изложение основ наук с учетом их

современных достижений и практического
использования в общественном производстве.

Серия издается по следующим

пяти факультетам:

Общественно-политический
Естественнонаучный
Технико-экономический
Сельскохозяйственный
Литературы и искусства

Количество

брошюр
в год

20
30
20
20

30

Подписная ц
на юд

1 р 20 к.
1 » 80 »

1 » 20 >

1 » 20 »

1 » 80 *

Тематика каждого факультета объявлена в

тематическим плане Издательства, имеющемся в

отделениях «Союзпечати» и в книжных магазинах «Со-
юзкниги».

Подписывайтесь на новую серию
„Народный университет культуры*

Подписка принимается всеми городскими и

районными отделениями „Союзпечати", конторами,
отделениями и агентствами связи, почтальонами, а

также общественными уполномоченными по

подписке на фабриках, заводах, в колхозах, совхозах, •

учебных заведениях и учреждениях.
Издательство «Знание»

Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний


